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Abstract. The article substantiates the applicability of socio-ontological approaches and methods of theoretical
ontology to the study of social reality. A wide range of references to traditional research in this area conducted by
sociologists, legal scholars, economists and cultural scientists are provided. From the standpoint of social ontology,
the key principles of the flow of some social processes are considered, first of all, the features of the development of
youth sub-cultures. Using the classical methodology of categorical analysis, the attributive characteristics of their
existence are identified. The examples show how atypical contradictory aspects of a given social phenomenon can be
explained, namely, how ideas about non-physical space and time relate to traditional ontological categories; the
predominance of processes of “horizontal mobility” in the activities of the subculture was discovered. The intervals of
“quantitative stability” are defined as those in which the development of socially dynamic processes of a new quality
occurs. Using the categorical pair “identity-difference”, the specific features of the manifestation of social inequality
in the education and functioning of the youth movement are considered. In the course of modal analysis, the role of the
necessary, random and possible in explaining the current status of a social phenomenon, which has a “floating”
ontological status, combining an indication of its physical and virtual existence, was revealed. The “problematic”
mode of the possible as a way of manifesting the phenomenon of youth sub-culture allows us to point out the
possibility of the predominance of “online culture” features in it. Based on the results obtained, prospects for further
study and practical work with “complex” social phenomena are identified. It is shown that the prevention and suppression
of illegal actions by representatives of youth cultures should be based not only on sociological, legal, etc. data
research but also on a deep, comprehensive theoretical and philosophical analysis.
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Аннотация. В статье обоснована применимость социально-онтологических подходов и методов теоре-
тической онтологии к изучению социальной реальности. Дается широкий перечень указаний на традицион-
ные исследования в этой области, проводимые социологами, правоведами, экономистами и культуролога-
ми. С позиций социальной онтологии рассмотрены ключевые принципы протекания некоторых социальных
процессов, прежде всего особенности развития молодежных субкультур. С помощью классической методо-
логии категориального анализа выявлены атрибутивные характеристики их бытия. На примерах показано,
как могут быть объяснены нетипичные противоречивые стороны данного социального явления, а именно,
как представления о нефизических пространстве и времени соотносятся с традиционными онтологическими
категориями; обнаружено преобладание процессов «горизонтальной мобильности» в деятельности суб-
культуры. Определены интервалы «количественной стабильности», в которых протекает развитие социальных
динамических процессов нового качества. С помощью категориальной пары «тождество – различие» рас-
смотрены специфические проявления социального неравенства в образовании и функционировании моло-
дежного движения. В ходе проведения модального анализа выявлена роль необходимого, случайного и воз-
можного в объяснении текущего статуса социального явления, обладающего «плавающим» онтологичес-
ким статусом, совмещающим указание на его физическое и виртуальное бытие. «Проблематический» мо-
дус возможного как способ явленности феномена молодежной субкультуры позволяет указать на возмож-
ность преобладания в ней черт «онлайн-культуры». На основании полученных результатов определены пер-
спективы дальнейшего изучения и практической работы со «сложными» социальными явлениями. Показа-
но, что профилактика и пресечение противоправных действий представителей молодежных культур должны
опираться не только на данные социологических, юридических и других исследований, но и на глубокий,
всесторонний теоретико-философский анализ.

Ключевые слова: социальная онтология, категориальный анализ, субкультура, молодежь, социальное бытие.
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Необходимость социально-онтологическо-
го исследования молодежных субкультур выз-
вана тем, что большая часть отечественной и
зарубежной литературы по рассматриваемой
нами теме посвящена частно-социологичес-
ким, частно-политологическим, а также эконо-
мическим и юридическим исследованиям сто-
рон данного явления. В социальной философии
часто акцент также делается как на теории,
так и на методологии частно-гуманитарных
направлений, в то время как собственно фун-
даментальный «пласт» теоретико-философско-
го учения о социальном бытии попросту игно-
рируется в силу различных причин: «кризиса»
современной онтологии, ее нацеленности на
охват предельно общих инвариантных основа-
ний принципиально изменчивой, динамичной,
«неустойчивой» социальной реальности и т. д.
При этом философский статус молодежной суб-
культуры как части такой реальности требует
более тщательного прояснения, поскольку дан-
ное явление может оказать значимое влияние
на сознание молодежи, особенно на тех, кто
желает найти свою нишу в социуме и выра-
зить свою индивидуальность. Эти неформаль-
ные объединения молодых граждан предлага-
ют альтернативный стиль жизни и формы са-

