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План лекции
Часть 1

1. Социальные деформации, девиации, 
делинквентность в молодежной среде

2. Субкультуры в молодежной среде. 
Молодежные конфликты

3. Профилактика девиантных форм 
поведения молодежи и социальные 
механизмы формирования 
социально-созидающего поведения



Семинар
План

1.Социальные деформации и их источники
2.Девиантное и делинквентное поведение молодежи
3.Профилактика девиантных форм поведения молодежи
Доклады:
Часть 1 (на 11 мая)

1.Сущность теорий девиантного поведения в работах:
• Г.Тарда, 
•Э.Дюркгейма, 
•Г.Зиммеля, 
•П.Сорокина, 
•К.Маркса,
•Р.Мертона, 
•А.Коэна,
•Хагурова, Гилинского и др. отечественных авторов. 
2. Виды и формы девиаций, в т.ч.:
•зависимости (аддикции)
•насилие и жестокость
•иждивенчество
•проституция, гомосексуализм
3. Молодежное делинквентное и криминальное поведение. 
Часть 2 (на 18 мая)
4. Субкультуры и культурные веяния в молодежной среде (презентации):
•социально позитивные и негативные аспекты, традиционалистские и 
инновационно – авангардные, политические, аполитичные,  имиджевые, 
национальные, конфессиональные, гендерные, идеологические, музыкальные 
субкультуры и пр.). 
5. Молодежные конфликты. 
6. Социальные механизмы формирования социально-созидающего поведения:
•политика, идеология, 
•духовная и материальная культура, образование и воспитание, 
•СМИ,  реклама, 
•молодежные движения, 
•рекреационная инфраструктура и пр. 



ТК. Практическое задание 7

7.1. Внедрение авторского проекта как механизм 
повышения безопасности молодежи

7.2. Таблица (на 11 мая!)

Социальные 
деформации в 
молодежной 

среде

Анализ 
проблем, 
факторов, 
функций / 
дисфункций

Пути 
профилактик
и, решения



Социальные деформации
• Признаками деформации являются нарушения в сфере 

правовых, нравственных, культурных, психологических 
отношений: отсутствие свободы слова, выбора, необоснованные 
ограничения в области передвижения, тотальный контроль, 
экономическая зависимость и др. Деформация социальных 
отношений приводит к деформации личности и общностей, т.е. 
социальной патологии, в искажении шкалы ценностей, 
приоритетов, «Я-образа», самооценки, в утрате самоуважения, 
достоинства; характеризуется дегуманизацией, утратой культуры, 
нравственности, беспрецедентным снижением психологического 
здоровья нации, ростом проституции, наркомании, пьянства, 
умышленных убийств и самоубийств. 

• Деформация общества и социальных отношений может 
проявляться в форме политико-правовых деформаций: 
правового нигилизма; государственного этатизма, фашизма; 
социально-экономических: в формировании конфликтогенной 
стратификации из-за значительной разницы между материальным 
положением различных социальных слоев; усилении 
безработицы, бедности; духовно-нравственных: эрозии 
культуры, утраты нравственности, духовных и социальных 
ценностей, возникновении стереотипов, оправдывающих любые 
средства для достижения цели, в том числе безнравственные и 
противоправные.



ЧАСТЬ 1



СОЦИАЛЬНЫЕ 
ДЕФОРМАЦИИ, 
ДЕВИАЦИИ, 

ДЕЛИНКВЕНТНОСТЬ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Социализация
Социальный контроль
Социальные нормы

Ценности 
Социальные отклонения 

Дезадаптации, девиации, делинквентность



СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ
• СОЦИАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК 

«НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ, ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ НЕЕ» 

• Характерные признаки: 
• негативная (деструктивная) направленность социальных 
деформаций; 

• массовость социальных деформаций; 
• охват ими многих или всех сфер жизни общества; 
• эволюция и развитие социальных деформаций; 
• сочетание в них стихийного и сознательного начал

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ могут охватывать все 
системообразующие элементы общества: социальные 
институты и социальные отношения, социальные нормы и 
социальные ценности и т.д. Предельная фаза в развитии 
социальных деформаций – кризис, - резкое и крайнее 
социальное напряжение, сопровождающееся общим 
расстройством социальных отношений



Социальные деформации и 
социальная норма

    Социальная норма выражает исторически 
сложившиеся в конкретном обществе пределы, 
интервал допустимого (дозволенного или 
обязательного) поведения, деятельности 
индивидов, групп, социальных организаций. 

    Девиантность как социальное явление 
реализуется через девиантное поведение – 
поступки, действия человека (группы лиц), не 
соответствующие официально установленным 
или же фактически сложившимся в данном 
обществе (культуре, группе) нормам и 
ожиданиям.



Девиация и социализация 
личности

▪ Девиация (от французского «deviation») — отклонение от 
правильной линии, от должного направления, под влиянием 
каких-либо причин. Девиантным (отклоняющимся) 
называется поведение, в котором устойчиво проявляются 
отклонения от социальных норм и правил, официально 
установленных или фактически сложившихся в данном 
обществе. 

▪ Расслоение общества в связи с огромным разрывом в 
доходах различных групп населения, межнациональные 
конфликты, локальные войны, экологическое 
неблагополучие, рост преступности, алкоголизма, 
наркомании являются взаимозависимым следствием и 
причиной девиации личности.

▪  Девиантная личность способна крайне негативно влиять на 
свое социальное окружение, деформировать сложившиеся 
стабильные отношения в соответствии со своими 
асоциальными убеждениями и принципами, провоцировать 
возникновение и активно участвовать в межличностных 
конфликтах.
▪ Девиация личности формируется и проявляется в 

процессе ее социализации



ВИДЫ И ФОРМЫ 
ДЕВИАЦИЙ



ПРОСТИТУЦИЯ
Ученые выделяют в проституции 

следующие существенные признаки: 
а) род занятий — удовлетворение 

сексуальных потребностей клиентов; 
б) характер занятий — систематический 

промысел в форме половых связей с 
разными лицами, без чувственного 
влечения и направленный на 
удовлетворение половой страсти 
клиента в любой форме; 

в) мотив занятий — заранее согласованное 
вознаграждение в виде денег или 
материальных ценностей, которые 
являются основным или 
дополнительным источником 
существования проститутки.

К последствиям можно отнести: 
подорванное здоровье, отягощенное 
побоями, криминальными абортами, 
венерическими заболеваниями, 
СПИДом, наркоманией и пьянством; 
связи с преступным миром, 
совершенные правонарушения и 
преступления; разрушение личности



ПРЕСТУПНОСТЬ

• Субъективные причины преступности - определенные элементы 
социальной психологии, характеризующиеся деформацией 
нравственных ценностей и искаженным правосознанием 
личности, совершающей правонарушения. 

• Объективные причины преступности - социальные противоречия 
и экономические кризисы, политическая нестабильность в 
обществе, образующие трудности и недостатки для людей тем 
самым, порождая антиобщественную мотивацию и преступное 
поведение.

•  преступления против личности (жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности);

• преступления в сфере экономики;
• преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка;

• преступления против государственной власти;
• преступления против военной службы;
• преступления против мира и безопасности человечества.



