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В современном обществе взаимодействие личности, семьи и со-
циума осуществляется в условиях качественного преобразования об-
щественных отношений, которые вызывают не только позитивные, 
но и негативные изменения в различных сферах социальной жиз-
ни. Различные трудности, возникающие в процессе адаптации, по-
рождают деформацию межличностных связей, разобщение поколе-
ний, утрату традиций. Возрастающие в массовых масштабах много-
образные формы социальной патологии ставят перед социологиче-
ской наукой исключительно важную задачу по изучению природы, 
закономерностей девиантного поведения.

Девиантное поведение — это устойчивое поведение личности, от-
клоняющееся от общепринятых моральных, социальных и правовых 
норм. Стоит отметить, что девиантное поведение делится на два типа: 
позитивное и негативное. Позитивная девиация проявляется в гени-
альности, новаторстве, аскетизме и т. д. [1].

В статье рассматривается негативная девиация, представляющая 
собой те антисоциальные поведенческие отклонения, которые спо-
собны наносить вред как отдельным индивидам, так и обществу в це-
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лом, вызывающие реакцию негодования и осуждения со стороны лю-
дей, а также в некоторых случаях несущие последствия формальных 
негативных санкций со стороны государства.

К проблемам, которые вызывают девиантное поведение, отно-
сятся экономические кризисы, безработица, падение уровня жизни 
и условий населения, ухудшение здоровья, психические отклонения, 
социальное неравенство, неопределенность в жизненных ориенти-
рах, отсутствие должного воспитания и внимания со стороны роди-
телей и т. д. Все это влияет на склонность к потере нравственности 
как морального качества в человеке, на ведение асоциального обра-
за жизни, на нежелание развивать в себе положительные личност-
ные качества, на склонность к суициду. Также отклоняющееся пове-
дение индивидов может сказываться на поступках, несущих агрес-
сивный и жестокий характер по отношению к кому-либо и преступ-
ности, потому оно несет опасность для всего общества.

По статистике, потребление алкоголя среди российской молодежи 
выходит на первое место. Алкоголизм возникает у подростков по са-
мым разным причинам. Так, семья способствует формированию от-
ношения ребенка к спиртному (по статистике, в 60 % случаях детей 
к алкоголю приобщают именно родители, а около 91 % семей, где под-
ростки пьют алкоголь, являются неблагополучными и социально не-
устойчивыми). Также не менее важную роль в приобщении к алко-
голизму среди молодежи играет их наследственность. Третьей при-
чиной является попадание ребенка в криминальную компанию, ока-
зывающую на него негативное воздействие [2].

По данным Роспотребнадзора, ежедневно в России потребляют ал-
коголь (включая пиво) 33 % юношей и 20 % девушек. Массовое при-
общение к потреблению алкоголя сместилось с возрастной группы 
16–17 лет в возрастную группу 14–15 лет, а первые пробы алкоголя, 
кончающиеся случаями тяжелого опьянения, — в 12 лет. В настоящее 
время по сравнению с 2000 г. заболеваемость алкоголизмом среди 
подростков выросла с 18,1 чел. до 20,7 чел. на 100 тыс. населения [3].

Еще одним проявлением девиации в России считается употребле-
ние молодежью наркотиков, что представляет собой серьезную угро-
зу для развития общества и для дальнейшего его состояния. По дан-
ным Министерства внутренних дел Российской Федерации, 70 % всех 
наркоманов — это подростки и молодежь. В настоящее время люди 
в возрасте от 16 лет составляют 30 % от всех обратившихся за меди-
цинской помощью к наркологу [4].

Все большее распространение получают такие формы наркопо-
требления, как статусное и рекреативное. Статусное наркопотребле-
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ние, как правило, используется для поддержания своего статуса. Ре-
креативная форма наркопотребления объясняется попытками «рас-
слабиться» и временно избавиться от проблем.

Неутешительными показателями обладает статистика курения 
молодежи в Российской Федерации. Так, в России проведенные опро-
сы показали, что большинство мужчин начинают курить до 19-лет-
него возраста (84,2 %), а число женщин, начавших курить в школь-
ные годы, составляет 27 %. В среднем женщины начинают курить 
на 3–5 лет позже мужчин. Начавшие курить в 16–17 лет в основном 
являются учащимися техникумов и профтехучилищ, 33,6 % — студен-
ты высших учебных заведений.

Преступность несовершеннолетних — актуальная проблема со-
временного российского общества, поскольку она является важным 
показателем криминогенной ситуации в стране. Преступность мо-
жет проявляться у несовершеннолетнего из-за семейного неблаго-
получия, также оказывает влияние близкое окружение. Значитель-
ное воздействие на сознание подростка оказывают средства массо-
вой коммуникации, отражающие сцены убийства, воровства и наси-
лия. Четвертая причина — подстрекательство со стороны взрослых, 
а пятая — низкая правовая грамотность.

Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации в период с января по июль 2018 г., каждое 27-е преступле-
ние (3,7 %) совершается несовершеннолетними или при их соучастии. 
В 2018 г. всего выявлено 22787 несовершеннолетних лиц, совершив-
ших преступления [4].

Таким образом, нами были рассмотрены четыре основные формы 
проявления девиантного поведения у молодежи: алкоголизм, нарко-
мания, курение, преступность.

В ходе вторичного анализа данных было обнаружено, что влия-
ние семьи играет значительную роль для образа жизни подростка 
и его поведения, в том числе жизненных приоритетов, ведь имен-
но воспитание в семье позволяет предостеречь ребенка от хулиган-
ства, распития алкоголя, курения, употребления наркотиков и попа-
дания в плохие компании. Также причинами девиации может быть 
негативное влияние близкого окружения подростка, средств массо-
вой коммуникации, транслирующих сцены насилия, жестокости, ку-
рения и употребления алкоголя.

Разумеется, такая тема, как социальные причины девиантного по-
ведения в современном российском обществе, будет рассматривать-
ся и в дальнейшем, поскольку очень важно наблюдать за статисти-
кой девиации среди молодежи. Это позволит видеть состояние рос-
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сийского общества в целом, а также следить за развитием и измене-
нием его структуры, в том числе позволит государству предприни-
мать какие-либо меры для уменьшения показателей статистики де-
виантного поведения, у молодых людей, чтобы будущее страны име-
ло более благоприятный исход и социальную устойчивость.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель — Е. А. Попов

В настоящее время рынок образовательных услуг достаточно 
активен, абитуриент может самостоятельно выбирать вуз, в кото-
ром хотел бы учиться в ближайшее время и благодаря которому он 
сможет работать именно в той сфере, в которой действительно хо-
чет. Роль вузов в данном контексте — заинтересовать абитуриента 
тем или иным образом, чтобы будущие студенты выбрали именно 
этот вуз и чтобы они были довольны условиями обучения в процес-
се их студенческой жизни.

Будущий студент должен выбирать не только специальность, ко-
торой бы хотел учиться, но и престиж вуза, ведь от этого зависит его 
трудоустройство как начинающего специалиста, так как статистика 
принятия новых работников в той или иной мере зависит от учеб-
ного заведения, в котором обучался студент. А это еще одна из задач 
вуза — обеспечить себе репутацию среди других учебных заведений 
для нового поколения студентов на рынке образовательных услуг.


