
Социология 
девиантного 
поведения



Девиантное поведение
- поведение, рассматриваемое 

большей частью членов общества 
как предосудительное и 

недопустимое; поведение, которое 
считается отклонением от 

общепринятых норм.
Любая девиация относительна. 
Определение поведения как 

девиантного зависит от времени, места и 
группы людей.



Дисфункции девиации
•  постоянные и широко 

распространенные девиации могут 
нарушить организованную жизнь 
общества и даже подорвать ее;

•  девиация подрывает готовность 
членов общества выполнять свои 
социальные роли и вносить свой 
вклад в функционирование 
социальной системы



Функции девиации
• девиация способна усиливать 

подчинение нормам;
• благодаря появлению девиаций 

нормы становятся более четко 
выраженными

• девиация способна усиливать 
групповую сплоченность

• девиация может становится 
катализатором социальных 
изменений



Концепции девиантного 
поведения

1. Теории физических типов 
(биологические 
концепции).

2. Психоаналитические 
теории.

3. Социологические теории.



Теории физических типов
Определенные физические черты личности 

предопределяют совершаемые ею различные 
отклонения от норм.

Итальянский врач Ч. Ломброзо установил, что 
люди предрасположены к определенным типам 
поведения по своему биологическому складу. 
Биологическая предрасположенность человека к 
преступлениям отражается в его облике. 

Криминальный тип - результат деградации к 
более ранним стадиям развития человека. Его 
отличительные черты: скошенный лоб, 
выступающая нижняя челюсть, удлиненные мочки 
ушей, редкая борода, чрезмерная волосистость 
головы, крупные клыки, приплюснутый нос, 
пониженная чувствительность.



Криминальные типы по Ч. Ломброзо.
•Прирожденный преступник. Имеет врожденные 
анатомические, физиологические, психологические и 
социальные признаки. Совершает преступления 
осознанно. Раскаяние, угрызения совести 
отсутствуют. Циничен, жесток, мстителен, ленив. 
Склонен к предательству, оргиям, азартным играм.

•Душевнобольной преступник. Нарушает закон 
бессознательно, в силу психического заболевания.

•Преступник по страсти. Имеет неуравновешенный 
характер и нарушает закон в состоянии аффекта.

•Случайный преступник. Нарушает закон в силу 
стечения обстоятельств, действует необдуманно, 
ситуативно.



Американский врач-психолог У. Шелдон, работая в 
центре реабилитации для малолетних преступников, 
сопоставил виды физической конституции, темпераменты 
и виды совершенных преступлений и пришел к выводу, что 
черты характера и склонность к девиации определяет 
конституция тела человека. 

Он выделил три типа строения тела:
•Эктоморф (греч. экто — вне, снаружи). Имеет тонкое, 
хрупкое тело, чрезвычайно чувствителен, нервозен, 
склонен к самоанализу. К нарушению закона не склонен. 

•Эндоморф (греч. эндо — внутри). Имеет умеренно полное, 
округлое тело, общителен потворствует своим желаниям. 
Преступником может стать случайно.

•Мезоморф (греч. мезо — средний, промежуточный). Имеет 
сильное, мускулистое тело, порог чувствительности 
снижен, активен, беспокоен. Этот тип наиболее склонен к 
преступлениям. 



Психоаналитические теории
Сторонники этого подхода объясняют 

девиантное поведение исходя из 
психологических качеств, черт характера, 
внутренних жизненных установок, 
направленности личности, которые имеют 
отчасти врожденный характер, отчасти 
формируются воспитанием и средой. 

В то же время сам поступок, нарушение закона 
может стать результатом психологического 
состояния девианта. Так, З. Фрейд большую 
роль отводил семье и условиям детства 
преступника. Нормальные условия воспитания 
дают баланс трех подструктур личности: «Оно», 
«Я», «супер-“Я”». 



Психические травмы в детстве нарушают 
этот баланс и способствуют выходу 
агрессивных и антисоциальных импульсов. 
Неправильное воспитание, не позволившее 
развиться «супер-“Я”», ведет к преобладанию 
«Оно», которое постоянно требует 
немедленного удовлетворения своих желаний. 

Современные социальные психологи, объясняя 
девиантное поведение, уделяют внимание таким 
проблемам, как ролевая диффузия (дисбаланс 
обретенного чувства «Я» и неспособность в 
полной мере играть соответствующую роль в 
обществе), а также кризис идентичности (оценка 
внутренних ценностей и переоценка своей роли).



Социологические теории
1. Теория аномии (Э.Дюркгейм, 

Р.Мертон, Р.Линтон).
2. Теории культурного 

переноса (Г.Тард, Э.Г.
Сазерленд).