СУИЦИД

• Суицидальное поведение – волевые действия 
личности, конечной целью которых является 
покушение на самоубийство или сам акт 
самоубийства. Является следствием социально – 
психологической дезадаптации личности в условиях 
микросоциального климата



БРОДЯЖНИЧЕСТВО
• Бродяжничество — состояние человека, 
живущего в бедности, скитающегося с места на 
место, не имеющего жилья, постоянной работы 
или другого законного источника дохода 
(средств к существованию). В русскоязычной 
социологической и юридической литературе 
бродяжничество обычно определяется как 
систематическое перемещение лица, не 
имеющего постоянного места жительства, из 
одной местности в другую (или в пределах 
одной местности), с существованием при этом 
на нетрудовые доходы. Бродяжничество может 
рассматриваться прежде всего как 
определенный образ жизни, который 
складывается в результате разрыва социальных 
связей. 

• По данным Бородина С.В., лица, ставшие 
бродягами, не имели внутрисемейной 
идентичности. Во всех семьях отсутствовали 
эмоциональная близость и контроль со стороны 
родителей, в результате чего дети, подрастая, 
испытывали бессознательную потребность 
избежания любого контроля.



НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ
     Ненормативной лексикой можно признать 

те речевые обороты, которые находятся 
под запретом употребления в 
общественных местах. Термин 
«ненормативная лексика» понимается как 
нарушение культурных и социальных (не 
литературных и языковых) норм. Наряду с 
термином «ненормативная лексика» 
широко используются понятия - бранная, 
обсценная, инвективная лексика и 
фразеология; в законодательной практике 
применяется понятие «нецензурная 
брань».

      Согласно Кодексу об административных 
правонарушениях Российской Федерации, 
публичное употребление мата может 
расцениваться как мелкое хулиганство 
(статья 20.1), наказываемое штрафом или 
административным арестом. 
Использование мата считается 
неприемлемым в приличном обществе и в 
литературе, и обычно цензурируется в 
периодической печати, на телевидении, 
радио и в других СМИ.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ

При социологическом анализе ненормативной лексики на 
первое место выходят экстралингвистические аспекты, 
стимулирующие ее полифункциональность и динамический 
характер: определяющая роль социального контекста и 
проявления смыслов и функций в процессе говорения, 
социально-групповые характеристики, признаки социального 
стереотипа (конформизм, безрефлексивность, упрощенность, 
шаблонность употребления и восприятия). 

При функциональном анализе ненормативной лексики 
значимыми выступают когнитивная функция (ускорения 
понимания, упрощения интерпретации посредством 
схематизации, категоризации, селекции, атрибуции), 
коммуникативная функция (общения, обмена информацией), 
фатическая функция (разговора «ни о чем» и понимания «без 
лишних слов»). Также можно отметить метаязыковую, 
эмотивную и экспрессивную функции (как наиболее 
стереотипизированные, явные и легитимирующие 
использование); при этом функциональность мата 
пользователями практически не подвергается осмыслению, 
рефлексии. 



СОЦИАЛИЗАЦИЯ

• Девиация личности формируется и проявляется в 
процессе ее социализации

• Социализация – это воспроизведение «нормальных» (с 
позиций данного общества) индивидов, это процесс усвоения 
индивидом социального опыта, общественных ценностей и 
норм, формирующих личность; это взаимозависимый процесс 
вхождения личности в систему общественных отношений, и 
одновременного трансформирования их через 
профессиональные, семейные, товарищеские и иные 
взаимоотношения. Цель и смысл социализации — ограничить 
социальные деформации и обеспечить преемственность и 
стабильность

индивид

индивидуальность

личность



ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

▪ организованное воздействие общества на формирование 
личности;

▪  неорганизованное (относительно стихийное) влияние 
среды (которое  трудно учитывать и сложно регулировать);

▪  собственная активность личности, самостоятельность 
человека в отношении выбора социальных ценностей и 
ориентиров, предпочитаемой среды общения, которая 
приобретает роль референтной группы и оказывает 
решающее значение в процессе его социализации. 

адаптация индивидуализац
ия персонификация



Социализация и дезадаптация
• Центральный    смысл    социализации   —   ограничить    
возможные проявления неконтролируемой активности 
человека, подчинить нормам, ценностям, научить его 
самоограничению.

• Социально активная личность способна не только успешно 
адаптироваться к своей среде, но и влиять на нее, 
перестраивая социальное окружение в соответствие со своими 
убеждениями, принципами и ценностными ориентациями.

•  Нарушение процесса социализации выражается в 
психологической дезадаптации личности, т.е. в несоответствии 
ее поведения законам и нормам той системы общественных 
отношений, в которую включается человек по мере своего 
социального развития.дезадаптация, при 

которой неадекватность 
поведения не носят 

асоциального, 
противоправного 

характера

дезадаптация, которая носит 
антиобщественный характер, 
противоречащий нормам 

морали и права - 
десоциализация



СОЦИАЛИЗАЦИЯ
• СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ФАКТОРЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ
• НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ФИЗИОЛОГИЯ

• РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

• КОНФОРМИЗМ И НОНКОНФОРМИЗМ

• Почему не все люди оказываются в результате 
«нормальными»? 

• Почему процессы социализации дает сбои? 

• Человек рождается биологическим индивидом и 
превращается в личность   и   социального   агента   лишь   в   
длительном   процессе социализации, который связан с 
приобретением социальных знаний и навыков, 
интериоризацией и экстериоризацией ценностей, 
детерминирован совокупностью взаимосвязанных 
биологических (физиологических), психологических и 
социальных факторов.  То же касается и девиаций.



Ценности 
• ЦЕННОСТИ ВЫСТУПАЮТ ОСНОВАНИЯМИ КАК ОТДЕЛЬНОЙ 

ЛИЧНОСТИ, ТАК И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ
Выделяются такие группы ценностей: 
• по содержанию - экономические, политические, социальные и 
духовные

• по субъекту - субъективно-личностные ценности и 
надындивидуальные - групповые, национальные, классовые, 
общечеловеческие (являются результатом развития общества и 
культуры)

• по роли в жизни человека - утилитарные (прагматические - 
определяют цели деятельности), духовные (ее смысл)

              В процессе социализации происходит гармонизация всеобщих 
ценностей и ценностей субъективного бытия, формирование 
личности, способной к позитивному и бескорыстному созиданию 
всеобщих ценностей в ходе созидания ценностей субъективных, к 
развитию мира (социального, духовного, вещного) в процессе 
саморазвития и самореализации, что отражает идущий из глубины 
веков идеал личности и общепринятую цель мировой теории и 
практики воспитания

ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ, СВОБОДА, ДУХОВНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ПОЗНАНИЕ, 
ТВОРЧЕСТВО, ТЕРПИМОСТЬ 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

• Усиление индивидуалистических 
ориентаций молодежи

• Противоречие  в жизненных установках 
молодежи 

• Социальный  пессимизм молодежи
• Аполитичность молодежи, 
сочетающаяся с нарастающим 
негативизмом и социальным протестом

ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ, СВОБОДА, ДУХОВНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ПОЗНАНИЕ, 
ТВОРЧЕСТВО, ТЕРПИМОСТЬ 



Социальный контроль

Контроль – от фр. «проверка». Социальный контроль (Габриэль Тард) – 
вид социальной практики, существующий в больших и малых 

группах, направленный на стабилизацию сообщества и 
предотвращение девиаций путем социального нормирования  

Поощрение  
конформизм

а Подавление 
девиаций

Функции 
социального 
контроля

Охранительная 

Стабилизирующа
я 



Виды социального контроля

Формальный 
контроль

Неформальны
й контроль Самоконтроль 



Социальный 
контроль
(нормы)

