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СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Гендер и девиантное поведение
Гендерный подход, зародившийся в психологии 

(З. Фрейд, Н. Чодороу, Д. Сайерс), нацелил иссле-
дователей на рассматрение различий в поведении 
мужчин и женщин через призму половой иденти-
фикации, сформировавшейся в раннем детстве. 
Преимущество данного подхода состояло в том, 
что модель женского поведения перестала считать-
ся отклонением от нормы, а стала рассматривать-
ся как «другая», отличная от маскулинной [28]. 
Параллельно развивался полоролевой подход, 
изучающий влияние социальных ролей на пове-
дение представителей разных полов. Так, Ф. Ад-
лер прогнозировал рост женской девиантности в 
условиях кризиса гендерных стереотипов. По его 
мнению, такой кризис может привести к стрем-
лению девушек имитировать мужское поведение 
и, следовательно, совершать нормонарушающие 

поступки [26]. 
В социологии одной из ключевых теорий, 

рассматривающих влияние гендера на поведе-
ние человека, является теория дифференциации 
социальных ролей Т. Парсонса. Она объясняет 
различия в поведении мужчин и женщин с социо-
культурной точки зрения, разграничивая функции 
мужчин и женщин. Так, для мужчин свойствен-
на инструментальная функция (осуществление 
связи с внешним миром), а для женщин – экс-
прессивная, реализация которой должна способ-
ствовать поддержанию взаимоотношений вну-
три семьи [30]. Эти идеи получили развитие во 
многих теориях. Например, в теории социального 
конструирования гендера К. Уэста и Д. Зиммер-
мана говорится о том, что гендер – это постоянно 
конструируемое взаимодействие. «Делать» ген-
дер, по мнению авторов, – это «не всегда означа-
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ет жить согласно нормативным представлениям 
о женственном или мужественном; это означает 
быть включенным в различные виды деятельно-
сти в условиях гендерной оценки. Хотя именно ин-
дивиды создают гендер, эта деятельность являет-
ся в фундаментальном отношении интерактивной 
и институциональной по своему характеру» [21, 
с. 206]. И далее: «создание гендера придает ста-
тус нормальности и естественности социальным 
отношениям, основанным на категории принад-
лежности по полу, т.е. делает такие отношения 
легитимными способами организации социаль-
ной жизни» [21, с. 216]. Гендер формируется по-
средством социализации, разделения труда, си-
стемы гендерных отношений, семьи и СМИ. При 
этом индивид сам является субъектом данного 
процесса: на уровне сознания он принимает (или 
отвергает) заданные обществом нормы и роли, 
влияющие на формирование гендера.

Определенный вклад в понимание гендера 
внес Э. Гидденс. При рассмотрении вопросов о 
гендере, личности и морали он дает критическую 
оценку психологическим теориям и рассматрива-
ет гендерные различия, опираясь на традицион-
ное разделение обязанностей мужчин и женщин, 
а также степень их включенности в обществен-
ную жизнь [7, 160–168]. Патриархат как домини-
рование мужчин, влекущее гендерный дисбаланс 
в обществе, характеризует современную цивили-
зацию и определяет неравенство полов в сфере 
труда, разделения домашних обязанностей, ка-
рьере. Он же определяет ориентацию женщин на 
вкусы мужчин (в одежде, поведении и т.д.) и фор-
мирует потребительское отношение к жинщинам. 
Вот почему насилие характерно преимуществен-
но в отношении женщин, а проституция рассма-
тривается как «женский» феномен. По мнению  
Э. Гидденса, гендерная социализация начинается 
с раннего детства. Гендер характеризует набор 
образцов поведения, усвоенных в течение жизни, 
а также идентификацию личности по вопросам 
мужественности и эмоциональности [7, с. 192]. В 
дальнейшем эти характеристики становятся зна-
чимыми при выборе модели поведения и оценки 
их по признаку «нормальности».