мовыражения, которые не всегда соответству-
ют принятым в обществе стандартам и ценно-
стям. Молодежные субкультуры способны
выработать у молодежи чувство принадлеж-
ности к группе, что способствует развитию у
них социальных навыков и укрепление личной
идентичности. Однако, одновременно, субкуль-
туры могут также создавать барьеры между
различными группами молодежи и приводить
к сегрегации.

Влияние молодежных субкультур может
быть как позитивным, так и негативным. Не-
формальные молодежные объединения способ-
ствуют развитию творческого мышления, ин-
теллектуального развития и укреплению само-
оценки молодежи. С другой стороны, если мо-
лодежная субкультура пропагандирует экстре-
мистские идеи, негативные ценности или про-
тивоправное поведение, то ее влияние может
быть общественно опасным и привести к дес-
труктивным последствиям.

Таким образом, неудивительно, что
большое внимание данному феномену тра-
диционно уделяют социологи, правоведы,
ученые-экономисты [Гуляихин, Андрющенко,
Фантров 2018; Дамаскин, Красинский 2020;
Меркурьев и др. 2022; Смирнов 2017; Thorton
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1995]. В данной статье мы будем использо-
вать наработки в новой научной отрасли при-
кладной философии – социальной онтологии,
к сожалению, больше представленной рабо-
тами западных, а не отечественных ученых.
М.Н. Эпштейн пишет: «Термин “социальная
онтология” вошел в широкое употребление со-
всем недавно, хотя природа “социального” изу-
чалась со времен Античности» [Эпштейн
web]. В самом деле, об иерархизации взаи-
мосвязи личности и социума рассуждали еще
Платон [Платон 1994] и Аристотель [Арис-
тотель 1975]; в Новое время на онтологичес-
кую укорененность социального в обязатель-
ности общественных соглашений указывали
Т. Гоббс [Гоббс 2001] и С. Пуфендорф [Пу-
фендорф 2011]; Гегель предлагал вариант «он-
тологического холизма» в понимании роли лич-
ности в истории [Гегель 1929]; марксисты и
неомарксисты рассматривали социальное как
продукт капиталистических отношений [Аль-
тюссер 2006; Маркс 1983; Adorno 1975], Милль
и Ницше склонялись к субъективистской ин-
терпретации общественного бытия и т. д.
[Милль 1912; Ницше 1990].

В современной отечественной литерату-
ре по теме можно встретить самые различ-
ные приложения данного направления – от
«социальной онтологии дизайна» [Дергачева
2012] до «социальной онтологии потребления»
[Овруцкий 2012]. В рамках нашей статьи бу-
дет проведено социально-онтологическое ис-
следование, методологическим базисом кото-
рого является категориальный анализ отдель-
ных социальных сущих с опорой на систему
онтологических и модальных категорий (ра-
нее данный подход применялся нами в рабо-
те, связанной с математическим моделиро-
ванием процессов социальной модернизации
[Букин 2012]). Под онтологическими основа-
ниями любого социального сущего мы пони-
маем категориальную структуру, детермини-
рующую инвариантные смысловые «матри-
цы» его понимания. Эту структуру определя-
ют такие фундаментальные онтологические
понятия, как пространство и время, тождество
и различие, целое и часть, качество и количе-
ство и т. п.; модальные категории действитель-
ного, необходимого и возможного. Как говори-
лось выше, данный подход (в зависимости от
специфики конкретного социального явления)

может быть дополнен рассмотрением антро-
пологического, социально-экономического,
юридического и других аспектов проблемы.

