
Тема: Девиантное поведение

1. Понятие девиантного поведения. Норма 
и девиация.

2. Теории девиантного поведения
3. Формы девиантного поведения



ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
     Термин «девиация" обозначает отклонение 

от нормы. 
  Социальные отклонения могут принимать 

самые разные формы. Преступники из 
молодежной среды, отшельники, аскеты, 
закоренелые грешники, святые, гении, 
художники-новаторы, убийцы - все это люди, 
отклоняющиеся от общепринятых норм, или, 
как их еще называют, девианты. 
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●  Девиантным называют поведение, которое не соответствует нормам и 
ролям. При этом одни социологи в качестве точки отсчета («нормы») 
используют ожидания (экспектации) соответствующего поведения, а другие 
– эталоны, образцы поведения. 

● Девиантное поведение нередко связывают с реакцией общества на него и 
тогда определяют девиацию как «отклонение от групповой нормы, которое 
влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение или другое 
наказание нарушителя»

● Исходя из этих самых общих представлений можно дать следующее 
определение: девиантное поведение – это поступок, действие 
человека (группы лиц), не соответствующие официально 
установленным или же фактически сложившимся в данном 
обществе (культуре, субкультуре, группе) нормам и ожиданиям.

● При этом под «официально установленными» понимаются формальные, 
правовые нормы, а под фактически сложившимися – нормы морали, 
обычаи, традиции.



● Исходным для понимания отклонений является понятие нормы.
● Социальная норма выражает исторически сложившиеся в 

конкретном обществе пределы, меру, интервал допустимого 
(дозволенного или обязательного) поведения, деятельности 
индивидов,социальных групп, социальных организаций. 

● В отличие от естественных норм протекания физических и 
биологических процессов, социальные нормы складываются 
(конструируются!) как результат отражения (адекватного или 
искаженного) в сознании и поступках людей закономерностей 
функционирования общества. Поэтому социальная норма может 
либо соответствовать законам общественного развития (и тогда она 
является «естественной»), либо отражать их неполно, неадекватно, 
являясь продуктом искаженного (идеологизированного, 
политизированного, мифологизированного, религиозного) 
отражения объективных закономерностей. И тогда оказывается 
анормальной сама «норма», «нормальны» же (адаптивны) 
отклонения от нее.



Принципиальным для всех наших последующих рассуждений, 
для понимания социальных
отклонений, девиантности и предмета девиантологии как науки 
является осознание относительности, релятивности 
социальной «нормы» и социальных «отклонений».

В природе, в реальной социальной действительности не существует явлений, 
видов деятельности, форм поведения, «нормальных» или же «девиантных» 
по своей природе, по содержанию, per se, sui generis. Те или иные виды, 
формы, образцы поведения «нормальны» или «девиантны» только с точки 
зрения сложившихся (установленных) социальных норм в данном обществе 
в данное время («здесь и сейчас»).

 «Что считать отклонением, зависит от времени и места; поведение 
"нормальное" при одном наборе культурных установок, будет расценено как 
"отклоняющееся" при другом» 

Нет ни одного поведенческого акта, который был бы «девиантен» сам по себе, 
по своему содержанию, независимо от социального контекста. Так, 
«преступное» употребление наркотиков было допустимо, «нормально», 
легально во многих азиатских странах, да и в современных Нидерландах; 
широко распространенное «законное» потребление алкоголя – незаконно, 
преступно в странах мусульманского мира; легальное сегодня курение 
табака было запрещено под страхом смертной казни в средневековой 
Голландии; умышленное причинение смерти (убийство) – тягчайшее 
преступление, но и ... – подвиг в отношении противника на войне.



Релятивный (относительный) характер норм и 
девиаций обусловлен следующими причинами:

● Во-первых, границы между позитивным и негативным 
девиантным поведением подвижны во времени и 
пространстве социумов.

●  Во-вторых, в одном и том же обществе сосуществуют 
различные нормативные субкультуры (от научного 
сообщества и художественной богемы до преступных 
сообществ и субкультуры наркоманов). И то, что 
«нормально» для одной из них, – «девиантно» для другой 
или для общества в целом.

●  В-третьих, «а судьи – кто»? Кто и по каким критериям вправе 
оценивать «позитивность-негативность» социальных 
девиаций? Равно как и «нормальность- анормальность».



Важно помнить: когда мы изучаем девиантное поведение, речь всегда 
должна идти о конкретном обществе, конкретной нормативной 
системе  и об отклонениях от действующих в данном обществе 

норм – не более. В другом обществе, в другое время рассматриваемая 
«девиантность» может не быть таковой.

 Более того, социальные девиации и девиантное поведение могут 

иметь для системы (общества) двоякое значение. 

● Позитивные девиации – служат 
средством (механизмом) 
развития системы, повышения 
уровня ее организованности, 
устраняя устаревшие стандарты 
поведения. Это социальное 
творчество во всех его 
ипостасях (техническое, 
научное, художественное и др.)..

● Негативные  девиации – 
дисфункциональны, 
дезорганизуют общественную 
систему. Это преступность, 
наркотизм, коррупция, 
терроризм и др





Негативные девиации



2. Теории девиантного поведения

Представите различных научных школ  и 
направлений пытаются ответить на 

вопрос: кто, как и почему становится 
девиантом?

Рассмотрим некоторые из теорий 
девиантного поведения.





ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

          Существует  четыре наиболее 
распространенных социологических 

подхода к проблеме девиации:

теория 
культурного 

переносатеория 
аномии

теория 
конфликта

теория 
стигматизации

12



      Э. Дюркгейм утверждал, что девиация играет 
функциональную роль в обществе, поскольку 
девиация и наказание девианта способствуют 
осознанию границ того, что считается допустимым 
поведением, и выполняют роль факторов, 
побуждающих людей подтвердить свою 
приверженность моральному порядку общества. 