Другой известный социолог – Дж. Масионис – 
определяет гендер как «черты личности и социаль-
ные позиции, рассматриваемые членами общества 
как женские и мужские» [14, с. 68]. «Таким обра-
зом, гендер является одним из измерений социаль-
ной организации, определяющим наши отноше-
ния с окружающими и представления о себе» [14, 
с. 431]. Автор выделил эффекты, которые гендер 
может оказывать на исследователей, изучающих 
различные социальные явления: андроцентризм, 

гиноцентризм, сверхобобщение, гендерная сле-
пота, двойные стандарты и интерференция [14, 
с. 68–69]. Автор отмечает: «Практически во всех 
обществах женщины связаны более строгими нор-
мативными установлениями, чем мужчины» [14, 
с. 280]. По его мнению, гендерный фактор сказы-
вается практически на всех объяснительных тео-
риях девиантности. Так, теория, предложенная 
Р. Мертоном, представляется «маскулинной тем, 
что определяет культурные цели с точки зрения 
финансового успеха», власти, благ, привилегий, 
т.е. всего того, что является более доступным для 
мужчин. В этой ситуации женщины находятся на 
обочине экономической жизни и попадают в зону 
риска. Особенно это актуально для одиноких ма-
терей. При использовании теории ярлыков следует 
учитывать, что гендер влияет на наше определение 
девиантности, «ибо люди обычно используют раз-
личные стандарты при оценке поведения мужчин 
и женщин» [14, с. 280–281].

Со временем в общественных науках сложи-
лось представление о гендере как «социальном 
поле», т.е. совокупности «социально детермини-
рованных ролей, идентичностей и сфер деятель-
ности мужчин и женщин, зависящих не от био-
логических половых различий, а от социальной 
организации общества» [11]. Продуктивным явля-
ется также подход, изучающий гендер с позиций 
социального конструктивизма [См., напр.: 9]. Дан-
ный подход продолжает концепцию К. Уэста и Д. 
Зиммермана и позволяет посмотреть на женское 
и мужское поведение не только как на предписан-
ное общественными нормами и традициями, но 
и как на постоянно проектируемое и изменяюще-
еся в зависимости от обстоятельств и ситуаций. 

Гендерный подход сыграл важную роль в изу-
чении девиантности молодежи. Многочисленные 
исследования продемонстрировали зависимость 
девиантного поведения от гендера, который об-
условливается демографическими, психологи-
ческими и социальными предпосылками. Кроме 
того, в современных исследованиях отмечает-
ся тенденция стирания гендерных границ. Так, 
в 2011 г. 56,5% молодых людей в возрасте от 11 
до 24 лет регулярно потребляли алкоголь [24]. 
При этом девушки (54,8%) практически «догна-
ли» юношей (58,1%) в потреблении спиртных 
напитков [24]. Около 20% молодёжи пробовало 
и потребляют наркотические вещества [25]. Сле-
дует обратить внимание на возрастающую долю 
девушек в курении табака. В возрастной группе 
20–29 лет доля курящих женщин в 10 раз больше, 
чем в группе старше 60 лет [17]. В 2010 г. НИИ 
КСИ факультета социологии Cанкт-Петербург-
ского университета было проведено исследова-
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ние «Русская речь-2010». 46% молодых людей 
Санкт-Петербурга отметили, что используют в 
своей речи ненормативную лексику. Большинство 
из респондентов (62%) указали, что употребление 
нецензурных выражений уместно в зависимости 
от ситуации [18]. 

Многие исследователи пишут о распростране-
нии новых аддикций среди молодежи и, прежде 
всего, о зависимости от гаджетов. У всех студен-
тов в арсенале пользования находятся не толь-
ко стационарные компьютеры, но и планшеты, 
смартфоны. Их использование очень удобно, по-
скольку позволяет добывать любую информацию 
здесь и сейчас, постоянно находиться на связи, а 
также играть в различные игры. Антивирусная 
компания ESET провела исследование по вопро-
су зависимости россиян от гаджетов. Только 10% 
опрошенных выразили готовность отказаться от 
электронных средств во время своего отдыха [6]. 
По некоторым данным, 66% людей кладут теле-
фон рядом с собой, когда ложатся спать [8]. Со-
гласно некоторым исследованиям, девушки-сту-
дентки тратят более 10 часов в день, а юноши 
около 8 часов на пользование своими смартфона-
ми. Около 60% опрошенных признаются, что за-
висимы от своих телефонов: большинство из них 
ощущают тревогу и панику, когда не могут найти 
поблизости свой смартфон [20].

