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• Теоретические подходы к природе 
девиации.



Девиантное поведение
Девиацию (отклонение) можно определить как несоответствие 
имеющейся норме или набору норм, принятых значительной частью 
люде в группе или обществе. Делинквентное поведение (лат. 
delictum — проступок, англ. delinquency — правонарушение, 
провинность) — антиобщественное противоправное поведение 
индивида, воплощённое в его проступках (действиях или 
бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и 
обществу в целом. Понятием «Делинквентное поведение» 
оперируют представители криминологии, социологии, педагогики, 
психологии, социальной педагогики и других отраслей знания.
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Нормы и санкции
Все социальные нормы сопровождаются санкциями, 
защищающими от неконформности.
Конфо́рмность — свойство личности, выражающееся в склонности к 
конформи́зму (от позднелат. conformis — «подобный», «сообразный»), то есть 
изменению индивидом установок, мнений, восприятия, поведения и так далее 
в соответствии с теми, которые господствуют в данном обществе или в 
данной группе. При этом господствующая позиция не обязательно должна 
быть выражена явно или даже вообще существовать в реальности.

Санкция – любая реакция на поведение индивида или 
группы лиц.
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Законы, преступления и 
наказания

Законы – это нормы, определяемые властями в качестве 
принципов, которым должны следовать граждане.

Преступление – нарушение закона.

В доиндустриальную эпоху к тяжким преступлениям относились 
нарушение религиозных норм морали.

Наказание — применение каких-либо неприятных или 
нежелательных мер в отношении человека или животного в ответ на 
неповиновение или на неугодное или морально неправильное 
поведение. Наказание может использоваться для формирования у 
индивидуума социально приемлемой модели поведения и 
социальных поступков.



Изменения в способах наказаний
В Европе и Соединенных Штатах до начала девятнадцатого века тюремное 
заключение в качестве наказания за преступление применялось редко. 
Большинство городов имело свои тюрьмы, обычно небольшие, вмещавшие 
одновременно не более трех-четырех арестантов. Их использовали, чтобы 
«остудить» пьяниц в течение ночи, иногда обвиняемые ожидали в них суда. В 
крупных европейских городах существовали большие тюрьмы, основная часть 
преступников, находившихся в них, получила приговор и ожидала казни. Эти 
учреждения сильно отличались от тюрем, которые в больших количествах 
стали строить позднее, начиная с девятнадцатого века и до наших дней. 
Тюремная дисциплина ранее была слабой. Лишь приговоренных к казни 
бросали в подземелье, и до самого момента казни они видели только 
тюремщика. Чаще всего тюремная атмосфера по сравнению с современными 
стандартами была поразительно свободной.
Джонатон Этолл, историк преступности, приводит описание жизни Ньюгейта, 
одной из первых лондонских тюрем. В ней кипела жизнь, большую часть дня в 
помещении находились многочисленные посетители. В 1790 г. один из 
осужденных дал в тюрьме бал, и это, по-видимому, не было необычным.
В 4 часа под музыку скрипок и флейт подали чай, после этого компания 
танцевала до 8 часов. Затем был подан холодный ужин. Вечер закончился в 9 
часов, в обычный час, когда тюрьма закрывается.'>
До девятнадцатого века основными формами наказаний за преступления были 
колодки, порка, клеймение раскаленным железом или повешение. Обычно 
наказание производилось публично. Присутствовало много народа, на 
некоторые казни собирались тысячи людей. Преступник, которого собирались 
повесить, мог произнести речь, оправдывая свои действия или доказывая 
невиновность. Толпа хлопала, шикала, свистела, давая оценку речи 
осужденного.



