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РИСКИ ВЗРОСЛЕНИЯ: ОТ ПОСТАНОВКИ
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*

Т.А. Хагуров

В статье рассматриваются проблемы роста девиаций в российском

обществе, главной причиной чего видится не транзитивность социу-

ма, а системная деградация основных социальных регуляторов, про-

дуцирующих комплекс специфических рисков — рисков взросления.

• девиации • социальный контроль • риски взросления • дисфункции соци-

альных институтов • семья • школа, право • массовое искусство • норма-

тивная инверсия

Характерная черта социальной действительности последних де-
сятилетий (российской особенно, но не только) — увеличение
масштабов и форм разнообразных девиаций на всех уровнях: со-
циально-институциональном, социально-психологическом, лич-
ностно-психологическом. Социальная фактография, подтверж-
дающая этот тезис, огромна, поэтому приведём лишь несколько
цифр.
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Девиации в сфере межпо-
ловых отношений: к 11 классу
опыт сексуальных отношений
имеют 35,6% девушек и 55,4%
юношей. С 1989 г. доля вне-
брачных рождений более чем
удвоилась — с 14 до 30%.
При этом у матерей до 20 лет
она ещё выше — 45%. Как след-
ствие, с начала 1990-х гг. Рос-
сия занимает одно из первых
мест в мире по уровню абортов
(более 1 млн. в год)1.

Уровень душевого употреб-
ления алкоголя в России явля-
ется одним из самых высоких
в мире и составляет 18 ла.а. (аб-
солютного алкоголя) в год
на человека (согласно опреде-
лению ВОЗ опасным для здо-
ровья является уровень 8 ла.а.
в год) 2. По данным Генпрокура-
туры в стране 178 тыс. детей-ал-
коголиков, пик массового при-
общения к алкоголю сместился
из возрастной группы 16–17 лет
в группу 13–15-летних, а воз-
раст первой пробы — к 10–12 го-
дам. Показатели женской алко-
голизации выросли в четыре ра-
за за последние десять лет. Сего-
дня только на официальном
учёте состоит 418 тыс. алкого-
личек, по экспертным оценкам,
их в десять раз больше3.

По оценкам экспертов,
Россия находится на одном
из первых мест в мире по уров-
ню самоубийств среди подро-
стков — средний показатель са-
моубийств среди населения
подросткового возраста более

чем в три раза превышает сред-
ний показатель в мире4.

На фоне социальной ано-
мии широчайшее распростране-
ние приобретает преступность
среди российской молодёжи.
Только с 1990 по 2000 г. состав
лиц, совершивших преступле-
ния, численно увеличился поч-
ти в два раза (с 897,3 тыс.
до 1741,4 тыс. человек), а в воз-
растной группе 18–24-лет-
них в 2,5 раза (с 189,5 тыс.
до 465,4 тыс. человек5.

Статистика убийств:
по сравнению с советским пе-
риодом она возросла более чем
в пять раз, и несмотря на отно-
сительный спад в конце в 2000-
х гг., сейчас вновь имеет тен-
денцию к увеличению, в 2010 г.
этот показатель составил 27 че-
ловек на 100 тыс.6

Простое изложение лишь
основных фактов, иллюстри-
рующих масштабы распростра-
нения девиаций в современной
России (где очень своеобразно
проявляются общемировые
тенденции), потребует отдель-
ной монографии.

Фактически мы наблюдаем
глубокий кризис институтов
социального контроля и соци-
альных регуляторов вообще.
Ключевые агенты и инстру-
менты социального контроля
утрачивают способность к со-
циальной регуляции. Семья
и школа перестают воспиты-
вать, юстиция и право — сдер-
живать, правоохранительные
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структуры — пресекать, куль-
турные институты — и это,
на наш взгляд, главное: транс-
лировать обществу подлинные
(т.е. способствующие достиже-
нию целей социальной соли-
дарности и развития) смыслы
и ценности.

