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ЛЕКЦИЯ 1-2. 

Психология девиантного поведения как социально-психологическая проблема. 

 

1. Исторические аспекты возникновении девиантного поведения. 

2. Подходы к трактовке понятия девиантного поведения. 

3. Основные характеристики отклоняющегося поведения. 

4. Структура  и типы девиантного поведения. 

5. Социальные нормы и социальные отклонения. 

6. Связь психологии девиантного поведения с другими науками. 

 

1. Исторические аспекты возникновении девиантного поведения. 
Девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение, нарушающее социальные 

нормы определенного общества. Оно выражается в поступках, поведении (или бездействии) 

как отдельных индивидов, так и социальных групп, отступающих от установленных 

законодательно или сложившихся в конкретном социуме общепринятых норм, правил, 

принципов, образцов поведения, обычаев, традиций. 

В историческом аспекте возникновение девиантного поведения связывается с именем 

Э. Дюркгейма, предложившего концепцию аномии («безнормия»). По его мнению, аномия 

является следствием кризисов и резких общественных перемен и представляет собой такую 

ситуацию в обществе, которая характеризуется ослаблением или разрушением норм, 

противоречивостью правил, регулирующих социальные отношения. В результате этого 

индивиды теряют социальную ориентацию, что способствует развитию девиантного 

поведения. Так, в работе «Самоубийство» Дюркгейм отмечал, что в периоды социальных 

спадов и подъемов растет число самоубийств, показывая, что социальная дезорганизация 

является причиной девиантного поведения. 

В данном аспекте проблемы девиантного поведения рассматривались также в 

культурологических теориях, усматривающих причины социальных отклонений в конфликте 

между нормами субкультур и доминирующей культуры. Э. Саттерленд – автор теории 

дифференцированной связи, утверждал, что преступности обучаются, что преступная 

девиация является следствием многократного и продолжительного общения индивида с 

носителями девиантных норм поведения. 

В отличие от криминологии, уголовного права и других правовых наук, 

рассматривающих отклоняющееся поведение в ракурсе нарушения норм права, мы будем 

использовать более широкое определение девиации как ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ОБЩЕПРИНЯТЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ. И относить к девиантному поведению не только 

преступления и иные правонарушения, но и алкоголизм, пьянство, наркоманию, 

бродяжничество, тунеядство, детскую беспризорность, аморальное поведение и т. п. 

Тем не менее, сложился стереотип, в соответствии с которым к девиантам – 

субъектам отклоняющегося поведения – относят людей, представляющих определенную 

опасность, некую угрозу стабильности и социальному порядку. Это не совсем так. 

Социальные отклонения могут проявляться в различных формах, в том числе и в форме 

преступности, наркомании, алкоголизма. Однако к девиантам с таким же успехом можно 

отнести политических радикалов, художников-новаторов, великих полководцев и 

государственных деятелей. Их поведение – тоже отклоняющееся. 

Девиантное поведение как социальное явление имеет определенные исторические 

корни, характеризуется устойчивостью и массовостью. Разнообразие социальных норм, 

действующих в обществе – религиозных, эстетических, политических, правовых и др. – 

влечет за собой разнообразие девиаций (социальных отклонений). Со временем как 

социальные нормы и правила, так и социальные отклонения претерпевают изменения. То, 

что ранее считалось девиантным, может превратиться в норму поведения и наоборот. 

Возникновение новых законов и правил влечет за собой и новые виды девиаций. Поэтому 

социальная оценка отклонений должна осуществляться с исторических позиций и носить 

конкретный характер. 
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2. Подходы к трактовке понятия «девиантное поведение».  
(Ч.Ломброзо, У. Пирс, Х.Айзенк, В.Скотт, Г. Оллпорт, Э. Дюркгейм - доклады). 

Проблема девиантного поведения достаточно широко представлена в научной 

литературе, имеет давнюю историю. Таким образом, уже в XIX веке складывается новый 

подход к решению обозначенной проблемы, основной сутью которого является стремление 

вскрыть причины отклоняющегося поведения, выделить его механизмы и факторы, 

провоцирующие поведенческие отношения от принятых норм и на их основе разработать 

программы мер по предотвращению различных видов девиантного поведения. 

Известны многочисленные концепции отклоняющегося поведения, начиная от 

биогенетических до культурно-исторических.  

Авторы социологизаторских концепций (Д. Ватсон и др.) полагают, что в поведении 

человека нет ничего врожденного, и каждое его действие, поступок - это лишь продукт 

внешней стимуляции. Отсюда, манипулируя внешними раздражителями, можно 

«изготовить» человека любого склада. 

В последнее время наблюдается сближение «биосоциальных» и «социально-

биологических» теорий отклоняющегося поведения. В этом отношении показательны 

концепции неоломброзианцев, где речь идет уже не о «прирожденности» (Ч. Ламброзо), а о 

«предрасположенности» человека к преступному поведению (Т. Гиббенс, X. Джонс, В. 

Зауер, Л. Стейнер и др.). 

Популярной теорий отклоняющегося поведения является теория «социальной 

аномалии» Р. Мертона. Указывая на тесную связь отклоняющегося поведения с 

социальными структурами, Р. Мертон пытается проследить, как последнее оказывает 

определенное давление на членов общества, толкая их на путь отклонений от 

общепризнанных правил. В результате вычленяются пять типов отклоняющегося поведения, 

возникающих как способ приспособления индивидов к условиям их ближайшего 

окружения: - подчинение, инновация (обновление), ритуализм, ретретизм (уход от 

жизни - бродяги, отщепенцы, хронические алкоголики, наркоманы), мятеж. 

Весьма распространена в ряде стран теория множественных факторов, согласно 

которой не существует какого-либо единственного фактора, приводящего к девиантному 

поведению, а имеются многие конкретные факторы, условия и положения, которые 

вызывают отклоняющееся поведение, способствуют его развитию. 

В отечественной психологии (М.А. Алемаскин, Л.Н. Зюбин, К.Е. Игошев, А.Н. 

Леонтьев, А.Е. Личко, Д.И. Фельдштейн и др.) убедительно показано, что 

отклоняющееся поведение не определяется «прирожденными механизмами», 

обусловливаясь причинами социально-психологическими, в том числе характером 

микросреды, групповых взаимоотношений, недостатками воспитания. Именно под их 

воздействием возникают и развиваются такие виды отклоняющегося поведения, как 

агрессия, аномия, фрустрация. В последнее время доминирующим фактором 

девиантного поведения является системный кризис государства, экономики, общества и 

личности. 

