
Здравствуйте. 

 

1. Запишите (спишите) (или на отдельный лист или в 12 листовую тетрадь, которую 

вы завели, выполняя ПЗ № 6) тему занятия и теоретический материал, то, что вы-

делено жирным шрифтом, остальное прочитать и запомнить. 

7. В течение, дня отправляем отчет по выполненной работе (написанный конспект) 

в ВК     https://vk.com/id592921224 

 

 

 

Тема занятия: Социальные нормы и контроль. 

1. Понятие и сущность социальных норм. 

2. Девиация или отклоняющееся поведение. 

3. Социальный контроль. 

 

1 вопрос. 

 Социальная норма - установленное в обществе и принятое большинством людей 

правило поведения, которое регулирует отношения между людьми, общественную 

жизнь. Социальные нормы определяют пределы допустимого поведения людей, 

обеспечивают стандартизацию поведения людей, поддерживают социальную ста-

бильность. Социальные нормы дают право людям ожидать от других людей их ис-

полнения. К примеру, если человек соблюдает нормы этикета, здороваясь при встрече со 

знакомым, то он ожидает от своего знакомого ответного приветствия и такого же соблю-

дения социальных норм. 

Многообразные социальные нормы обладают следующими общими признаками: 

- не имеют конкретного адресата, а направлены на всё общество, на потенциально 

неопределённый круг лиц. К примеру, требование нормы этикета о необходимости ус-

тупить место в общественном транспорте старому человеку распространяется на всех 

молодых людей, а не конкретную личность; 

- они зависимы от преобладающего в обществе типа культуры и религии. К приме-

ру, европейская культура более либеральна (свободна), нежели восточная мусульман-

ская. Поэтому в Европе социальные нормы допускают большую свободу самовыражения 

конкретной личности, в отличие от регионов, где преобладающей религией является ис-

лам; 

- возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. Социальные 

нормы появились не как данность, а были сформированы в процессе активной и волевой 

деятельности людей; 

- направлены на регулирование общественных отношений, а не личных помыслов 

или внутреннего мира человека. 

 

Все социальные нормы можно разделить на следующие виды: 

- обычаи - одобренные обществом многократно повторяемые образцы действий, ко-

торые рекомендуется выполнять. Пример обычая - празднование нового года дома; 

- традиции - глубоко укоренившиеся в общественном сознании, унаследованные от 

предков, эмоционально окрашенные ценности, нормы, образцы поведения. Пример 

традиций - православные обряды крещения или венчания; 

- моральные нормы - правила поведения, в которых выражаются общественные 

представления о должном и не должном поведении, о добре и зле. Моральные нор-

мы - неписанные правила, за нарушение которых следуют угрызения совести, отказ 
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поддерживать отношения, общественное осуждение и т.п. Пример моральной нормы - 

запрет врать человеку в разговоре; 

- правовые нормы - формально определённые правила поведения, санкциониро-

ванные (принятые) государством и выраженные в законах и других нормативных 

актах. Правовые нормы поддерживаются силой государства и за их нарушение сле-

дует юридическая ответственность. Пример правовой нормы - запрет на убийство и 

ответственность за это деяние, установленная статьёй 105 Уголовного кодекса РФ; 

- религиозные нормы - правила поведения, выраженные в текстах священных книг 

или санкционированные религиозными организациями. Религиозные нормы близ-

ки нормам морали. За их нарушение следуют наказания, предусмотренные религи-

озными заповедями (карма, наказание за грех и т.п.). Пример религиозной нормы в 

христианстве - "не создай себе кумира"; 

- эстетические нормы - нормы, закрепляющие общественные представления о пре-

красном и безобразном, об эталонах (образцах) красоты. 

 

По критерию субъектов, на которые социальные нормы могут распространяться, выде-

ляют их следующие типы: 

- общечеловеческие. Пример такой нормы - взаимоуважение наций; 

- национальные. К таким нормам можно отнести запрет на совершение надругательских 

действий в отношении национальных (государственных) символов - флага, герба, гимна 

и т.п.; 

- классовые. Примером может служить традиция обращения друг к другу элиты; 

- групповые. К таковым нормам можно отнести любые правила, обычаи, характерные 

для групп людей (семейные традиции, корпоративные нормы и т.д.); 

- межличностные - нормы, регулирующие отношения между конкретными людьми. 

По степени обязательности исполнения нормы бывают: 

- побуждающие - нормы, которые побуждают (стимулируют) что-либо сделать; 

- запрещающие - нормы, устанавливающие запрет на отдельные формы поведения; 

- императивные - нормы повелительные, жёстко указывающие как себя вести в какой-

либо ситуации; 

- рекомендательные - нормы, рекомендующие какую-либо линию поведения в качестве 

желательной, но при этом допускающие и иные варианты. 

Главная функция социальных норм - регулирование поведения людей. Это осуще-

ствляется различными методами, среди которых: 

- дозволение - указание на возможные варианты поведения, которые не являются 

обязательными; 

- предписание - указание на вариант поведения, которого необходимо придержи-

ваться; 

- запрет - указание на варианты поведения, от которых субъект должен воздержи-

ваться. 

