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Дан анализ причин девиантного поведения на примере реализации права граждан на труд. Трудо-

вая деятельность во многом определяет нашe мировоззрение, а следовательно, еѐ отсутствие про-

воцирует оппозиционное по отношению к социальным нормам настроения. Вклад статьи в том, 

что в ней предлагается решение. Стратегия пропаганды научного мировоззрения давала бы каж-

дому более конструктивную личностную траекторию жизни. 

Ключевые слова: преступное сообщество, труд, безработица, мировоззренческий кризис, автома-

тизация труда, научное мировоззрение, общественная безопасность. 
 

The analysis of the causes of deviant behavior is exemplified by the realization of the right of citizens to 

work. Labor activity largely determines our worldview, and consequently, its absence provokes opposition 

in relation to social norms of mood. The contribution of the article is that it proposes solution. The strategy 

of propagating the scientific outlook would give everyone a more constructive personal trajectory of life. 

Keywords: criminal society, labor, unemployment, ideological crisis, automation of labor, scientific 
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Девиантное поведение это поведенческие стратегии, которые отклоняются от домини-

рующих общественных норм. Выделяют также дополнительные виды девиантного поведе-

ния, например как, делинквентное поведение (нарушающее уже именно юридические нор-

мы). Девиация чрезвычайно многолика. К еѐ различным проявлениям относятся и алкого-

лизм, и наркомания, и проституция, и рэкет, и коррупция, и измена Родине, и убийство, и 

самоубийство и многое другое. Но в социологии большое значение придается не только 

определению девиации как антинормативного поведения, но и выяснению причин девиант-

ных поступков. Теория этих причин берѐт начало с классической работы Э. Дюркгейма «Са-

моубийство», и продолженной в трудах Р. Мертона, Р. Дарендорфа и других современных 

социологов [1, с. 412–414]. 

Безусловно, девиантные поведенческие стратегии составляют основу для формирова-

ния преступных сообществ, радикальных групп и являются угрозообразующим фактором 

для общественной и государственной безопасности. 

Стоит понимать, что при выборе какой-либо поведенческой стратегии индивид руко-

водствуется определенными мотивами, системой своих ценностей, а также опирается на 

внешние условия. Для взрослого индивида основную часть его времени занимает его работа, 

а значит, труд это не просто добыча денежных средств на проживание, а форма бытия, кото-

рая во многом определяет его сознание [2]. Именно труд формирует индивида как лич-

ность. Это одна из фундаментальных форм проявления и самореализации личности. 

При этом в контексте настоящей статьи работу не стоит рассматривать как формальный 

институт. К трудовой деятельности следует отнести и искусство, производство всевозможных 

благ и так далее. Но если у личности нет возможности достойным образом самореализо-

вываться, то наступают всевозможные формы расстройства личности, что в свою оче-

редь либо вредит здоровью человека, либо подталкивает его на различные девиантные 

формы поведения: алкоголизм, самоубийство, действия хулиганства, организация террори-

стических групп, радикально оппозиционных движений, преступных и теневых сообществ. 

В современном мире теряются возможности для самореализации, часто конструктивные 

личностные траектории не стимулируются властями и сложившейся бизнес-инфраструктурой. 

Так, например, мало кто отслеживал личностную траекторию лиц, включенных в перспектив-

ные кадровые реестры городских исполнительных комитетов, Министерства образования, 

банки данных талантливой и одаренной молодѐжи. Но известно, что они не имеют ни фор-

мальных, ни фактических преимуществ перед остальными кандидатами [3]. 
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В связи с ростом автоматизации и цивилизации конкуренция на рынке труда стала и про-

должает становиться более жѐсткой. Человек вынужден сам утверждаться за счет других, дей-

ствовать решительно и бескомпромиссно. В противном случае у него остаѐтся два варианта: 

смириться с низким уровнем жизни либо искать асоциальные стратегии личной самореализа-

ции. Бесспорно, это прямой вопрос обеспечения общественной безопасности. Если говорить о 

девиантных формах реализации права на труд, то это могут быть: уклонение от уплаты нало-

гов путем организации незарегистрированного бизнеса, уклонение от уплаты налогов путем 

работы без официального оформления, подряд на производство и распространение несерти-

фицированных и незаконных товаров. В единичных случаях такое поведение существенно не 

влияет на безопасность, но при превышении определенных критических показателей, может 

подорвать экономику страны (например, миграция, попрошайничество, дауншифтинг и т. д.). 