3. Теория стигматизации (Г.
Беккер).



Теория аномии
Согласно концепции Э.Дюркгейма, аномия – 

состояние дезорганизации общества, когда 
ценности, нормы, социальные связи либо 
отсутствуют, либо становятся неустойчивыми и 
противоречивыми.

В состоянии аномии возникает противоречие 
между провозглашенными целями 
индивидуального развития и невозможностью их 
реализации для большинства.

Люди перестают понимать, что ждет от них 
общество, испытывают трудности в согласовании 
своих поступков с действующими нормами.

Именно аномия является причиной девиации, 
так как она нарушает стабильность, порождает 
нарушения общественного порядка, результатом чего 
и становится появление девиаций.



Главная причина девиации по Р.Мертону – 
разрыв между целями индивидуального 
развития, на которых акцентирует внимание 
общество (материальное благополучие), и 
практическими средствами их достижения, 
которыми располагают индивиды. Не все 
средства признаются обществом приемлемыми, 
дозволенными.

Р.Мертон выделил 5 форм приспособления 
индивида к социальной структуре:
1) конформизм – добропорядочное поведение 
человека, ориентированное на достижение 
жизненного успеха с помощью социально 
одобряемых средств; это не девиация;

Теория аномии



2) инновация – достижение жизненного успеха 
за счет нарушения социально одобряемых 
норм поведения и введения новых норм, 
сопряженных с девиацией;
3) ритуализм – отказ индивида от целей 
жизненного успеха или существенное 
снижение притязаний; не девиация;
4) ретритизм – отказ как от общественно 
одобряемых целей, так и от общественно 
одобряемых норм поведения; поведение вне 
приличий;
5) мятеж, бунт – отказ от целей, одобряемых 
обществом, предложение новых целей и норм, 
а также борьба за их утверждение; разрушение 
социальной системой и установление новой.

Теория аномии



Р. Линтон для объяснения девиации выделил 2 
типа личности:

• нормативная – личность, черты которой наиболее 
полно отражают культуру определенного общества; 
идеал личности данной культуры;

• модальная – статистически более 
распространенный тип личности, отклоняющийся 
от социального идеала.

Чем более нестабильным является общество, 
тем больше в нем людей, социальный тип 
которых не совпадает с нормативной 
личностью. В стабильных обществах, наоборот, 
культурное давление на личность таково, что люди 
с своих взглядах и поведении не отрывается от 
навязанных идеальных стереотипов.

Теория аномии



Теории культурного переноса
Теория подражания

Основоположник – Г. Тард, утверждавший, что 
в человеческом поведении значимую роль 
играет повторение. 

Преступники, как и обычные люди, имитируют 
поведение тех, с кем они встречались в жизни, 
которых они знали или о которых слышали. Но в 
отличие от законопослушных граждан, они 
имитируют поведение преступников.

Молодые люди становятся 
правонарушителями, потому что общаются с 
теми подростками, у которых криминальные 
модели поведения уже укоренились.



Теория дифференциальной ассоциации
Основоположник – Э.Сазерленд – 

подчеркивает роль социального 
взаимодействия в процессе формирования 
взглядов и поступков людей.

Индивиды становятся правонарушителями в 
той степени, в которой они принадлежат 
окружению, следующему девиантным идеям и 
методам.

Чем раньше начнутся контакты индивида с 
криминогенным окружением, чем чаще, 
интенсивнее и длительнее они будут, тем 
выше вероятность того, что такой индивид 
также станет правонарушителем.

Теории культурного переноса



Теория стигматизации
Основоположник – Г.Беккер – утверждает, 

что ни один поступок не является сам по себе 
криминальным. Отрицательность поступка 
обусловлена не его внутренним содержанием, 
а тем, как его оценивают окружающие и как на 
него реагируют.

Девиация обусловлена способностью 
влиятельных групп общества навязывать 
другим определенные стандарты 
поведения, нарушение которых считается 
девиацией. На тех, кто не соблюдает эти 
правила, навешиваются ярлыки девиантов.



Для большинства людей свойственны 
девиации. Пока окружающие не обращают на это 
внимания, человек не считает себя девиантом. 

Первичная девиация – поведение, 
нарушающее социальные нормы, но 
ускользающее от внимания влиятельных лиц.

Если влиятельные лица узнают об этих 
поступках, и навешивают на человека ярлык 
девианта, это может привести к вторичной 
девиации.

Вторичная девиация – девиантное 
поведение, вырабатывающееся у индивида в 
ответ на санкции других.

