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Аннотация. Актуальность темы исследования состоит в необходимости из-
учения причин выбора молодыми людьми девиантогенных регулятивов поведе-
ния. В работе указывается, что девиации в молодежной среде находятся в сфере 
социального регулирования, однако в немалой степени проявляются также про-
цессы саморегулирования. Сущность проблемы заключается в отказе части мо-
лодежи от институционализированных норм и социально одобряемых ценностей 
в пользу девиантных. Данное явление не является инновационным, новаторски-
ми могут быть признаны только механизмы и способы девиаций. Цель иссле-
дования – осуществить дискурс социальной регуляции молодежных девиаций 
с позиции социологии культуры, применив нормативно-ценностную методоло-
гию как часть социокультурного анализа. Проанализированы ведущие подходы 
к изучению социальной регуляции как общественного явления. Выделены наи-
более общие теоретико-методологические установки, определяющие сущность 
социальной регуляции, показаны их специфические особенности. Получены ре-
зультаты, отражающие вклад ведущих исследователей, в первую очередь - рос-
сийских,  в расширение семантического поля темы исследования коннотациями 
понятия «социальная регуляция молодежных девиаций», их репрезентациями в 
научной литературе. Сделан вывод об обусловленности девиантогенных регуля-
тивов поведения комплексом социальных факторов, что позволяет более коррек-
тно осмыслить суть происходящих процессов в молодежной среде. 
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альных ожиданий, парадигма социального порядка, парадигма неопределенно-
сти, социальная регуляция и теория общественной консолидации.
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Abstract. The study addresses the problem of young people`s choice of 
deviantogenic behavioral regulators. The article points out that deviations among 
the youth belong to social regulation, however, self-regulation processes are also 
manifested to a large extent. Many young people choose deviant behavior over 
institutionalized norms and socially approved values. This problem is not new, only 
the mechanisms and methods of deviations can be recognized as innovative. The aim of 
the study is to implement the discourse of social regulation of youth deviations from 
the perspective of the sociology of culture, using the normative-value methodology 
as part of the sociocultural analysis. The leading approaches to the study of social 
regulation as a social phenomenon are analyzed. The most general theoretical and 
methodological principles and their specific features that determine the social 
regulation are singled out. The results show the contribution of leading researchers, 
primarily Russian ones, to the expansion of the semantic field of the research topic 
with the connotations of the concept of “social regulation of youth deviations” 
and their representation in the scientific literature. The authors conclude that 
deviantogenic behavioral regulators are associated with a complex of social factors, 
which lead to a better understanding of ongoing processes  among young people.
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Введение. Характерной чертой 
современной российской социаль-
ной реальности последних десяти-
летий стало увеличение количества 
девиаций молодежи и разнообразие 
их форм. Каузальным основанием 
поведенческого негатива выступа-
ет расхождение между нормами со-
циума и кругом интересов части 
его молодых граждан. Девиантные 
формы поведения молодых людей 
и молодежных групп обусловлены 

определенными формами социаль-
ной регуляции, в основе которой 
лежат нормы, не совпадающие с по-
зитивными нормативными требова-
ниями социума. 

Постановка проблемы. Соци-
альная регуляция осуществляется 
на основе норм, которые отражают 
в определенным образом сформули-
рованном виде ценностные ориен-
тиры общества в целом, его групп и 
общностей. Реально существующая 
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проблема социальной регуляции по-
ведения молодых людей состоит в 
наличии ряда противоречий, среди 
которых можно выделить: 

противоречие между деклари-
руемой государственной молодеж-
ной политикой, ориентированной 
на традиционные ценностные кон-
станты российского общества, и ре-
альной практикой неприятия этих 
ценностей частью молодых людей, 
интернализировавших ценностные 
ориентиры и нормы отклоняющего-
ся поведения, для которых они ста-
ли социальными регулятивами; 

противоречие между нормами и 
ценностями институционализиро-
ванного социального пространства 
(образование, право, семья и др.), 
в котором осуществляется процесс 
воспитания как управления про-
цессом социализации, и неинститу-
ционализированного (референтные 
группы, асоциальные, в том числе 
преступные и экстремистские груп-
пировки, дисфункциональные се-
мьи), в котором молодые люди ста-
новятся субъектами социализации, 
приобщаясь к нормам и ценностями 
девиантогенного характера. 