Девиантное поведение от латинского deviatio - отклонение. Девиантное 

(отклоняющееся) поведение - поведение, противоречащее принятым в обществе правовым 

или нравственным нормам. Девиантность проявление нарушенности социальной 

регуляции поведения, дефективности психической саморегуляции - такое 

определение девиантному поведению дает М.И. Аникееев и О.Л. Кочетков в Кратком 

энциклопедическом словаре. 

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский дают следующее определение девиантному 

поведению: «Отклоняющееся поведение - система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. В 

происхождении отклоняющегося поведения особенно большую роль играют дефекты 

правового и нравственного сознания, содержание потребности личности, особенности 

характера, эмоционально-волевой сферы. Первые проявления отклоняющегося поведения 

иногда наблюдаются в детском и подростковом возрасте и объясняются относительно 

низким уровнем интеллектуального развития, незавершенностью процесса формирования 

личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения». 
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Поиски ученых (К.А. Абульханова, Н.В. Васина, Л.Г. Лаптева, В.А. Сластенина) в 

этой области свидетельствуют о том, что отклоняющееся от установленных норм и 

стандартов поведение можно определить как отдельные поступки или их совокупность, 

входящие в противоречие с принятыми в обществе юридическими, моральными и 

социальными нормами. Кроме того, девиантным будет и поведение, отклоняющееся от 

принятых в обществе на данном уровне социального и культурного  развития норм 

морали. Разновидностями такого аморального поведения можно считать алкоголизм, 

наркоманию, токсикоманию. К наиболее выраженным проявлением девиантного поведения 

можно отнести делинквентное (противоправное) поведение. А.А. Бодалев и А.Н. Сухов 

определяют девиантное поведение как поведение (система поступков, либо отдельные 

поступки), не соответствующее нравственным или правовым нормам и требованиям 

общества. 

Отклоняющееся поведение необходимо отличать от аномального, характеристика 

которого связана с мозговой патологией. Отклоняющееся поведение социально 

детерминировано. В его происхождении большую роль играют дефекты личностного 

развития, сочетающиеся с недостатками, ошибками в воспитании и отрицательным 

влиянием неблагоприятной ситуации, складывающейся в ближайшем окружении человека - 

семье, референтной группе. А.А. Бодалев и А.Н. Сухов при рассмотрении отклоняющегося 

поведения четко разделяют его на: 

1) поведение собственно девиантное, то есть отклоняющееся от принятых в 

обществе норм; 

2) поведение делинквентное (психологическая тенденция к правонарушению) - 

преступное, криминальное. 

Следует отметить, что отклоняющееся поведение, вступающее в противоречие с 

установившимися в обществе образцами, стереотипами, может иногда сочетаться с 

относительно хорошим знанием нравственных норм, что свидетельствует о 

необходимости целенаправленного формирования нравственных привычек. Данное 

положение особенно актуально для детей, отклоняющееся поведение которых нередко 

служит средством самоутверждения, выражением протеста против реальной или кажущейся 

несправедливости взрослых. 

Поведение ребенка, отклоняющееся от социально одобряемых норм, объясняется тем, 

что по мере социальной зрелости личность известной мере становится все более независимой 

от внешних влияний. Субъективные, личностные отношения становятся опосредующим 

звеном между объективным воздействием среды и поступками человека. 

Особое место среди разнообразных теорий и концепций девиантного поведения 

занимают исследования психоаналитической ориентации, основоположником которых 

является 3. Фрейд. Представители психоаналитической ориентации с отклоняющимся 

поведением, включая нервно-психическое отклонение, социальную девиацию, отмечают 

чувства повышенной тревожности, агрессивности, стремления к разрушительным действиям. 

Беттельгейм - австрийский психотерапевт, основатель клиники в США для 

лечения и реабилитации детей с психическими травмами, полученными в результате 

тяжелой, домашней обстановки или неправильного воспитания, - считает, что первые 

проявления отклоняющегося поведения наблюдаются в детском и подростковом возрасте 

и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального развития, 

незавершенностью процесса формирования личности, трицательным влиянием семьи и 

ближайшего окружения, зависимостью подростков от требований группы и принятых в 

ней ценностных ориентации. Однако отклоняющееся поведение может сочетаться  с 

достаточно хорошим знанием нравственных норм, что указывает на необходимость 

формирования в относительно раннем возрасте нравственных привычек. 

В.В. Коваль в своей работе «Патологические формы девиантного поведения у детей 

и подростков» дает следующее определение девиантного поведения. Девиантное, то есть 

отклоняющееся от принятых в данном обществе социально-психологических и 

нравственных норм поведение. Чаще наблюдается у детей и подростков в связи с 

социальной незрелостью и физиологическими особенностями деформирующегося организма. 

Девиантное поведение имеет две формы: патологическое и непатологическое. В.В. Коваль 
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выделяет четыре типа девиантного поведения: аутоагрессивный, антидисциплинарный, 

антисоциальный антиагрессивный (саморазрушающий, поскольку ему сопутствует 

потребление вредных веществ). 

Наиболее часто встречается сочетание двух типов девиантного поведения - 

антидисциплинарного и делинквентного, нередко переходящего в противное. В 

этих случаях бывает трудно дифференцировать патологическую и непатологическую 

форму, социально-педагогическую запущенность и психические расстройства. Эти причины 

могут быть взаимосвязаны и взаимообусловлены, но для  профилактики и коррекции 

нарушения поведения важно в каждом конкретном случае определить, что первично. 

С.А. Беличева в своей работе «Основы превентивной психологии» рассматривает 

отклоняющееся поведение, как результат нарушения процесса социализации человека.  

Данной проблемой занимался М. Раттер. В своей книге «Помощь трудным детям» он 

обобщил уникальный опыт междисциплинарной лаборатории по изучению аномалий 

психического развития детей, где работают психологи, врачи, педагоги и которой в 

течение ряда лет руководил он сам.  