Всего 100 лет назад численность планеты составляла чуть более 1,6 млрд. человек. Сего-

дня эта цифра больше 7 млрд. Через 10 лет эта цифра по прогнозам специалистов составит уже 

8,3 млрд. При этом сегодня очень сильно растѐт автоматизация труда и внедряются роботизи-

рованные способы производства. В традиционной экономике участие принимали все, так как 

продукты потребления каждый производил сам себе. При индустриальном производстве сотни 

тысяч рабочих трудились на несложных механических станках, не нуждающихся в наличии 

высшей квалификации. Лишь невысокая доля населения была задействована в производстве 

технически новой продукции. Главный момент здесь в том, что все участвовали в трудовой 

деятельности и не было угрожающего кризиса незанятости [4, с. 36]. Давно не новость, что вы-

сокая квалификация граждан при отсутствии рабочих мест вызывает рост так называемых аут-

сорсинговых услуг (или рост заѐмного труда). Это всевозможные юридические и бухгалтер-

ские советчики, программисты, аналитики и так далее. Один такой работник в состоянии обес-

печивать сразу с десяток разных предприятий. А это значит лишь то, что количество вакансий 

по данной специальности уменьшится примерно в соотношении 1 к 10, что повлечѐт возрас-

тающую безработицу. Второй аспект связан с увеличением продолжительности жизни. Наибо-

лее известные футурологи (Р. Курцвейл, Мичио Каку, Обри ди Грей и другие) уже всерьѐз гово-

рят о вечной жизни технологически реализуемой через нанотехнологии биологических и ко-

гнитивных свойств. А это в свою очередь неизбежно повлечет реформу пенсионной системы и 

ещѐ больший рост безработицы. Таким образом, видно, что чем больше растѐт доля специали-

стов с высшим образованием, тем больше растѐт рынок безработицы [4, с. 37]. 

Сложность создания стабильности социальной системы в таких условиях понятна. Ведь 

отладить исправный социальный механизм в рамках структуры на 15 человек проще, чем на 

8 млрд. Однако решение необходимо. Без достойных форм самореализации граждане будут 

вставать в оппозицию к общественному строю, радикальные и общественно опасные прояв-

ления будут усугубляться в мировом сообществе. 

Для подтверждения гипотезы о причинах девиаций стоит произвести некоторый кри-

минологический анализ ситуации. Уголовное законодательство разделяет понятия умыш-

ленного и неосторожного преступлений [5, ст. 22–23]. Причем умышленные преступления 

могут совершаться по широкому перечню мотивов, ряд из которых может быть отягчающим 

обстоятельством (Например, корыстный). Но сегодня этот перечень отражает в основном 

человеческие страсти и пороки: ревность, месть, жажда власти и денег. Что же касается вы-

сокоорганизованных преступных сообществ, то здесь мотивация участников на пре-

ступные действия намного сложнее. Как правило, все-таки существование подобных 

организаций связано с альтернативным видением мироустройства. Такая мотивация 

справедлива и для радикальной оппозиции (которая ставит целью свержение власти 

насильственными методами), и для террористических сообществ, и для преступных органи-

заций. В преступных организациях существует своѐ разделение труда, своя иерархия власти 

и своя воровская культура. Такая культура создана не просто так. Вопрос существования во-

ровской культуры во многом связан со сложностью социализации после отбывания тюрем-

ного срока. Именно свои социальные нравы и традиции и поддержка «своих» людей привле-

кает индивида при выборе и реализации жизненной траектории. 
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Сегодня не требует доказательства рост террористической угрозы. Среди наиболее из-

вестных террористических организаций: Аль-Джураба, ИГИЛ, ХАМАС, Силы Северной Ир-

ландии, Аль-Шабааб, Ку-клукс-клан, Джабхат аль Нусра, Талибы, Аль-Каида. И хотя по схе-

ме организации, образу жизни и целям радикальная оппозиция, преступные организации и 

террористические группировки схожи, всѐ же их стоит различать [6]. 

Такое разделение в первую очередь связано со способами реализации их политических 

целей и общественной опасностью. Если первые концентрируются в основном на своих пря-

мых политических оппонентах, то преступные организации уже подвергают опасности обыч-

ных граждан и социальный уклад. Так как им необходимы средства к существованию, они ис-

пользуют совершение экономических преступлений и преступления против имущества как ос-

нову своего дохода и своей внутренней финансовой системы [7]. Что же касается террористиче-

ских группировок, то они представляют угрозу не просто конституционным правам и свобо-

дам личности, а именно праву на жизнь и существованию мира и безопасности как таковым. 

Ибо они борются не только с прямыми оппонентами, но и уничтожают общественно опасными 

способами обычных людей, стремясь ввергнуть человечество в пучину войны. Именно поэтому на 

международных симпозиумах борьбу с терроризмом выделяют как приоритетную задачу между-

народной и военной политики всех государств. Вместе с тем военного противостояния для иско-

ренения угрозы недостаточно. Наряду с военными операциями необходимо использовать и 

правовые механизмы борьбы и искоренение причин подобных социальных девиаций. 
«Новые миропорядки» в основном излагаются в трудах «духовных» лидеров и идеоло-

гов движений. В каком-то смысле полное представление об «идеальном» мире есть только у 

них. Однако мы наблюдаем, что новых приспешников радикальных движений с каждым го-

дом становится всѐ больше и ряды террористических группировок насчитывают сотни тысяч 

человек. На самом деле число преступников от общего числа мирового населения это не са-

мый маленький процент. Так например, в ИГИЛ насчитывается 3 000 граждан из стран быв-

шего СССР [8, с. 110]. 

Проанализируем в контексте вышесказанного почему лидеры радикальных течений 

имеют такие возможности для вербовки новых последователей. 