С гаджетозависимостью связана зависимость 
от социальных сетей, которые позволяют пользо-
вателям конструировать свой образ по своему же-
ланию в зависимости от того, как бы они хотели, 
чтобы их воспринимали, и какую роль они хотели 
бы сыграть в данный момент. В России 88% насе-
ления являются пользователями социальных сетей. 
84,4% молодежи России зарегистрированы в раз-
личных социальных сетях (81% юношей и 83,9% 
девушек) [19]. По мнению норвежских исследова-
телей, симптомы зависимости от социальных сетей 
схожи с симптомами зависимости от наркотиков и 
алкоголя [27]. Авторы разработала шкалу, которая 
позволяет выяснить степень влияния социальных 
сетей на жизнь человека. Её применение в иссле-
дованиях показало, что у женщин риск развития 
зависимости намного выше, так как они больше 
склонны к тревожности, уходу от решения проблем 
и являются более обществоориентированными.

Общество потребления породило гламуриза-
цию, которая включает в себя  различные зави-
симости. Гламур – это не только феномен моды, 
как обычно его принято интерпретировать, но и 
определенный дискурс, распространивший свое 
влияние на  значительную часть индивидуально-
го и социального [16, с. 52]. Гламуризация, рекла-
мируемая в глянцевых журналах, стала стилем 

жизни для большинства современной молодежи. 
Основой гламуризации является индивидуальное 
сверхпотребление, превратившееся в средство 
социализации. Можно сказать, что «поведение в 
области потребления выступает проекцией отно-
шения студенчества на окружающую социальную 
действительность» [15; 23]. Различные исследо-
вания демонстрируют, что основу потребитель-
ского поведения молодежи составляет «желание» 
– возможность удовлетворения не только потреб-
ностей в определенных предметах, но и акта раз-
влечения (шоппинг). Другой характеристикой 
является «демонстративное потребление» – «не-
оправданное расточительство человека с целью 
демонстрации своего социального положения, 
самоутверждения в обществе, внутри которого он 
существует» [1]. Возможно, поэтому на втором 
месте в статье расходов студенческой молодежи, 
после продуктов питания, стоит модная одежда и 
различные товары, связанные с конструировани-
ем имиджа [22, с. 25]. Ориентация на «демонстра-
тивное потребление» (знаки «статуса»), исходя из 
некоторых исследований, чаще наблюдается у 
девушек. Объясняется это тем, что для женщин 
одним из главных статусных показателей являет-
ся привлекательная внешность, инструментами 
конструирования которой выступают товары по-
требления разного вида – косметика, украшения, 
модная одежда и т.п. [23, с. 87].

Гламуризация не считается девиацией в пол-
ном смысле этого слова, однако воспринимает-
ся, по крайней мере, как «странное» поведение, 
нарушающее меру разумного, необходимого. И, 
как любое «чрезмерное», всячески высмеива-
ется. В социальных сетях существует огромное 
количество групп, посвященных тематике «ан-
тигламура». В связи с наличием большого числа 
негативных и саркастических отзывов по поводу 
гламурного образа жизни его можно считать по-
граничным поведением, индикаторами которого 
выступают: вовлеченность в постоянное приоб-
ретение новых вещей (шопоголизм), восприятие 
людей исключительно по брендам носимых ими 
вещей, чтение только гламурных журналов, мо-
дификация тела без медицинских показателей, 
«гламурный» стиль жизни (регулярное посеще-
ние баров, ресторанов, «светских тусовок») и т.д. 
Последовательная и самозабвенная реализация 
этих требований (критериев) представителями 
молодежи, с нашей точки зрения, может привести 
к личностной и социальной деградации. Кроме 
того, такой критерий, как шопоголизм, уже сви-
детельствует о том, что гламуризация имеет при-
знаки девиации (аддикции). 

Указанные предпосылки послужили основой 
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проведения авторского исследования, целью ко-
торого было изучение гендерных особенностей 
некоторых видов девиантного поведения студен-
ческой молодёжи, а также их представлений о 
гендерных различиях и рисках девиаций. 

Выбор студенческой молодежи обусловлен вы-
сокой степенью распространенности девиантного 
поведения в среде студентов, о чем свидетельству-
ют данные многочисленных исследований. Напри-
мер, потребление алкоголя для многих студентов 
разных регионов России стало нормой. При этом в 
процентном соотношении доли мужчин и женщин 
практически сравнялись, а в некоторых регионах 
женская модель поведения даже превалирует. В 
Архангельске 88% девушек и 84% юношей регу-
лярно потребляют алкоголь [13, с. 105]; в Став-
рополе 47% студентов отметили, что злоупотре-
бление алкоголем в их среде «иногда случается, 
а 12,1% опрошенных сообщили, что встречается 
данное явление «очень часто» [12]; в Республике 
Бурятия 69,4% мужчин и 72,3% женщин регулярно 
употребляют алкогольные напитки [4, с. 175].

