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Аннотация.  Объектом рассмотрения настоящей статьи является феномен аномии, а пред-
метом – риски аномических проявлений. Автором рассматривается социальная природа эконо-
мической, социальной и ценностной аномии, вскрываются факторы, ведущие к формированию 
пространства депривации, прослеживаются риски аномии различного социального содержания 
и  влияния. Особое внимание уделено исследованию взаимосвязанности и взаимообусловленности 
различных типов аномии, их зависимости от условий социальной практики как на индивиду-
альном, так и  на групповом уровне. Обосновывается вывод о необходимости междисциплинар-
ных исследований проблемы аномии Основными методами анализа природы социальной аномии 
и вызываемых ею рисков явились конкретно-исторический, диалектический, системный подходы, 
принципы объективности и целостности Научная новизна состоит в утверждении тезиса об ис-
ключительной роли социальных факторов в возникновении аномии. Проблематика рассматрива-
емых вопросов позволяет прийти к выводам следующего свойства: 1) обосновывается положение 
о рискогенном содержании и последствиях социальной аномии; 2) особую актуальность приобре-
тает изучение рисков аномии в современных обществах, социальные процессы в которых способ-
ствуют ее воспроизводству.
Ключевые слова: аномия, социальная аномия, ценностная аномия, аномические проявления, де-
привация, относительная депривация, отчуждение, маргинализация, эскапизм, социальная 
стратификация

Review. The object of this article is the phenomenon of anomie, and the subject of this article is the risks of 
anomic manifestations. The author reviews the social nature of economic, social and value anomie, as well as 
reveals the factors that lead to the formation of the space of deprivation and the risks of anomie of diverse social 
content and influence. A special attention is given to the research of interdependence and interconditionality of 
various types of anomie, their subordination to the conditions of social practice on both, the individual and the 
group levels. The author substantiates the conclusion on the need for interdisciplinary study of the problem of 
anomie. The scientific novelty of this work consists in confirmation of the thesis about the exclusive role of social 
factors as the cause for appearance of anomie. The problematics of the analyzed issues allows us to make the 
following conclusions: 1) the position about riskogenic content and the consequences of social anomie is being 
substantiated; 2) the study of the risks of anomie within modern communities and social processes that affect 
its functioning is gaining relevance.
Keywords: relative deprivation, deprivation, anomic manifestations, value anomie, social anomie, anomie, 
alienation, marginalization, escapism, social stratification
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проблематика аномии одна из наиболее 
востребованных и обсуждаемых совре-
менным научным знанием, в том числе 

социально-философским и социологическим. 
Серьезные сдвиги самого различного характера 
и воздействия, которые наблюдаются  в  струк-
туре современных обществ, требуют всесто-
роннего изучения феномена аномии, причин 
ее возникновения и социальных последствий. 

Необходимость исследования аномии вызвана 
в  первую очередь реальностью угроз, происте-
кающих на ее почве, для индивидуального и кол-
лективного бытия, для обеспечения безопасного 
существования государства и населяющих его 
народов. С усложнением форм социальной ор-
ганизации, социальных связей и отношений, ха-
рактер которых отличается противоречивостью 
и неоднозначностью развития, пространство 
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аномии имеет тенденцию к расширению, объ-
емля собой все сферы общественной жизни. Так 
аномия становится одним из факторов, проду-
цирующим саму себя, тем угрожая состояниям 
устойчивости и социальной целостности. По-
скольку аномия представляется нам как важней-
ший фактор риска, угрожающий национальным 
интересам, понимаемым предельно широко, 
создание условий, способствующих ее преодо-
лению, есть предпосылка «снятия» негативных 
явлений, с нею сопряженных.    