Методы исследования. Изуче-
ние факторов, способствующих при-
мату для молодых людей девианто-
генных регулятивов их поведения, 
направляет внимание исследовате-
лей в русло социологии культуры, 
так как именно нормативно-цен-
ностное ядро культуры составляет 
основу мировоззрения населения, в 
том числе молодежи, а нормы и цен-
ности, транслируемые в процессе 
передачи социокультурного опыта, 
выполняют роль социальных ре-
гуляторов [1]. Анализ социальных 
регулятивов девиантного поведения 
современных молодых россиян при-
зван ответить на вопрос о причинах 
принятия ими норм и ценностей, от-
клоняющихся от позитивных нор-
мативно-ценностных оснований рос-
сийского общества.

Дискурс социальной регуляции 
молодежных девиаций современного 
общества приводит к необходимости 

определиться с семантическим по-
лем исследуемой темы. Используя 
понятие семантического поля, мы 
будем исходить из того, что, приме-
нительно к теме социальной регу-
ляции молодежных девиаций, оно 
содержит денотат и коннотации. 
Молодежные девиации – неисся-
каемый источник научных иссле-
дований, что вполне закономерно: 
социология рефлексирует по пово-
ду трансформирующихся социаль-
ных явлений, к которым относятся 
и новые девиантные молодежные 
практики [2], [3], [4], [5]. Вследствие 
сложившихся традиций изучения 
темы молодежных девиаций, в рам-
ках девиантологии сложился устой-
чивый понятийно-категориальный 
аппарат, что позволяет говорить о 
достижении эпистемологической 
конвенциональности при опериро-
вании терминами «девиация», «де-
виантное поведение», девиантоген-
ный фактор и др. 

Появление новых терминов в се-
мантическом поле научного направ-
ления, субдисциплины или темы 
связано с дискурсом как процес-
сом мысле-языковой деятельности, 
приводящей к дискурсивной иден-
тичности. Ее достижение связано с 
формированием дискурсивного про-
странства, которое в ходе разверты-
вания междисциплинарного дискур-
са становится многогранным: одно и 
то же понятие с позиции различных 
наук обретает разные характеристи-
ки. Задача исследователя состоит 
в избегании эклектики при форми-
ровании терминов семантического 
поля как результата дискурсивной 
идентичности. Денотат «социальная 
регуляция молодежных девиаций» 
в семантическом поле данной темы 
притягивает многочисленные кон-
нотации, однако говорить о дости-
жении согласия в трактовке поня-
тий пока не приходится. Мы можем 
только обозначить направления ис-
следования и различные трактовки 
понятий, связанных с денотатом. 

Результаты исследования и об-
суждение. Дискурс социальной 



– 62 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (314) 2023

регуляции не является прерогати-
вой одной науки. Ее исследованию 
посвящены труды философов [6], со-
циологов [7]; [8]; [9], культурологов 
[10], представителей других дисци-
плинарных областей. Проведенный 
нами анализ научных источников, 
проблематика которых касается со-
циальных регулятивов, позволя-
ет дополнить денотацию основного 
термина «социальная регуляция 
молодежных девиаций», расширить 
семантическое поле понятия «соци-
альная регуляция», отметив, с каки-
ми коннотациями (соозначаемыми 
понятиями) связана его репрезента-
ция в научной литературе. 

Установлено, что понятие соци-
альной регуляции часто рассматри-
вается в корреляции с понятием 
саморегуляции [11],[12]. Исходным 
постулатом в интерпретации соци-
альной регуляции, по мнению А.А. 
Семенова, является тезис о том, что 
существует «глубокая внутренняя 
взаимосвязь регуляции и саморе-
гуляции, в основе которой лежит 
диалектика взаимодействия внеш-
него и внутреннего в процессе чело-
веческой деятельности» [13, с. 22]. 
В целом проведенные исследования 
подтверждают данный тезис, кроме 
того, перспективным можно считать 
установление зависимости влияния 
настоятельности одного процесса на 
другой. В ситуациях неопределен-
ности, с ослаблением социального 
контроля саморегуляция поведения 
также будет ощутимо снижаться.