Широко распространена и наркомания. По 
данным некоторых опросов, около 13% студен-
тов имели опыт употребления наркотических 
веществ, а 4% из них продолжают их регулярное 
употребление [5, с. 56]. Глава Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков зая-
вил, что «опыт употребления наркотиков в Рос-
сии имеют примерно 10% учащихся вузов» [10].  

Гипотеза нашего исследования звучала следу-
ющим образом: несмотря на то, что постепенно 
происходит стирание гендерных различий между 
юношами и девушками в совершении тех или иных 
видов девиаций, гендерные особенности в выборе 
способов совершения, частоты, места соверше-
ния, а также представлений (конструктов) о рисках 
развития девиантного поведения сохраняются. 

Методом исследования был выбран анкетный 
интернет-опрос. Преимущество этого метода 
состоит в том, что он позволяет охватить разно-
образную аудиторию (учащихся разных вузов) 
и делает опрос более доступным для студентов, 
так как студенческая молодежь является одной из 
самых активных групп интернет-пользователей. 
Кроме того, интернет-опрос значительно сокра-
щает временные и человеческие ресурся на про-
ведение исследования. Исследование проводи-
лось на базе платформы GoogleForms. 

Анкета состояла из девяти блоков, задачами 
которых было выявление представлений студен-
тов о девиантном поведении, оценок различных 
его видов и рисков в зависимости от гендера. 
Было опрошено 166 студентов различных вузов 
Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 24 лет. В 

опросе приняли участие 82 девушки и 84 юноши. 
Гендерное сходство и различие в девиант-

ном поведении студенческой молодежи
Исследование показало, что студенты обоего 

пола рассматривают девиантное поведение как 
деструктивные действия, направленные вовне. 
Большая часть студентов определяет его через 
нарушение социальных норм (73,5%), часть сту-
дентов (21,7%) называет девиантным поведением 
причинение вреда другим. Для остальных опро-
шенных такое поведение означает отклонение 
от принятого в обществе, «то, что не входит в 
конструированное представление о социальной 
норме» и т.д. Представление о девиациях, как 
действиях, направленных вовне, объясняет вы-
деление студентами примеров нормонарушаю-
щего поведения: насилие против людей (84,3%), 
издевательство над животными (79,5%), потре-
бление наркотиков (75,9%), хулиганские дей-
ствия (73,5%), проституция (72,3%), экстремизм 
(67,5%), присвоение себе чужого имущества 
(62,7%). Такие проявления, по мнению студентов, 
больше свойственны юношам, нежели девушкам. 
Данные виды девиантного поведения характери-
зуются проявлением агрессии, доминантности, 
стремления к господству и власти, желанием ис-
пытать острые ощущения, т.е. всеми теми черта-
ми, которые вписываются в традиционные пред-
ставления о маскулинности. 

Представления студентов о поведении женщин 
характеризуются теми образами, которые кон-
струируются средствами масс-медиа: уделение 
особого внимания внешнему облику, стремле-
ние к реализации принципа «красивая женщина 
– успешная женщина». Для девушек, по мнению 
студентов, больше характерны такие виды неодо-
бряемого в обществе поведения, как проституция 
(91%), шопоголизм (90,4%), использование пла-
стической хирургии без медицинских показателей 
(83,8%), слепое следование моде (78,9%) и гламу-
ризация (77,1%). Практически все указанные виды 
поведения связываются студентами с желанием 
(необходимостью?) создания своего внешнего 
облика. Допустимым является и потребление ал-
коголя, но существуют различия в видах избира-
емых напитков. Так, если для юношей допустимо 
(и неосуждаемо) потребление крепких спиртных 
напитктов, то для девушек – только потребле-
ние слабоалкогольных напитков. Табакокурение 
юношей находит большее оправдание и приня-
тие, а потребление табака девушками осуждается 
(51,8%, из них юношей – 62,3%, девушек – 41,3%).