Социальные предписания

запреты разрешения пожелания требования

Социальны
е санкции

поощрения наказания

Предписания - 
запреты, 

разрешения, 
пожелания, 
требования 
действий

Санкции - меры 
поощрения и 
наказания, 

используемые 
обществом для 
исполнителей 
/нарушителей 

норм



САМОКОНТРОЛЬ
• Самостоятельное регулирование поведения, соотнесение его 
с социальными нормами на основе волевых усилий. При 
нарушении норм возникает чувство вины, неловкости, муки 
совести. Самоконтроль регулирует 70 % сферы социального 
контроля. Инфантилизм- зрелость

• Примеры социального и самоконтроля: запреты, 
разрешения, пожелания или требования, поощрения и 

наказания



Функции социальных норм

Регулирующая 

Контролирующа
я 

Интегрирующая 

Эталонная 



ДЕВИАНТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ



Формы девиантного поведения
• Итак, всякое поведение, которое вызывает неодобрение 

общественного мнения, называется отклоняющимся. Это 
чрезвычайно широкий класс явлений - от безбилетного проезда до 
вандализма. К основным формам девиантного поведения в широком 
смысле Я.И.Гилинский, В.С.Афанасьев относят: 

• 1) пьянство и алкоголизм; 
• 2) наркотизм; 
• 3) преступность; 
• 4) самоубийство; 
• 5) проституцию; 
• 6) гомосексуализм. 
• Иногда к ним добавляют азартные игры, психическое расстройство, а 

также уголовные преступления. В современной трактовке формами 
девиантного поведения являются коррупция, бюрократия, 
терроризм.

• ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ - это устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, 
сопровождающееся ее социальной дезадаптацией, получающее 
негативную оценку со стороны общества



Отклоняющееся поведение
Все многообразие форм отклоняющегося поведения можно подразделять 

на три группы: собственно девиантное, делинквентное и криминальное 
(преступное). 

Отклоняющееся поведение - собирательный термин, охватывающий 
три формы:

• Девиантное 
• Делинквентное
• Криминальное поведение
 представляющие собой, по нарастающей, три степени нарушения 

социальных норм

Отклоняющееся 
поведение

криминальное

делинквентное
девиантное



Позитивные и негативные 
девиации

• Социальные девиации  и девиантное поведение могут иметь для 
системы (общества) двоякое значение. Одни из них – позитивные – 
выполняют  негэнтропийную функцию, служат средством 
(механизмом) развития системы, повышения уровня ее 
организованности, устраняя устаревшие стандарты поведения. Это – 
социальное творчество во всех его ипостасях. Другие же – 
негативные – дисфункциональны, дезорганизуют систему, 
повышают ее энтропию. Это преступность, наркотизм, коррупция, 
терроризм и др.

• Границы между позитивным и негативным (культурно одобряемые и 
культурно неодобряемые типы отклоняющегося поведения) 
девиантным поведением подвижны во времени и пространстве 
социумов.

негативные позитивные

норма



Все виды девиантности суть 
социальные конструкты 

• Общество или государство определяют, чтó в данное 
время признается недопустимым, нарушающим 
моральные или правовые нормы 

• В средневековой Испании курение табака наказывалось 
смертной казнью, употребление каннабиса легально в 
современной Голландии, а потребление вина недопустимо в 
исламском мире

• По данным ООН, Швеция занимает одно из первых мест в мире 
по количеству преступлений на тысячу жителей. Но в этой 
стране наличие алкоголя в крови у водителя уже считается 
преступлением, и оно обязательно подлежит регистрации. А, 
скажем, в закавказских республиках, если исходить из 
официальных данных, уровень преступности весьма низок, 
поскольку там издавна практикуется компромисс между 
преступником и потерпевшим, преступником и 
правоохранительными органами, что, к сожалению, переносится 
и на российскую почву.



Культурный Релятивизм 
(относительность)

• Девиация относительна а) исторической эпохи, б) 
культуры общества. Социальная норма, принятая 
обществом, группой или социальной стратой, 
представляет собой не абсолютное, а сугубо 
относительное явление. То, что в одной группе может 
считаться отклонением, в другой может восприниматься 
как норма.

• Печатание книг, утверждение, что земля не есть центр Вселенной, не 
посещение церкви в одних обществах и в одни периоды могут быть нормой, 
а в другие - отклонением. 

• Сожительство мужчины и женщины вне брака еще в XIX в. рассматривалось 
как серьезное нарушение общественных норм. Во второй половине ХХ века 
его назвали гражданским браком и он стал массовой, а самое главное 
допустимой формой межличностных взаимоотношений. 

• Убийство на войне разрешается и даже вознаграждается, но в мирное 
время наказывается. 

• В Париже проституция легальна (узаконена) и не осуждается, в других 
странах она считается девиантной (узаконенной, но общественным 
мнением неодобряемой), в третьих - незаконной (преступной), и 
неодобряемой (девиантной) формой поведения.



Функциональность девиаций
• Девиации в природе и обществе служат механизмом 
изменчивости, а, следовательно, существования и 
развития каждой системы. Все виды и формы 
человеческого поведения, которые неадаптивны, 
нефункциональны, давно элиминировались в процессе 
человеческой истории. 

• Все виды девиантности выполняют существеннейшую 
функцию: разграничение дозволенного / 
недозволенного и интеграция, консолидация 
нормопослушных граждан, противопоставляющих себя  
девиантам

• Один из современников Солона (VI в. до н. э.), впервые открывшего 
публичные дома, воспевает его: «Солон, слава тебе, что ты купил 
публичных женщин для блага города, наполненного крепкими молодыми 
мужчинами, которые без твоего мудрого учреждения должны бы были 
предаваться нарушающему покой преследованию женщин из лучшей 
среды». Святой Августин восклицает: «Если уничтожить публичных 
женщин, то сила страстей все разрушит!». Ему вторит Фома Аквинский: 
«Уничтожьте проституцию, и всюду воцарится безнравственность!».



Функции девиаций
• Девиации («отклонения») присущи всем уровням и формам 

организации мироздания. Девиации (флуктуации, мутации) служат 
механизмом изменчивости, развития каждой системы. Не 
существует поведенческих форм, «девиантных», преступных по 
своему содержанию. Все виды девиантности суть социальные 
конструкты. Все виды и формы человеческого поведения, которые 
неадаптивны, нефункциональны, давно элиминировались в процессе 
человеческой истории, а те, что остались - адаптивны, 
функциональны и, следовательно, по Гегелю,  «разумны».

• ФУНКЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ: экономическая (перераспределение 
товаров и услуг в условиях государственной экономики), 
политическая (форма протеста против существующих общественных 
отношений), культурологическая (средство самоутверждения 
личности, субкультура, определенный образ жизни)

• ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ ВЫПОЛНЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: анастезирующую (снятие или уменьшение 
боли), седативную (успокаивающую, снижающую напряжение), 
психостимулирующую (наряду с чаем или кофе), интегративную  
(наряду с табаком; вспомним наши «перекуры» или «трубку мира» 
американских индейцев); может служить формой социального 
протеста, средством идентификации (показателем 
принадлежности к определенной субкультуре), а потребление 
некоторых сортов – «элитарных», «престижных» (кокаина, 
французского коньяка) играет престижно-статусную роль



ТЕОРИИ ДЕВИАЦИЙ



Теории девиаций
Биологические теории. Естественный отбор. 

Наследственность и физиология
Психоанализ

Теории научения (когнитивные и нравственные), 
подражания, дифференциальной ассоциации

Теории потребностей
Логотерапия 

Теории социализации, воспитания
Теории конфликта и социального неравенства

Теории аномии (Дюркгейма и Мертона: конформизм, 
ритуализм, инновация, ретритизм, мятеж)

Теории виктимности
Теории стигматизации и навешивания ярлыков

Теории рационального выбора



Психоанализ 
• Согласно Фрейду, биологические, и в частности 
сексуальные, побуждения противоречат нормам культуры, а 
социализация ни что иное, как процесс, призванный 
обуздать эти побуждения.