М. Раттер, Джуль Бержери и соавторы предприняли сравнительное исследование 

десятилетних детей, живущих на острове Уайт, и детей, живущих в одном из бедных 

городских районов Лондона. Детальное изучение большого числа отдельных семей 

позволило определить факторы, связанные с психическими нарушениями у детей. Эти 

факторы присутствовали в обеих сравнительных выборках и составили четыре основные 

группы: 

1) разногласие между родителями и отсутствие четких дисциплинарных требований в 

семье; 

2) психические нарушения, алкоголизм, наркомания и криминальное поведение родителей; 

3) низкий социальный статус семьи и плохие жилищные условия; 

 4) неблагоприятные особенности школьной среды. 

Таким образом, высокая распространенность психических  нарушений среди 

десятилетних детей оказалась обусловленной  относительно высоким процентом 

неблагополучных, распавшихся и многодетных семей, наличием стесненных жилищных 

условий, а также алкоголизмом и наркоманией родителей. 

Из зарубежных авторов данной проблемой занимался Д. Вест. Объектом его 

исследований стали дети из семей, для которых характернокриминальное или аномальное 

поведение родителей. Дети могут усваивать социально не одобряемые формы 

поведения, повторяя поведение своих родителей. Кроме того, родители с асоциальным 

поведением часто применяют непоследовательные и произвольные методы наказания. А это 

еще один известный фактор, который приводит к возникновению нарушений поведения 

детей. 

С.Л. Рубинштейн предложил концепцию, сущность которой состоит в том, что 

личность формируется под влиянием тех общественныхотношений, той общественной 

среды, в которой происходит развитие ребенка, то есть под влиянием воспитания в самом 

широком смысле этого слова, организованной взрослыми собственной деятельности ребенка. 

В своей книге «Принципы и пути развития психики» он разъясняет свою теорию, согласно 

которой всякие внешние воздействия действуют на человека опосредствованно, через 

внутренние условия. Так, Л.И. Божович на основе психологических исследований 

показывает, как на разных этапах формирования личности «взрослые люди вводят ребенка 

в мир социальной действительности». Сложная иерархия потребностей нормально 

развивающегося ребенка представлена в исследованиях, отраженных в книге «Личность и 

ее формирование». Автор говорит о том, что личность, формируясь под влиянием 

окружающей действительности, становится все более независимой от непосредственного 

влияния сиюминутной ситуации. 

Существенное влияние на развитие личности оказывает формирование ее 

направленности. Понятие направленности личности было введено С.Л. Рубинштейном. 

Понятие это расшифровывается как характеристика основных интересов, потребностей, 

склонностей, устремлений человека. Формирование положительных интересов и 

ценностей, то есть положительной направленности личности ребенка, составляет основу его 
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развития, отмечается в работах С.Л. Рубинштейна, Б.В. Зейгарник, А.Н Леонтьева. 

Исследования Л.И. Божович, С.Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Славиной и других 

позволили установить, в частности, что развитие мотивационной сферы человека (его 

потребностей, желаний, стремлений, намерений) является центральным звеном в проблеме 

формирования личности.  

Основной является концепция Л.С. Выготского, в которой он выделяет первичные и 

вторичные симптомы в понимании природы отклонения в поведении. Первичные 

симптомы связаны непосредственно с биологическими факторами, элементарными 

психическими функциями и не могут быть устранены. Вторичные представляют собой 

осложнение, возникающее в процессе отклоняющегося социального развития, т.е. 

опосредованно они связаны с первичными и являются наиболее поддающимися 

психолого- педагогическогому воздействию. Вторичные дефекты, по 

Л.С.Выготскому, - основной объект в психологическом исследовании проблемы 

коррекции отклонений в развитии и поведении. 

Итак, сущность девиантного поведения заключается во всевозможных отклонениях 

поведения от принятых в обществе социальных и нравственных норм. Для нас важен 

вывод, к которому приходят авторы, что формирование личных качеств ребенка происходит 

в онтогенезе, и очень важная роль в воспитании принадлежит среде, в которой он 

развивается. В дальнейшем важно выяснить, каковы особенности девиантного поведения 

воспитанников детского дома, каковы факторы, влияющие на его формирование.  

Основные концептуальные подходы к пониманию девиантного поведения: 

*Нозоцентрический (психиатрический). Определяет норму - отсутствие болезни, симптома и 

девиацию - недостигшее патологической выраженности отклонение поведения. 

*Нормоцентрический. Выделяет оптимальной зоны, где ещѐ нет нарушения. (Отклонения от 

некой среднестатистической нормы расценивается как варианты нормы, проявления 

индивидуальных особенностей характера, как уникальный результат взаимодействия 

уникальности и специфических особенностей ситуации.) 

*Социальный. Рассматривает поведение с точки зрения безопасности для общества и 

окружающих людей. 

*Психологический. Рассматривает девиантное поведение в связи с внутриличностным 

конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности. Девиант стремится разрушить 

собственную самооценность, лишить себя уникальности, не позволить себе реализовать 

имеющиеся задатки. Норма - установление душевных контактов с окружающими, выбор 

законных средств для достижения личных целей, самоактуализация, саморазвитие.  

*Этнокультуральный. Отклоняющимся поведением считает поведение, которое не 

согласуется с нормами, принятыми в микросоциуме. Или человек проявляет поведенческую 

ригидность и не способен адаптироваться к новым этнокультуральным условиям.  

*Возрастной подход. Рассматривает девиации с точки зрения возрастных особенностей и 

норм. Это могут быть как количественные отставания (ретардация) или опережения 

(акселерация) возрастных поведенческих норм, так и их качественные инверсии. 

*Профессиональный подход. Базируется на представлении о существовании 

профессиональных и корпоративных стилях поведения и традиций.  

*Гендерный подход. Оценивает поведение с точки зрения существования полоролевых норм. 

Девиантным поведением может считаться гиперролевое поведение и инверсия шаблонов 

гендерного стиля. 

*Феноменологический подход учитывает все отклонения от нормы. 

Таким образом, под девиантным (лат. Deviatio - уклонение) поведением понимаются: 

*поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам); 

*социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, 

не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам (стандартам, шаблонам). 

В первом значении девиантное поведение преимущественно предмет психологии, 

педагогики, психиатрии. Во втором значении - предмет социологии и социальной 

психологии. Разумеется, такое дисциплинарное разграничение относительно. 
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3. Основные характеристики отклоняющегося поведения.  

(Форма, степень выраженности, динамака, частота, мотивация, опыт) 

Природа отклоняющегося поведения различна. Нарушения поведения 

рассматриваютмся в тесной связи с особенностями личности.  