Тюрьмы и сумасшедшие дома
Современные тюрьмы ведут свое происхождение не от темниц и подземелий былых времен, а от 
работных домов (также известных как «госпитали»). Работные дома появились в XVII веке в 
большинстве европейских стран. В период разрушения феодализма многие крестьяне не могли 
получить работу, связанную с землей, и становились бродягами. В работных домах их кормили, но 
принуждали проводить большую часть времени в учреждении на чрезвычайно тяжелых работах. В 
работные дома помещались также и другие категории людей, о которых никто не мог 
позаботиться: больные, престарелые, слабоумные и сумасшедшие.
В XVIII веке тюрьмы, сумасшедшие дома и госпитали постепенно начинают отделяться друг от 
друга. Реформаторы изменили традиционные способы наказания, рассматривая лишение 
свободы как более эффективное средство борьбы с криминальными действиями. Убийство 
начинает расцениваться как самое серьезное преступление, поскольку в контексте широких 
политических изменений расширились права человека, и убийство становится посягательством на 
эти права. Идея публичного наказания постепенно отошла в прошлое, так как предполагалось, что 
тюрьмы более успешно воздействуют на заключенных, вырабатывая у них привычку к дисциплине 
и конформность по отношению к закону. Смертную казнь перестали совершать публично. Более 
того, в течение XX века большинство западных стран отказалось от смертной казни, хотя 
некоторые штаты США являются в этом отношении исключением.
Поведение сумасшедших все чаще стали рассматривать как проявление болезни. Концепция 
душевных заболеваний появляется впервые в конце XVIII века и оконзначение для создания 
конформности в соблюдении норм. Потребность сохранить расположение друзей, семьи, коллег, 
желание избежать насмешки, стыда, отторжения часто определяют поведение людей в 
значительно большей степени, чем формальные поощрения или наказания. Окончательно 
утверждается в XIX веке. Сумасшествие переходит в ведение медицины. Поскольку 
помешательство теперь рассматривалось как заболевание (а не слабоумие или одержимость 
разума демонами, как раньше), стали считать, что с ним должен иметь дело только врач. Людей по-
прежнему могли помещать в сумасшедшие дома против их воли, но теперь для этого требовалось 
заключение врача.



Теоретические подходы к природе 
девиации

1. Биологический подход.

2. Психологический подход.

3. Социологические теории.



Биологический подход
Первые попытки объяснения преступлений и других форм девиации в основном 
носили биологический характер. Французский антрополог Брока утверждал, что в 
строении черепа и мозга преступников он видит особенности, отличающие их от 
законопослушного населения. Итальянский криминалист Чезаре Ломброзо, 
работавший в 70-х годах девятнадцатого века, пришел к заключению, что некоторые 
люди рождаются с преступными наклонностями, и они относятся к более 
примитивному человеческому типу2'. По его мнению, преступные типы могут быть 
определены по форме черепа. Он не отрицал влияния социального опыта на 
развитие криминального поведения, но его основная идея состояла в том, что 
большинство преступников биологически дегенеративно или дефективно.

Впоследствии эти идеи были полностью опровергнуты, но тезис о том, что на 
преступные наклонности влияет биологическое строение индивида, всплывал под 
разными личинами еще не раз3». Какое-то время популярной была идея объяснения 
криминального поведения как следствия влияния наследственности на 
формирование криминальных наклонностей. Ричард Дайгдейл исследовал 
фамильное дерево семьи Дюков из Соединенных Штатов, давшей 140 преступников 
на 1200 членов семьи4'. Он сравнил Дюков с потомками Джонатана Эдварса, широко 
известного проповедника в колониальной Америке. Семья Эдварсов не дала 
преступников, но зато дала президента Соединенных Штатов, а также высших 
судейских чиновников, писателей и религиозных деятелей. Сравнение кланов Дюков 
и Эдварсов должно было, по мнению автора, наглядно показать различие поведения 
семей в зависимости от их генетических склонностей5'. Однако как демонстрация 
генетической



Чезаре Ломброзо
Че́заре Ломбро́зо 6 ноября 1835, Верона, 
Австрийская империя — 19 октября 1909, 
Турин, Италия) — итальянский врач-
психиатр, родоначальник 
антропологического направления в 
криминологии и уголовном праве, 
основной мыслью которого стала идея о 
прирождённом преступнике. Главная 
заслуга в криминологии Ломброзо 
заключается в том, что он сместил акцент 
изучения с преступления как деяния на 
человека — преступника.