Соответственно, сегодня
в обществе в целом и в системе
социального контроля в осо-
бенности существует явно ар-
тикулируемый запрос на со-
здание и внедрение эффектив-
ных механизмов социальной
регуляции: антикоррупцион-
ных и правоохранительных,
профилактических и коррек-
ционных, финансовых и право-
вых и т.д. При этом общая по-
зиция практиков (из власти,
образования, МВД и т.д.) под-
чёркнуто прагматична и в об-
ращении к потенциалу соци-
альных наук звучит так: «не на-
до нам пустой теории, дайте
работающие технологии и ме-
ханизмы».

Совершенно ясно также,
что в сложившихся социо-
культурных условиях никакие
механизмы и технологии
не будут работать эффективно.
Это можно проиллюстриро-
вать на примере самого, навер-
ное, известного (и — подчерк-
нём — очень грамотно и после-
довательно внедрённого в со-
циальную практику) антикор-
рупционного механизма —
ЕГЭ. Основной аргумент
в пользу ЕГЭ — высокий уро-

вень коррупции при поступле-
нии в вузы. В результате — что
ни год, мы наблюдаем череду
коррупционных скандалов во-
круг ЕГЭ. Это вполне законо-
мерно.

Для пояснения приведём
другой пример: введённый во
многих регионах России (ини-
циатором был Краснодарский
край) «детский комендантский
час» — запрет на нахождение не-
совершеннолетних вне дома без
сопровождения взрослых после
22.00. Этот закон может загнать
детей домой. Но может ли он за-
ставить родителей любить детей
и заниматься ими? Ответ, дума-
ется, очевиден.

Кризис социальных
регуляторов

Любые внедряемые сегодня
механизмы (правовые или эко-
номические) не будут эффек-
тивно работать в силу глубо-
чайшего социокультурного кри-
зиса, суть которого может быть
выражена с помощью следую-
щей базовой метафоры.

Представим общество в ви-
де бочки, внутрь которой нали-
та вода человеческих страстей,
потребностей и желаний.
Стенки бочки — это базовые
социальные регуляторы: мо-
раль, религия, семья, традиция
и культура вообще (в первую
очередь массовые виды искус-
ства). Эти стенки скреплены
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железными обручами Права
и Экономики. Когда стенки
бочки по какой-то причине
сгнили, то сколько ни одевай
сверху обручей — правовых ме-
ханизмов — бочка всё равно бу-
дет протекать: страсти и жела-
ния вырвутся наружу. Что мы
и наблюдаем последние 20 лет.

Такое состояние общества
может быть концептуализиро-
вано как кризис идеального7.
Теорию анализа такого состоя-
ния социума с позиций мораль-
ной философии глубоко разра-
ботал А. Маккинтаир8. Коротко
коснёмся основных идей этого
анализа.

Существование общества
требует включения отдельных
индивидов в разнообразные со-
циально-значимые виды дея-
тельности — социальные прак-
тики — добывание пищи и дру-
гих ресурсов, управление, обо-
рона от внешних врагов, накоп-
ление и передача знаний и т.п.
Все социальные учреждения
и институты с необходимостью
опираются на те или иные прак-
тики (науки, образования, ар-
хитектуры, медицины, управле-
ния и т.п.). Чтобы эта социаль-
но-значимая деятельность ста-
ла возможной (вне зависимос-
ти от её конкретного содержа-
ния), необходимо навязать
(привить, передать) отдельным
индивидам некие общие стан-
дарты или принципы поведе-
ния. Необходимо, чтобы люди
могли доверять друг другу,

знать, чего ожидать друг от дру-
га, другими словами, необходи-
мы правила игры.

Люди, участвующие в прак-
тиках, руководствуются двумя
видами мотивов: «внутренними»
(«идеальными») и «внешними»
(«эгоистические»). К внутрен-
ним относится специфическое
удовольствие, получаемое по-
средством участия в практике
(то, что выражается словами
Долг, Призвание, Любимое де-
ло, — т.е. мотивы социального
служения и любви), к внеш-
ним — блага, которые могут быть
получены любым другим спосо-
бом, — деньги, власть, чувствен-
ные удовольствия.