Признаки девиантного поведения (девиация - только если присутствуют все 

признаки): 

1) Отклоняющееся поведение личности - это поведение, которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам. 

2) Девиантное поведение и личность, его проявляющее, вызывает негативную оценку 

со стороны других людей (осуждение, социальные санкции). 

3) Девиантное поведение наносит реальный ущерб самой личности или окружающим 

людям. Таким образом, девиантное поведение деструктивно или аутодеструктивно. 

4) Девиантное поведение можно охарактеризовать как стойко повторяющееся 

(многократное или длительное). 

5) Девиантное поведение должно согласовываться с общей направленностью 

личности.  

6) Девиантное поведение рассматривается в пределах медицинской нормы. 

7) Девиантное поведение сопровождается явлениями социальной дезадаптации.  

8) Девиантное поведение имеет выраженное индивидуальное и возрастно-половое 

своеобразие.  

Термин "девиантное поведение" можно применять к детям не младше 5 лет. 

Некоторые отечественные и зарубежные исследователи считают целесообразным 

подразделять отклоняющееся (девиантное) поведение на преступное (криминальное), 

делинквентное (допреступное) и аморальное (безнравственное). Данные типы девиантного 

поведения выделены с учетом особенностей взаимодействия индивида с реальностью, 

механизмам возникновения поведенческих аномалий. 

Криминальной называют личность, совершившую преступление. Убийства, 

изнасилования,  бесчеловечные  поступки  во  всем  мире  считаются девиацией, несмотря на 

то, что во время войны убийства оправданы. 

Под делинквентностью традиционно понимается правонарушительное или 

противоправное действие, не несущее за собой уголовной ответственности. В немецком языке  

понятие «делинквентность»  включает  все  случаи  нарушения норм, предусмотренные 

уголовным кодексом, т.е. все юридически наказуемые деяния. Отечественные ученые 

личность  несовершеннолетнего, совершившего преступление, называют делинквентной; 

совершеннолетнего - криминальной. 

Поскольку отмеченные качества  являются аморальными  (противоречащими нормам  

этики и общечеловеческим  ценностям), наблюдается определенная трудность в отграничении 

делинквентных и  аморальных  поступков. По  многим характеристикам  криминальное и 

делинквентное поведение рядоположены. Различие между рассматриваемыми понятиями 

заключается в том, что преступное и делинквентное поведение носят антисоциальный  

характер,  аморальное асоциальный. 

К основным формам отклоняющегося поведения принято относить 

правонарушаемость, включая преступность, пьянство, наркоманию, проституцию, 

самоубийство. Многочисленные формы отклоняющегося поведения свидетельствуют о 

состоянии конфликта между личностными и общественными интересами. Отклоняющееся 

поведение - это чаще всего попытка уйти из общества, убежать от повседневных жизненных 

проблем и невзгод, преодолеть состояние неуверенности и напряжения через определенные 

компенсаторные формы. Однако отклоняющееся поведение не всегда носит негативный 

характер. Оно может быть связано со стремлением личности к новому, попыткой преодолеть 

консервативное, мешающее двигаться вперед. К отклоняющемуся поведению могут быть 

отнесены различные виды научного, технического и художественного творчества. 

В рамках рассмотренных видов выделяют следующие формы отклоняющегося 

поведения: асоциальное (аморальное, деструктивное, политическое преступление),  

делинквентное (криминальное) и паранормальное. 
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В большинстве наук принято деление явлений на «нормальные» и «аномальные». В 

строгом смысле определение понятий «нормальное»/«аномальное» поведение затруднено, а 

границы между ними весьма размыты. В строгом смысле «нормальным» считается все, что 

соответствует принятой в данной науке в данное время норме-эталону. Способы получения 

нормы нередко называют критериями или характеристиками. Одним из самых 

распространенных и общих является статистический критерий (метод), который позволяет 

определить норму для любого явления с помощью подсчета частоты, с которой оно 

встречается в популяции. С точки зрения математической статистики нормально все то, что 

встречается часто, т.е. не реже чем в 50 % случаев. В соответствии с законом нормального 

распределения 2 — 3 % людей по обе стороны от «нормального» большинства будут иметь 

выраженные нарушения поведения по определенному качеству (интеллект, общительность, 

эмоциональная устойчивость), а приблизительно по 20 % с обеих сторон соответственно — 

небольшие отклонения. Следовательно, конкретная форма поведения (например, курение) 

может признаваться нормальной в том случае, если она встречается у большинства людей. 

Статистический критерий сочетается с качественно-количественной оценкой 

поведения по степени его выраженности и степени угрозы для жизни. Например, 

употребление алкоголя признается нормальным явлением в разумных границах (при 

небольших дозах и частоте), но отклоняющимся — при злоупотреблении. С другой стороны, 

поведение, представляющее прямую опасность для жизни самого человека или окружающих, 

независимо от его частоты, а порой и степени выраженности, оценивается как 

отклоняющееся, например суицид или преступление. 

Критерии девиантного поведения неоднозначны. Латентные (скрытые) 

правонарушения (безбилетный проезд, нарушение правил уличного движения, мелкие кражи, 

скупка краденого) могут остаться без внимания. Однако резкие изменения в поведении, когда 

потребности личности не соответствуют предложению; снижение ценностного отношения к  

себе, своему имени и телу; негативное отношение к институтам социального контроля; 

нетерпимость к педагогическим воздействиям; ригоризм в отношении к наркомании, 

проституции, бродяжничеству, попрошайничеству, связанный с особым виктимным опытом; 

правонарушения служат наиболее устоявшимися признаками девиантного поведения.  

Л.Б.Филонов подчеркивает, что недопустимо навешивать ярлык девиантности на некий вид 

поведения при всех обстоятельствах. 

Отклонение (девиация) в сознании и поведении людей обычно созревает постепенно. 

Более того, существует понятие Первичная девиация. Под первичным отклонением 

подразумевается отклоняющееся поведение личности, которое в целом соответствует 

культурным нормам, принятым в обществе. В данном случае совершаемые индивидом 

отклонения так незначительны и терпимы, что он социально не квалифицируется девиантом 

и не считает себя таковым. Для него и для окружающих отклонение выглядит просто 

маленькой шалостью, эксцентричностью или на худой конец ошибкой. Такие отклонения 

граничат с незначительными проступками или безнравственными действия и до поры до 

времени могут не замечаться (прощаться, игнорироваться), как, например, употребление 

спиртных напитков со случайными людьми, приводящее к нарушению общественной 

морали. 