Недопустимыми формами поведения для обо-
их полов студенты считают употребление нарко-
тиков (всего 68,2%, из них 62% – юноши, 74,3% 
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– девушки); частую смену сексуальных партне-
ров (всего 47%, из них 39,2% – юноши, 53,6% – 
девушки); оказание услуг сексуального характера 
(65,1%, из них 61,9% – юноши, 65,8% – девуш-
ки); использование нецензурных выражений в 
своей речи (55,4%, из них 57,1% – юноши, 51,2% 
– девушки) и постоянное нахождение online в со-
циальных сетях (49,8%, из них 43,1% – юноши, 
44,1% – девушки). 

Ответы на вопросы об актуальном (имеющемся 
в опыте на момент опроса) по-ведении в своей сре-
де респонденты показали следующие результаты.  

К алкоголю юноши более пристрастны, чем к 
табакокурению. Потребление алкоголя – доста-
точно распространенное явление в студенческой 
среде (не пьют только 11,9% юношей и 12,5% 
девушек). Юноши в большинстве случаев выпи-
вают несколько раз в месяц (33,3%) и по праздни-
кам, иногда по выходным (28,7%). Курят из них 
только 26,2%, при этом в среднем потребляется 
пачка сигарет в сутки. 

Потребление алкоголя как допустимая форма 
поведения, по мнению студентов, характерна так-
же и для девушек. Большинство девушек (40,6%) 
ответили, что выпивают по праздникам, иногда 
и по выходным, а 30% указали, что для них это 
редкость. Курение среди девушек, как и среди 
юношей, не очень распространено: только 19,6% 
представительниц женского пола имеют зависи-
мость от табака.  

В анкету были заложены вопросы, касающи-
еся мнения студентов (с опорой на их личные 
наблюдения) о различиях в предпочтениях по-
требляемой алкогольной продукции и о местах ее 
потребления. По мнению респондентов, юноши 
предпочитают крепкий алкоголь (коньяк, водка) 
и пиво. Большинство респондентов (77,1%, из 
них 86,9% юношей и 75,6% девушек) также от-
метили, что юношам в большей степени, чем де-
вушкам, свойственно распитие спиртных напит-
ков в общественных местах (например, в парках, 
общественном транспорте). Для девушек более 
характерен демонстративный тип потребления 
алкоголя: «красивые» общественные места (кафе, 
бары) и модные напитки, позволяющие рассла-
биться и раскрепоститься.

Отношение к потреблению наркотиков в сту-
денческой среде складывается неоднозначно: сре-
ди опрошенных 59,5% юношей и 61% девушек ни-
когда их не пробовали; пробовали пару раз 21,4% 
юношей и 24,4% девушек; потребляют «пару раз 
в год» 11,9% юношей и 7,1% девушек. Постоян-
ные потребители наркотиков встретились только 
среди девушек (2,4%). Основными наркотиками, 
которые потребляют студенты, являются препара-

ты конопли: 31,7% девушек и 30,9% юношей про-
бовали, а часть девушек продолжает потребление 
(2,4%). Незначительная доля студентов имеет 
опыт принятия препаратов опийной группы, ко-
каина и галлюциногенов (последние больше рас-
пространены среди юношей). Учитывая выше-
изложенное, можно сделать вывод: гендерные 
различия употребления наркотических веществ 
по частоте и предпочтениям несущественны, хотя 
настораживает тот факт, что среди постоянных 
потребителей находятся (только) девушки.

Респонденты дали различные определения 
понятию «гламуризация» – от «зависимость от 
моды и брендов» до «розовая шуба». Чаще все-
го прослеживается связь представлений о гламу-
ризации с особым внешним видом, роскошью, 
подражанием «звездам», глянцевыми журналами, 
демонстративностью и подменой ценностей. Для 
девушек, по мнению опрошенных, гламуризация 
свойственна больше, чем для юношей, поскольку 
именно они склонны к чрезмерному вниманию к 
себе, покупке только брендовых вещей и посто-
янному обновление гардероба.  Девушки, в боль-
шинстве случаев отмечали, что бренд позволяет 
не только выделиться, но и диктует стиль жизни. 