Индивиды, участвующие
в практике, должны обладать
идеальной мотивацией (стре-
миться к внутренним благам).
Стремление исключительно
к внешним благам (деньги,
власть, удовольствия) разру-
шают практики. Когда же кри-
тическая масса носителей иде-
альной мотивации падает ниже
какого-то уровня (этот уровень
труднолокализуем, но он есть),
то начинаются разнообразные
дисфункции социальных ин-
ститутов (нарушения правил
игры), перерастающие в их
коллапс и далее — системный
социальный распад, на пороге
которого находится сегодня
российское общество. Систем-
ный социальный распад — это
масштабное разрушение клю-
чевых социальных практик —

7 

8 

ˇ Ł ª_5_2012_ º.qxd  14.12.2012  17:03  Page 6



права, здравоохранения, уп-
равления, обеспечения безо-
пасности и т.д. Фактически на-
чальная стадия этого процесса
разворачивается на наших гла-
зах последние 20 лет с различ-
ной интенсивностью, большей
в 1990-е гг. и меньшей (но не-
отменяемой!) в 2000-е гг.

В подобной ситуации в пер-
вую очередь страдают такие ин-
ституты, как семья, школа
и право, кризис которых наибо-
лее глубоко, на наш взгляд, кон-
цептуализируется такими за-
падными обществоведами, как
З. Бауман, П. Бьюккенен,
Ж. Бодрийяр.

Наиболее заметным ре-
зультатом этого кризиса стано-
вится сбой социализирующей
функции данных институтов,
продуцирующий комплекс
специфических рисков — рис-
ков взросления. Несмотря
на то, что феномен рискогенно-
сти современного социума ана-
лизируется достаточно глубо-
ко9, данная группа рисков
практически не описана в ли-
тературе. Попробуем коротко
сделать это в первом прибли-
жении.

Риски взросления

Нормальное взросление есть
постепенное возрастание сво-
боды (автономности) и ответ-
ственности (за себя, окружаю-
щих, мир) в поступках и пове-

дении ребёнка. Это возраста-
ние личности возможно лишь
при участии значимых взрос-
лых, находящихся с ребёнком
в иерархических отношениях
любви и заботы (взрослый)
и послушания (ребёнок)10. Од-
на из главных задач взросло-
го — сформировать ценност-
ную позицию, преодолеваю-
щую индивидуальный эгоизм,
иначе не может быть ответст-
венности как условия социаль-
ной зрелости и той идеальной
мотивации, которая необходи-
ма для поддержания практик.
Своеобразным и очень значи-
мым «помощником» взрослых
традиционно выступало массо-
вое искусство, в первую оче-
редь, литература и кинемато-
граф, транслирующие идеаль-
ные ценности и примеры
для подражания.

Риски взросления являют-
ся результатом нарушения
нормальных (основанных
на любви и иерархии) детско-
взрослых отношений и эрозии
идеального начала в культуре.
На наш взгляд, в современном
обществе (российском, прежде
всего) эти процессы связаны
с экспансией массовой потре-
бительской культуры, несущей
ценности индивидуализиро-
ванного гедонизма и нравст-
венной эмансипации11. Сущ-
ность этих рисков заключается
в невозможности достижения
настоящих свободы и/или от-
ветственности в поведении ре-
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бёнка и эгоистической дефор-
мации его нравственной пози-
ции. Результатом становится
увеличение числа носителей
«внешней» мотивации в соци-
альных практиках, что ещё
больше углубляет их кризис
и продуцирует ещё большие
риски, круг замыкается.

К основным рискам взрос-
ления можно отнести следую-
щие.
• Риски, связанные с семьёй.
Кризис семьи давно стал изби-
той темой, но наиболее тревож-
ные его формы являются наи-
менее обсуждаемыми. Это,
прежде всего, потребительская
деформация так называемой
«нормальной» семьи. Семьи,
где есть оба родителя, где нет
явной асоциальности (что
не означает отсутствия скры-
той), где о ребёнке заботятся.
Но забота эта главным образом
сводится к заботе о материаль-
ной стороне жизни (одежда,
игрушки, учёба), но при этом
детско-родительская близость
разрушена потребительскими
практиками: папа в своём ин-
тернете, ребёнок в своём, мама
смотрит телевизор. Реальное
время общения членов семьи
сокращается до минимума,
большую же его часть они, фи-
зически находясь рядом, пре-
бывают каждый в своём ин-
формационном пространстве.
Фактически это ситуация
«виртуального исчезновения»
значимых взрослых в семье.