Криминальная антропология Ч. 
Ломброзо

Среди различных теорий, которые пытаются объяснить поступки преступников, обращает на себя внимание теория 
Чезаре Ломброзо (1836—1909). Этот итальянский ученый пытался доказать, что преступники – воры, убийцы, 
насильники – имеют особые черты внешности. Слава этого ученого вполне заслуженна — его научные выводы 
основываются на изучении 383 черепов умерших, 3839 черепов живых людей, всего им обследованы и опрошены 
26886 преступников, которые сравнивались с 25447 студентами, солдатами и другими добропорядочными 
гражданами. Причем Ломброзо изучал не только современников, но и исследовал черепа средневековых 
преступников, вскрывая их захоронения. Не каждый исследователь имеет такой научный багаж.
Чезаре Ломброзо попытался создать новую науку – криминальную антропологию. Основная идея Ломброзо 
заключается в том, что преступник есть особый природный тип, скорее больной, чем виновный (здесь сильно 
сказалось влияние ученых доказавших, что сумасшедшие — не преступники, а больные). Преступником не 
становятся, а рождаются. Это своеобразный двуногий хищник, которого подобно тигру не имеет смысла упрекать в 
кровожадности. Преступного человека необходимо выявить по ряду признаков и изолировать (либо уничтожить).
 У прирожденных преступников Ломброзо отмечает аномалии черепа. Он напоминает черепа низших доисторических 
человеческих рас. Мозг прирожденного преступника по своим извилинам также отличается от мозга нормального 
человека и приближается к строению мозга человеческого зародыша или животного. Для них характерны 
атавистические признаки: чрезмерная волосистость головы и тела, либо раннее облысение, неравномерное 
расположение зубов (иногда в два ряда), чрезмерное развитие средних резцов, косоглазие, асимметрия лица. 
Преступники имеют вообще прямой нос с горизонтальным основанием, умеренной длины, не слишком выпуклый, 
часто несколько отклоненный в сторону и довольно широкий. Преступники с рыжими волосами встречаются очень 
редко, в основном это брюнеты или шатены. У преступников морщины появляются раньше и чаще в 2—5 раз, чем у 
нормальных людей, с преобладанием скуловой морщины (расположенной посреди щеки), которую ученый называет 
морщиной порока. Руки у них чрезмерно длинны — длина распростертых рук у большинства прирожденных 
преступников превышает рост.
 Подобно дикарям прирожденные преступники любят татуировать свое тело. С дикарями их роднит и пониженная 
чувствительность, пренебрежение к боли и собственному здоровью (в 15% случаев у них практически отсутствует 
болевая чувствительность). Притупленность болевой чувствительности (аналгезия) представляет самую 
значительную аномалию врожденного преступника. Лица, обладающие нечувствительностью к ранениям, считают 
себя привилегированными и презирают нежных и чувствительных. Этим грубым людям доставляет удовольствие 
беспрестанно мучить других, которых они считают существами низшими. Отсюда их равнодушие к чужой и 
собственной жизни, повышенная жестокость, чрезмерное насилие. У них притуплено нравственное чувство 
(Ломброзо даже разрабатывает новое научное понятие — нравственное помешательство). В то же время для них 
характерны чрезвычайная возбудимость, вспыльчивость и раздражимость.



Ломброзиапская типология 
преступников 

Исследователь не ограничивается выявлением общих черт преступного человека. Он создает 
типологию — каждому виду преступника соответствуют лишь для него характерные черты.
 
Убийцы. В типе убийц ясно видны анатомические особенности преступника, в частности, 
весьма резкая лобная пазуха, очень объемистые скулы, громадные глазные орбиты, 
выдающийся вперед четырехугольный подбородок. У этих наиболее опасных преступников 
преобладает кривизна головы, ширина головы больше, чем ее высота, лицо узкое (задняя 
полуокружность головы более развита, чем передняя), чаще всего волосы у них черные, 
курчавые, борода редкая, часто бывает зоб и короткие кисти рук. К характерным чертам убийц 
относятся также холодный и неподвижный (стеклянный) взгляд, налитые кровью глаза, загнутый 
книзу (орлиный) нос, чрезмерно большие или, напротив, слишком маленькие мочки ушей, тонкие 
губы, резко выделяющиеся клыки.
 