В потребительском поведении также отмечены 
гендерные различия. Для женского пола хождение 
по магазинам ассоциируется в большинстве случа-
ев с радостью, отдыхом, поиском нового образа и 
«новой себя». Возможно, это связано с тем, что ра-
дость и отдых для них приносит сам процесс шоп-
пинга, а не только наличие определенной покупки. 
Для мужчин же покупка – это всегда необходимость. 
При этом обе гендерные группы ответили, что об-
новляют гардероб несколько раз в сезон по мере 
необходимости (юноши – 52,3%, девушки – 44%). 

Результаты исследования показали, что зависи-
мость от социальных сетей распространена больше 
среди представительниц женского пола: значитель-
ная часть из них обновляют свою «страницу»,  по 
крайней мере, один раз в несколько часов (48,8%), 
тогда как юноши делают это только несколько раз 
в день (54,8%). При этом девушки зарегистриро-
ваны в большем количестве социальных сетей 
(ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter), юноши 
же отмечали 1–2 варианта (ВКонтакте, Facebbok). 

Как девушки, так и юноши постоянно, на про-
тяжении всего дня, заглядывают в свои гаджеты 
(юноши – 64,3%, девушки – 73,2%). По мнению 
опрошенных, мужчины чаще прибегают к гадже-
там как к средству развлечения (66,9%), женщи-
ны же больше ориентированы на конструирова-
ние своего образа: размещение информации на 
своей «странице» (57,9%), просмотр «лайков» и 
комментариев к своим записям (59,1%) и демон-
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страция своего социального статуса с помощью 
бренда/марки своего гаджета (32,5%). 

Разумеется, не все те виды поведения, которые 
были затронуты в нашем исследовании, являют-
ся девиациями или аддикциями в полном смысле 
слова. Например, просто факт потребления алко-
голя нельзя рассматривать как девиантное пове-
дение. Это справедливо для всех представленных 
поведенческих проявлений. Скорее следует гово-
рить о преддевиантном и/или предаддиктивном 
поведении. Все зависит от степени включения в 
процесс потребления, его длительности и глуби-
ны психологических изменений личности. 

Конструирование рисков девиантного пове-
дения 

Существует множество определений понятия 
«риск». Об этом феномене писали многие класси-
ки социологии (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и др.) 
и современные исследователи (П. Штомпка, О.Н. 
Яницкий и др.). Целям нашего исследования наи-
более близким является рассмотрение риска в соци-
ально-культурном контексте, который определяет 
вариабельность оценки рисков в разных простран-
ственно-временных континуумах [29]. Данный 
подход получил развитие в теоретических изыска-
ниях многих авторов. Например, Е.С. Богомягкова 
и Г.В. Зорин предлагают рассматривать риск как 
«субъективно присваемое или конструируемое 
значение любого явления, степень риска при этом 
произвольно меняется субъектом во времени» [3,                 
с. 50]. Такое понимание  переводит риск из объек-
тивной плоскости в субъективную, риск становит-
ся гносеологическим понятием. По мнению авто-
ров, предлагаемая концепция близка социальному 
конструкционизму, концепции «наклеивания ярлы-
ков» Г. Беккера и Э. Лемерта и, в целом, феномено-
логии П. Бергера и Т. Лукмана, А. Шюца [3, с. 53].

Исходя из данного определения, в анкете был 
предусмотрен ряд вопросов, касающихся кон-
струирования студентами рисков различных де-
виаций. Идея состояла в том, чтобы респонденты, 
опираясь на свой жизненный опыт, социокуль-
турный багаж, а также интуитивное понимание 
риска, обозначили феномены, оцениваемые ими 
как вероятные условия для развития той или иной 
аддикции (девиации) в зависимости от гендера. 

По мнению опрошенных, рисками развития ал-
коголезависимости мужчин является, прежде все-
го, постоянное увеличение дозы потребления алко-
голя (54,8%). Далее следуют: увеличение частоты 
потребления алкоголя до двух и более раз в неделю 
(52,4%); потребление некачественной алкогольной 
продукции (51,8%); дружба с алкоголезависимыми 
(46,4%). Для девушек основным риском является 
«частое потребление алкоголя любимым чело-

веком» (50,5%) и, соответственно, последующее 
приобщение девушки к алкоголю. Другими наибо-
лее значимыми рисками являются: включенность в 
молодежную субкультуру (47,7%), в которой при-
нято принимать алкоголь,  и отсутствие личной 
жизни (39,1%). Некоторые девушки отметили, что 
риском может быть желание понравиться парням, 
их одобрение образа «пьяненькой девочки» (7%). 
В этих результатах прослеживается тенденция от-
ношения к женщинам, как к пассивным субъектам, 
имеющим зависимость от мужчин, тогда как юно-
ши выступают активными «строителями» своей 
модели алкогольного поведения. 