• Следствием первой группы
рисков становится рост детско-
подросткового одиночества,
что в свою очередь становится
мощным рискогенным факто-
ром. Риски одиночества — это,
во-первых, высокий уровень
подросткового суицида, а во-
вторых, растущая зависимость
от социальных сетей. Это пока
крайне мало изученный фено-
мен, но уже ясно, что детский
социальный интернет стал не-
безопасной территорией, заим-
ствующей и часто гипертрофи-
рующей традиционные про-
блемы подростковых компа-
ний: травлю аутсайдеров, аг-
рессию, распущенность и пр.12

• Риски, связанные с школой.
Превращение образования
из сферы воспитания «разумно-
го, доброго, вечного» в сферу
услуг имеет фатальные послед-
ствия как для собственно обра-
зования, так и для воспитания13.
Вслед за родителями учителя
перестают быть значимыми
взрослыми, превращаясь в «по-
ставщиков образовательных ус-
луг», что означает разрушение
подлинно продуктивных, осно-
ванных на любви и иерархии
детско-учительских отноше-
ний. Результатом становится
катастрофическое снижение
внутренне мотивированного от-
ношения к знаниям — любозна-
тельности и любви к предмету.
Их заменяет потребительский
запрос на useful knowledge —
полезные знания. Как следст-
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вие — растущий прагматизм
участников социально-значи-
мых практик. Кроме того школа
фактически лишается возмож-
ности выступить в роли соци-
ального компенсатора семей-
ных дисфункций, что хотя бы
отчасти получалось у неё в со-
ветское время.
• Наконец самая большая
группа рисков связана с нор-
мативной инверсией массово-
го искусства, являющейся
следствием разрушения иде-
ального начала в культуре.
Как уже говорилось, массо-
вое искусство, традицион-
но выступало одним
из значимых агентов соци-
ализации, транслятором
идеальных ценностей. При-
мерно с 1960-х гг.  прояви-
лась и всё более утвержда-
ется опасная тенденция за-
игрывания с «принципом
удовольствия» массового
зрителя и читателя — стрем-
ление предложить ему новые
и «щекочущие» зрелища
и сюжеты. Одним из таких
завлекающих приёмов явля-
ется переворачивание ценно-
стей с ног на голову, рокиров-
ка «плохих парней» с «хоро-
шими». Традиционный ге-
рой — обаятельный защитник
социально-значимых ценнос-
тей уступает место новому ге-
рою — симпатичному него-
дяю, который и становится
образцом для подражания се-
годняшних тинейджеров.

Разумеется, сказанное —
не более чем попытка поста-
новки проблемы, которая ещё
требует серьёзного уточнения
и анализа. Однако в силу спе-
цифики определённой куль-
турной традиции, сам собой
напрашивается извечный во-
прос русской интеллигенции:
что делать?

Что делать?

Один из ответов может быть
таким: вспомнить об историче-
ской миссии интеллигенции.
Историческая и социальная
миссия творческой интелли-
генции проста и величествен-
на. Она состоит в воспроизвод-
стве смыслов. Общество ведь
нуждается в двух видах пи-
щи — материальной и духов-
ной. И если задача класса ме-
неджеров и предпринимателей
заключается в воспроизводст-
ве пищи материальной, задача
класса «силовиков» — в обес-
печении материальной (физи-
ческой) безопасности, то зада-
ча интеллигенции — воспроиз-
водство пищи духовной и обес-
печение безопасности духов-
ной. На практике это означает
нахождение правильных сим-
волов (слов и не только)
для выражения правильных
идей.