• Теория личности Фрейда выделяет три части в психической 
структуре личности: Ид /«Оно», Эго / «Я», Суперэго /«сверх 
– Я». Ид, «Оно» – источник энергии, который направлен на 
получение удовольствия. При высвобождении энергии 
ослабляется напряжение и личность испытывает чувство 
удовольствия. Эго, «Я» контролирует поведение человека, 
руководствуется главным образом принципом 
реальности. Эго регулирует выбор подходящего объекта, 
позволяющего преодолеть напряжённость, связанную с Ид. 
(когда Ид испытывает голод, Эго запрещает ему 
употреблять в пищу ядовитые ягоды). Суперэго, «сверх – 
Я» осуществляет нравственную или оценочную функцию, 
регулирует поведение и стремится усовершенствовать его в 
соответствии со стандартами родителей, общества, морали.

• Эти три компонента активно воздействуют на 
формирование и дальнейшее развитие личности ребёнка



Когнитивные теории
• Жан Пиаже исследовал когнитивное 
развитие, или процесс обучения мышлению: 
на каждой стадии когнитивного развития 
формируются новые навыки, определяющие 
пределы того, чему на данной стадии можно 
научить человека. Дети проходят эти стадии в 
определённой последовательности, хотя 
необязательно с одинаковой скоростью и 
результатами.

• Лоренц Колберг выделил шесть стадий 
нравственного развития личности, которые 
сменяют друг друга в строгой 
последовательности. Переход от одной стадии 
к другой происходит в результате 
совершенствования когнитивных навыков и 
способности к сопереживанию (эмпатии).  Не 
все способны пройти эти стадии (доусловный 
уровень – последствия; традиционной 
нравственности – общественные ценности 
выше личных; посттрадиционный – 
нравственные императивы стоят на 
собственных принципах)

• Эрик Эриксон 8 стадий жизненного цикла



Эрик Эриксон



ЭГО-ПСИХОЛОГИЯ

Карен Хорни, Гарри Стек Салливан, 
Эрих Фромм

• человек рожден для счастья – быть счастливым означает 
чувствовать себя комфортно — человек стремится к 
душевному комфорту, это нормально и естественно — 
сомнения, тревога, внутренние конфликты есть признаки 

патологии — человек должен принимать себя и окружающих 
такими, какими они являются — психологическая норма 
означает быть довольным своим существованием, самим 

собой и окружающими



Идеал эго-психологии• В физическом плане уравновешенный человек должен обладать 
отменным телесным здоровьем; у него хорошее телосложение, он 
любит физические усилия и умеет сопротивляться усталости. В  
сексуальном  и аффективном плане  индивидуум способен 
устанавливать гармоничные интимные отношения с другими 
людьми. В интеллектуальном плане уравновешенным можно 
считать того, кто обладает хорошими умственными 
способностями, которые позволяют ему мыслить и действовать 
продуктивно. Он всегда стремится найти надлежащий выход из 
сложных ситуаций, предпочитая при этом полагаться на факты, а 
не на оптимистические гипотезы. Поэтому он склонен по 
возможности быстро переходить от мыслей к делу. В 
нравственном плане уравновешенный человек обладает чувством 
справедливости, основанным на глубокой и постоянной 
озабоченности объективностью. Он склонен больше полагаться 
на собственные суждения, чем на суждения других людей, или 
средств массовой информации. Он всегда решает сам, 
придерживаться ли ему социальных норм, обладая твердой волей, 
он при этом не упрям. Он всегда готов признать собственные 
ошибки, не выставляя их, однако, напоказ. В социальном плане 
уравновешенный человек, как правило, способен устанавливать 
непринужденные отношения с другими, чувствуя при этом, что он 
ими принят. Он редко рассчитывает свои реакции заранее, и эта 
непосредственность позволяет ему легко общаться как с теми, 
кто стоит выше него, так и с теми, кто стоит ниже. Оптимист, 
который любит жизнь. Чаще всего это добродушный, 
жизнерадостный по характеру человек.



Гуманистические 
теории

• Здоровый человек – это 
человек, раскрывший свой 
потенциал, человек любящий 
жизнь, находящийся в 
согласии с самим собой. 
Девиантное поведение, 
согласно этой модели, связано 
с блокированием 
потребностей, их искаженной 
реализацией. 

• Предполагается, что человек 
от природы добр и склонен к 
саморазвитию. 
Самоактуализация – 
состояние удовлетворенности 
собой, равновесия между 
желаемым и достигнутым

• Пирамида потребностей (А.Маслоу)



Логотерапия Виктора Франкла
•В.Франкл исходит из трех фундаментальных 

положений: 
•1) Свобода воли; 2) Воля к смыслу; 3) Смысл 

жизни
•логотерапия рассматривает человека, как 
существо ответственное, ищущее смысл и 

неразрывно связанное со страданием. Тревога, 
сомнения, мучительный выбор, неприятие себя 
таким, каков ты есть, в контексте того, каким 

ты должен быть – это нормальные 
человеческие феномены.

•Люди свободны в том, как им относится к 
тяжелым обстоятельствам. Осознание своей 
конечности, заставляет нас искать ответ на вопрос 
«Зачем и ради чего я живу?». 
•Жизнь, по Франклу, это постоянное стремление 
уменьшить разрыв между тем, кем ты являешься и 
тем, кем ты должен быть, согласно своим 
принципам. Но этот разрыв – неустраним. К 
идеалу можно лишь приближаться, но нельзя его 
достичь, иначе жизнь теряет смысл и жить 
становится незачем, ведь все уже сделано.                

• ценности творчества, переживания
•Главный вид девиантного поведения – это 
экзистенциальный вакуум – потеря смысла 
существования. Ощущение пустоты и 

бессмысленности может быть заполнено либо 
погоней за удовольствиями, трудоголизмом, с 

ними связаны такие расстройства, как 
депрессия, самоубийства, сексуальные неврозы.



Эмиль Дюркгейм
• По мнению Э.Дюркгейма, вероятность девиаций 

поведения существенно возрастает при 
происходящем на уровне социума ослаблении 
нормативного контроля - АНОМИИ.

• «Самоубийство» 
• Дюркгейм считал, что девиации играют 

положительную роль на социетальном уровне - 
способствуют сохранению социального порядка. 
Преступление - необходимая часть всех обществ. 
Преступление оказывает важную услугу тем, что 
генерирует социальное согласие в оппозицию к 
нему. Все члены общества объединяются, чтобы 
выразить свое возмущение преступлением, тем 
самым развивая между собой более тесные связи. 
Благодаря групповому консенсусу усиливается 
социальный порядок. Когда девианты наказаны, у 
граждан формируется солидарная общность, 
которая усиливает их верования. Девиация 
выполняет две функции: объединение группы и 
установление границы между приемлемым и 
неприемлемым. Неисправимые девианты 
подвергаются тюремной изоляции или 
госпитализации. Они служат уроком для других. 
Наказание за правонарушение укрепляет нормы и 
правопорядок.