Теория стигматизации



Формы девиантного поведения
1. Преступность.
2. Алкоголизм.
3. Наркомания.
4. Проституция. 
5. Суицидальное 

поведение



Преступность
Преступники - лица, осужденные судом. Судьи 

выполняют функцию стигматизации. 
Делинквентное поведение = преступное.
Делинквентность измеряется количеством 

преступлений или количеством осужденных 
граждан на 100 тыс. населения - уровень 
преступности. 

Общая тенденция в мире — рост уровня 
преступности. 

Число осужденных в России:
в 70-х гг. ХХ в. - 55–65 тыс. человек в год, 
в 80-х - 70–100 тыс., в 90-х — до 110–120 тыс., 
в 2012 г. превысило 175 тыс. человек.



Современные социологи и криминалисты 
считают полное искоренение преступности 
невозможным, ибо ее генерирует не только 
социальная среда, но и биологическая и 
психологическая природа криминальных 
типов людей. 

Главная задача государства — удержать 
преступность на удовлетворительном для 
общества уровне.

Другая форма девиации, не связанной с 
тяжкими преступлениями - преступность без 
жертв - проституция, наркомания, азартные игры.



Проституция
В развитых странах наработаны три модели 

социального контроля проституции:
•прогибиционистская, т. е. запрет и уголовное 
преследование;

•правовое регулирование, в том числе 
полицейский и медицинский надзор;

•сочетание преследования и регламентации.
В России осуществляется модель правового 

регулирования проституции. Предусмотрен 
штраф за занятие проституцией, органы полиции 
ставят проституток на учет. Но пока не 
осуществляется действенного медицинского 
контроля.



Наркомания
На учете в 2013 г. – 630 тыс. 
2006 г.: общее количество лиц, употребляющих 

наркотики, по данным ФСКН - 2 млн. человек.
Октябрь 2010 г. - наркоманами являются около 2 % 

трудоспособного населения России репродуктивного 
возраста. Большинство из них (около 1,5 млн человек - 
опиатные наркоманы).

2012 г. - 18 млн человек (13 % населения страны) имели 
опыт употребления каких-либо наркотиков, до 3 млн делали 
это регулярно.

2014 г. - рынок наркопотребления в России составляет 8 
миллионов человек (регулярное и эпизодическое 
потребление) из которых активно употребляют - 3 млн.

Это серьезная угроза здоровью и генофонду нации.



С точки зрения социологического подхода 
определяющими являются социальные факторы: 
социальные условия, социальное положение, 
культурные и религиозные традиции. 

Сторонники психологического подхода в центр внимания 
ставят индивидуальные факторы: получение 
удовольствия, наслаждения, стремление к душевному 
комфорту, попытки ухода от реальных проблем. 

Биологические концепции наркомании объясняют это 
явление на основе физиологии человеческого организма 
и ее влияния на поведение личности.

Основные направления противодействия 
наркомании:

•политические мероприятия
•правовые и административные меры
•здравоохранительные меры



Алкоголизм 
Потребление спиртных напитков в России: 

XIX в. - 4 л абсолютного алкоголя на человека в год 
1940 г. - 2,2 л на человека в год 
1960 г. — 3,8 л на человека в год
1970 г. — 6,6;  
1980 г. — 8,5 л. 
1990 г. — 5,3 л на человека в год
1995 г. — 4,0 л. 

В настоящее время производство и продажа 
крепких спиртных напитков стабилизировалась, 
снизилась закупка сахара населением, резко 
увеличилось потребление пива. Все это 
соответствует мировым тенденциям.



По данным «Анализа рынка водки и ликероводочных 
изделий» (BusinesStat), розничные продажи водки и ЛВИ в 
России в 2010 году составляли 1,67 млрд литров, (ок.12 
литров на душу населения в год). 

В докладе специалистов, опубликованном в британском 
медицинском журнале The Lancet в январе 2014 года, 
утверждается, что среднестатистический россиянин 
выпивает 20 литров водки в год (британец – около 3). 

 По итогам 2013 года (данные российского Минздрава) 
уровень употребления в среднем составил примерно 13,5 
литров. 

Этот показатель сразу же перемещает Россию из 
первой пятёрки во вторую десятку рейтинга ВОЗ, к таким 
странам как Португалия, Австрия и Франция (от 13 до 14 л 
по данным организаций здравоохранения этих государств).



Социальные последствия систематического 
пьянства ужасны. 

Более 40% тяжких преступлений в России 
совершается в нетрезвом состоянии. Причиной 
почти 50% разводов является пьянство.

Причины алкоголизма:
- исторический период, переживаемый 
обществом: беспокойство, неуверенность, 
неприспособленность общества к социально-
политическим изменениям.

На индивидуальном уровне быстрые социальные 
изменения вызывают стресс, неадекватную, порой 
агрессивную реакцию, для преодоления которой часто 
требуется алкоголь.