       Ему принадлежит идея аномии – общественного 
состояния, которое характеризуется 
разложением системы ценностей, обусловленным 
кризисом всего общества, его социальных 
институтов, противоречием между 
провозглашенными целями и невозможностью их 
реализации для большинства. 
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Ряд социологов подчеркивает сходство между 
способом выработки девиантного поведения и 
усвоением любого другого стиля поведения. 

          Одним из первых к такому выводу пришел 
французский социолог Габриэль Тард (1843-1904), 
еще в конце XIX в. сформулировавший теорию 
подражания для объяснения девиантного поведения. 
Тард утверждал, что преступники, как и 
“порядочные” люди, имитируют поведение тех 
индивидов, с которыми они встречались в жизни, 
которых знали или о которых слышали.
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       Сторонники теории стигматизации (от 
греч. stigmo – клеймо) взяли за основу главную 
идею конфликтологии, согласно которой:

�          индивиды часто не могут поладить друг с 
другом, так как расходятся в своих интересах и 
взглядах на жизнь; 

�        при этом те, кто стоят у власти, имеют 
возможность выражать свои взгляды и 
принципы в нормах, управляющих 
институциональной жизнью, и с успехом 
навешивают отрицательные ярлыки на 
нарушителей этих норм.
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3. Формы девиантного поведения



Наиболее изученными в социологии девиантного поведения, конечно, 
являются деструктивные формы, поскольку они вызывают особую 
озабоченность общества, представляют для угрозу для него. 
Выделяют следующие формы деструктивной девиации.

Аддиктивные формы.

●  Аддикция – это стремление уйти от состояния психологического 
дискомфорта, изменить свое состояние, характеризующееся 
внутриличностным конфликтом. Аддиктивный способ девиации 
выбирают люди, не имеющие легальной возможности для 
самореализации в сложившихся социальных обстоятельствах, чья 
индивидуальность подавляется, социальная активность блокируется. 
Средствами аддикции являются алкоголь, наркотики, ритмическая 
отупляющая музыка, азартные игры, обжорство, самоизоляция и т.п.



Аномия-массовая девиация
● Когда личность больше не желает следовать нормам, возникает 

аномия ( безнормие). Эта ситуация складывается  при экономических 
спадах и подъемах, во время революций, резких изменениях в 
социокультурной системе. Дюркгейм изучил проблему самоубийств на 
основе обширных статистических данных, связал ее с 
национальностью, религией, возрастом, полом, и даже временами года 
и днями недели. Современные функционалисты Т.Парсонс и Р.Мертон 
считают, что аномия возрастает в связи с беспорядочностью и 
конфликтами нравственных норм в обществе. Люди начинают 
ограничиваться нормами отдельных групп и в результате не имеют 
стабильной перспективы в повседневной жизни. Аномия появляется не 
в результате свободы выбора без устойчивого восприятия 
действительности, а потому что многие индивиды не могут следовать 
нормам, которые они принимают. Возникает дисгармония между 
культурными целями и легальными средствами достижения этих целей. 
Суицид может быть связан с аддикцией, поскольку именно чувство 
одиночества, беспомощности, безнадежности и собственной 
незначимости чаще всего толкают людей к самоубийству.



Фанатизм.
● Фанатическое поведение имеет место там, где 

слепая приверженность какой-либо идее, доктрине 
сопряжена с нетерпимостью к иным взглядам и 
действиям. Оно свойственно как отдельной личности, 
так и группе людей, всему обществу. Фанатики 
игнорируют многообразие реального мира, видят его 
в черно-белом изображении. Для них характерны 
агрессивность, подозрительность, постоянное 
эмоциональное напряжение, ненависть и зависть. 
Крайняя форма фанатического поведения – 
истребление своего противника. История знает 
примеры массового фанатизма эсесовцев, 
религиозной нетерпимости фундаменталистов и 
ваххабитов и т.д.



● Конформизм. Конформистское поведение характеризуется 
отсутствием индивидуальности, стандартностью мышления и 
действий. Будучи внешне похожим на социально одобряемое 
следование  социальным нормам, конформистское поведение 
формирует обезличенного обывателя, по рабски следующего 
стереотипам массового сознания, официальному мнению. Этот тип 
поведения всегда был фундаментом тоталитаризма и формой 
социального отчуждения личности.

●    Преступность. Преступность является наиболее социально опасной 
формой девиации. В нашей стране в течении длительного времени 
уровень преступности был низок, потому что огромное количество 
людей сидело в лагерях, и в обществе царила атмосфера страха. В 
период хрущевской «оттепели» преступность значительно возросла. В 
современной России уровень преступности под влиянием перехода к 
рынку, политической либерализации, разрушения старых институтов 
управления и социального контроля растет высокими темпами. 
Преступность становится политической проблемой, а контроль – 
политически значимым.



ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Социальные отклонения играют в 
обществе двойственную, противоечивую 

роль

•представляют угрозу 
стабильности общества

•с другой - поддерживают эту 
стабильность

23



ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Девиантное поведение может также 
способствовать эффективному 

функционированию общества:

• нормы не выражаются в твердых правилах или cводах законов
• девиации способны усиливать подчинение нормам
• привлекая внимание к нарушителям норм, группа может укрепить саму себя. Общий 

враг вызывает общие чувства и усиливает групповую солидарность   
• девиация является катализатором социальных изменений. Каждое нарушение правила 

служит предостережением, что социальная система функционирует неправильно. 
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