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1.1 Подходы к определению понятия нормы 
 
 
Норма – это явление группового сознания в виде разделяемых 

группой предписаний и наиболее частных суждений членов группы о 
требованиях к поведению с учетом их социальных ролей, создающих 
оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют 
и, отражая, формируют его (К. К. Платонов). 

Социальная норма – обусловленный социальной практикой 
социокультурный инструмент регулирования отношений в конкретно-
исторических условиях жизни общества (Ю. А. Клейберг). 

Социальные нормы могут образовываться стихийно (например, в 
виде традиций) или целенаправленно (например, в форме законов, 
официальных предписаний или запретов).  

При всем многообразии проявлений социальные нормы имеют 
следующие о с н о в н ы е  с в о й с тв а :  объективность, историчность, 
универсальность, схематичность, безусловность. Данные свойства 
означают, что норма является исторически выработанным, обобщенным 
социальным предписанием, обязательным для выполнения со стороны 
всех людей и в любой ситуации. 

Особую трудность представляет такое свойство социальной нормы, 
как ее относительность и динамичность. История изобилует примерами 
различных культурных предписаний для одного и того же явления. Так, 
требования к внешнему облику человека, наиболее ярко выраженные в 
моде, меняются буквально на наших глазах. Другой яркий пример — 
радикальные изменения в полоролевом поведении женщин в ряде стран.  

Перечисленные свойства социальных норм нередко порождают в 
индивидуальном сознании негативные чувства — от простого 
непонимания до открытого протеста. Конфликт между интересами 
личности и репрессивной природой норм несколько сглаживается 
процессами гуманизации. В современных развитых государствах от-
мечается тенденция усиления лояльности общества к проявлениям 
индивидуальности. 

Существует еще один путь – научного определения нормы.  



 

Негативный подход наиболее простой и распространенный. В 
соответствии с ним нормальный (или здоровый) человек тот, у кого 
отсутствуют аномалии. 

Позитивный подход нацелен на выявление образца с желательными 
качествами. Для получения эталона (условной группы людей без 
аномалий) чаще всего применяют методы математической статистики. 
Статистическая норма выглядит как средний показатель, это то, что 
присуще большинству (не менее чем половине) людей в популяции. 
Критериальная норма основана на социально-нормативном критерии. 
Она существует преимущественно в форме требований (задач) 
различной степени трудности. Например, «хорошим» гражданином 
может считаться человек, соблюдающий нормы закона, а 
«нормальным» работником является тот, кто хорошо справляется с 
профессионально-квалификационными требованиями. Идеальная норма 
существует в виде обобщения положительных качеств выдающихся 
представителей человечества, обеспечивающих его прогрессивное 
развитие. Вбирая в себя лучшие черты «замечательных» людей, 
идеальная норма выступает преимущественно в форме идеалов – 
вдохновляющих образцов для подражания.  

Социальные нормы выполняют функцию контроля со стороны 
общества, служат образцом, информируют, позволяют оценивать 
поведение, прогнозировать его.  

 
 
1.2 Основные группы социальных норм 
 
Социальные нормы могут иметь разнообразные формы и содержание. 

Нормы могут быть формализованы – записаны в виде законов, правил, 
инструкций. Чаще они существуют в таких формах общественного 
сознания, как народные традиции, социальные установки, общественное 
мнение. Различные виды норм тесно взаимосвязаны. По сфере 
регулируемых отношений выделяют следующие основные группы 
социальных норм: духовно-нравственные, морально-этические, 
правовые, политические, организационно-профессиональные. 

Носителями нравственных (духовных) норм выступают сами люди, а 
также такие социальные институты, как семья, религиозные конфессии, 
общественные организации. Духовно-нравственные нормы существуют 
в различных формах. Прежде всего, это общечеловеческие ценности, 
представленные в мировых религиях, художественной культуре и 
научной мысли. Также это народные традиции и обычаи, 
международные конвенции и декларации. 



 

В ряде случаев нравственные нормы сливаются в единое образование 
с этическими нормами. Морально-этические нормы представляют собой 
ожидания-предписания определенной социальной группы (реальной 
или номинальной) в отношении ее членов. Носителями морально-
этических норм являются конкретные социальные объединения, их 
лидеры и руководители. Нормы данного вида обычно текстуально не 
закреплены. Этические нормы могут быть прямым следствием 
нравственных ценностей, но могут и противоречить им, что имеет 
место, например, в случаях корпоративной этики или законов 
асоциальных групп. 

Групповые нормы нередко порождают стереотипы и предрассудки, 
например, расовые или этнические.    

Правовые нормы, будучи разновидностью социальных норм, 
безусловно, более конкретны. Они закреплены в основных документах 
государства (конституция, уголовный кодекс, гражданский кодекс). 
Данные нормы регулируются всей государственной системой 
(законотворческие институты, правительство, правоохранительные 
органы).  

Политические нормы сформулированы в международных документах 
и межгосударственных соглашениях и регулируют отношения между 
странами (народами). 

Организационно-профессиональные нормы регулируются 
должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка, 
профессиональными традициями. 

