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Социальные нормы 7
Социальные нормы - стандарты деятельности и правила поведения, выполнение 
которых ожидается от члена группы или общества и поддерживается с помощью 
санкций. Социальные нормы упорядочивают и регулируют социальные взаимодействия. 
В наиболее общем смысле норма — правило поведения.
Нормы отражают разделяемые всеми членами группы представления об ожидаемом 
от них приемлемом поведении. 
Отличие норм от ролей заключается в том, что роли разделяют людей, заставляют 
их действовать отлично одного от другого, тогда как нормы, наоборот, объединяют 
членов группы, показывая, как члены группы поступают одинаково.

Свойства и характеристики норм
• нормы включают в себя достаточно четкие представления о том, какое поведение 
является приемлемым;

• существуют некие соглашения между членами группы, касающиеся этих преставлений;

• нормы, в основном, включают в себя элемент долженствования, то есть описания того, 
как кто-то «должен» себя вести;

• нормы являются более очевидными и более легко распознаваемыми людьми, что 
является очень важным для группы;

• нормы приводятся в жизнь самой группой. Многие виды рабочего поведения 
устанавливаются и контролируются самой организацией, тогда как номы регулируются 
внутри групп;



продолжение

• существует большой разброс в принятости норм группой и в степени, в которой 
считается допустимым отклоняющееся от норм поведение.

Социальные нормы приносят пользу не только всей группе ,но и отдельным ее 
членам Почему же члены групп иногда отклоняются от 

общепринятого поведения, не желают идти "в ногу" с 
большинством группы?

Мы отклоняемся от групповых норм 
потому, что они вступают в конфликт 

с другими важными группами, к 
которым мы принадлежим или с 

которыми себя отождествляем. Эти 
группы называются эталонными 

группами. 

Исследования показывают, что индивидуум, 
заслуживший высокое доверия в группе 

может демонстрировать отклоняющееся 
поведение, и тем самым не только не 

заслужить никакого наказания, но и вызвать 
схожие изменения в поведении у остальных 

членов группы. 

       Нормы, регулирующие общественные отношения, отражают и конкретизируют 
действия объективных законов, тенденций общественного развития, т.е. таких законов, 
которые действуют с естественноисторической необходимостью. 
      К социальным нормам относятся экономические, политические, правовые, 
моральные, религиозные, эстетические и другие нормы. 

       Взаимодействие отдельных норм, групп норм в единой системе социальных 
норм раскрывает комплексные свойства входящих в систему составных частей.

7.1



Эффективность действия социальных норм – это:
• достижение и поддержание общественного согласия граждан;

• прочный общественный порядок;

• атмосфера справедливого социального партнерства и инициативы;

• социальная ответственность граждан;

• сознательное соблюдение норм всеми гражданами.

       Образ жизни, достигнутый уровень материального благосостояния, культуры 
общества и человека находят отражение в правилах культурного поведения, нормах 
приличия, в этикете.
      Правила культурного поведения отражают внутреннюю духовную жизнь 
человека, его психологию и мораль. В этих правилах проявляется взаимосвязь 
моральной оценки и разнообразных эстетических, санитарно-гигиенических 
требований, соображений удобств. 

В Библии, Коране, Талмуде, других источниках вместе с собственно 
религиозными канонами нашли выражение общечеловеческие нормы. Такие 
общечеловеческие нормы, требования содержатся, например, в Библии - в 
заповедях Моисея, в Нагорной проповеди. В "Моисеевых законах" установлена 
обязанность трудиться в течение шести дней и отдыхать на седьмой, требование 
почитания детьми своих родителей, запрещаются убийство, воровство, 
лжесвидетельство. Социальные нормы нашли выражение в христианском 
церковном, каноническом праве. 

7.2



Социальный контроль и самоконтроль 9
Социальный контроль - система методов и стратегий, с помощью которых общество 
направляет поведение индивидов. В обыденном смысле социальный контроль сводится 
к системе законов и санкций, с помощью которых индивид согласовывает свое 
поведение с ожиданиями ближних и собственными ожиданиями от окружающего 
социального мира.
Социальный контроль - система процессов и механизмов, обеспечивающих 
поддержание социально-приемлемых образцов поведения и функционирования 
социальной системы в целом. 

Социальный контроль:
• осуществляется посредством нормативного регулирования поведения людей; 
• обеспечивает следование социальным нормам.

Социальные
 санкции

Формализова
нные

 санкции

Неформализо
ванные

 санкции
это такие санкции, процедура 

применения которых регламентируется 
законами, инструкциями и другими 

официальными документами.

это такие санкции, которые реализуются в ходе 
неформального общения людей.