С понятием социального регу-
лирования часто рассматривается 
категория социального управления. 
Так, А.П. Бандурин считает, что со-
циальное управление – это разно-
видность социального регулирова-
ния, которое сформировано, жёстко 
формализовано и предназначено 
для согласованности действий и по-
ступков индивидов, в соответствии 
с некоторыми принудительными 
нормативами. Кроме того, существу-
ет обширное  и гораздо более важ-
ное социокультурное пространство, 
где взгляды и поступки индивидов 

детерминирует саморегуляция. Эта 
разновидность социальной регуля-
ции обусловливается не столько ре-
гулятивным действием норматив-
ных правил и законодательства, 
воздействующих в основном при-
казным порядком и по линии власт-
ного контроля, а путем культурного 
воздействия на социум и его отдель-
ных субъектов, что проявляется в 
возможности функционировать не-
зависимо (самозаконно) по причине 
усвоенных культурных паттернов и 
правил [14]. А.П. Бандурин разде-
ляет социальную регуляцию в про-
цессе осуществления управления и 
социальную регуляцию в широком 
социокультурном контексте - как 
саморегуляцию. В публикации обо-
значены следующие позиции: 

социальная регуляции есть фор-
мализованная часть социального 
управления; ее нормативы внешне 
принудительны; 

саморегуляция детерминирова-
на более широким социокультур-
ным пространством, чем то, в кото-
рое помещен объект управления. 

Отмечая актуальность данного 
подхода, укажем, что дальнейшие 
исследования корреляции процес-
сов социальной регуляции и само-
регуляции молодежных девиаций 
в социологии культуры будут осу-
ществляться, по-видимому, в уста-
новлении степени и настоятельно-
сти их взаимозависимого влияния.

Социальная регуляция рассмо-
трена в контексте теории соци-
альных ожиданий. В целом науч-
ная рефлексия в данном контексте 
достаточно широко представлена 
различными исследовательскими 
программами. Так, наиболее  ти-
пичными являются, например, по-
добные заключения. «Социальные 
ожидания участвуют в регулирова-
нии действий людей и социальных 
групп. В целом социальные ожи-
дания выступают как компоненты 
системы регуляции социального 
поведения, взаимодействия в груп-
пах, обществе, обычно неформа-
лизованные, а также как система 
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ожиданий, требований относитель-
но норм исполнения индивидом со-
циальных ролей» [15; 184].. Выбор 
норм и ценностей, которые будут вы-
ступать для молодых людей как со-
циальных субъектов социальными 
регулятивами, – прерогатива самих 
этих субъектов. Исходя из принци-
па всеобщей обусловленности, есте-
ственно принять положение, что вы-
бор молодежью тех или иных, в том 
числе девиантогенных, регулятивов 
детерминирован факторами раз-
личного характера. В отношении от-
дельного индивида причиной откло-
няющегося поведения могут быть 
биологические или индивидуальные 
психические отклонения. В большей 
же степени отклоняющееся поведе-
ние молодежи, согласно взглядам 
Д.Е. Грибова, определяется такими 
социальными регулятивами, как 
социальные ожидания. Выражая 
согласие с подобной точкой зрения, 
следует вместе с тем учитывать, что 
девиации в молодежной среде под-
вержены влиянию большего числа 
факторов самой разной природы и 
интенсивности. 

Социальная регуляция рассмо-
трена с институциональных пози-
ций в парадигме социального поряд-
каи в парадигме неопределенности. 
Такой подход является своего рода 
«традиционным» для современной 
социологии, вместе с тем оставляя 
значительный простор для дальней-
ших исследований. В парадигме со-
циального порядка социальная регу-
ляция может быть представлена как 
двухкомпонентная система, состоя-
щая из институционализированных 
норм и институционального кон-
троля. «Институционализация со-
циокультурных норм – это процесс, 
в ходе которого социокультурные 
практики становятся достаточно ре-
гулярными и долговременными и 
закрепляются в виде обязательных 
регулятивов социальных действий» 
[16]. Причинами развития и распро-
странения молодежных девиаций с 
институциональных позиций в па-
радигме социального порядка могут 

выступать отклонения в поведенче-
ских практиках молодых людей от 
институционализированных норм, в 
том числе правовых. Это может при-
водить, согласно позиции Р. Мерто-
на, к институционализации нару-
шений институциональных норм. 
Значимую, но при этом негативную 
роль в этом процессе играет фактор 
нарушения социального контроля 
или его полное отсутствие. Именно 
социальный контроль может пре-
пятствовать нарушению институци-
ональных норм и сохранению соци-
ального порядка. 

В парадигме неопределенности 
акцент делается на дисфункци-
ях социальных институтов. Этот 
аспект - своего рода развитие ин-
ституциональной темы. Так, ряд 
современных российский социоло-
гов придерживаются следующего 
умозаключения: «В современных 
условиях социализационный про-
цесс происходит на фоне всеобщей 
деформации функций основных 
институтов социализации, вытес-
нения одних институтов другими, 
смены форм и способов социально-
го контроля и снижения целена-
правленных влияний институтов на 
формирование молодежи» [17; 28]. 
По мнению авторов данной цитаты, 
дисфункции регуляторов определя-
ются, в том числе, целым набором 
неопределенностей. Исследования 
в данном направлении приобрета-
ют особую актуальность в периоды 
потери устойчивости социальных 
институтов, их трансформации, а 
также в условиях общесистемных 
кризисов социума.