Но есть второй уровень отклоняющегося поведения Вторичная девиация. 

Вторичным отклонение называют отклонение от существующих в группе норм, которое 

социально определяется как девиантное. Т.е., когда окружающей социальной группой или 

официальными организациями человек открыто признается нарушителем норм морали или 

права, что всегда связано с определенной реакцией на его действия. 

При рассмотрении отклоняющегося поведения важно различать Индивидуальные и 

коллективные формы девиации.  

*индивидуальные, когда отдельный индивид отвергает нормы своей субкультуры. 

*групповые, рассматриваемое как конформное поведение члена девиантной группы по 

отношению к ее субкультуре (например, подростки из трудных семей, проводящие большую 

часть своей жизни в подвалах. "Подвальная жизнь" кажется им нормальной, у них 

существует свой "подвальный" моральный кодекс, свои законы и культурные комплексы. В 
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данном случае налицо групповое отклонение от доминирующей культуры, так как подростки 

живут в соответствии с нормами собственной субкультуры)  

При определении мотивации отклоняющегося поведениямы можем выделить две 

группы мотивов.  

К первой группе мотивов относятся:  

 мотивация вора, афериста, махинатора;  

 мотивация наркозависимого, страдающего алкоголизмом;  

 мотивация сексуального извращения. 

Вторая группа мотивации, так называемая негативная, охватывает спектр опасных и 

неприятных для мотивируемых лиц действий со стороны социума: от угрозы лишения 

жизни, до наказания в виде штрафов и общественных порицаний. К этой группе относятся: 

 мотивация избегания всех видов наказаний, предусмотренных 

законодательством;  

 мотивация таких вариантов социальных воздействий, как: предупреждение, 

осуждение, порицание и пр. 

Вместе с тем нельзя, как это следует из ряда исследований, всякое отклонение считать 

девиантным поведением. В таком случае все социальные группы и все люди будут попадать 

под данное определение, ибо нет в обществе ни одного человека и социальной группы, 

которые бы во всех ситуациях, во всех случаях жизни абсолютно соответствовали нормам и 

правилам. 

Итак, девиантным считается поведение, отклоняющееся от норм морали, 

принятых в определенном обществе на данном уровне социального и культурного развития, и 

влекущее за собой санкции: изоляцию, наказание, лечение, осуждение и другие формы 

порицания нарушителя. Проявляется оно в виде несбалансированности психических 

процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от 

нравственного и эстетического контроля над собственным поведение 

 

4. Структура и типы девиантного поведения. 
Основные виды девиантного поведения – это преступность и уголовно ненаказуемые 

случаи аморального поведения, которые тоже представляют определенную общественную 

опасность. Связь преступности и аморального поведения состоит в том, что совершению 

преступления предшествует, как правило, какая-то разновидность девиантного поведения в 

форме пьянства, наркомании, распущенности в сфере сексуальных отношений и пр.  

Девиантное поведение подразделяется на две группы.  

Поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, т. е. наличие у 

человека явной или скрытой психопатологии. Эту группу, во-первых, составляют лица, 

которых условно можно отнести к третьей группе характеров, т. е. астеников, шизоидов, 

эпилептоидов, других психически ненормальных людей. Во-вторых, к этой группе 

примыкают лица с акцентуированными характерами, которые тоже страдают психическими 

отклонениями, но в пределах нормы.  

Поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм человеческого 

общежития и проявляющееся в различных формах социальной патологии - пьянстве, 

наркомании, проституции и пр. Подобный вид девиантного поведения выражается в форме 

проступков или преступлений. Все эти проступки незначительны и не приносят большого 

вреда общественным отношениям, но лица, совершившие их, подвергаются наказанию по 

нормам трудового или административного права.  

К основным субъектам девиантного поведения можно отнести лиц, страдающих 

определенными формами психической патологии и склонных на этой основе к аморальному 

поведению, попыткам членовредительства и самоубийства.  

К социальной патологии можно отнести наркоманию и токсикоманию, бытовое 

пьянство и алкоголизм, проституцию, бродяжничество и другие правонарушения.  

Некоторые отечественные и зарубежные исследователи считают целесообразным 

подразделять отклоняющееся (девиантное) поведение на преступное (криминальное), 

делинквентное (допреступное) и аморальное (безнравственное). Данные типы девиантного 
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поведения выделены с учетом особенностей взаимодействия индивида с реальностью, 

механизмам возникновения поведенческих аномалий. 

Криминальной называют личность, совершившую преступление. Убийства, 

изнасилования, бесчеловечные поступки во всем мире считаются девиацией, несмотря на то, 

что во время войны убийства оправданы. 

Под делинквентностью традиционно понимается правонарушительное или 

противоправное действие, не несущее за собой уголовной ответственности. В немецком языке 

понятие «делинквентность» включает все случаи нарушения норм, предусмотренные 

уголовным кодексом, т.е. все юридически наказуемые деяния.  

Н.Смелзер приводит наиболее яркие примеры девиации (бесчеловечные поступки, 

которые всегда вызывают осуждение): убийство, кровосмешение, изнасилование. Он 

отмечает, что ожидания, определяющие девиантное поведение, со временем меняются; среди 

населения могут возникать разногласия по поводу законности и правильности ожиданий; 

различные слои населения могут выражать разные точки зрения по поводу девиантности 

некоторых типов поведения - курения, употребления наркотиков, нарушения правил 

дорожного движения и пр. «Поскольку критерии определения девиантного поведения 

неоднозначны и часто вызывают разногласия, трудно точно установить, какие типы 

поведения можно считать девиантными». 

Беличева С.А. среди отклонений от нормы выделяет асоциальный тип 

отклоняющегося поведения. Она рассматривает социальные отклонения корыстной 

направленности (хищения, кражи и т.п.), агрессивной  ориентации (оскорбление, хулиганство, 

побои), социально-пассивного типа (уклонение от гражданских обязанностей, уход от  

активной общественной жизни). В своих исследованиях С.А. Беличева отмечает, что данные 

отклонения различаются по степени общественной опасности, по содержанию и целевой 

направленности. Ею выделяется докриминогенный уровень, когда несовершеннолетний еще 

не стал объектом преступления, и криминогенные проявления - асоциальное поведение 

преступной ориентации. 

