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Проблематика социальных отклоне-
ний всегда была как актуальной, так и 
конъюнктурной. Причем конъюнктурной 
в нормальном, абсолютно лишенном на-
лета сиюминутной тенденциозности 
смысле слова. 

Почему актуальной... Дело в том, что 
российская государственность, фактиче-
ски с первых дней своего существования, 
четко прочерчивала водораздел между 
тем, что можно (норма), и тем, что нельзя 
(нарушение закона, обычая и т.п.). Эти 
границы на протяжении многовековой оте-
чественной истории не оставались неиз-
менными, постоянно или расширяясь на 
отдельных направлениях, или, напротив, 
сужаясь. Тем самым власть регулировала 
социальные отношения, пытаясь поддер-
живать порядок и продуктивное развитие 
общества. В отдельные исторические пе-
риоды эти меры удавались лучше, но ино-
гда властные структуры оказывались не в 
состоянии противодействовать нараста-
нию негативных явлений в жизнедея-
тельности общества. И тогда оно стреми-
тельно приближалось к национальной ка-
тастрофе, практически в геометрической 
прогрессии воспроизводя социальные от-
клонения. 

Среди таких явлений наиболее раз-
рушительный характер носят пре-
ступность, злоупотребление алкоголем, 
наркомания, проституция, самоубийства. 
Именно эти социальные аномалии раз-
рушают саму структуру как межличност-
ных, так и общественных отношений. Их 

чрезмерный рост серьезно снижает сопро-
тивляемость социума, особенно его моло-
дежной составляющей, у которой еще 
слабо развиты механизмы противодейст-
вия наиболее деструктивным формам от-
клоняющегося поведения. Поэтому ор-
ганизация борьбы с социальными откло-
нениями всегда была проблемой ак-
туальной. 

Почему конъюнктурной... Логика от-
вета на данный вопрос также достаточно 
прямолинейна. Исторический опыт России 
свидетельствует о том, что ни один из 
правящих режимов до конца не смог 
уничтожить причины, порождавшие соци-
альные отклонения. Борьба преимущест-
венно разворачивалась против носителей 
этих отклонений - преступников, алкого-
ликов, наркоманов, проституток и пр. Но 
сами глубинные причины воспроизводст-
ва социальных болезней не излечивались, 
а загонялись в глубь. И как только оче-
редная кампания против тех или иных не-
гативных явлений затухала, - весь негатив 
в еще больших объемах выступал вновь. 
Сегодняшняя Россия в одночасье оказа-
лась в цепком объятии рынка, где всему 
находится своя цена. 

Дух торгашества очень быстро проник 
во все поры жизнедеятельности российско-
го общества. Могло ли это пройти бес-
следно? Нет, быстрый слом одной соци-
ально-экономической и политической сис-
темы способствовал возникновению глубо-
кой аномии (отрицания норм правового ре-
гулирования общественных отношений) 
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среди широких слоев населения. Эти 
процессы выступили в качестве системо-
образующих для воспроизводства теперь 
уже на новом этапе исторического разви-
тия России, широкого спектра 
социальныx отклонений.  

Необходимо отметить, что в отличие 
от западных концепций, российские ис-
следования в области изучения социаль-
ных отклонений не развивались последо-
вательно и однолинейно. Так, бурный рост 
количества исследований, посвященных 
различным проявлениям общественных 
«болезней» конца XIX в. - начала 30-х гг. 
XX столетия, сменился фактическим свер-
тыванием аналогичных работ практически 
на протяжении полувековой истории су-
ществования СССР, до второй половины 
1980-х гг. 