Возникает вопрос: «Разве
можно делить идеи на пра-
вильные и неправильные?!».
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Можно! Правильные идеи
в любом обществе — это те, ко-
торые выражают, с одной сто-
роны, общечеловеческие смыс-
лы (Милосердие, Правда,
Долг, Верность и др.), а с дру-
гой — отражают специфичес-
кие смыслы конкретной куль-
туры. Такие идеи прекрасны
и необходимы обществу: богат-
ство и разнообразие националь-
ных культур в них объединяет-
ся общечеловеческим содержа-
нием ключевых ценностей.

И универсальные, и нацио-
нально-культурные смыслы
выражаются с помощью раз-
личных символов (слов, кар-
тин, звуков музыки) и языков
(литературы, музыки, живопи-
си и т.д.). Так творятся великие
произведения культуры, вос-
пламеняющие сердца и вдох-
новляющие умы современни-
ков и потомков. Но любые сим-
волы неизбежно стареют: сло-
ва, музыка и картины стано-
вятся привычными, приедают-
ся, перестают будить ум и серд-
це, и тогда смыслы уходят. Та-
ково свойство человека — при-
вычка лишает даже великие
символы их силы. И тогда воз-
никает соблазн Сомнения —
Истина становится туманной,
неоднозначной и всё большее
количество людей всерьёз по-
вторяют скептический вопрос
Пилата: «Что есть истина?».

В такие моменты на исто-
рической сцене культуры все-
гда появляется множество

авантюристов, провозглашаю-
щих «смерть старого мира», от-
рицающих вечные ценности
и соблазняющих общество сло-
манными табу. ХХ век дал тому
множество примеров — от ло-
зунга русского футуризма:
«Сбросим Пушкина, Достоев-
ского и Толстого с парохода со-
временности» до лозунга аме-
риканской контр-культуры:
«секс, наркотики и рок-н-
ролл». В такие моменты и про-
является великая историчес-
кая миссия интеллигенции —
найти новые символы для веч-
ных смыслов, вернуть культу-
ру в лоно общечеловеческих
и национальных ценностей, до-
нести до людей Правду на по-
нятном им языке. Если не уда-
ётся это совмещение общече-
ловеческого и национального,
то народ (нация, культура) по-
гибает.

И здесь на первый план
выходит не наука с её рацио-
нальным дискурсом, а Искус-
ство с его способностью обра-
щаться к разуму через сердце.
«Воспитание добродетели» —
вот ключевая задача социаль-
но-ориентированного искус-
ства. Вспомним опыт СССР —
20–50-е гг. это расцвет жанра
плаката, наглядной агитации
(помимо расцвета специфиче-
ской детской литературы типа
«Честное слово» А. Пантелее-
ва или «Что такое хорошо»
В. Маяковского). Там прева-
лируют позитивные образы,
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вызывающие желание следо-
вать за ними, быть похожими,
вызывающие потребность
в приобщении. Вот, пожалуй,
главная задача сегодня — вы-
звать эту потребность в при-
общении позитивным обра-
зам. Как создать эти привле-
кательные для молодёжи об-
разы? Здесь и заключается
собственно творческая часть
работы. Художникам и писате-
лям 1930-х это удавалось,
с учётом культуры и психоло-
гии их аудитории.

Сегодня психология и куль-
тура изменились очень сильно,
но есть надежда, что глубинные
архетипы нашей культуры, име-
ющей православные религиоз-
ные корни, все ещё живы. Клю-
чевое в этих архетипах — поиск

смысла и милосердия — то, что
лежит в основании великой
русской классической литера-
туры. Но сегодня, к сожалению,
для большинства молодёжи
язык культурной классики —
мёртвый язык. Как его ожи-
вить, как сделать живыми
(а только тогда они станут при-
влекательными) настоящие
ценности и добродетели — вот
тот вызов, на который должны
ответить российская интелли-
генция вообще и социально-
ориентированное искусство
в частности. Ибо если ответа
не будет, нам предстоит в самом
ближайшем будущем оконча-
тельно переселиться в постче-
ловеческую реальность Пост-
модерна. А это по-настоящему
страшно.
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