Асоциальность рассматривается как наиболее общее понятие, означающее любое  

отклонение от социальных норм. При этом С.А.Беличева различает несоциализированные 

формы проявления асоциальности, которые выступают в виде негативизма, конфликтности, 

агрессивности и направлены против множества людей, групп или учреждений. А также 

социализированные нарушения, которые могут проявляться в тех же видах, но по  

отношению к отдельным людям девиант сохраняет лояльность и не проявляет асоциального 

поведения (например,  банда не совершает краж внутри своей группы). 

Рассмотрев разновидности отклонений в поведении, можно констатировать, что 

единой точки зрения исследователей на классификацию и типологию девиантного поведения 

не существует. Многие ученые в своих работах особое внимание уделяют отдельным видам 

отклоняющегося поведения, другие отдают предпочтение определенному возрасту, что 

отражает сферу их научных интересов. 

Итак, девиантным считается поведение, отклоняющееся от норм морали, принятых в 

определенном обществе на данном уровне социального и культурного развития. Структура 

девиантного поведения проявляется в виде несбалансированности психических процессов, 

неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от 

нравственного и эстетического контроля над собственным поведением. 

 

5. Социальные нормы. 
Во всех подходах ключевым для определения девиантного поведения является понятие 

социальной нормы, а точнее – совокупности социальных норм. Ведь именно факт 

неоднократного их нарушения позволяет отнести того или иного подростка к категории 

«трудных».  

В психологии для научного определения понятия "норма" используются различные 

способы. Наиболее простой и распространенный - негативный подход. В соответствии с ним 

нормальный (или здоровый) человек тот, у кого отсутствуют аномалии. По справедливому 

замечанию Б. С. Братуся, "тем самым мы едва лишь очерчиваем границу круга, в котором 

следует искать специфику нормы, однако на эту специфику никак не указывая". 
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Позитивный подход, напротив, 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. 

При этом "усреднение" людей порождает немало казусов и проблем. 

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. Другой вариант критериально-ориентированных норм - 

это школьная программа. В соответствии с образовательными стандартами (требованиями к 

знаниям и умениям) все учащиеся условно делятся на "справляющихся" с ней и 

"несправляющихся", т.е. неуспевающих. 

Наконец, норма может быть идеальной - 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. Идеалы, 

несмотря на кажущуюся отдаленность от реальности, играют чрезвычайно важную роль в 

регуляции поведения человека и жизни общества. Мнение, что позитивные идеалы в 

наибольшей степени, чем что-либо другое, обеспечивают духовное здоровье личности, 

уходит корнями в историю человечества. 

Идея тесной связи "нормальности" человека с его добродетельностью пронизывает 

всю человеческую культуру. Эрих Фромм называл добродетелью ответственность человека 

по отношению к своему существованию, а пороком - безответственность. Цель человеческой 

жизни, по Э. Фромму, следует понимать как раскрытие всех своих сил в соответствии с 

законами своей природы. 

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд считал, что нормальность и аномальность 

каждого человека формально определяются степенью преобладания в его личности того или 

иного идеального типа. В данном случае термин "идеальный" имеет иное значение и 

подразумевает один из нескольких вариантов абстрактных типов личности, принятых в науке 

за ориентиры. 

Таким образом, при специальном изучении норма как единый образец поведения для 

всех людей выглядит как некая абстрактная схема, слабо связанная с многообразием реальной 

психической жизни и временами доходящая до абсурда. Выдающийся отечественный 

клиницист П. Б. Ганнушкин называл гармонические натуры по большей части плодом 

воображения, замечая, что у каждого человека можно найти, например, психопатические 

черты. Гениальный исследователь человеческой души Ф.М.Достоевский в романе "Идиот" 

раскрыл всю трагичность и нелепость "идеального человека - князя Мышкина", его 

несовместимость с реальным миром людей. 

Современная психология - это прежде всего наука о личности, поэтому понятие 

психологической нормы связано с вопросом о нормальности личностного развития. Пожалуй, 

чаще всего благополучие личности связывается с такой социально-психологической ее 

характеристикой, как способность адаптироваться к социальной среде. Однако, с точки 

зрения ряда авторов, например Э. Фромма, адаптация к жизни в обществе не может являться 

надежным критерием нормы и аномалии личности, так как она может предполагать 

навязывание человеку чуждых ему ценностей и отказ от своей личности. 

Следуя установкам гуманистической психологии, Б. С. Братусь описывает нормальное 

развитие человека как развитие, которое ведет его к обретению родовой человеческой 

сущности. Человеческая сущность проявляется в следующих характеристиках: отношении к 

другому человеку как самоценности, способности к любви и творчеству, целетворящем 

характере жизнедеятельности, потребности в позитивной свободе (не от чего-то, а для чего-

то), способности к свободе волепроявления, внутренней ответственности перед собой и 

другими, обретении смысла жизни. Развитие с противоположными проявлениями будет 

аномальным. 
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Другой подход рассматривает успешное развитие сквозь призму интрапсихических 

характеристик. Например, К. Юнг описывал нормальную личность с точки зрения 

интегрированной самости, т. е. личности как целого. Интегрированная самость отличается 

равновесием между сознательным и бессознательным, адекватностью ценностей личности 

объективным условиям жизни, согласием с самим собой, самоосуществлением. 

В психоанализе нормальное развитие предполагает достижение оптимального 

равновесия между Я, Оно, Сверх-Я и силами внешнего мира. Психологическое равновесие 

всегда нестабильно. И все же в норме Я должно быть достаточно сильным, чтобы справляться 

с требованиями Оно, с жесткостью Сверх-Я, с жизненными фрустрациями и тревогой. 

Мы видим, что возможны самые различные подходы к определению как 

психологической, так и социальной нормы вообще. 

Понятие нормы является исходным для изучения любых девиаций. Поскольку, по 

определению, отклоняющееся поведение - это поведение, отклоняющееся от социальных 

норм, то последние заслуживают специального рассмотрения. 

В целом понятие нормы является достаточно дискуссионным. В переводе с латинского 

языка "норма" - правило, образец, предписание. Специфической особенностью социальных 

норм является то, что они регулируют сферу взаимодействия людей. 