Конечно, это не способствовало бо-
лее глубокому познанию общественных 
процессов, в том числе и негативных яв-
лений, протекавших в советском общест-
ве. Однако, по меткому высказыванию 
академика Львова, та власть, которая сама 
себя признавала наукой, в последней не 
нуждалась. Это очень точно характеризо-
вало отношение властной элиты к соци-
альным исследованиям в СССР. Только 
со второй половины 1980-х гг., на волне 
гласности и перестройки, начались воз-
рождаться первые социологические ис-
следования различных проявлений деви-
антного поведения. В то же время необ-
ходимо отметить, что наряду с достаточ-
но глубокими работами по проблемам 
асоциального поведения появился вал 
околонаучных публикаций пре имущест-
венно публицистического характера. 
Действительно, журналисты первые по-
няли: советский обыватель после долгих 
лет замалчивания и пресных статей начал 
проявлять огромный интерес к ранее за-
претным темам. И все же заслуги пере-
строечной литературы, посвященной 
проблемам социальных отклонении, без-
условно, большие. Возможно, перестройка 
слишком быстро пришла к своему фина-
лу, не позволив научным исследованиям 
по вопросам асоциальных проявлений в 

советском обществе достичь действи-
тельной научной глубины и разнообразия. 

Пьянство и алкоголизм в российском 
обществе в настоящее время стали, дей-
ствительно, не просто злободневной темой. 
Актуальность этой проблемы давно уже 
вышла за рамки обычного академического 
интереса, превратившись в одну из состав-
ляющих национальной безопасности. При 
этом откладывание решения ползучей ал-
когольной эпидемии в России чревато са-
мыми серьезными последствиями.  

Залогом успешного и продуктивного 
развития любого общества является со-
циально-экономическое и морально-
психологическое благополучие его граж-
дан. Также вполне понятно, что нельзя 
говорить о стабильности государства в 
целом и регионов в частности, наблюдая 
прогрессирующую деградацию социаль-
ной структуры общества, алкоголизацию и 
наркотизацию населения, криминализацию 
общественного сознания, в целом рост раз-
личных проявлений асоциального пове-
дения. В этой связи во многом от пози-
ции молодежи зависит, получит ли рос-
сийское общество позитивный импульс 
развития, или «раковые клетки» социаль-
ных недугов, в конце концов, уничтожат 
саму основу государственности. 

Однако социальные установки не 
возникают сами по себе  они продукт 
общественного развития, результат госу-
дарственной деятельности либо бездея-
тельности. Социальная политика в Рос-
сии является одним из фундаментальных 
элементов в общей экономической и поли-
тической стратегии государства. 

Социальная практика на примере оте-
чественного исторического опыта в XX 
столетии дает наглядную картину своеоб-
разного «кругооборота» подходов в том 
или ином модифицированном виде к огра-
ничению проявлений девиантного поведе-
ния. На протяжении многовековой россий-
ской истории власти на практике исполь-
зовали все возможные репрессивные 
средства и методы, включая различные ви-
ды смертной казни и изощренные пытки. 
Однако ни преступность, ни иные формы 
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девиантного поведения  алкоголизм, нар-
котизм, проституция, самоубийства  так 
и не исчезли. 

Социальный проект политического 
режима, установленного в стране с  
1917 г., во многом базировался на поисках 
оптимальной модели общественного раз-
вития, в которой гармонично сочеталось 
бы общественное, прежде всего, и личное 
начало, это уже рассматривалось подчи-
ненным от первого. Семь десятилетий пре-
творения в жизнь новационных социальных 
идей методом крутой и решительной ломки 
устоявшихся стереотипов общественной 
морали и традиционных укладов бытия до-
вольно быстро дали свои результаты. Од-
нако исторический опыт свидетельствует, 
что даже тоталитарная государст-
венность, серьезно ограничив сферу дея-
тельности социальных отклонений, так и 
не смогла их полностью искоренить. 

