
Виды и формы социального поведения 
 

Понятие социального поведения 
Социальное поведение — это совокупность человеческих поведенческих процессов, 

связанных с удовлетворением физических и социальных потребностей и возникающих как 

реакция на окружающую социальную среду. Субъектом социального поведения является 

отдельный индивид или целая группа. 

 

В социологию данное понятие пришло из психологии. Его содержание несколько 

отличается от содержания таких философских понятий как «деятельность» и «действие». 

Под действием подразумевается целенаправленный и рационально обоснованный 

поступок, в то время как поведение является реакцией индивида на изменения среды или 

внутренние изменения. 

 

Если обратиться к собственно социологическому аспекту рассматриваемого понятия, то 

следует заметить, что поведение индивида обусловлено, в первую очередь, социализацией. 

Поведенческие различия зависят от качеств, которые были приобретены в ходе этого 

процесса. Также на социальное поведение индивидов определяется ролевой структурой 

общества. 

 

С понятием социального поведения связно такое важное понятие, как «социальная норма 

поведения». 

 

Социальная норма поведения — это такое поведение, в полной мере соответствующее 

статусным ожиданиям. 

 

Таким образом, общество может с довольно высокой вероятностью предсказывать действия 

члена этого общества, а сам он имеет возможность соотносить свое поведение с принятыми 

образцами, правилами, моделями и идеалами. 

 

Р. Линтон назвал социальной ролью поведение, которое соответствует всем статусным 

ожиданиям. Такая позиция близка к фунционалистскому направлению. Главным фактором, 

обусловливающим социальное поведение, здесь названа социальная структура. 

Р. Мертоном было введено понятие «ролевого комплекса», обозначающее совокупность 

ролевых ожиданий, обусловленных данным статусом. Связанной с ним является категория 

«ролевого конфликта» – конфликта, вызванного противоречиями между ролями или 

элементами ролей одного или нескольких индивидов. 

 

Функционалистский подход был подвергнут критике со стороны представителей 

социального бихевиоризма. По их мнению, в ролевой интерпретации поведения 

упускаются из виду немаловажные психологические факторы. Бихевиористы считали, что 

изучение поведенческих процессов необходимо строить на базе современных достижений 

в области психологии. С их точки зрения, функционалистская парадигма была актуальна во 

времена Дюркгейма, но впоследствии, когда уровень развития психологии как науки, был 



незначителен. Впоследствии же, когда она достигла определенных успехов, такой подход 

себя изжил. 

 

Формы социального поведения 
Через социальное поведение его субъекты (индивиды и группы) проявляют свои установки 

и предпочтения, способности и возможности. 

 

Существуют две основные формы социального поведения: 

• Естественное; 

• Ритуальное. 

 

«Естественное» поведение направлено на достижение индивидуальных целей. Это 

эгоцентричное, индивидуально-значимое поведение. Оно носит природный характер. В 

чистом виде естественное поведение не соответствует общественным нормам, поэтому оно 

базируется на ряде социальных конвенций и уступок. 

 

Что касается второй формы поведения, то следует заметить, что ритуал является 

неотъемлемой частью социальной жизни. Люди практически не замечают, что живут в поле 

ритуальных взаимодействий. Благодаря различным ритуалам обеспечивается стабильность 

и устойчивость социальных структур. 

 

Ритуальный характер поведения имеет для общества серьезное значение, однако в ряде 

случаев естественное поведение для индивида может оказаться боее выгодным. По этой 

причине, общество старается преобразовать формы естественного поведения в формы 

ритуального. 

 

Виды социального поведения 
Существует также множество других оснований для классификации видов социального 

поведения. Можно выделить следующие: 

• По субъекту социального поведения: общественное, массовое, классовое, 

групповое; 

• По системе отношений: производственное поведение, экономическое 

(потребительское, распределительное и т.д.), социально-политическое 

(политическая активность, электоральное и др.), правовое поведение 

(законопослушное, девиантное, делинквентное), нравственное (моральное, 

аморальное, безнравственное), религиозное; 

• По признаку активности — пассивности личности: пассивное, активное, 

конформное. 

• По времени осуществления: импульсивное, вариабельное, длительно 

осуществляемое. 

 

Под массовым поведением подразумеваются это спонтанные и непродолжительные 

действия относительно большого количества людей, находящихся в неопределенной 

ситуации. Можно, в свою очередь, выделить несколько основных форм массового 

поведения: толпа, паника, бунт, сплетни, массовая истерия. 



 

Важной проблемой является феномен девиантного (отклоняющегося) поведения, поэтому 

есть смысл остановиться на нем особо. Основанием отклонений являются особенности 

взаимосвязи индивида и среды, индивидов меду собой. 

 

К основным формам девиантного поведения обычно относят правонарушения (в том числе, 

преступления), наркоманию, пьянство, проституцию, самоубийство. Если говорить более 

широко, то оно может проявляться в самых разных действиях и поступках, не 

соответствующих существующим в данном обществе нормам. 

 

В социологии термин «девиантность» применяется в широком и узком значениях. В 

широком смысле это любое несоблюдение общественных правил и норм, начиная с мелких, 

несущественных проступков. В более узком значении девиантностью называются только 

незначительные нарушения каких-либо правил, не попадающие под уголовные статьи. 

 

Можно выделить несколько разновидностей отклоняющегося поведения: 

• Культурные отклонения, т.е. отклонение некоей социальной группы от норм 

культуры; 

• Индивидуальные и групповые. Первые присущи отельному человеку, который 

отвергает определенные общественные нормы. Групповые отклонения становятся в 

том случае, когда от социальных норм уклоняется; 

• Первичные и вторичные. Первичные являются незначительным нарушением норм 

совершаются и совершаются, как правило, в первый раз или необдуманно. В случае 

со вторичными отклонениями нарушения более весомы; 

• Культурно одобряемые отклонения. К отклонениям данного типа можно отнести, к 

примеру, проявление незаурядных способностей в какой-либо сфере деятельности. 

Для такого случая существует термин «положительная девиация». 