Первое, что привлекает внимание спе-
циалиста по онтологии и теории познания в ра-
ботах, посвященных молодежной субкульту-
ре, – это частое использование терминов «со-
циальное пространство», «социокультурное
пространство» и т. п. Так, И.Х. Шонус пишет
о необходимости изучения молодежной куль-
туры «в современном социокультурном про-
странстве, с выявлением основных вызовов и
угроз транзитивного общества» [Шонус 2019,
132], очевидно выставляя хронотопическую
атрибутивную «метку» со-бытийности данно-
го явления в системе социальных и культур-
ных координат. Некоторые исследователи
могут разделять пространственное и социаль-
ное обособление молодежи. Так, О.В. Власо-
ва отмечает: «Мы думаем, что наиболее зна-
чимыми качественными характеристиками
молодежной субкультуры являются: ценнос-
ти, установки, способы поведения и жизнен-
ные стили, взятые в системе и присущие мо-
лодежи, которая пространственно и социаль-
но обособленна» [Власова 2012, 93]. При этом
очевидно, что общественное развитие с не-
обходимостью влечет значительную транс-
формацию представлений о «негеометричес-
ком» пространстве и «неастрономическом»
времени. П.А. Сорокин предлагает задавать
«координаты» индивида или социального яв-
ления в социальном пространстве через «его
(их) отношение к другим людям и другим со-
циальным явлениям, взятым за… точки от-
счета» [Сорокин 1992, 298]. Так же как и евк-
лидово, социальное пространство определяет-
ся своими точками отсчета, координатами,
векторами. «Социальными координатами» по
Сорокину являются семейное положение,
гражданство, национальность, отношение к
религии, профессия, принадлежность к поли-
тическим партиям, экономический статус,
происхождение и т. д. Как писал сам ученый,
«для упрощения задачи» систему таких коор-
динат можно свести к двум основным клас-
сам «при условии разделения каждого класса
на несколько подклассов», а именно к верти-
кальному и горизонтальному параметрам со-
циальной вселенной [Сорокин 1992, 300]. Та-
кое понимание социального пространства хо-
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рошо соотносится с принципами релятивной
онтологии, отраженными в работах В.Н. Са-
гатовского [Сагатовский 2006] и П.М. Колы-
чева [Колычев 2006]. В нашем случае эти
принципы позволяют говорить о социальном
бытии как об особом отношении, операцио-
нальной основой которого выступают инфор-
мационные технологии. В цифровом обществе
преобладает «горизонтальная» детерминация
параметров социальной реальности, посколь-
ку происходит нивелирование таких простран-
ственных «статусных» характеристик, как
рабочее место, средства передвижения и т. п.

«Социальное время» в свою очередь за-
дает свою «координатную подсистему», точ-
кой отсчета в которой является общественно
значимое событие [Сорокин, Мертон 2004].
В информационном обществе привычное «фи-
зическое» время больше не является препят-
ствием для синхронизации социальных актив-
ностей. Так, молодежь может быстро и бес-
препятственно объединяться в группы, при
этом возрастает мобильность таких групп и в
физической реальности.

Ярким примером может служить деятель-
ность скандально известного сообщества
«ЧВК Редан». Данное молодежное движение
стало известным широкой общественности
после задержания некоторых его участников
22 февраля 2023 года. «ЧВК Редан» можно оха-
рактеризовать как подгруппу классического
«Редана». «Редан» долгое время была мало-
численной молодежной субкультурой, но в кон-
це февраля 2023 г. к ней стало присоединяться
все большее количество молодых людей (пре-
имущественно любители аниме). В конце фев-
раля 2023 г. – начале марта 2023 г. в ряде
крупных российских городов были зафикси-
рованы нарушения общественного порядка с
участием представителей «ЧВК Редан» [ЧВК
«Редан» web]. Географический разброс явле-
ния показывает, что его физической локации
предшествовало зарождение в виртуальном,
а впоследствии и в более масштабном социо-
культурном пространстве.