Схема вербовки выглядит примерно следующим образом: 

1) вербовщик выявляет лиц из числа граждан страны «противника» оппозиционеров и 

лиц с неудачной карьерой по сообщениям в прессе, высказываниям в комментариях, блогах 

и социальных сетях; 

2) далее кандидатура на вербовку подвергается тщательному анализу и изучению. 

Устанавливаются его возраст, пол, адреса, телефоны, почта, родственники, круг друзей и 

коллег. Изучается психологический портрет и способы воздействия на объект; 

3) после этого следует процедура вхождения с объектом в контакт по средствам соци-

альных сетей и осуществляется негласное собеседование с кандидатом; 

4) при наличии склонности к зарабатыванию денег на совершении преступных посяга-

тельств кандидату предлагается или совместное путешествие или компьютерная игра, где и 

вносятся предложения по сотрудничеству; 

5) конечно, как правило, кандидат перепроверяется на вшивость путем участия в про-

верочных правонарушениях на территории третьих стран с последующим обучением и хо-

рошей заработной платой за веру в «священную войну» против политического устройство 

сего мира [9]. 

При этом очевидным становится, что решающим при отборе факторе становится 

наличие способностей у человека и невозможность их реализации в рамках существу-

ющего общественного строя и отсутствие нормальной трудовой деятельности как фак-

тора формирования здоровой жизненной и мировоззренческой позиции. Фактическая же 

безработица в силу автоматизации труда и отсутствие карьерного роста вызывают у молодо-

го поколения всѐ больше новых вопросов к политической элите. Именно эта проблема стано-

вится фактором девиации и обострения социальных противоречий. 

Любая же преступность это угроза личности, еѐ правам и свободам [10, с. 21–26]. 
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Гипотетическим выходом из патовой ситуации видится более высокий уровень квали-

фицированной подготовки граждан. При этом подготовка важна как специальная, так и 

научная. То есть для экономики, чтобы переломить демографическую тенденцию и создавать 

новые рабочие места важно создавать новые продукты массового потребления [4, с. 37]. В 

мировоззренческом плане именно научная деятельность может формировать мировоз-

зрение человека таким образом, чтобы искать выходы из социальных противоречий 

конструктивными методами. И только за счѐт этого можно обеспечить создание новых ра-

бочих мест. То есть потенциально система идеологических воззрений новой эпохи должна 

транслировать установку на создание каждым неких новых продуктов. Именно такое миро-

воззрение отвечает на кризис самореализации и обеспечивает устойчивую систему об-

щественной безопасности. 

В Беларуси предпринята попытка к реализации такой модели. Создана развернутая сеть 

технопарков, индустриальный парк «Великий камень», парки высоких технологий и инкубаторы 

малого бизнеса. Парк высоких технологий является одной из самых успешных организаций на 

рынке Беларуси, если оценивать по торговому обороту в денежном выражении. Но хозяйствова-

ние в ноосфере предполагает, что такие организации будут не исключением в бизнесе, а прави-

лом. То есть основой хозяйствования для человека должна быть наука (не академическая, а при-

кладная). Именно такой подход может лечь в основу новой идеологии государства, когда в ос-

нове принципов человеческого мышления лежат идеи познания, созидания, творения [11]. Такой 

подход отвечает на вопрос, чем должен заниматься человек в эпоху, когда производство основ-

ных товаров осуществляется роботами. Так же такой подход снижает социальную напряжен-

ность. При интеграции науки и образования, когда индивид имеет возможности творить и само-

реализовываться как интеллектуальное и духовное существо, будет снижаться девиация. У че-

ловека будет возможность привлечь внимание к себе интеллектуальными достижениями, а не 

взрывами и вооруженными шествиями. Подобные подходы к информационному обществу вы-

сказывались около 10–15 лет назад. Однако существенного прогресса не наблюдается. Ведь не-

достаточно, просто сказать людям, что вы должны думать вот так. Печально, но факт, что «ин-

новационная инфраструктура» в стране таковой пока ещѐ не стала. Проблема видится в том, что 

в системе государственных органов и в бизнесе фактической установки на поддержку талантли-

вых «изобретателей» нет. Любая идея или идеология также должна иметь материальное 

выражение в объективно созданных условиях, тогда она будет обречена на успех. 

С позиции государства рычагами для создания такой модели могут быть не только 

налоговые льготы, предоставляемые субъектам инновационной инфраструктуры, но и упро-

щение регулирования в отношении сбыта и продвижения таких продуктов. В области обра-

зования и науки государство должно стимулировать развитие такой идеологии. Молодѐжная 

политика должна предусматривать создание «свободных пространств» для творчески актив-

ных подростков и студентов. 

Именно возможность для самореализации во взаимосвязи с конструктивной си-

стемой идеологических воззрений дают человеку чувство стабильности и защищѐнно-

сти. Сегодня глобальный мир ещѐ далек от модели научной интернациональности. В рамках 

борьбы с терроризмом отдельные государства преследуют корыстные интересы, а не пыта-

ются сообща преодолеть угрозу. А отсутствие консенсуса в социальной среде порождает 

конкуренцию и на межличностном уровне. 
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