Среди основных рисков развития женской 
наркозависимости в качестве особо значимого 
был выделен риск «потребления наркотиков лю-
бимым человеком» (50,6%). Такие риски, как уве-
личение частоты (55,4%), дозы (51,8%) и плохая 
успеваемость (46,4%), являются значимыми для 
юношей. А дружба с наркозависимыми и отсут-
ствие личной жизни могут привести к аддикции 
и юношей, и девушек. Исходя из разнообразия 
рисков, отмеченных для мужского пола, можно 
сделать вывод, что в представлениях студентов 
юноши гораздо чаще могут прибегать к потребле-
нию наркотиков, и риск стать постоянным нарко-
потребителем у них выше.

В рисках развития никотиновой зависимости 
для юношей большую роль играют факторы, свя-
занные непосредственно с самим индивидом: пе-
реход на курение более крепкого табака (48,8%), 
увеличение количества выкуриваемых сигарет в 
день (48,2%) и потребление некачественной про-
дукции (33,4%). Для девушек большее значение 
имеет влияние окружающих, поэтому к рискам 
их табакозависимости студенты отнесли: распро-
странение курения в семье (47,6%) и среди близ-
ких людей (44,6%), дружба с курящими людьми 
(43,9%), включая партнера (39,3%). При этом 
некоторые респонденты отметили, что курение 
является частью стиля девушки, дополнением её 
образа. Для девушек риски существуют вовне – в 
их социальных отношениях с другими людьми, 
поведению которых они подражают. То же можно 
сказать о рисках гламуризации девушек. По мне-
нию студентов, эти риски также находятся в со-
циальном окружении. Вероятность гламуризации 
увеличивается благодаря: высокому уровню вну-
шаемости девушек (61,9%), желанию понравить-
ся кому-либо (56%), выделиться (49,9%), компен-
сировать свои недостатки за счет следования моде 
(42,8%). Для юношей основными рисками явля-
ются нарциссизм (37,4%) и инфантилизм (27,1%).

При конструировании рисков гаджетозави-
симости к специфическим «мужским рискам» 
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опрошенные отнесли: неинтересную жизнь в 
реальности (44,6%), нежелание или неумение 
решать проблемы, существующие в реальной 
жизни (39,2%), и неуверенность в завтрашнем 
дне (33,7%). Для девушек основным риском 
зависимости выступают стрессы и невозмож-
ность справиться с ними (36,8%). Респонден-
ты также отметили большую зависимость 
представительниц женского пола от социаль-
ных сетей. Ими были выделены специфиче-
ские «женские риски»: одиночество (45,8%), 
отсутствие личной жизни (43,9%) и постоян-
ная потребность в получении поддержки со 
стороны окружающих (41,6%). 

Исследование показало, что в девиантном 
поведении студентов существуют гендерные 
особенности. Во-первых, наблюдаются разли-
чия в понимании «свойственного поведения» 
и «допустимого поведения» среди юношей и 
девушек. Представления студентов строятся 
на традиционном разделении феминности и 
маскулинности. Во-вторых, можно говорить о 

различиях в конструировании рисков девиант-
ного (зависимого) поведения в зависимости 
от гендерной принадлежности субъекта дей-
ствия. Вместе с тем результаты подтвердили 
тенденцию стирания гендерных границ в ча-
стоте проявлений некоторых видов девиаций. 
Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод о том, что девиантное поведение деву-
шек имеет более демонстративный характер, 
чем у юношей, обусловливается пониженной 
стрессоустойчивостью и высокой зависимо-
стью от общественного мнения. Для юношей 
характерны агрессивность, напористость, 
жесткость, а риски при выборе девиантной 
модели поведения часто связаны с конформ-
ностью, неразвитым механизмом самоконтро-
ля и стремлением к получению сиюминутного 
удовольствия. Полученные результаты, с на-
шей точки зрения, дают возможность лучше 
понять гендерную специфику девиаций, а так-
же увидеть процесс восприятия этого явления 
глазами молодежи. 
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