Примечательно, что в плане вертикаль-
ной социальной мобильности, молодежная
субкультура в силу своей имманентной анта-
гонистичности не обладает достаточным си-
стемным потенциалом. Приписка «ЧВК» (как
и сопутствующая нумерологическая и анима-

листическая символика), например, не пред-
полагает создания военизированной организа-
ции со своим социальным «лифтингом», рав-
но как и «самоцельного» стремления к корен-
ной смене устаревших социальных норм. Воз-
можно, во многом именно этим обстоятель-
ством можно объяснить крайне недолгую про-
должительность массовой известности явле-
ния «ЧВК Редан» (в отличие, например, от
организованной уголовной преступности или
деятельности политических экстремистских
объединений).

Особый интерес в рамках нашей пробле-
мы представляют собой социальные сети, где
субъекты общественных отношений не толь-
ко могут оставлять и комментировать посты,
ставить «лайки» и «дизлайки», отправлять
жалобы администрации ресурса и т. п. Здесь
они обозначены как «аккаунты», могут ука-
зывать о себе любую неверифицируемую ин-
формацию (изображение, семейное положение,
возраст, доход, «друзья» и т. п.). Обществен-
но значимые события в этой среде обсужда-
ются «быстрее», по сути, сокращается их
«жизненный» цикл (выше мы писали об этом
применительно к субкультуре «Редан»).

Следующий этап нашего анализа – ка-
чественно-количественный. Современные
социальные, политические, экономические,
культурные процессы с необходимостью при-
водят к изменениям в информационной обще-
ственной составляющей, формируются ранее
не существовавшие качества: «социальная
сеть», «электронный журнал», «стрим», «куль-
тура отмены», «пост», «локдаун», новые суб-
культуры и т. д. Появляется принципиально
новый тип рациональности: «В современных
условиях научная рациональность получает
широкое распространение на социум, что при-
водит к возникновению «социальной рацио-
нальности»… Это рождает надежду на уси-
ление безопасности и надежности… возника-
ет возможность исчислить степень угрозы
вообще и характер угрозы при различных ва-
риантах действования человека» [Лукьянов
2006, 28]. При этом важной задачей предста-
вителей гуманитарных и точных прикладных
наук становится поиск параметров «формали-
зованной стабильности», описывающих про-
текание сложных социальных процессов. Так,
коллектив зарубежных исследователей на ос-
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нове анализа релевантного контента сети
Твиттер (были обработаны данные «разгово-
ров» около двух миллионов человек) устано-
вила довольно точную предельную величину,
описывающую стабильность социальной ак-
тивности: «Данные согласуются с результа-
том Данбара; пользователи могут поддержи-
вать максимум 100–200 стабильных отноше-
ний» [Gonçalves, Perra, Vespignani web]. Рос-
сийские исследователи приходят к схожим
выводам: «Задача социальных сетей сводит-
ся к тому, чтобы вырабатывать механизмы
по сдерживанию больших потоков информа-
ции в целях доведения до пользователя тако-
го объема сообщений, с которым он мог бы
справиться» [Андриянова, Быканова 2022,
225]. В этом кроется еще одно объяснение ог-
раниченности распространения современной
молодежной субкультуры: каналы виртуальной
коммуникации в результате условного инфор-
мационного «перегруза» просто перестают ра-
ботать, в то время как движения хиппи, панк- и
рок-субкультуры могли регулярно собирать
вместе десятки и сотни тысяч человек.

С другой стороны, интересен вероятно-
стный подход к формализации субкультурных
процессов. М.Н. Эпштейн отмечает: «Мера
информации в современном обществе, произ-
водящем и потребляющем не столько едини-
цы физической реальности, сколько единицы
информации, определяется его непредсказуе-
мостью, это вероятностная величина, которая
увеличивается по мере уменьшения вероят-
ности сообщения» [Эпштейн 2001, 238]. Дру-
гими словами, информации о современных
общественных событиях становится тем
больше, чем меньше мы можем предугадать
их исход (здесь вполне уместна математичес-
кая формализация с помощью формулы Хар-
тли, учитывающей возрастающее количество
равновероятных исходов). С учетом «эффек-
та Данбара» мы получаем вполне формали-
зуемую картину: множество противоречащих
друг другу новостных сообщений (например,
о беспорядках с участием «Редан»), образу-
ют «кашу» в общественном сознании, в ре-
зультате чего ни одно локальное интернет-
сообщество не обладает не то чтобы всей
полнотой картины, но и хоть сколь-нибудь
связным «видением» социального события.
Это также не способствует продлению жизнен-

ного цикла субкультуры, особенно с выражен-
ной протестной составляющей: не находя отклика
в социальной среде, ее идентификационный
культурный код будет «стираться», и она, выра-
жаясь фигурально, будет все больше «суб-», но
все меньше собственно «культурой».