С начала рыночных реформ концеп-
ция государственной социальной полити-
ки включает в себя основные позиции по 
передаче все больших социальных функций 
в регионы; перенесению большей доли фи-
нансирования социальных расходов на сбе-
режения граждан; снятию ограничений в 
социально-трудовой сфере; созданию воз-
можностей в увеличении доходов граждан; 
поддержанию оптимального уровня занято-
сти; предотвращению роста социальных 
патологий. Но слова делам - рознь. По 
прошествии десятилетия массированных 
рыночных реформ в России обнаруживает-
ся то, что на практике не замечается после-
довательной разработки и планомерного 
осуществления стратегии социального 
развития, а социальная политика сводит-
ся к отдельным мерам по обеспечению га-
рантированного социального минимума и 
«латанию дыр» при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в социальной сфере. 
Духовная же сфера фактически оказалась 
предоставлена сама себе. В результате 
стремительной «рыночнизации» как массо-
вого, так и индивидуального сознания 
практически не осталось ни одной из со-
циальных групп, где бы ни образовался 
своеобразный морально-этический ваку-

ум. В его основе лежит несоответствие 
старых нормативно-нравственных лично-
стных установок стремительно изменив-
шимся условиям социальной адаптации. 
Это, в свою очередь, спровоцировало воз-
рождение и выход «из тени» многочис-
ленных проявлений отклоняющегося по-
ведения. 

Сегодня уже можно с уверенностью 
констатировать  надежды «романтиков 
от монетаризма» на рынок, как на панацею 
от всех бед в России, не оправдались. С пе-
реходом нашего общества к рыночной сис-
теме хозяйствования серьезно актуализи-
ровались проблемы социальных патоло-
гий. При этом власть в настоящее время 
пока фактически демонстрирует неспо-
собность справиться с все возрастающими 
социальными аномалиями. В то же время 
поиск оптимальных регуляционных меха-
низмов ограничения и вытеснения соци-
альных аномалий - вопрос во многом от-
крытый, ибо самым тесным образом свя-
зан с реализацией социального контроля. 
Но где границы данного контроля?  

Особую тревогу вызывают чрезвычай-
но тревожные тенденции в молодежной 
среде, которые получили мощный импульс 
к деструктивному саморазвитию и вос-
производству в конце 1980 - начале 1990-
х годов. Естественно, бурный всплеск де-
виантного поведения в период рыночного 
реформаторства был не случаен - для их 
воспроизводства существовала определен-
ная база. К концу XX столетия стало оче-
видным, что с преодолением наиболее не-
гативных экономических издержек ры-
ночных трансформаций вряд  ли представ-
ляется возможным говорить о серьезном 
улучшении морально  этической сферы 
жизнедеятельности российского общества. 

Сегодня российское общество нахо-
дится в состоянии поиска наиболее эффек-
тивных способов преодоления морально-
этического кризиса. Поэтому обращение к 
истории теневых сторон жизни советского 
общества может сыграть в нынешних ус-
ловиях определенную роль в вычленении 
причин и последствий отклоняющегося 
поведения, содействовать эффективному 
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искоренению как вновь возникших, так и 
генетически унаследованных социальных 
аномалий. 
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*** 

Значение института семьи в общест-
ве несравнимо ни с какими другими со-
циальными институтами.  Семья всегда 
занимала одно из важнейших мест среди 
жизненных ценностей человека. Она – 
естественная часть их жизни. Результаты 
проведенного на территории г. Курска и 
Курской области социологического ис-
следования показали, что 91% опрошен-
ных не мыслят свою жизнь без семьи. 
Именно в семье закладываются основы 
нравственности человека, формируются 
нормы поведения, в ней с наибольшей 

полнотой раскрываются индивидуальные 
качества личности, ее внутренний мир. 

В ходе исторического развития про-
цессы интенсификации труда, урбаниза-
ции, распространения эгоцентрического 
подхода к семейным ценностям и другие 
связанные с ними социальные явления в 
своей совокупности вели к постепенному 
изменению структуры и функций семьи, 
снижению ценности семейного образа 
жизни. Как следствие этого, в настоящее 
время доминирует модель взаимоотно-
шений семьи и общества, в рамках кото-
рой, государство и его институты явля-