Теория аномии Р.
Мертона

Формы 
приспособления

Одобряемые цели Институционализир
ованные средства

Конформизм + +

Инновация + -

Ритуализм - +

Ретритизм - -

Мятеж +- +-



Теория виктимности
• ВИКТИМОЛОГИЯ – наука о поведении жертвы и ее влиянии на 

поведение преступника
Ганс фон Гентинг 

«Преступник и его жертва. Исследование по социобиологии 
преступности»

Бенджамин Мендельсон «Происхождение доктрины 
виктимологии»

• а) понятие «жертва» (называется пять групп жертв: совершенно невиновная 
(«идеальная») жертва; жертва с легкой виной; жертва, равно виновная с 

посягателем; жертва более виновная, чем посягатель; исключительно виновная 
жертва);

• б) понятия «уголовная чета» (дисгармоничное единство носителя агрессии и 
жертвы и, наоборот, гармоничное единство, как, например, бывает при 
криминальном аборте со смертельным исходом), «кандидат в жертвы», 

«добровольная жертва», «жертва-провокатор», «жертва-агрессор», «индекс 
жертвенности» и др.

• Американский исследователь Бетти Грейсон экспериментально установила, 
что преступнику требуется в среднем семь секунд для визуальной оценки 
потенциальной жертвы – ее физической подготовки, темперамента и т.п. 
Преступник бессознательно отмечает все, что может сыграть ему на руку: 
неуверенный взгляд, вялую осанку, несмелые движения, психологическую 
подавленность, физические недостатки, усталость, рассеянность и т.д. В 
группу риска попадают, прежде всего, условно говоря, «хлюпики»: люди 
плохо физически организованные, расслабленные и не собранные 
психически. Виктимность – это динамическая характеристика, способная 
изменятся с течением времени, в зависимости от личностных или 
ситуационных влияний.



Теории конфликта
• Родоначальником теории конфликта считается 

Карл Маркс. Его теория основана на идее о 
существовании неравенства в распределении 
ресурсов и власти в обществе. Теоретики 
конфликта считают, что общество построено таким 
образом, чтобы служить интересам богатых и 
влиятельных людей общества, что, в свою 
очередь, часто ущемляет потребности других 
людей. Очевидно, что люди из высшего общества, 
имеющие богатство, могущество, власть и 
влияние, играют ключевую роль в формировании 
того, что стоит считать девиантным поведением, а 
что – нет. Влияние этих людей способно с 
помощью многочисленных законных методов 
изменить моральное и правовое определение 
понятия девиантности.

• В итоге существующие системы общества, 
моральная и правовая, реализовывают интересы 
власть имущих. Те, чьи интересы при этом 
проигнорированы, вероятнее всего будут признаны 
аутсайдерами, проявляющими девиантное 
поведение.
• Теории конфликта развивали Льюис Козер, 

Ральф Дарендорф, Кеннет Боулдинг



Концепция Л. Козера
• обществу присуще неизбежное социальное неравенство, 

неудовлетворенность, напряженность, социальный конфликт; 
социальный конфликт как борьба за ценности и претензии на 
определенный статус, власть и ресурсы, борьбу, в которой целями 
противников являются нейтрализация, нанесение ущерба или 
уничтожение соперника.

Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа
• постоянные социальные изменения в обществе, переживание 

социального конфликта; любое общество опирается на 
принуждение одних его членов другими, неравенство социальных 
позиций по отношению к распределению власти; разница в 
социальном положении различных социальных групп и индивидов 
вызывает взаимные трения,  дают противоречия и как результат — 
изменение социальной структуры самого общества.

Общая теория конфликта Кеннета Боулдинга
• все конфликты имеют общие образцы развития, можно управлять 

ими, прогнозировать их последствия; конфликт неотделим от 
общественной жизни (в природе человека — стремление к борьбе 
с себе подобным);

• Конфликт — ситуация, в которой каждая из сторон стремится 
занять позицию несовместимую и противоположную по 
отношению к интересам другой стороны;

• 2 аспекта социального конфликта: статический и динамический. 
• Статический — анализ сторон (субъектов) конфликта (личности, 

организации, группы) и отношения между ними: этнические, 
религиозные, профессиональные. 

• Динамический — изучает интересы сторон как побудительные 
силы в конфликтном поведении людей, особенности реакций 
сторон на внешние стимулы.



Теория дифференциальной 
ассоциации

• Индивиды могут быть социализированы группой людей, 
применяющих девиантное поведение и определяющих его, как 
абсолютно адекватное и нормальное. Ховард С. Беккер 
(исследование курения марихуаны, 1963) 

• 1) преступное поведение ничем  принципиально  не  отличается  от 
других форм человеческой деятельности, человек становится 
преступником (агрессором) лишь в силу своей способности к 
научению;

• 2) преступное обучение включает восприятие криминогенных 
взглядов, ривычек  и   умений,   которые   формируются  в 
результате   негативных социальных влияний, подражания плохому 
примеру, и именно они лежат в основе преступного поведения;

• 3) человек обучается антисоциальному поведению не потому, что 
имеет к этому особые задатки, а потому, что эти образцы чаще 
попадаются ему на глаза; если бы тот же самый человек с детства 
был включен в другой социальный континуум, то он и вырос бы 
другим человеком.

Эдвин Сатерленд: преступность является результатом 
многообразных дифференцированных связей и контактов, 

обучения личности противоправному поведению в социальных 
микрогруппах (в семье, на улице, в трудовых коллективах 
и т. п.). Его идея «дурной компании» прекрасно объясняла 

почему в механизме преступного поведения решающую роль 
играет подражание, преступное обучение, восприятие 
индивидом у социальной среды, в которой он находился, 
криминально окрашенных знаний, умений, привычек.



Теории стигматизации и навешивания 
ярлыков

Приверженцы теории стигматизации 
Эдвин Лемерт, Говард Бекер и Кай Эриксон 

• “Отрицательность” поступка обусловлена не его внутренним 
содержанием, а тем, как окружающие оценивают такой поступок и 

реагируют на него.
• Не вс�ех, кто превысил скорость езды, совершил магазинную кражу, 

утаил доходы, нарушил права частной собственности и т.п., 
осуждают

• Навешивание ярлыков на людей влечет определ�енные последствия 
для таких людей, создает условия, ведущие к вторичной девиации

• Определяя тот или иной человеческий поступок, как девиантное поведение, 
общество приклеивает ярлык – негативные оценки индивида обществом. Их 
действие двухсторонне: с одной стороны, они удерживают от антиобщественных 
поступков, но, с другой стороны, при неправильном их применении они могут 
спровоцировать антисоциальное поведение. Ярлык «отсидевшего» или 
«безработного» способен резко затруднять социальные взаимодействия, 
воздействуя, как на воспринимающих его, так и на носителей.

• Американский ученый Э.Сатерленд, на основе многочисленных исследований, 
пришел к выводу о необходимости ограничения применения подавляющих и 
карательных мер, поскольку они неэффективны, несправедливы и путем 
стигматизации обрекают человека на проявление разного рода девиантности.



ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И ЦЕЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
• По степени общественной опасности: докриминальный-

криминальный
Докриминальный уровень - нарушения норм морали, правил 

поведения, употребление алкоголя, наркотиков, и пр. не 
представляющие большой социальной опасности

Криминальный уровень - преступные, уголовно-наказуемые действия

• По содержанию и целевой направленности - корыстной, 
агрессивной ориентации и отклонения (девиации) социально-

пассивного типа
 К отклонениям корыстной направленности относятся 

правонарушения и проступки, связанные со стремлением получить 
материальную, денежную, имущественную выгоду (хищение, 
кражи).

 Отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, 
направленных против личности (оскорбление, хулиганство, 
изнасилования, убийства).

 Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении 
ухода от активной общественной жизни, нежелании решать как 
личные, так и социальные проблемы (тунеядство, бродяжничество, 
употребление алкоголя и наркотиков). Крайнее проявление 
социально-пассивной позиции — суицид
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• Электронные ресурсы:
• Амелин В.Н. Социально-политические процессы, 
общественное мнение, социальный контроль. –  
Электронная библиотека Социологического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

• Гилинский Я. Девиантология: социология преступности: 
наркотизма, проституции, самоубийств и других 
"отклонений".

• Социология девиантности. Кравченко А.И. Глава 1. 
Отклоняющееся поведение.

• Социология. Отклоняющееся поведение. Добреньков В.И., 
Кравченко А.И.–  Электронная библиотека 
Социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.



Вопросы для обсуждения:

1. Что такое девиации и девиантные формы 
поведения?

2. Объясните причины возникновения 
девиаций

3. Докажите, что девиации имеют социальную 
природу

4. Докажите что наряду с дисфункциями 
девиации обладают функциональностью

5. Как общество в разные времена боролось с 
проявлениями девиаций?

6. Можно ли преодолеть девиации и создать 
идеальное общество? Почему?



ЧАСТЬ 2

Будем учить 11 мая, 

семинар на 18 мая



СУБКУЛЬТУРЫ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

МОЛОДЕЖНЫЕ 
КОНФЛИКТЫ





субкультуры российского 
общества





СУБКУЛЬТУРЫ
• частичная культурная подсистема «официальной» 
культуры, определяющая стиль жизни, ценностную 
иерархию и менталитет ее носителей - подкультура или 
культура в культуре. 

• традиционалистские - профессиональные субкультуры, 
возникающие как позитивная реакция на потребности 
общества;

• инновационно – авангардные - связаны с отрицанием 
«базовой» культуры общества («контркультура», некоторые 
молодежные субкультуры). 

• Выделяются типы: спортивные, музыкальные, 
эскапистские, арт, политические, конфессиональные и пр.; 
просоциальные, социально-пассивные, асоциальные); 
социальной или демографической группы: детская, 
молодежная, культура пожилых. 

• С одной стороны, молодежные субкультуры культивируют 
протест против общества взрослых, его ценностей и 
авторитетов, но, с другой стороны, именно они призваны 
способствовать адаптации молодежи к тому же обществу.





Типичные молодежные 
субкультуры
•Альтернативщики
•Анимешники
•Байкеры
•Ванильки
•Гламур
•Гопники
•Готы

•Рейверы
•Рокеры
•Рэперы
•Скинхеды
•Стиляги

•Cтрэйт-эйдж
•Толкиенисты
•Гранжеры

•Граффитеры
•Кибер Готы
•Металлисты

•Нью-Эйдж (New Age)
•Панки
•Педовки

•Растаманы
•Треш Модели

•Фрики
•Футбольные болельщики

•Хакеры
•Хиппи

•Хипстеры
•Эмо мальчики
•Ролевики
•Яппи

•Мажоры





ХИППИ

Субкультура hippie не возникла на пустом месте – она развилась из субкультуры 
битников и хипстеров. «Хип» — тот, кто «понял», «осознал», кто мудр. Хиппи сами 
себя никогда так не называли. Они предпочитали зваться «прекрасные люди». 
Однако СМИ обыграли термин «хиппи» и использовали его повсюду, чтобы 
описать массы молодых людей, отращивающих длинные волосы, слушающих 
рок музыку, употребляющих наркотики, практикующих свободную любовь, 
съезжающихся на различные фестивали и концерты, устраивающих 
демонстрации и отвергающих массовую культуру начала 1960-х. Впервые 
в печати слово «хиппи» появилось 5 сентября 1965 года. Майкл Фаллон, 
писатель из Сан-Франциско, использовал термин «хиппи» в статье, посвященной 
контркультуре Сан-Франциско, где описывал кофейню Синий Единорог, 
в которой собирались Общество Борьбы За Легализацию Марихуаны (LEMAR — 
Legalize Marijuana) и Лига Сексуальной Свободы. Также Фаллон употреблял этот 
термин, описывая дома, в которых жили хиппи. Во время Лета Любви 1967 
средства массовой информации, обозревая события, происходящие в Сан-
Франциско, использовали термин «хиппи», описывая людей, собравшихся здесь. 
По мере развития событий СМИ стали показывать отрицательные стороны 
жизни хиппи — бедность, жизнь на улице, передозировка наркотиками, 
подростковая беременность и антивоенное движение, которое раскалывает 
страну. Хиппи превратились в нечто негативное для подавляющего большинства 
американцев.



Философи
я хиппи

• Быть хиппи, значит верить в мир как способ разрешения разногласий 
между людьми, идеологиями, религиями. Путь к миру лежит 
через любовь и терпимость. Любить — значит принимать других 
такими, какие они есть, давать им свободу выражать себя. И уж, 
конечно, не осуждать их за внешний вид. Это суть философии хиппи. 
Хиппи отвергают стиль жизни с 9 до 17, подчинение, неравенство и 
власть. Хиппи опробовали множество образов жизни 
и альтернативных видов бизнеса, включая коммуны, совместные 
предприятия, холистическую медицину и здоровое питание, обращали 
внимание каждого на окружающую среду, ответственность перед 
планетой и будущими поколениями. Хиппи это не просто манера 
одеваться, вести себя, не экономический статус или социальное 
положение. Это философский подход к жизни, придающий особое 
значение свободе, миру, любви и уважению других и Земли.  
Незримыми учителями хиппи были З.Фрейд, Антонио Грамши, Генрих 
Маркузе, Д.Рабин, Эрих Фромм



7 догматических истин
• Расцвет движения пришёлся на конец 1960-х — 

начало 1970-х годов. Первоначально хиппи 
пропагандировали стремление вернуться к 

природной чистоте через любовь и пацифизм. 
Один из самых известных лозунгов хиппи: «Make 

love, not war!», что означает: «Занимайтесь 
любовью, а не войной!».

• человек должен быть свободным;
• достичь свободы можно, лишь изменив 

внутренний строй души;
• поступки внутренне раскованного человека 
определяются стремлением оберегать свою 
свободу, как величайшую драгоценность;

• красота и свобода тождественны друг другу, 
реализация того и другого — чисто духовная 

проблема;
• все, кто разделяют сказанное выше, образуют 

духовную общину;
• духовная община — идеальная форма 

общежития;
• все, думающие иначе, заблуждаются

Пацифик –
символизирует 

вечный мир между 
людьми

Дао или мандала 
гармонии мироздания



• Мода хиппи позаимствовала многое из традиционных стилей Индии, Непала, 
Центральной Америки, Бали и Марокко. Помимо этих культур модельеры 
обращались за вдохновением к эпохе ренессанса.

• Звезды рок-н-ролла, такие как Джими Хендрикс и Битлз, появлялись на публике 
и на обложках своих альбомов в цветастых костюмах всех сортов. Обычные хиппи 
могли составить неплохой гардероб, просто взяв старые джинсы с дырами и нашив 
на дыры яркие заплаты. Если джинсы слишком узкие, можно было их распороть 
по шву, вшить треугольные куски ткани и получить в результате отличные джинсы-
клеш. Недорогая бандана, старая куртка, немного фенечек и ты — на пике моды. 
Длинные мужские волосы символизировали пренебрежительное отношение 
к общепринятому. Мужчины отращивали бакенбарды, усы и бороды. Женщины 
прекратили брить ноги и подмышки. Бюстгальтеры превратились в символ 
притеснения. Никаких логотипов и брэндов!