Воры. У воров головы удлиненные, черные волосы и редкая борода, умственное развитие 
выше, чем у других преступников, за исключением мошенников. Воры, преиму^ щественно, 
имеют нос прямой, часто вогнутый, вздернутый у основания, короткий, широкий, сплющенный и 
во многих случаях отклоненный в сторону. Глаза и руки подвижные (вор избегает встречаться с 
собеседником прямым взглядом — бегающие глаза).

Насильник. У изнасилователей глаза навыкате, лицо нежное, губы и ресницы огромные, носы 
сплющенные, умеренных размеров, отклоненные в сторону, большинство из них сухопарые и 
рахитические блондины.
 
Мошенники. Мошенники нередко обладают добродушной внешностью, их лицо бледное, глаза 
маленькие, суровые, нос кривой, голова лысая. Ломброзо удалось выявить и особенности 
почерка различных типов преступников. Почерк убийц, разбойников и грабителей отличается 
удлиненными буквами, криволинейностью и определенностью черт в окончаниях букв. Для 
почерка воров характерны буквы расширенные, без острых очертаний и криволинейных 
окончаний.





Биологическая теория Вильяма
 А. Шелдона (1940)

Идея о связи между биологическими факторами и склонностью к 
преступлению вновь воскресла в работах Вильяма А. Шелдона в 1940-х 
годах. Шелдон выделил три физических типа человека; по его мнению, один 
из них прямо связан со склонностью к правонарушениям. Мускулистый, 
активный тип (мезоморф), по предположению Шелдона, с большей 
вероятностью может стать преступником, чем человек субтильного 
телосложения (экшоморф) или более полной комплекции (эндоморф). 
Последующие исследования, предпринятые другими учеными, дали 
примерно такие же результаты. Несмотря на то, что подобные взгляды до 
сих пор имеют защитников, подобные исследования вызвали широкую 
критику. Если даже допустить, что существует общая связь между 
физическим строением человека и склонностью к правонарушениям, это не 
проясняет вопрос о влиянии наследственности. Люди мускулистого 
телосложения, которых Шелдон связывает с преступлениями, могут быть 
вовлечены в действия банд, поскольку там предоставляется возможность 
для демонстрации своей силы. Более того, до недавнего времени все 
исследования в этой области были ограничены изучением преступников в 
детских колониях. Если здесь и есть какая-то связь с телосложением, то, 
может быть, лишь потому, что крепких, атлетически сложенных 
преступников скорее помещают за решетку, чем слабых и тощих.



Идея о связи между биологическими факторами и склонностью к 
преступлению вновь воскресла в работах Вильяма А. Шелдона в 1940-х 
годах. Шелдон выделил три физических типа человека; по его мнению, один 
из них прямо связан со склонностью к правонарушениям. Мускулистый, 
активный тип (мезоморф), по предположению Шелдона, с большей 
вероятностью может стать преступником, чем человек субтильного 
телосложения (экшоморф) или более полной комплекции (эндоморф). 
Последующие исследования, предпринятые другими учеными, дали 
примерно такие же результаты. Несмотря на то, что подобные взгляды до сих 
пор имеют защитников, подобные исследования вызвали широкую критику. 
Если даже допустить, что существует общая связь между физическим 
строением человека и склонностью к правонарушениям, это не проясняет 
вопрос о влиянии наследственности. Люди мускулистого телосложения, 
которых Шелдон связывает с преступлениями, могут быть вовлечены в 
действия банд, поскольку там предоставляется возможность для 
демонстрации своей силы. Более того, до недавнего времени все 
исследования в этой области были ограничены изучением преступников в 
детских колониях. Если здесь и есть какая-то связь с телосложением, то, 
может быть, лишь потому, что крепких, атлетически сложенных преступников 
скорее помещают за решетку, чем слабых и тощих.



Генетическая теория
Позднее делались попытки связать криминальные 
наклонности с определенным набором хромосом в 
генетическом коде'. Выдвигались предположения, что среди 
преступников, особенно виновных в тяжких преступлениях, 
непропорционально высока доля людей с добавочной Y-
хромосомой. В ряде исследований, проведенных в тюрьмах 
усиленного режима, получен результат, показывающий, что 
такое отклонение имел один из сотни заключенных, в 
сравнении с одним человеком на тысячу для обычного 
населения. Однако последующие исследования в этом 
направлении оказались противоречивыми. Вскоре у 
исследователей появилась догадка, что несостоятельность 
изысканий объясняется малым размером выборок. 
Исследования на более крупных массивах населения 
показали, что мужчины с набором XXY не более склонны к 
совершению насильственных актов, чем с XY).