Возникновение термина «аномия» связы-
вают с именем Платона, а в качестве социологи-
ческого понятия – с творчеством Э. Дюркгейма, 
который ввел его в научный оборот, понимая 
под ним соcтояние социальной дезорганизации. 
Процессы становления буржуазных обществен-
ных отношений, приведшие к  трансформаци-
ям социально-экономического, политического, 
культурно-ценностного и  мировоззренческого 
свойства, изменили жизненный уклад архаич-
ных обществ, наполнили иным смыслом, соот-
ветствующим времени и его императивам, поня-
тия свободы, труда, ответственности. На смену 
заскорузлости, вызванной господством вековой 
традиции, ограничивавшей пределы и возмож-
ности социального развития, пришло время 
капиталистического предпринимательства, ко-
торое восстало против господства предписан-
ных норм и правил, «против «иррациональных 
ограничений» и «мертвой руки традиции», 
которая прочно удерживала человеческую ини-
циативу», «против толстого слоя освященных 
веками взаимных уз и обязательств», руковод-
ствуясь в своей борьбе соображениями «выгоды 
и издержек и другими предписаниями экономи-
ческого разума»[1, с. 28].

В ситуации перехода от традиционного об-
щества к модернизирующемуся, каковым явился 
капитализм, нарушается установленный порядок, 
дисфункциональность приобретает всеобъем-
лющие черты, а свойственные архаичному обще-
ству стабильность и гомеостатичность уступают 
место хаотическим состояниям. В результате 
этих процессов дезинтеграция одерживает верх 
над интеграцией. На смену традициям коллекти-
визма и чувствам солидарности, свойственным 
традиционному обществу, пришли отношения, 

основанные на идеологии и психологии индиви-
дуализма, следствием чего стала утрата индиви-
дом смысложизненных ориентиров. Возникает 
конфликт интересов между набирающими силу 
классами и «старой» структурой, который в пе-
реходный период достигает своей кульминации, 
выражением чего становится аномия.

Ценности нравственного порядка, коллек-
тивистское мировоззрение, которые продол-
жали господствовать в моральном сознании 
общества, не соответствовали духу и скорости 
экономических преобразований, требовавших 
индивидуальности и индивидуализации, расши-
рения рамок свободы, преодоления изолирован-
ности бытия, жесткости социальных иерархий. 
И это не могло не вести к проявлениям аномии. 
Целостность личности, которая поддержива-
лась коллективным сознанием, нерасщепленным 
и  достаточно устойчивым, оказалась изнутри 
подорванной. Характерная для архачного обще-
ства привязанность к клану, гильдии, сословию, 
с одной стороны, содействовала замкнутости 
существования, которая, при всех издержках, 
обеспечивала стабильность и целесообразность 
апробировавших себя форм жизнеустройства. 
Но с другой – жесткая организация жизненного 
процесса сковывала развитие, тем предопреде-
лив необходимость перемен. 

Аномия как социальное явление является 
спутницей всякого общества и вызывается мно-
жеством причин самого разного характера, но 
в первую очередь ослаблением и даже разруше-
нием базовых культурных и этических норм, ре-
гулирующих основы человеческой деятельности. 
В условиях «безнормности», отсутствия или 
снижения нравственных императивов возника-
ют угрозы для индивидуального и коллектив-
ного существования, на что обратил внимание 
в работе «О разделении общественного труда» 
Э. Дюркгейм, рассматривая специфику перехода 
традиционного общества к индустриальному, 
а в терминологии французского исследователя – 
от механической солидарности к органической. 
Следствием неполноты этого перехода, по мне-
нию ученого, стали утрата коллективных форм 
жизнеустройства, разрушение традиционных – 
религиозных и нравственных – ценностей, транс-
формация патриархально-общинного укла- 
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да и  мировоззрения, расшатывание основ века-
ми закрепленного социального порядка. 

Согласно Э. Дюркгейму, в коммерческом 
и  индустриальном обществе, в котором инсти-
тут частной собственности получил особое раз-
витие, создаются условия для расширения про-
странства аномии, которая пронизывает собой 
все сегменты общества. Развитие капитализма 
сопровождалось установлением и использова-
нием рационализированных, формализован-
ных практик, которые, потеснив неформальные 
способы организации жизни, способствовали 
успешной регуляции всего спектра социальных 
отношений. На смену архаичной норматив-
ной системе приходит новая, соответствующая 
сложности экономического и политического 
развития, результатом чего становится конфликт 
между еще не утвердившими себя институци-
онализированными формами социальных вза-
имодействий и прежними, уже не достаточно 
эффективными с точки зрения регуляции. За-
крытое общество сменилось открытым, и это, 
с одной стороны, позволило индивидам и груп-
пам индивидов более свободно перемещаться по 
социальной лестнице, получить более широкие  
возможности для самореализации. Преодоление 
границ прежнего, закрытого, бытия позволило 
минимизировать проявления аномии, с ним свя-
занные, но, с другой стороны, создало условия 
для ее воспроизводства. 