Последователи выделяли и другие причины 
самоубийств. 

М. Хальбвакс - самообвинение, протест и 
разочарование, неудовлетворенность своим 
положением. 

Е. Шнайдман - самопорицающая депрессия, 
фрустрация, ненависть или гнев, а также стыд и 
разрыв родственных и товарищеских связей.

Л. Векштейн - алкоголизм, наркомания, 
психические заболевания, жизненные коллизии, а 
также игнорирование реальности и случайные 
факторы. 

Общий знаменатель - ощущение ненужности, 
оторванности от общества, чувство одиночества и 
отсутствие перспективы. 



На уровень самоубийств влияют 
культурологические и религиозные факторы. В 
католических странах, он ниже, чем в странах с 
преобладанием протестантизма. Например, Италия (7,2 
самоубийства на 100 тыс. населения в год), Испания (9,6), 
Португалия (7,4), тогда как в Дании - 22,3, в Финляндии - 
27,2. 

Уровень самоубийств снижается во время войн и 
повышается в мирное время. Он повышается во время 
экономических кризисов и роста безработицы. В США, 
например, на протяжении XX в. средний уровень 
самоубийств составлял 10–12, а в годы Великой депрессии 
(1931–1932 гг.) поднялся до 17,5.

Уровень самоубийств в городах выше, чем в 
сельской местности. 

Соотношение мужских и женских суицидов в России 
находится в соотношении 1 : 3 (в мире 1 : 4).



Психические отклонения
•Шизофрения — это уход от реальности, аутизм. 
Девиант-шизофреник создает себе свой мир, 
действует и по его законам, и по законам реального 
мира.

•Паранойя — систематизированный бред при 
отсутствии снижения интеллекта и изменений 
личности. Паранойя проявляется в различных 
маниях.

•Аффекты — это маниакально-депрессивные 
реакции, проявляющиеся как резкие подъемы и 
спады психофизического состояния девианта.

По степени проявления психические 
расстройства можно условно подразделить на 
неврозы и психозы.



Неврозы - слабая форма девиации. Например, фобии, 
агрессии, депрессии. Невротическая личность - девиант, 
но она еще может функционировать в обществе. Невротик, 
несмотря на некоторые отклонения в поведении, может 
работать, жить в семье, общаться в кругу знакомых и 
незнакомых людей.

Более сильная и социально опасная форма девиации - 
психозы. 

Американские социологи считают, что каждый десятый 
американец в той или иной мере является психическим 
девиантом. В каждой четвертой семье есть хотя бы 1 
психический больной. Лечение и реабилитацию проходит 
только один из 35 больных.

В России число людей с психозами составляет 2–5% 
населения, вместе с невротиками — 10–15%.



Самоубийство (фр. суицид) 
Первым из социологов, профессионально 

изучавшим проблему самоубийства, был Э. Дюркгейм. 
Основная причина самоубийства - утрата связей 
индивида с социальной группой, обществом.

Типы суицида по Э. Дюркгейму:
•Эгоистическое - результат недостаточной 
солидарности в обществе, вызывающий 
обособленность индивида.

•Аномическое - число увеличивается, когда общество 
находится в состоянии аномии.

•Альтруистическое - совершаются не ради себя, а во 
имя идеи или других членов общества.



Социальный контроль
- особый механизм поддержания 

общественного порядка и социальной 
регуляции поведения.

Неформальный социальный контроль - не 
приведен в систему, действует от случая к случаю; 
носителями выступают не профессиональные 
контролеры, а люди других профессий. 

Формальный социальный контроль -действуют 
профессиональные контролеры социальных норм, 
которые постоянно отслеживают соблюдение 
определенных социальных норм, фиксируют 
нарушения и применяют санкции, предусмотренные 
законодательством



Типы неформального социального 
контроля:

•социальное вознаграждение (улыбка, 
рукопожатие, доброе отношение);

•наказание (недовольный взгляд, мимика, 
критика, угрозы, физическая расправа);

•убеждение (действует больше на сознание, 
чем на чувства, эмоции);

•обособление, изоляция (ограничение в 
общении, бойкот).



Система формального социального контроля
-представлена профессиональными 
организациями:

•Полиция (изобличает, задерживает, доказывает)
•Суд (подбирает наказание, соответствующее 
тяжести совершенного деяния)

•Тюрьма (исполнение наказания)
- создается и контролируется 
государственными органами.
Основная цель системы формального 
социального контроля — создание, воссоздание 
и поддержание порядка, соблюдение правил, 
устанавливаемых законодательством.



Концепция социального контроля П.
Бергера
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