Психологический подход

Зигмунд Фрейд
(1856-1939)

Зигмунд Фрейд (1856-1939) — австрийский 
врач-психиатр и психолог, основатель 
психоанализа. С 1938 в Великобритании.
Зигмунд Фрейд развил теорию 
психосексуального развития индивида, в 
формировании характера и его патологии 
главную роль отводил переживаниям раннего 
детства. От разработанного совместно с Й. 
Брейером «катартического» метода 
(отреагирование с помощью гипноза забытых 
психических травм) перешел к методу 
свободных ассоциаций как основе 
психоаналитической терапии. Принципы 
психоанализа распространил на различные 
области человеческой культуры — 
мифологию, фольклор, художественное 
творчество, религию и т. д.
Основные труды Зигмунда Фрейда: 
«Толкование сновидений» (1900), 
«Психопатология обыденной жизни» (1904), 
«Лекции по введению в психоанализ» (1910), 
«Тотем и табу» (1913), «Я и Оно» (1923).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Структура психики по З. 
Фрейду



Как психоаналитическая теория 
объясняет развитие личности?

Фрейд считал, что ядро личности оказывается 
сформированным не позднее 6 лет, и это формирование 
осуществляется через несколько психосексуальных стадий:

1. Оральную

2. Анальную

3. Фаллическую

4. Генитальную













З.Фрейд и криминалиска
Опирались на идеи З.Фрейда, предполагая, что у небольшой части людей 
развивается «аморальная», или психопатическая личность. Согласно Фрейду, 
большинство наших моральных качеств происходят из самоограничений, 
которым мы обучаемся в раннем детстве в течение Эдиповой фазы развития 
(рассматриваемой в главе 3). Вследствие особого характера взаимоотношений с 
родителями у некоторых детей не вырабатываются подобные самоограничения, 
и, соответственно, отсутствует основное чувство моральности. Психопатов 
можно описать как замкнутых на себе людей, находящих удовольствие в 
насилии как таковом.

Индивиды, имеющие психопатические черты, совершают иногда тяжкие 
преступления, но с самим понятием психопатии есть крупные проблемы. Нет 
полной ясности с тем, действительно ли такие черты неизбежно являются 
криминальными. Почти все исследования индивидов с психопатическими 
свойствами были проведены среди осужденных, поэтому такие свойства 
неизбежно должны выглядеть негативно. Если мы опишем те же самые черты 
характера с положительной стороны, то получим совершенно иной тип личности, 
и не будет оснований утверждать, что люди такого типа имеют врожденную 
склонность к преступлениям. Если бы для исследовательских целей нам 
понадобились не сидящие в тюрьме психопатические личности, мы могли бы 
опубликовать следующее объявление:



Исследователи желают вступить в контакт с людьми беззаботными, любящими 
приключения, живущими яркой, импульсивной жизнью. Если вы относитесь к людям, 
всегда готовым рисковать, позвоните по телефону 337-ХХХХ в любое время.
Люди такого типа могут быть героями, путешественниками, карточными игроками, 
просто теми, кто устал от рутины повседневной жизни. Они, возможно, готовы к 
криминальным авантюрам, однако почти наверное будут искать испытание своим 
силам в социально приемлемых действиях.
Психологические теории преступления, выводимые из учения Фрейда или других 
психологических концепций, в лучшем случае могут объяснить лишь некоторые 
аспекты преступлений. Хотя незначительное меньшинство преступников может 
иметь личностные характеристики, отличные от остального населения, чрезвычайно 
маловероятно, что такие характеристики присущи почти всем. Существует много 
различных видов преступлений, и допущение, что те, кто их совершает, имеют 
специфические сходные психологические характеристики, кажется 
неправдоподобным.
Даже если мы ограничимся одной категорией преступлений, например, тяжкими 
преступлениями, то обнаружится множество различных обстоятельств. Некоторые 
такие преступления совершаются индивидами, другие — организованными 
группами. Вряд ли психологический склад преступника-«одиночки» такой же, как у 
членов крепко спаянной банды. Даже если психологические различия можно было 
бы связать с разными формами преступности, то и тогда трудно объяснить, каким 
образом такая связь может возникать. Может быть и так, что на первом месте 
находится не склонность к криминальному поведению, а участие в группе, для 
которой криминальные действия являются нормой и которая воздействует на 
установки и мировоззрение индивида.