В настоящее время можно говорить о появлении нового вида 
социальной нормы – индивидуальной. Индивидуальная норма, 
связанная с признанием ценности каждой личности, начинает играть все 
большую роль в жизни общества, что проявляется в гуманизации 
общественного сознания в целом. Сегодня в ряде культур права 
личности, ее самоценность уравнены с общественными интересами. 

Термин «девиантное поведение» используется не только для обо-
значения действий конкретного человека, но и для описания оп-
ределенных социальных явлений. Если в первом случае речь идет об 
«отклоняющемся поведении личности», то во втором — о «социальном 
отклонении». Данные термины нередко отождествляются, что вызывает 
необходимость их разграничения. 

Социальные отклонения — это нарушения социальных норм, ко-
торые характеризуются определенной массовостью, устойчивостью и 
распространенностью. 

 Имеются в виду такие негативные массовые социальные явления, 
как пьянство, преступность, бюрократизм, религиозный и идейный 
фанатизм, тоталитаризм и др. 



 

Следует заметить, что между двумя полюсами — «социально-
одобряемые явления» и «социальные отклонения» — лежит широкий 
круг явлений, нерегулируемых социальными нормами. Это могут быть 
как позитивные процессы (например, творчество), так и явления с 
возможными негативными последствиями (например, массовое 
курение). В то же время разнообразие отклонений превышает 
разнообразие норм. Вопрос о последствиях социальных отклонений 
неоднозначен. Объективный вред явления и его субъективная оценка в 
ряде случаев не совпадают. Например, высказывается мнение, что 
преступления без жертвы вообще следует декриминализировать, т. е. 
исключить из уголовного права. Особенно трудно оценить степень 
ущерба от «пограничных» форм асоциального поведения и легких форм 
зависимого поведения, например проституции, сексуальных аддикций, 
употребления легких наркотиков. В каждом обществе есть сторонники, 
как легализации данных явлений, так и их запрета. 

Социальные отклонения имеют следующие признаки:  исто-
рическая детерминированность; негативные последствия для общества; 
относительно массовый и относительно устойчивый характер во 
времени. Социальные отклонения характеризуются направленностью и 
содержанием. Общество противопоставляет социальным отклонениям 
организованные способы борьбы с ними: правовые, экономические, 
моральные санкции. В ряде случаев социальные отклонения носят 
преходящий характер. Примеры преходящих социальных отклонений: 
вещевая спекуляция, брак по расчету, диссидентство. Параллельно с 
этим изменяются меры общественного воздействия в отношении 
социальных отклонений. Так, по законам дореволюционной России 
предусматривались и религиозно-нравственные, и правовые санкции 
против пьянства, наркомании, самоубийств. В случае самоубийства 
запрещался традиционный церковный обряд погребения, усопшего не 
хоронили на общем кладбище, его волеизъявление (завещание) 
признавалось юридически недействительным, в случае же неудачной 
попытки самоубийства суициденту грозило тюремное заключение. В 
настоящее же время отношение общества к поведению его членов 
становится все более и более либеральным. Одним из подтверждений 
радикальных перемен является отмена смертной казни в некоторых 
государствах. 

Социальные отклонения количественно и качественно харак-
теризуются уровнем, структурой и динамикой: 

1) Уровень (коэффициент) отклонения определяется как количе-
ство официально зарегистрированных проявлений данного отклонения 
относительно численности населения (чаще на 100 тыс. человек). Он 
существенно различается в различных странах и в разные годы, 



 

поскольку зависит от совокупности факторов: социально-
экономического, политического, нравственного и т.п.  

2) Структура отклонения отражает соотношение отдельных 
подвидов внутри явления.  

3) Динамика отклонения — это показатель изменения уровня и 
структуры всего массива изучаемого явления за определенное время. По 
мнению специалистов, в России и других странах СНГ в настоящее 
время наблюдаются следующие тенденции. Увеличилась доля тяжких и 
особо тяжких преступлений. Резко усилилась корыстная мотивация про-
тивоправного поведения. Растет подростковая преступность. Про-
должается сращивание организованной преступности с легальным 
предпринимательством и с государственным аппаратом. Наряду с 
уровнем и динамикой социальных отклонений широко обсуждается 
вопрос об их функциях. Например, организованная преступность может 
обеспечивать незаконным путем объективные потребности, не 
удовлетворяемые в должной мере официальными социальными 
институтами. В целом функциями социальных отклонений могут быть: 
интеграция группы; формирование морального кодекса общества; 
выражение социального протеста и выход агрессивных тенденций; 
бегство; сигнал о неизбежных социальных изменениях; способ 
самоидентификации и самореализации и др. Несмотря на определенное 
сходство, социальные отклонения отличаются от отклоняющегося 
поведения личности. В первом случае имеет место социальный 
феномен, а во втором — психологический. Отметим, что некоторые 
социальные отклонения одновременно являются и отклоняющимся 
поведением личности: алкоголизм, самоубийство, преступное деяние и 
т.п. Другие социальные отклонения выступают в качестве только 
социального феномена — геноцид, коррупция, бюрократизм.  

Таким образом, девиантное поведение выступает и как 
индивидуальный акт, и как элемент социальных взаимоотношений в 
обществе. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что такое социальная норма? 
2 Каковы свойства социальной нормы? 
3 Какие существуют виды социальных норм? 
4 Приведите современные примеры негативных, нейтральных и 

позитивных социальных отклонений. 
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