Социальные вознаграждения, выражающиеся в улыбках, одобрительных 
кивках и более весомых проявлениях (например, повышении в должности), 
служат для поощрения конформности и косвенного осуждения девиации.
Наказание - недовольный взгляд, критические замечания и даже угроза 
физической расправы - непосредственно направлено против девиантных 
поступков и обусловлено желанием их предотвратить.
Убеждение - еще один способ воздействия на девиантов. Тренер может 
убедить игрока в бейсбол, пропускающего тренировки, в необходимости 
поддерживать свою спортивную форму.

В органах социального контроля имеется многочисленный 
аппарат сотрудников, включающий офицеров милиции, 
судей, юристов, служащих тюрем, сборщиков налогов и 
чиновников правительственных органов управления.



9.1Выделяют три типа процессов социального контроля:
• процессы, побуждающие индивидов к интернализации существующих социальных 
норм, процессы социализации семейного и школьного воспитания, в ходе которых 
происходит овнутрение требований общества - социальных предписаний;

• процессы, организующие социальный опыт индивидов, отсутствие гласности в 
обществе, гласность - форма контроля общества над поведением господствующих слоев 
и групп;

• процессы применения различных формальных и не формальных социальных санкций, 
специальные средства поощрения и наказания, побуждающие к соблюдению 
установленных норм.

Важным опосредствующим звеном социального контроля является групповой 
контроль. Выделяется два метода социального контроля:

• принуждение (воздействует только на внешние проявления отклонений в поведении 
индивида) и убеждение (самый демократичный и гуманный метод социального 
контроля);

• информирование и внушение (наиболее опасный способ социального контроля).
Характер социального контроля оказывает серьёзное влияние на функционирование 
и развитие социальной системы:

- неэффективный социальный контроль приводит к её неустойчивости, благоприятствует 
распространению различных форм антисоциального, отклоняющегося (девиантного) 
поведения;

- всеобъемлющий социальный контроль, который в условиях военно-фашистских 
диктатур основывается на системе массового террора, насаждает всеобщий 
конформизм, ведёт к застою во всех сферах общественной жизни.



9.2Конформизм (от позднелат. conformis — подобный, сообразный), морально-
политический термин, обозначающий приспособленчество, пассивное принятие 
существующего порядка вещей, господствующих мнений и т. д. Конформизм означает 
отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое следование любому 
образцу, обладающему наибольшей силой давления (мнение большинства, признанный 
авторитет, традиция и т. п.).
Социальный контроль означает усилия окружающих, направленные на 
предотвращение девиантного поведения, наказание девиантов или их исправление.

Несмотря на то, что люди часто нарушают социальные стандарты, по большей части 
они конформны. Более того, все желают соблюдать нормы и считают это само собой 
разумеющимся. Это поразительное явление стало результатом социализации. 
Основная цель социализации - способствовать стремлению человека к конформности. 
Однако, поскольку социализация никогда не бывает идеальной, социальный контроль 
также призван регулировать выполнение стандартов, сложившихся в обществе.

Социальный контроль выступает как органический элемент любой системы управления 
социальным процессом, как механизм обратной связи, обеспечивающий выполнение 
команд управляющего органа. 

Тот факт, что 99 процентов опрошенных признались, что хотя бы раз в жизни нарушили 
закон, свидетельствует о значительной напряженности, вызванной конфликтом между 
желаниями людей и давлением на них со стороны общества, принуждающего 
соблюдать социальные нормы. 



9.3Методы социального контроля (по Парсонсу 1951)
Изоляция применяется с целью отлучения девианта от других, она даже не 
предусматривает попытки реабилитации. Именно так в тюрьмах содержатся закоренелые 
преступники.
Обособление предусматривает ограничение контактов девианта с другими людьми, но 
не полную изоляцию от общества. Это позволяет девиантам вернуться в общество, когда 
они готовы выполнять его нормы. Речь идет о таких методах, когда, например, человека 
помещают в психиатрическую больницу на ограниченный срок.  
Реабилитация -  девианты могут подготовиться к возвращению к нормальной жизни и 
исполнению своих ролей в обществе. Во многих тюрьмах имеются программы 
реабилитации, а группы вроде "анонимных алкоголиков" осуществляют реабилитацию 
девиантов, которые не являются преступниками. Для того, чтобы помочь девиантам 
найти свое место в жизни и адаптироваться, применяется также психотерапия.
Существуют формальные и неформальные методы социального контроля. 
Неформальный контроль предполагает "неофициальность" и обычно применяется в 
небольших группах. 
Формальный контроль ассоциируется с "официальностью", обычно он осуществляется 
в крупных организациях, например полицейскими службами.