СКЛОННЫ ЛИ ВЫ К 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ?



Эмиль Дюркгейм
Ввел понятие «аномия». 
Аномия – это переходное 
состояние общества от 
традиционного к 
современному, в котором 
старые нормы уже не 
действуют, а новые еще 
не созданы.

Эмиль Дюркгейм
(1858 – 1917)



Дифференцированная 
ассоциация

Эдвин X. Сазерленд (принадлежащий к «чикагской школе» 
американской социологии, названной так из-за ее связи с 
университетом Чикаго) связывал преступление с тем, что он 
назвал дифференцированной ассоциацией). Идея 
дифференцированной ассоциации очень проста. В обществе, 
содержащем множество субкультур, некоторые 
социальные сообщества поощряют противозаконные 
действия, а другие — нет. Индивид становится 
правонарушителем или преступником, объединяя себя с 
теми людьми, которые являются носителями 
криминальных норм. Согласно Сазерленду, криминальное 
поведение усваивается преимущественно в первичных 
группах — в частности, в группах сверстников. Эта теория 
совершенно отлична от точки зрения, что преступники и все 
остальные различаются своими психологическими 
особенностями. Она полагает криминальные виды 
деятельности усвоенными так же, как усваиваются и 
законопослушные, причем направлены они на одни и те же 
потребности и ценности. Воры стараются «делать деньги», как 
и люди, занятые обычной деятельностью, но избирают для 
этого противозаконные средства".



Ро́берт Ки́нг Ме́ртон 

Ро́берт Ки́нг Ме́ртон (англ. Robert 
King Merton; 4 июля 1910, 
Филадельфия — 23 февраля 
2003, Нью-Йорк) — один из 
самых известных американских 
социологов двадцатого века. 
Большую часть своей карьеры 
преподавал в Колумбийском 
университете, где достиг звания 
профессора университета.



Альберт Коэн
Альбер Коэн (1895 - 1981) 
— поэт, писатель и 
драматург из 
швейцарской Романдии. 
Выдвигался на 
Нобелевскую премию по 
литературе.

Коэн выделил в крупнейших городах Америки 
районы, где преступность стала образом жизни. 
По его мнению, члены группировок крадут не 
ради материальной выгоды, а по тем же самым 
причинам, по которым занимаются драками и 
вандализмом, — они демонстрируют неприятие 
«респектабельного» общества. Осознавая свою 
обделенность в существующем социальном 
порядке, группировки создают собственные, 
оппозиционные ценности.

Альберт 
Коэн



Кловарда—Элина и Коэна 
В исследованиях Кловарда — Элина и Коэна подчеркивается связь 
между конформностью и отклонением: отсутствие возможности для 
успеха в смысле, принятом доминирующим обществом, является 
основным дифференцирующим фактором между теми, кто вовлечен в 
преступные действия, и теми, кто не вовлечен. Тем не менее, мнение о 
том, что люди из более бедных слоев имеют тот же уровень 
потребности в «успехе», что и люди из более благоприятной среды, не 
является достаточно обоснованным. Наоборот, большинство из них 
соотносят свои устремления с тем, что имеют в реальности. Ошибочно 
также думать, что несоответствие стремлений и возможностей 
свойственно только непривилегированным слоям населения. Можно 
предположить, что существует давление в сторону криминальной 
деятельности — и, возможно, некоторых других типов отклонений, 
предложенных Мертоном, — там, где существует большой разрыв 
между стремлениями и возможностями. О таком разрыве можно 
говорить, например, в так называемых преступлениях «белых 
воротничков»: растратах, мошенничествах и уклонении от уплаты 
налогов.