Далее мы перейдем к следующему шагу
категориального анализа и привлечем еще одну
категориальную оппозицию – «тождество-раз-
личие», позволяющую рассмотреть один из
ключевых объектов социальной онтологии – со-
циальное неравенство. Примечательно, что
применительно к современной молодежной
субкультуре речь не идет о детерминации ин-
терсубъективных социальных отношений раз-
ницей в доходах, поле, а иногда и в возрасте.
В случае с рассмотренной выше субкультурой
«Редан» вообще трудно идентифицировать ее
«идейных оппонентов» (в качестве таковых
довольно несистемно упоминались футболь-
ные фанаты, абстрактно определяемые мел-
коуголовные элементы и т. п.). Их главная
«претензия» была адресована тем, кто не при-
нимает их образ жизни, манеру самовыраже-
ния и т. п. Это всегда было необходимым ус-
ловием развития молодежных субкультур.
Очевидно, что в отсутствие более-менее чет-
кой самоидентификации, равно как и оппози-
ционной идентификации со стороны довольно
размытого «противника», любая молодежная
субкультура утратит свою популярность зна-
чительно раньше, чем ее представители ес-
тественным образом выйдут за рамки «воз-
растных ограничений».

Заключительным этапом нашего анали-
за социальной жизни молодежной субкульту-
ры станет использование модальных катего-
рий действительного, необходимого и возмож-
ного (здесь мы будем опираться, в частно-
сти, на логическую теорию «возможных ми-
ров», описанную, например, в работе С. Крип-
ке, понимавшего под такими «мирами» «аб-
страктные конструкции, логические модели,
со(бытийность) в которых фиксируется при
помощи определенных простых суждений»
[Kripke 1980]). Прежде всего, оно заключает-
ся в определении значений высказываний о
социальном бытии: всегда истинных для апо-
диктических суждений, фактически истинных
для ассерторических суждений (определение
факта события – отдельная эмпирическая
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проблема) и гипотетически истинных для про-
блематических суждений хотя бы в одном
из «возможных миров».

В нашем случае аподиктическая мо-
дальность необходимости формализует саму
основу, принцип «устройства» того или иного
общественного феномена. Важно различать
необходимость и случайность социального.
Так, например, медицинская и биологическая
необходимость профилактики COVID-19 мо-
жет быть оспорена ее противниками, но воз-
никший при этом социальный конфликт, раз-
деление общества на «сторонников» и «про-
тивников» однозначно носит аподиктический,
а не случайный характер. Уменьшение энт-
ропии социальных процессов благодаря появ-
лению отчасти виртуальных малых соци-
альных групп чатов, пабликов, интернет-сооб-
ществ и т. п. – также не случайно, а с необхо-
димостью связано с повышением социальной
интерсубъективной активности (примерами
могут служить многочисленные родительские,
волонтерские, профессиональные чаты в ком-
муникаторах). Случайно ли возникла субкуль-
тура «ЧВК Редан»? Очевидно, нет. Для спон-
танных собраний в общественных местах тут
слишком много унифицирующей символики,
слишком ярко выраженное противостояние
пусть даже плохо «смоделированному» про-
тивнику. Следовало ли с необходимостью на-
рушение ее участниками как минимум трех
федеральных законов (№ 124 от 24.07.1998,
№ 114 от 25.07.2002, № 44 от 02.04.2014) [Фе-
деральный закон от 24.07.1998... web; Феде-
ральный закон от 25.07.2002... web; Федераль-
ный закон от 02.04.2014... web]? Очевидно,
нет – преступные цели как раз-таки образова-
ны спонтанно, на уровне эмоционально-инстин-
ктивного дворового принципа «наших бьют».