Функции социальной нормы:  

 функция контроля -  регулировать общий ход социализации 

 ориентационная функция - интегрировать индивидов в группы, а группы в общество, 

 регулирующаяфункция - контролировать отклоняющееся поведение 

 информационная функция - служить образцами, эталонами поведения 

Нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в каком качестве они себя 

проявляют: 

 как стандарты поведения (обязанности, правила) или 

 как ожидания поведения (реакция других людей). 

Из всего этого следует, что если индивид соблюдает все нормы, предписанные 

обществом, то его поведение не является отклоняющимся, если же он не соблюдает какие-

либо правила, то поведение данного индивида будет девиантным. Но обычно в обществе не 

существует людей, которые бы соблюдали абсолютно все нормы.  

В  любом  социальном  обществе  всегда  существуют  социальные  нормы, принятые в 

данном обществе, то есть правила, по которым это общество живет. Отклонение или 

несоблюдение этих норм является социальным  отклонением  или девиацией. Эта проблема 

актуальна и сегодня. Девиантное поведение  является одной из наиболее важных проблем 

любого социального  общества.  Оно  всегда было, есть и будет присутствовать в 

человеческом обществе. И как бы  мы  не хотели от этого избавиться,  всегда  будут  

существовать  люди,  называемые девиантами, то есть те, которые не могут или не хотят жить  

по  правилам  и нормам, принятым в том обществе, в котором они живут. 

Однако разные социальные общества отличаются друг  от  друга  степенью 

социального отклонения, в разных социальных  обществах может быть  разное количество 

индивидов попадающих под определение «девианты». Также в  разных обществах может 

быть разная степень самой  девиантности, то есть средний уровень отклонения от социальных 

норм одного общества может отличаться от другого. Девиантное поведение, понимаемое как  

нарушение  социальных  норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило  

эту проблему в центр  внимания  социологов, социальных психологов, медиков,  работников 

правоохранительных органов 

При всем многообразии проявлений социальные нормы имеют следующие основные 

свойства:  

 объективность,  

 историчность,  

 универсальность,  

 схематичность,  

 безусловность.  
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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. Установки 

на сексуальное поведение также изменяются подчас на противоположные. В целом, несмотря 

на относительность и внутреннюю противоречивость, социальные нормы играют 

регулятивную роль в жизни любого общества. Они создают нормативно-одобряемое поле 

деяний, желательных для данного общества в данное время, тем самым ориентируя личность 

в ее поведении. Они выполняют функцию контроля со стороны общества, служат образцом, 

информируют, позволяют оценивать поведение, прогнозировать его. Как бы ни относились к 

ним люди, нормы существуют и непрерывно действуют.  

Социальные нормы могут образовываться стихийно (например, в виде традиций) или 

целенаправленно (например, в форме законов, официальных предписаний или запретов).  

Социальные нормы могут иметь разнообразные формы и содержание. Нормы могут 

быть формализованы - записаны в виде законов, правил, инструкций. Но гораздо 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 виды 

социальных норм:  

 духовно-нравственные нормы– общечеловеческие ценности, представленные в 

мировых религиях, художественной культуре и научной мысли (традиции, обычаи, образы, 

заповеди).,  

 морально-этические нормы – ожидания-предписания определенной социальной 

группы в отношении ее членов.  

 правовые -  свод законов, предполагающий наказание при их нарушении. 

 организационно-профессиональные нормы – регулирующие жизнь в учебной или 

профессиональной среде (должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, 

профессиональные традиции).  

 эстетические нормы – соответствие принятым в данном обществе в данное время 

эстетическим идеалам – представлениям о красивом, возвышенном, прекрасном. В 

современной эстетической теории наряду с положительными категориями выделяют их 

антиподы — безобразное, низменное, ужасное. 

 Индивидуальные нормы - связана с признанием ценности каждой личности 

 Групповые нормы – предполагают образдействия в конкретной группе людей (раса, 

национальность, группа людей, объединенных единой деятельностью) 

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. Это прежде всего 

общечеловеческие ценности, представленные в мировых религиях, художественной культуре 

и научной мысли. Также это народные традиции и обычаи, международные конвенции и 

декларации. 

Мы можем рассмотреть социально-психологические механизмы действия 

нравственных норм на примере христианства. Человек приобщается к христианским 

ценностям через Образы - Бога, его сына, святых. Притчи, жизнеописания Христа и святых - 

достойные образцы для подражания верующих людей. 

Другими важными способами воспитания нравственных чувств христианина являются 

понятия греха и добродетели. Идея греховности (беззакония) человека и необходимости 

противостоять ей для спасения души и человечества - все это становится темой для 

размышлений и художественного творчества уже в Средневековье. Знаменитое полотно 

нидерландского художника Босха (XV в.), изображающее семь смертных грехов в сегментах 
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всевидящего Божьего ока, не потеряло актуальности и по сей день. Эти смертные грехи - 

чревоугодие, алчность, лень, зависть, гнев, гордыня, похоть. Христианство признает 

греховными и другие действия, например, такие, как клятвопреступление, осуждение 

ближнего, гадание и колдовство, пристрастие к курению, пьянство, принятие на себя чужих 

грехов. 

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. Хотя 

бывают и исключения, например русский Домострой. 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. В случае стереотипов мышления представления человека могут быть 

устаревшими, застывшими или узкими. Стереотипы могут играть положительную роль, 

например способствуя экономичности мышления. Но гораздо чаще они препятствуют 

поведению, адекватному конкретной ситуации. Предрассудки и вовсе являются следствием 

искаженного восприятия, что существенно усугубляется присутствием выраженного 

аффективного компонента. 

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). Противоправное 

поведение, по сути, направлено на дестабилизацию порядка - основы социальной жизни, а не 

только на ущемление интересов отдельного пострадавшего человека. Поэтому данный вид 

отклоняющегося поведения сегодня рассматривается как один из наиболее опасных для 

общества. 

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. 

Как отмечалось выше, 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. 

Социальные установки переживаются человеком как личное отношение к чему-либо, 

как значение объекта (явления) для данной личности - его личностный смысл. Установки 

отражают связь между объектом и его оценкой в обществе. Тем самым они формируют 

готовность человека к определенному виду социального поведения. 

В силу различий в ценностях люди существенно отличаются по мотивам и стилям 

поведения. Например, ценности могут быть ориентированы на выживание, следовательно, 

усилия людей будут направлены на обеспечение физической и материальной безопасности. 