Социальные нормы - важнейшая основа стабильности общества и социальных отноше-

ний. 

 

2 вопрос. 

Поведение человека и жизнь всего общества регулируется, прежде всего, социальными 

нормами. Они придают обществу стабильность и предсказуемость, стандартизируют в 

некоторых чертах поведение всех людей. Социальные нормы предполагают то, что одни 

люди ожидают от других их соблюдения. Однако, это бывает далеко не всегда так. Соци-

альные нормы иногда нарушаются в любых обществах. 



Социальное поведение, не соответствующее норме, рассматриваемое большинством 

членов общества как предосудительное и недопустимое, называется отклоняющи-

мися от нормы, или девиантным.  

Девиантное поведение - поведение индивида в обществе, не соответствующее обще-

принятым социальным нормам.  

Такое поведение может быть негативным (т.е. несущим отрицательные последствия для 

общества и индивида - например, наркомания, гомосексуализм и т.п.) и позитивным 

(предполагающим положительные последствия - например, поведение непризнанного 

гения, неизвестного музыканта, исполняющего в переходе песни собственного сочине-

ния для обретения популярности и заработка). 

Под девиантным поведением в узком понимании подразумеваются такие поведенческие 

отклонения, которые не влекут за собой уголовного наказания. 

 

Делинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ. delinquency — право-

нарушение, провинность) — антиобщественное противоправное поведение индиви-

да, воплощённое в его поступках (действиях или бездействии), наносящих вред как 

отдельным гражданам, так и обществу в целом. 

Особо пристальный интерес в научных исследованиях уделяется подростковой делин-

квентности. Рост числа деликтов, совершаемых молодыми людьми в несовершеннолет-

нем возрасте, увеличение удельного веса тяжких насильственных преступлений в их со-

ставе представляют собой угрозу обществу. Изучению подлежат причины, вызывающие 

деликты, условия, способствующие их распространению в молодежной среде, особенно-

сти личности делинквента (правонарушителя), специфика его социализации, делин-

квентные субкультуры, вопросы профилактики и предупреждения правонарушений и ряд 

других проблем. 

Причинение вреда делинквентом связано с посягательством на человека, его права и сво-

боды, собственность, права юридических лиц, другие общественные и государственные 

интересы, а также установленный государством правопорядок. Различные виды делин-

квентного поведения подвергаются не только социальному осуждению. Они формализу-

ются государством в нормах права посредством описания признаков, их характеризую-

щих, и определения их в качестве правонарушений, за которые в законодательстве уста-

навливаются различные виды ответственности. 

Виды делинквентного поведения. 

К числу делинквентных относятся административные правонарушения, выражающиеся в 

нарушении правил дорожного движения, мелком хулиганстве (сквернословие, нецензур-

ная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие 

подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан). В ка-

честве административных правонарушений рассматриваются также распитие спиртных 

напитков на улицах, в парках, во всех видах общественного транспорта и в других обще-

ственных местах; появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем че-

ловеческое достоинство и общественную нравственность; доведение несовершеннолет-

него до состояния опьянения родителями или иными лицами. Влекут за собой админист-

ративную ответственность и такие деликты, как занятие проституцией, распространение 

порнографических материалов или предметов и др., перечень которых в законодательст-

ве об административных правонарушениях достаточно обширен. 

Дисциплинарный проступок как вид делинквентного поведения — это противоправное, 

виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обя-

занностей. Дисциплинарные проступки (прогул без уважительных причин, прогулы без 

уважительных причин занятий учащимися, появление на работе в состоянии алкогольно-



го или наркотического опьянения, нарушение правил охраны труда и др.) влекут дисцип-

линарную ответственность, предусмотренную трудовым законодательством. 

Особую общественную опасность представляет такой вид делинквентного поведения, 

как преступление. Преступлениями являются только те общественно опасные деяния, 

которые предусмотрены уголовным законом и запрещены им под угрозой наказания. К 

ним относятся кражи и убийства, угоны автомобилей и вандализм (осквернение соору-

жений и порча имущества), терроризм и изнасилования, мошенничества и незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ. Эти и многие другие преступ-

ления влекут наиболее строгие меры государственного принуждения — наказание и 

иные меры уголовной ответственности (общественные работы, штраф, арест, лишение 

свободы и др.), которые применяются к лицам достигшим возраста уголовной ответст-

венности: 16 лет, а за некоторые преступления — 14 лет. Совершение деяний, призна-

ваемых преступлениями, лицами, не достигшими уголовной ответственности, влечет 

применение мер воздействия, носящих воспитательный характер (объявление выговора 

или строгого выговора, помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение и 

др.). 

Иногда делинквентное поведение смешивается с девиантным поведением. В действи-

тельности эти понятия — не совпадающие. Они соотносятся между собой как вид и род, 

часть и целое. Всякое делинквентное поведение является отклоняющимся поведением, 

но не всякое отклоняющееся поведение можно отнести к делинквентному поведению. 