Э. Дюркгейм обратил внимание на хаотич-
ность общественных процессов, свойственную 
переходным периодам, на неопределенность 
социальных состояний и ожиданий, сложность 
фактора предсказуемости будущих сценариев 
развития, слабость механизмов эффективного 
управления, и в этом заключается классическое 
наследие его идей. В таких условиях проявления 
аномического характера предопределены: мно-
жатся риски социальной дезорганизации, де-
привации и социального отчуждения, которые 
могут выступать в самых различных формах, 
в том числе и в форме самоубийства, анализ ко-
торого был блестяще осуществлен Э. Дюркгей-
мом. Вскрывая причины этого явления, распро-
страненность которого приходится на периоды 
глубоких социальных преобразований и потря-
сений –  подтверждением чего является и совре-

менная практика, –  ученый приходит к выводу 
о зависимости самоубийства от социального 
контекста – экономического, политического, ре-
лигиозного. Рассматривая самоубийство (эгоис-
тическое, альтруистическое, аномическое) в ка-
честве социального факта, исследователь видит 
его причину в разрушении социальных связей, 
ослаблении механизмов, способствующих соци-
альной интеграции, следствием чего становится 
негативное воздействие социальной среды на 
сознание и поведение индивидов. Тип самоу-
бийства, согласно исследователю, зависит от ха-
рактера связи индивида и общества. В ситуации 
ослабления отношений солидарности, интегри-
рованности и единства с социумом происходит 
эгоистическое самоубийство. Чрезмерностъ же 
давления, ограничения свободы создают почву 
для альтруистического самоубийства. Что ка-
сается аномического самоубийства, то оно яв-
ляется следствием «безнормности», слабости 
регулирующих норм, что может вести к выбору 
девиантных форм поведения в качестве норма-
тивных. Но при всех отличиях, существующих 
между различными видами самоубийства, им 
присущи такие общие характеристики, как со-
циальная апатия, социальная безысходность, со-
циальное одиночество, затрудняющие процессы 
адаптации к изменившимся условиям жизни, ре-
зультатом чего становится суицид.           

Не избежали аномических проявлений и об-
щества эпохи постиндустриализма. Скорость, 
с которой разворачиваются современные соци-
альные процессы, а также их противоречивое 
содержание создают  условия для воспроизвод-
ства социальной аномии. Среди причин первого 
порядка следует выделить факторы, имеющие 
отношение к сфере экономики, на что обратил 
внимание Э. Дюркгейм, который рассматривал 
аномию в контексте противоречивых процес-
сов, связанных с разделением труда, и это прида-
ет его размышлениям современные черты. Про-
исходящие  в сфере экономики противоречивые 
процессы демонстрируют неравномерность ее 
развития как внутри самих государств, где об-
наруживаются полюса богатства и бедности, 
и  эта пропасть имеет тенденцию к увеличению 
в большинстве из них, так и между ними. Эконо-
мическая нестабильности, невысокие уровень и 
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качество жизни основной части населения, рас-
ширение пространства экономической страти-
фикации, недостаточность материальных и  фи-
нансовых средств для обеспечения более или 
менее приемлемого образа жизни, невозмож-
ность удовлетворения растущих потребностей, 
в изобилии предлагаемых обществом потребле-
ния, и многое  другое благоприятствуют разви-
тию аномии, проявляющейся в самых различных 
формах – от собственно экономической до про-
фессиональной и моральной. 

Особенно остро общество реагирует на 
проявления экономической депривации, суть 
которой состоит в первую очередь в несправед-
ливом распределении материальных ресурсов, 
что ограничивает уровень потребностей опре-
деленных групп населения, с одной стороны. 
С другой – это недостаточное потребление или 
вынужденный отказ от необходимых для раз-
вития индивида материальных потребностей и 
необходимого набора социальных услуг. В ситу-
ации лишения – реального или мнимого, форми-
руемого под влиянием как объективных условий, 
так и субъективных ощущений (так называемая 
относительная депривация), конфликта между 
социальной реальностью и социальными экс-
пектациями (между тем, что индивиды желают, 
и тем, что они имеют), возникают состояния, 
близкие к аномическим. 