• Хиппи спровоцировали большой бум на ввоз импортных товаров: занавесы 
из бисера, большие напольные подушки, плетеные столики и стулья, статуи 
индийских богов (Шива, Ганеша или Будда), марокканские коврики. Дома, 
в кампусах колледжей, в коммунах, везде хиппи украшали свое жизненное 
пространство всевозможными постерами. Дома наполнялись цветами, деревьями, 
лианами больше чем сады. 

Мода и 
стиль 
хиппи



Атрибутика и 
стиль  хиппи

• Типичной машиной хиппи был микроавтобус или автобус Фольксваген. Небольшие 
туристические машины и даже школьные автобусы превращались в жилище 
от одного до дюжины хиппи. Обычно машины раскрашивали (зачастую они просто 
нуждались в покраске) в яркие цвета и психоделические узоры, чаще всего 
включающие цветы, символы мира, мистические символы или просто ландшафт. 

• Пища — это важнейшая часть любой культуры. Хиппи создали свою собственную 
кухню — смесь индийской, американской, средневосточной, мексиканской, 
итальянской и азиатской кухни, с уклоном на вегетарианство. Это недорогая еда — 
супы, свежие салаты, обильные основные блюда (с большим количеством овощей) 
и десерты. Натуральным продуктам, особенно со своего огорода всегда 
отдавалось предпочтение.

• Хиппи изучали и практиковали холистическую медицину Азии, Африки, Индии 
и различных культур со всего мира. Сюда входят травы, гомеопатия, акупунктура, 
массаж, рефлексология, шиацу, и аюрведическая медицина. Другие вещи, 
которыми занимаются хиппи, чтобы быть здоровыми — прогулки пешком, тай-чи, 
йога, суфийские танцы, медитации, посты и посещение бань и горячих источников.



Scott McKenzie
San-Francisco, 1967г.
Скотт МакКензи

«Сан-Франциско»
1

Если ты едешь в Сан-Франциско,
Вплети в волосы пару цветов.

Если ты едешь в Сан-Франциско,
Будь уверен, что встретишь там добрых 

людей.
2

Все те, кто приезжает в Сан-Франциско,
Там расцветает лето любви.
На улицах Сан-Франциско,

Нежные люди с цветами в волосах.
3

Все поперек нации, такой странной 
вибрации,

Люди в движении,
Там целое поколение, с новым 

объяснением,
Люди в движении, люди в волнении.

4
Если ты едешь в Сан-Франциско,
Носил ли ты цветы в волосах?
На улицах Сан-Франциско,
Там расцветает лето любви.



Музыка хиппи
• Музыкой хиппи сначала был рок-н-ролл, который позже 
дополнился психоделической музыкой. Пик популярности 
движения пришёлся на 1967 год (так называемое «лето 
любви»), когда были выпущены неофициальные гимны хиппи 
— «San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair)» (автор 
— Джон Филлипс из The Mama's and the Papa's, исполнялась 
певцом Скоттом МакКензи), «All You Need Is Love» и «She's Leaving 
Home» The Beatles. Музыкальной проекцией движения стала 
психоделическая музыка. В 1967 году в Нью-Йорке состоялась 
премьера психоделического мюзикла «Волосы», участники 
которого появлялись на сцене обнажёнными: c движением 
хиппи связано популяризация нудизма. Среди известных 
музыкантов, которые были идейными лидерами хиппи - 
участники группы «The Beatles» Джон Леннон и Пол 
Маккартни, Боб Марли и Джимми Хендрикс, Джим 
Моррисон и Дженис Джоплин

• Существовали так называемые психоделические шаманы, 
которые экспериментировали с наркотиками и затем 
рассказывали всем о тех эффектах, которые они чувствовали. 
Среди них такие известные фигуры, как Тимоти Лири, Джон 
Леннон, Джим Моррисон, Карлос Кастанеда, Кен Кизи.



ПРОЕКТ «ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА» 
ТАВИСТОКСКОГО ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

РОТШИЛЬДОВ 
• Особое мнение: субкультура хиппи создана в рамках глобального проекта 

«Изменение облика человека». Молодежная субкультура хиппи должна была 
заменить протестантскую (христианскую) церковь в процессе воспитания 
молодежи. При этом планировалось перейти от структурного метода 
управления к безструктурному методу, сделав контроль совершенно 
невидимым для молодых и неискушенных в жизни людей. Тем самым, создав 
у молодежи иллюзию абсолютной свободы и полной уверенности в 
собственной правоте. Эксперимент проводился как первый этап в 
создании единой мировой идеологии и религии, поэтому по мере 
успешности его в США и Западной Европе процесс географического 
распространения субкультуры должен был принять глобальный характер. 
Время исполнения этого научного проекта Тавистокского института 
семьи Ротшильдов было рассчитано на несколько десятилетий. Созданная 
с помощью пси-технологий учеными из Тавистокского института в 
Великобритании и Гарвардского университета в США субкультура стала 
материальным субстратом и движущей силой экспорта этой революции в 
континентальную Европу и лагерь социализма. Был даже создан свой 
«символ веры». Этот символ в своей догматической основе опирается на 
такую экзистенциальную сущность как «Свобода». В середине 60-х годов, в 
рамках фармакологического изучения механизма воздействия психоделиков 
на сознание человека на тысячах добровольцев из числа студентов 
Гарвардского университета проводился эксперимент, результаты 
которого засекречены по настоящее время. Время проведения 
эксперимента четко совпадает со временем зарождения субкультуры 
хиппи.



ГРАНЖЕРЫ

• Возникли под воздействием музыкального направления гранж, 
выделились как обособленная культура примерно в 1990-1991 
году, родоначальники группа Нирвана. Они одеваются как их 
кумир Курт Кобейн: клетчатая рубашка, кеды и длинные волосы 
- эти три элемента полностью формируют имидж и образ, 
предпочтение отдается изношенной одежде. Нередко такие 
вещи для формирования образа, стиля и имиджа покупаются в 
секонд-хендах. Среди гранжеров можно встретить как 15-
летних, так и полностью сформировавшихся и утвердившихся 
людей (за 25-30 лет). Это самое безопасное и не агрессивное 
социальное движение в наше время.

Курт Кобейн был активным защитником 
прав женщин и секс-меньшинств и 

поддерживал про-чойс, неоднократно 
получал угрозы в свой адрес

В буклет к сборнику Incesticide были 
включены слова: «Если кто-либо из вас из-
за чего-либо ненавидит гомосексуалов, 

людей другой расы или женщин, 
пожалуйста, сделайте для нас одолжение 
- идите нафиг и оставьте нас в покое! Не 

приходите на наши концерты и не 
покупайте наши альбомы».



Курт 
Кобейн



ТОЛКИЕНИСТ
Ы

• Направление толкиенисты появилось примерно в 1960 году, 
своей идеи, оно полностью обязано писателю Д. Толкиену. 
Изучаются языки созданного фантастического мира, 
тонкости написания серии книг и спорные моменты в 
сюжетах (от толкиенистов пошло новое направление – 
ролевики). Имитируют своим внешним видом образы 
фантастических персонажей – орков, эльфов, хоббитов и 
других обитателей Средиземья.  Главной чертой является 
пристрастие к литературе, это проявляется не только в 
чтении, но и в написании собственных книг, посвященной 
тематики своего легендарного писателя.
 В музыке предпочтение отдается этническим мелодиям, 
песням о мире  фентези, многие - привеженцы стиля Power 
Metal, как соответствующего их идеологии. Политическая 
активность не наблюдается, поскольку практически все живут 
в мире Толкиена.