Последним, более сложным типом социального контроля является переоценка норм - при 
этом поведение, которое считалось девиантным, оценивается как нормальное. Например, 
в прошлом, если муж оставался дома, выполнял домашнюю работу и присматривал за 
детьми, когда жена уходила на работу, такое поведение считалось необычным и даже 
девиантным. В настоящее время (главным образом в результате борьбы женщин за свои 
права) роли в семье постепенно перераспределяются, выполнение домашней работы 
перестало считаться предосудительным и позорным для мужчины.



9.4Самоконтроль
При самоконтроле желаемая реакция (например, некурение, умеренное питание) часто 
сопровождается непосредственно неприятными, но в конечном итоге желаемыми 
последствиями, а альтернативные реакции (курение, чрезмерное питание) дают 
приятные, но в конечном итоге аверсивные (от англ. aversion — отвращение) 
результаты.

Самоконтроль не существует исключительно в рамках только внутренних (например, 
сила воли) или только внешних сил. Он проявляется в тщательно спланированном 
взаимодействии человека с окружением.

Основные шаги самоконтроля
1. Определение формы поведения.
      Для того, чтобы подойти к проблеме, нам нужно перевести неопределенные 

высказывания о личностных особенностях в точные описания специфических 
реакций, которые иллюстрируют эти особенности. 

2.   Сбор основных данных. 
   Сбор основной информации о факторах, воздействующих на поведения, которое мы 

хотим изменить. Логическое обоснование, лежащее в основе этого шага 
самоконтроля, заключается в том, что человек должен сначала четко определить 
повторяемость специфического поведения (в том числе ключевые раздражители, 
выявляющие его последствия), прежде чем он сможет успешно изменить его.

3. Разработка программы самоконтроля. 
   Разработка программы, которая изменит повторяемость специфического поведения. 
Изменение частоты повторяемости этого поведения можно достичь несколькими путями. 
В основном это самоподкрепление, самонаказание и планирование окружения.



9.54. Выполнение и оценка программы самоконтроля. 
      Для успеха этой программы необходима постоянная бдительность во время 
промежуточного периода, чтобы не возвратиться вновь к старым нежелательным 
формам поведения. Хорошим средством контроля является договор с самим собой - 
письменное соглашение с обещанием придерживаться желаемого поведения и 
использовать соответствующие поощрения и наказания. Чтобы сделать программу 
максимально успешной, в ней должен участвовать по крайней мере еще один человек.
Ошибки программы самоконтроля:
 а) человек пытается выполнить слишком много, слишком быстро, установив 
нереальные цели;
б) человек позволяет длительную отсрочку поощрения соответствующего поведения;
в) человек устанавливает слабые поощрения. Соответственно, эти программы 
оказываются недостаточно успешными.
5. Завершение программы самоконтроля. 

Человек должен точно и обстоятельно определить конечные цели - регулярное 
выполнение физических упражнений, достижение установленного веса или 
прекращение курения в предусмотренный промежуток времени. Вообще говоря, 
полезно завершать программу самоконтроля, постепенно снижая частоту поощрений за 
желаемое поведение.
Успешно выполненная программа может просто исчезнуть сама по себе или с 
минимальными сознательными усилиями со стороны человека. Целью является 
формирование новых улучшенных форм поведения, которые сохраняются 
навсегда. Конечно, человеку нужно всегда быть готовым восстановить стратегии 
самоконтроля, если вновь появятся неадаптивные реакции.



9.6Самоконтроль - это осознание и оценка субъектом собственных действий, психических 
процессов и состояний. 
Самоконтроль предполагает наличие эталона в форме субъективных представлений 
или критериев и возможность получения представления о контролируемых действиях и 
состояниях. Появление и развитие самоконтроля обусловлено требованиями общества 
к социальному поведению человека. Самоконтроль имеет регулирующую функцию, а 
также может быть объектом волевой регуляции, например, в стрессовых ситуациях. 

Самоконтрол
ь – это

Способность совершать 
осознанные действия

Способность контролировать 
свои  эмоции

Достижение собственных 
целей

Способность вносить личный 
вклад в достижение коллективных 

целей

     Если личность способна осознать переживаемую ситуацию и установить баланс 
между эмоциями (переживаемым состоянием) и сознанием, ей легче 
контролировать их проявления и не допустить негативного поведения, направляя 
эмоции в правильное русло. В некоторых случаях, например, связанных с бизнесом, 
работой, социальными отношениями, требующих самодисциплины, выдержки, 
искусства владения собой, навыки самоконтроля крайне важны. 

Импульсивность эмоционально заражает, но далеко не всегда способствует 
эффективности деятельности. 