Ассерторическая модальность действи-
тельного в свою очередь описывает per se
различных состояний социальных подсистем,
онтологически детерминируя такие сложные
явления, как, например, виртуальная межлич-
ностная и, главное, общественная коммуника-
ция. Только ли беспорядки в торговых цент-
рах в феврале 2023 г. могут быть признаны
реальными? Разумеется, нет, поскольку этим
событиям предшествовало нарушение трех
вышеперечисленных законов, прежде всего, в
виртуальной реальности.

Что касается проблематической модаль-
ности «бытия в потенции», то она позволяет
глубже проникнуть в суть процессов цифро-
визации, информатизации, виртуализации со-
временного общества. М.Н. Эпштейн пишет:
«Период, в который мы сейчас вступаем, –
это уже не период после чего-то: посткомму-
низм, постмодернизм, постиндустриализм…
Так вырастает новая модель будущего: не
реализация возможностей, а потенциация дей-
ствительности» [Эпштейн web]. В частности,
такое понимание позволяет с научной точки
зрения взглянуть на многие сферы современ-
ного общества (причем не только российско-
го): финансово-кредитную, развлекательную,
образовательную, правовую и т. д. Неотъем-
лемыми и привычными стали для нас поня-
тия «ипотека», «онлайн-школа», «онлайн-мо-
шенничество» и т. п. В действительности
семья живет не в своей квартире, ребенок
получает не социализирующее его образова-
ние, человек «заочно» подвергается травле по
расовому признаку – потенциация действи-
тельности институционализируется, становясь
ассерторической данностью общественного
факта. Исключением не является и современ-
ная молодежная субкультура – во многом это
«онлайн-культура», предлагающая удовлетво-
рение потребностей молодого человека ров-
но до того момента, когда виртуальная реаль-
ность вступит в конфликт с физической и со-
циальной реальностью в ее широком, онтоло-
гическом смысле.

Подведя итоги, отметим, что изучение
феномена молодежной субкультуры – важная
государственная, общественная, научно-педа-
гогическая задача. Без этого невозможно гра-
мотное и эффективное развитие личностных
и творческих способностей молодежи, равно
как и пресечение противоправных действий
молодых людей в целях обеспечения обще-
ственной безопасности. Запрет деятельности
(в том числе в виртуальном пространстве-
времени) любой организации может быть обо-
снован, если эта деятельность нарушает юри-
дические законы и нормы общественной мо-
рали. Однако большинство молодежных суб-
культур не являются экстремистскими или
аморальными, и всякий запрет также может
повлечь за собой нарушение прав личности.
Одной законодательной деятельности здесь
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явно недостаточно. Просветительские про-
граммы и профилактические мероприятия,
нацеленные на повышение осведомленности
молодых людей о возможных деструктивных
последствиях участия в противоправных дей-
ствиях, пропаганда позитивных традиционных
ценностей среди российской молодежи также
должны опираться на глубокие, тщательные
научные исследования.

Социально-онтологическое исследование
позволяет шире и глубже взглянуть на исто-
ки, специфику и перспективы разрешения про-
блем современных молодежных субкультур;
изучить не только причины их возникновения,
но и атрибутивные характеристики их жизнен-
ного цикла в условиях стремительно меняю-
щейся социально-антропологической реально-
сти, носящие непреходящий, инвариантный
характер; выработать конкретные рекоменда-
ции для правоведов, социальных работников,
образовательных учреждений и т. д. по сохра-
нению здоровых стремлений молодежи к раз-
витию, равно как и по противодействию экст-
ремистским движениям и манипуляционной
пропаганде анти-ценностей. На примерах, рас-
смотренных в статье, показано, что за внеш-
не спонтанной, астрономически недолгой и
противоречивой жизнью молодежной субкуль-
туры скрываются хорошо известные теоре-
тической философии проблемные контуры и
механизмы.
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