Выводы по социальной регуляции 
в контексте теории общественной 
консолидации. Данное направление 
исследований в рамках социологии 
является относительно новым. Свя-
зано это с самой постановкой вопро-
са, приобретая особую значимость 
в свете современных социальных и 
социально-политических процессов, 
оказывающих зримое влияние на 
сферу культуры российского обще-
ства. Так, А.Б. Гофман указывает: 
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«В малых, простых, неформальных 
обществах, первичных группах: 
родственных, клановых, семей-
ных, корпоративных, мафиозных 
и т.п., преобладающую роль игра-
ют отношения солидарности, точ-
нее, правила слиты с ней воеди-
но, растворены в ней. В больших, 
сложных, дифференцированных 
обществах с развитой системой ин-
ститутов регулятивная сфера ста-
новится относительно автономной, 
увеличивается в объеме, а правила 
приобретают абстрактный харак-
тер. Можно сформулировать своего 
рода закон: чем больше и сложней 
общество, тем большее значение 
в нем имеют абстрактные, общие 
правила и тем меньшее – солидар-
ность, и наоборот» [18; 33]. Гофман 
артикулирует интересную идею, 
пытаясь связать процессы социаль-
ного регулирования и саморегуля-
ции с процессами интеграции. Он 
отмечает, что  «есть, однако, еще 
одна интегративная сфера, имею-
щая огромное и все более растущее 
значение, а именно, социальная ре-
гуляция и саморегуляция. В «чи-
стом» виде этот тип интеграции 
состоит из определенных правил 
(символов, норм, ценностей), кото-
рым индивиды привержены и кото-
рые они реализуют независимо от 
связи с членами «своей» группы. В 
свою очередь, приверженность тем 
или иным правилам влияет на вы-
бор индивидами соответствующих 
референтных групп» [18; 32].

Применительно к теме социаль-
ной регуляции девиантного пове-
дения молодежи данную позицию 
можно трактовать следующим об-
разом: молодежь может быть со-
лидарна с базовыми ценностями и 
нормами общества (например: как 
патриот молодой человек не укло-
няется от службы в армии), но в 
рамках этой солидарности может 
придерживаться аморальных регу-
лятивов (например, «дедовщина»), 
которые близки ему как члену ре-
ферентной группы. Значимую роль 
также могут играть эмоциональные 

элементы, а готовность к действию 
во имя своих представлений и пере-
живаний выступает регулятивом 
поведения.

Исследование роли изменяющей-
ся социальной реальности и соци-
альной регуляции. В данном случае 
научной рефлексии подвергается со-
циальное регулирование как объек-
тивная реальность социума.Попыт-
ки обращения внимания на данный 
аспект обнаруживаются, например, 
в отдельных работах О.В. Сорокина, 
который пишет: «С одной стороны, 
реальность выступает как объек-
тивно заданная, институционально 
определенная реальность, с другой 
– как субъективная реальность, по 
Шютцу, «уловленная индивидуаль-
ным сознанием». Осознание ком-
понентов обобщенной социальной 
реальности (объективной и субъек-
тивной) происходит в процессе по-
знания и осознания ее субъектом 
как пространства собственного вы-
бора в ходе социализации» [19; 430]. 
Девиации молодежи могут быть 
рассмотрены с предлагаемой точки 
зрения как результат рассогласо-
ванности культурной и социальной 
реальности: нормы и ценности ак-
туальной социальной реальности не 
дают возможности молодым людям 
реализовать себя таким образом, 
как они этого хотят. Формируют-
ся собственные социокультурные 
регулятивы, зачастую девиантной 
направленности.

Заключение. Таким образом, 
можно заключить, что социальная 
регуляция молодежного поведения 
как детерминанта нормального по-
ведения – это признание молодыми 
людьми легальных (институцио-
нализированных) или социально 
одобряемых норм и ценностей.Со-
циальная регуляция молодежных 
девиаций или отклоняющегося 
поведения имеет в своей основе 
одну причину – непринятие норм 
нормального поведения, что об-
условлено комплексом социаль-
ных факторов – от мега- до микро-
уровня организации социума. 
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Современные исследования соци-
альной регуляции представляются 
востребованными и значимыми для 

социологов различных направле-
ний, что доказывает актуальность 
тематики в целом.
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