Теория стигматизации
Одним из важнейших подходов для понимания того, как 
происходят преступления, является теория стигматизации 
(т. е. наклеивания ярлыков, клеймения) — хотя этот термин 
сам по себе обозначает группу связанных между собой идей, 
а не единый подход. Сторонники теории стигматизации 
интерпретируют отклонение не как некий набор 
характеристик индивида или группы, а как процесс 
взаимодействия между людьми с отклонениями и людьми 
без отклонений. Согласно этой точке зрения, чтобы понять 
природу отклонения, нужно понять прежде всего, почему на 
некоторых людей навешивают ярлык отклоняющихся. Те, кто 
представляет силы закона и порядка, либо те, кто может 
навязывать свои моральные установки другим, и выступают 
основным источником ярлыков. Ярлыки применяются, чтобы 
сформировать категории отклонения, и, таким образом, 
выражают структуру власти в обществе. 



Теория стигматизации
Девиантное 
действие 
совершается

Поступок 
остается 
незамеченным

Индивид 
виновен в 
совершении 
неправильно
го поступка
Корректный 
ярлык

Индивид 
игнорирует ярлык 

(первичная 
девиация)

Индивид 
принимает ярлык 

(вторичная 
девиация)

Девиантное 
действие не 
совершается

Поступок 
индивида 
считается 
правильным

Индивид 
виновен в 
совершении 
неправильного 
поступка

Если ярлык 
эффективно 
применен

Преступник, 
девиант, 
делинквент

Конформное, но 
не девиантное 
поведение





Система координат 
отклоняющегося поведения



Континуум форм взаимодействия 
индивида и общества Р. Кевена

Поведение, которое полностью одобряется и вознаграждается обществом, попадает в зоны C, 
D, E. Им соответствуют сознательные, или законопослушные, граждане, так называемые 
типичные американцы. Формальные стандарты, доминирующие в этой зоне – это социальные 
нормы. Поведение в зоне D, находящейся в середине континуума называется конформным. Оно 
вполне регулируется и управляется соответствующими социальными институтами, которые 
задают официальные нормы и официальные средства контроля.
Те люди, чье поведение попадает в зону B – «недокомформисты». Они вечно спорят, 
конфликтуют и враждуют с родителями, учителями и полицией. Однако общество не пытается 
их изолировать и всячески старается исправить их неправильный образ жизни. Те, кто попадает 
в группу F, являются «сверхконформистами». Молодежь из этой зоны расположена вдоль 
наружной границы приемлемого поведения и рискует быть исключенной из нормальной 
социальной деятельности. Им свойственно заниматься самокопанием и критикой. Взрослые 
пытаются убедить их быть более непринужденными, веселыми и непосредственными. Людей, 
чье поведение находится в зоне B или F можно квалифицировать как маргинальных индивидов. 
Окружающие люди либо с удовольствием принимают их в свой круг, либо отталкивают.
Самые экстремальные зоны – A и G – это больше, чем просто отклонение от принятых норм. 
Это область отчужденного и противостоящего поведения. Молодежи с таким поведением не так 
много, она всегда в меньшинстве, но она образует контркультуру со своими ценностями, 
иерархией отношений, методами контроля, механизмами распределения ролей. Мальчиков из 
зоны G обзывают «очкариками», «любимчиками учителей», «рохлями» и т.п. Мальчиков из зоны 
А называют иначе: «трудновоспитуемые», «хулиганы» и т.п.
Таким образом, в зависимости от того, позитивным или негативным является отклонение, все 
формы девиации можно расположить вдоль некоторого континуума. На одном его полюсе 
разместится категория лиц, проявляющих максимально осуждаемое поведение: 
революционеры, террористы, непатриоты, политические эмигранты, предатели, атеисты, 
преступники, вандалы, циники, бродяги. На другом – категория с максимально одобряемыми 
отклонениями от нормы: национальные герои, выдающиеся артисты, спортсмены, ученые, 
писатели, художники и политические лидеры, миссионеры, передовики труда. По результатам 
статистических подсчетов в нормально развивающихся обществах и в обычных условиях на 
каждую из этих категорий пришлось бы примерно по 10 – 15% общей численности населения, и 
порядка 70% пришлось бы на «твердых середняков».





Теория власти и контроля Дж. 
Хегана



Спасибо за внимание!