Другим ориентиром в жизни человека может быть общественное мнение, что соответственно 

порождает стремление принадлежать к группе, подражать или добиваться успеха. Наконец, 

возможна ориентация на свои внутренние потребности, которая будет стимулировать 

активность в одной из следующих форм: поиск своих отличий от других людей, 

экспериментирование, увлечения, творчество, заинтересованность проблемами общества и 

служение ему. 

Девиантное поведение вначале всегда бывает немотивированным. Молодой человек, 

как правило, хочет соответствовать требованиям общества, но, в силу социальных условий, 

неумения правильно определить свои социальные роли, незнания способов социальной 

адаптации, нищенского уровня жизни, он не может этого сделать. Наличие девиантной 

группы облегчает совершение противоправных и аморальных действий, обеспечивает 
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психологический комфорт за участие в подобных действиях, уменьшает эффективность 

способов социального контроля. 

Мы дали общую характеристику социальных норм. Напомним, что под 

отклоняющимся понимают поведение, отклоняющееся не от всякой социальной нормы, а 

только от наиболее важной, невыполнение которой действительно угрожает благополучию 

человека или общества. Поэтому поведение конкретного человека зачастую трудно оценить с 

точки зрения его нормативности. Следует также заметить, что хотя социальные нормы и 

отражают интересы большинства людей, но в ряде случаев они могут использоваться в узких 

интересах отдельных групп (например, через СМИ), что само по себе отражает внутреннее 

противоречие между объективной природой социальной нормы и ее субъективностью. 

Таким образом, Социальные нормы – предписания, требования, пожелания и 

ожидания соответствующего (общественно одобряемого) поведения. Нормы суть некие 

идеальные образцы (шаблоны), определяющие то, что люди должны говорить, думать, 

чувствовать и делать в конкретных ситуациях.  

Поведенческая норма (по В.Д. Менделевичу) - это эталон поведения следования 

личности принятым в данном сообществе в данное время нравственным требованиям. 

Социальная норма (по Клейбергу Ю.А.) - это совокупность требований и ожиданий, 

которую предъявляет социальная общность (группа, организация, класс, общество) к своим 

членам с целью регуляции отношений. 

Они различаются масштабом. 

Первый тип – это нормы, которые возникают и существуют только в малых группах 

(молодѐжных тусовках, компании друзей, семье, рабочих бригадах, спортивных командах). 

Они называются «групповыми привычками». 

Второй тип – это нормы, которые возникают и существуют в больших группах или в 

обществе в целом. Они называются «общими правилами». Это обычаи, традиции, нравы, 

законы, этикет, манеры поведения. Любой социальной группе присущи свои манеры, обычаи 

и этикет. Есть светский этикет, есть манеры поведения молодѐжи. Есть общенациональные 

традиции и нравы. 

Определѐнная степень неподчинения нормам существует в любом обществе и в любой 

группе. Нарушение дворцового этикета, ритуала дипломатической беседы или 

бракосочетание вызывает неловкость, ставит человека в затруднительное положение. Но оно 

не влечѐт за собой жѐсткие наказания. 

В других ситуациях санкции более ощутимы. Пользование шпаргалкой на экзамене 

грозит снижением оценки, а потеря библиотечной книги – пятикратным штрафом. … 

Социальные нормы выполняют в обществе очень важные функции.  

Во все времена общество пыталось подавлять, устранять нежелательные формы 

человеческой  жизнедеятельности  и их носителей. 

 

7. Связь психологии девиантного поведения с другими науками. 
Психология девиантного поведения (по В.Д. Менделевичу) - это междисциплинарная 

область научного знания, изучающая механизмы возникновения, формирования, динамики и 

исходов отклоняющегося от разнообразных норм поведения, а также способы и методы их 

коррекции и терапии. 

Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием отклонений. 

Отклонения, или как они называются научным термином - девиации присутствуют в каждой 

социальной системе. Поэтому умение выявлять причины таких отклонений, находить пути 

преодоления их негативных форм должно быть свойственным каждому современному 

человеку. Проблему отклонений изучают криминология, правовая статистика, социология, 

психология и другие науки.  

Во все времена общество пыталось подавлять, устранять нежелательные формы 

человеческой жизнедеятельности и их носителей. Методы и средства определялись 

социально-экономическими отношениями, общественным сознанием, интересами правящей 

элиты. Проблемы социального «зла» всегда привлекали внимание ученых. Философы и 

юристы, медики и педагоги, психологи и биологи рассматривали и оценивали различные 
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виды социальной патологии: преступность, пьянство и алкоголизм, наркоманию, 

проституцию, самоубийства и т.п. 

В недрах социологии зародилась и сформировалась специальная социологическая 

теория – социология девиантного (отклоняющегося) поведения и социального контроля.  

Представителями различных наук (медицины, психологии, педагогики) даются 

различные определения понятия отклоняющегося от нормы (девиантного) поведения.  

В педагогической литературе под девиантным поведением понимается отклонение от 

принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, коллективе 

социально-нравственных норм и ценностей, нарушение процесса усвоения и 

воспроизводства социальных норм и культурных ценностей, а также саморазвития и 

самореализации в том обществе, к которому человек принадлежит.  

В медицинской литературе под девиантным поведением понимается отклонение от 

принятых в данном обществе норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков, 

высказываний, совершаемых как в рамках психического здоровья, так и в различных формах 

нервно-психической патологии, особенно пограничного уровня.  

В психологической литературе девиантным называется поведение, отклоняющееся от 

социально-психологических и нравственных норм, либо как ошибочный антиобщественный 

образец решения конфликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм 

либо в ущербе, нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе. В качестве 

дополнительных признаков выделяются трудности коррекции поведения и особая 

необходимость в индивидуальном подходе со стороны воспитателей и внимании 

сверстников.  

Социальная норма находит свое воплощение (поддержку) в законах, традициях, 

обычаях, т.е. во всем том, что стало привычкой, прочно вошло в быт, в образ жизни 

большинства населения, поддерживается общественным мнением, играет роль 

«естественного регулятора» общественных и межличностных отношений, поэтому 

психология девиантного поведения также связана с обществознанием, политологией и 

социологией. 

Если же девиант совершает преступление, то такое деяние квалифицируется по 

нормам уголовного законодательства. Вот почему преступность как вид девиантного 

поведения в основном изучается юриспруденцией, а аморальное поведение – социологией, 

психологией, психиатрией и другими науками.  

 