КОНФЛИКТЫ



МОЛОДЕЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ
• Конфликт - столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений, взглядов оппонентов или субъектов 
взаимодействия

• Межпоколенные молодежные конфликты - конфликты, в основе 
которых лежат конфликты ценностей поколений.

• Межгрупповые молодежные конфликты - конфликты между 
молодежными группировками, преследующими несовместимые 
цели и препятствующие друг другу на пути их реализации, 
основанные на разделении лидирующих позиций / ценностей.

• Личностно-групповые конфликты, возникающие в случае 
несоответствия поведения личности групповым нормам, 
ожиданиям, интересам, потребностям, ценностям, целям между 
отдельной личностью и группой.

• Межличностные молодежные конфликты - конфликты между 
индивидами, когда члены одной группы преследуют 
несовместимые цели и реализуют противоречивые ценности, либо 
одновременно в конфликтной борьбе стремятся к достижению 
одной и той же цели, которая может быть достигнута лишь одной из 
сторон.

• Внутриличностные конфликты - столкновение между примерно 
равными по силе, но противоположно направленными интересами, 
потребностями, влечениями одного человека.



Типовые формы поведения в 
конфликтных ситуациях

• Сотрудничество 
• Компромисс 

• Соперничество 
• Уклонение  от контактов 

• Приспособление

Методика Томаса предполагает, что каждый человек склонен 
поступать в конфликтной ситуации по одному из пяти 

сценариев. Для особой наглядности их можно сравнить с 
манерой поведения того или иного животного: 

• Акула – соревнование, конкуренция
• Плюшевый мишка – приспособление, стремление 

уладить конфликт
• Черепаха – уклонение от конфликта, его избегание

• Лиса – компромисс
• Сова – сотрудничество



КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ

Р. Дарендорф: 
• - По источникам возникновения (конфликты интересов, 
ценностей, идентификации). 

• - По социальным последствиям (успешные, безуспешные, 
созидательные или конструктивные, разрушительные или 
деструктивные). 

• - По масштабности (локальные, региональные, 
межгосударственные, глобальные, микро-, макро-, и 
мегаконфликты). 

• - По формам борьбы (мирные и немирные). 
• - По особенностям условий происхождения (эндогенные и 
экзогенные). 

• - По отношению субъектов к конфликту (подлинный, 
случайный, ложный, латентный). 

• - По использованной сторонами тактики (сражение, игра, 
дебаты). 



ТИПОЛОГИИ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНЫХ 
ГРУПП

1. “Аутсайдер” - человек, попавший в жизненный тупик, неудачник, не нашедший 
признания в формальной группе или организации, не имеющий возможностей для 
самореализации.

2. “Маргинал” - одинокая личность, утратившая индивидуальные социальные связи, 
постоянно испытывающая социальный и психологический дискомфорт.

3. “Конформист” - человек, легко поддающийся влиянию авторитетов, хорошо 
адаптирующийся в новой социальной микросреде, быстро и без особых усилий 
усваивающий групповые ценности и нормы.

4. “Приспособленец” - человек, принимающий групповые ценности и нормы лишь 
внешне, чтобы добиться признания и повышения статуса в группе, а за счет этого и 
престижа в обществе.

5. “Фанат” - человек, преданный ценностям и символам группы, неукоснительно 
соблюдающий принятые здесь нормы и отрицающий все, что идет в разрез 
интересам группы.

6. “Борец” - человек, для которого процесс борьбы за идею значит больше, чем сама 
идея, всегда готовый к активным действиям по защите групповых интересов, ее 
автономии и ценностей.

7. “Вождь” - человек, видящий свое признание в том, чтобы руководить людьми, 
претендующий на роль лидера в группе, проявляющий инициативу организатора и 
нередко действительно обладающий для этого способностями.

8. “Попутчик” - человек, случайно примкнувший к группе, не до конца определивший 
свои ценностные ориентации, руководствующийся больше солидарностью, нежели 
групповыми ценностями и нормами.

9. “Имитатор” - человек, для которого первостепенное значение имеют внешние 
атрибуты и символы объединения, составляющие для него предмет гордости, при 
этом он не слишком утруждает себя анализом групповых ценностей и целей.

10. “Скучающий” - человек, одним из мотивов вступления в группу которого является 
надежда более содержательно организовать свой досуг и найти среду для общения.



ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНЫХ ФОРМ 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-СОЗИДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ
Профилактика девиантного поведения 
человека сложна, и включает в себя как 

информационное, социальное, 
психологическое, так и медицинское 

воздействие на личность.



ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ
• Первичная профилактика — система мер 
предупреждения возникновения и воздействия факторов 
риска

• Вторичная профилактика — комплекс мероприятий, 
направленных на устранение выраженных факторов 
риска, которые при определенных условиях могут 
привести к возникновению, обострению и рецидиву

• Некоторые специалисты предлагают термин третичная 
профилактика как комплекс мероприятий, по 
реабилитации лиц, утративших возможность 
полноценной жизнедеятельности. Третичная 
профилактика имеет целью социальную (формирование 
уверенности в собственной социальной пригодности), 
трудовую (возможность восстановления трудовых 
навыков), психологическую (восстановление 
поведенческой активности) реабилитацию



СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
СОЗИДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

• содержание ценностей и норм, целей
• социальная структура, институты, мобильность
• агенты, факторы, механизмы социализации
• политика, 
• идеология, 
• духовная и материальная культура, 
• образование и воспитание, 
• СМИ, 
• реклама, 
• молодежные движения, 
• рекреационная инфраструктура и пр.



Оценка социальной безопасности 

Адекватная оценка социальной безопасности молодежи 
возможна с помощью показателей социального 
благополучия :

1. Материальный достаток является определяющим 
показателем социальной безопасности молодежи.

2. Психологическое самочувствие индивидов может 
свидетельствовать об уровне их удовлетворенности 
жизнью.

3. Физические показатели социального благополучия дают 
возможность оценить отношение индивида к своему 
здоровью.

4. Социокультурные показатели социального благополучия 
свидетельствуют о снижении уровня культуры, образования, 
духовности молодежи.

5. Социальная защищенность как показатель социального 
благополучия позволяет оценить уровень нуждаемости 
населения в различных видах социальной помощи.

6. Социально-политические показатели позволяют оценить 
влияние политических факторов на социальное 
благополучие и пр.

7. Ценности, установки, досуг.  Показатели социальных 
деформаций



 РЕФЛЕКСИЯ
Объясните что такое:
Социальный контроль
Социальная норма. Социальные санкции
 Девиации, их происхождение и функции
Молодежные конфликты
Субкультуры, их роль и функции
Задание: 
проследите историю одной из социальных норм (девиаций) от 
первых шагов общества до современности; опишите одну из 
субкультур и ее значение
Вспомните теоретические подходы к социализации и девиации
Факторы социализации, агенты и институты первичной и вторичной 
социализации, теории девиантного поведения
Опишите:
•Теорию конфликта
•Субкультуры и их атрибуты, роль и функции
Докажите:
 1) что социализация и девиация – социальные феномены; что на 
процессы социализации и девиации влияют индивидуальные, 
природные, генетические и т.д. факторы; дезадаптация и 
девиация - результат нарушения социализации
2) Что роль ОРМ в профилактике девиаций значительна



Задания 

• Семинар
• Таблица социальных деформаций

• Примеры эффективной профилактики и 
преодоления девиаций, примеры 

молодежных конфликтов и их решения
• Эссе по итогам фильма/книги Кена Кизи 

«Пролетая над гнездом кукушки»
• Разработка исследования и проектов 

профилактики