Признание отклоняющегося поведения делинквентным всегда связано с действиями го-

сударства в лице его органов, уполномоченных на принятие правовых норм, закрепляю-

щих в законодательстве то или иное деяние в качестве правонарушения. Перевод госу-

дарством делинквентного поведения в категорию деяний, не являющихся правонаруше-

ниями, приводит к переходу их в разряд либо отклоняющегося, либо социально ней-

трального, либо даже социально одобряемого поведения. 

Девиация может иметь как индивидуальный, так и коллективный характер. Зачастую ин-

дивидуальная девиация трансформируется в коллективную, и наоборот. В связи с этим 

можно выделить т.н. группы риска - категории населения, социальные группы, подвер-

женные более других к проявлению девиантного поведения. К примеру, группами риска 

являются некоторые слои молодёжи, ярко противопоставляющие себя и своё поведение 

обществу. 

С такими группами обществу надо работать. Это не значит, что необходимо запретить и 

как-то наказывать любое проявление девиации, но бороться с делинквентным поведени-

ем, а также с отдельными формами негативной девиации, необходимо. Кроме того, важ-

но создать организации, оказывающие воспитательное воздействие либо социальную 

помощь тем, кто подвержен проявлению негативного девиантного поведения. 

 

3 вопрос. 

Социальный контроль — механизм поддержания общественного порядка посредст-

вом нормативного регулирования, подразумевающий действия общества, направ-

ленные на предотвращение отклоняющегося поведения, наказание девиантов или 

их исправление. 

Социальные нормы - важнейшее средство социального контроля. Социальный контроль - 

механизм регулирования поведения человека, отношений людей с целью поддержания и 

укрепления правопорядка и социальной стабильности. Это общественный контроль, 

который можно понимать как совокупность всех видов контроля - нравственного, 

политического, культурного и т.д. 



Выделяют два главных элемента контроля: социальные нормы и социальные 

санкции. Санкции - благоприятные или неблагоприятные последствия совершён-

ных человеком действий; реакция остальных людей на поведение человека.  
Не следует думать, что санкции бывают только отрицательными и проявляются только в 

виде наказания. 

По критерию последствий санкции бывают: 

- позитивные - влекут благоприятные последствия для человека, совершившего по-

ступок. Примерами таких санкций могут быть выплата премии, объявление благо-

дарности, награда, присвоение учёной степени, аплодисменты и т.п.; 

- негативные - предполагают отрицательные последствия содеянного человеком. К 

негативным санкциям можно отнести отказ поддерживать отношения, уголовное 

наказание в виде лишения свободы, выговор по месту работы и т.п. 

По характеру выражения социальные санкции можно разделить на: 

- формальные - официальные, закреплённые на бумаге. Примеры: выплата премии, 

объявление благодарности, присуждение награды, уголовная ответственность и 

т.п.; 

- неформальные - неофициальные, выраженные только в общественном мнении. К 

таким санкциям, например, можно отнести отказ поддерживать отношения, апло-

дисменты, устная благодарность и т.п. 

К примеру, выплата работодателем денежной премии работнику является позитивной 

формальной санкцией; презрительное отношение к человеку со стороны его друзей - не-

гативной неформальной; административное наказание в виде штрафа за превышение 

скорости на автомобиле - негативной формальной; аплодисменты зрителей труппе театра 

за прекрасно сыгранный спектакль - позитивной неформальной. Чаще всего социальный 

контроль применяется с помощью нескольких санкций одновременно. Так, награждение 

грамотой работника обычно сопровождается доброжелательным отношением, или уго-

ловное наказание - кроме того отказом поддерживать отношения с осужденным со сто-

роны его бывших друзей. 

Специалисты в области социологии выделяют две формы социального контроля: 

- внутренний контроль (самоконтроль) - осуществляется самим индивидом. Глав-

ный механизм самоконтроля - совесть; 

- внешний контроль - осуществляется институтами, которые гарантируют соблю-

дение норм всеми людьми (правоохранительные учреждения, суды, воспитатель-

ные организации, семья, школа, группа людей и т.п.). 

Чем сильнее в обществе развит внутренний контроль у каждого его члена, тем меньше 

приходится прибегать к внешнему контролю. Однако, он необходим в той или иной сте-

пени в любом обществе. Следует учесть, что внешний социальный контроль должен 

быть оптимальным. Чем он жёстче, тем меньше развиты инициатива и возможности 

творческого самовыражения людей. С другой стороны, слабость внешнего социального 

контроля может привести к массовым нарушениям прав человека, коррупции, безнравст-

венному поведению значительной части представителей общества и т.п. 

В России созданы официальные органы социального контроля. К ним можно отнести, 

например, Прокуратуру РФ, Счётную Палату, Федеральную службу по контролю за обо-

ротом наркотиков, Федеральную службу безопасности и т.д. Кроме официальных госу-

дарственных органов контроля всё большую роль играют общественные организации, 

осуществляющие социальный контроль. Таковыми являются, например, союза защиты 

прав потребителей и т.д. 