Экономическая депривация, а значит, и ано-
мия проявляются в различных формах бедности 
и  социального неблагополучия. И этому спо-
собствуют не только низкий уровень матери-
ального достатка, на что болезненно реагирует 
индивид, но и невостребованность на рынке 
труда знаний и квалификационных умений,  не-
возможность реализации в полной мере своих 
дарований и потенций, иными словами, неудов-
летворенность в реализации базовых потребно-
стей, таких как потребность в самовыражении 
и самоидентификации. Формируются чувства 
социальной ненужности, ущемленности, бро-
шенности, следствием чего становятся процес-
сы «затрудненной» социализации, ослабление 
социабельности, возникновение таких «альтер-
нативных» социальных явлений, как социальное 
изгойство, эскапизм в различных формах своего 
выражения. Д. Г. Литинская, рассуждая на тему 

эскапизма, отмечает, он «рассматривается глав-
ным образом как инструментальная стратегия 
социального поведения, которая служит «бег-
ству от…» повседневных практик контроля, 
отчужденности, анонимности жизни, присущих 
современному обществу, и является, в конечном 
счете, формой адаптации индивида к социуму, 
даже если ее результатом окажется его частич-
ная социальная дезаптация»[2, с. 308].

Социальная аномия возникает как резуль-
тат социальной, а точнее, «множественной» 
депривации. Значительную роль в расширении 
пространства аномии играют процессы углубля-
ющейся социальной дифференциации, формой 
выражения которой является неравенство, при 
котором индивиды и группы индивидов нахо-
дятся на различных ступенях социальной иерар-
хии, а социальная пропасть, отделяющая их, все 
более углубляется, становясь символом социаль-
ного неблагополучия. Это и неравный доступ 
к основным жизненным благам, и неравные шан-
сы в возможности самореализации, и неспра-
ведливое вознаграждение и т. д. С углублением 
неравенства масштабы и объем среднего слоя 
сокращаются, а доля бедного населения в соци-
альной структуре большинства современных го-
сударств увеличивается. Высокими оказываются 
и показатели преддонья, к которому относятся 
те слои населения, или социальные аутсайдеры, 
у которых достаточно высоки риски оказаться 
на социальном дне. С усилением факторов не-
равенства и имущественного расслоения, соз-
дающих широкое пространство социальной 
несправедливости, увеличиваются и риски ано-
мических проявлений. Конкуренция, свойствен-
ная рыночной экономике, не только не ослабе-
вает, а приобретает самые неожиданные формы. 
Проблемы собственности в широком смысле 
слова придают рыночной конкуренции край-
не противоречивый характер, в результате чего 
социальное неравенство все более углубляется, 
становясь источником аномии. Непоследнюю 
роль играют критерии стратификации, которые 
также являются показателями социального бла-
гополучия или неблагополучия.

Связь аномии и социально-экономического 
статуса очевидна, и это подтверждают результа-
ты социологических исследований: наиболее вы-
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сокий процент лиц, совершающих девиантные 
и делинквентные поступки, относятся к низшим 
слоям. Социальное неравенство, выступающее 
в том числе и в форме дифференциации социаль-
ных статусов, является одной из причин аноми-
ческого поведения.              

В условиях транзита расширяется простран-
ство социального и  морального отчуждения. 
В нормативно-ценностной системе происходит 
своеобразный «разлом» по причине того, что 
прежние идеалы и нормы разрушены, а новые 
находятся на стадии становления. Сформиро-
вавшийся «стык» времен  приводит к маргина-
лизации и «вакуумизации», в результате чего 
конфликт индивида с обществом становится 
неизбежным, а процессы адаптации к быстро 
меняющимся условиям внешней среды – все бо-
лее затруднительными.  Итогом становятся про-
явления ценностного нигилизма, следование не 
общепринятым, а отвечающим индивидуальным 
и коллективным запросам нормам. Происходит 
размывание этической традиции, ее наполнение 
псевдосмыслами, ориентация на ложно понима-
емый прагматизм. Некритическое восприятие 
сформировавшихся таким образом этических 
установок ведет к деформациям и девиациям 
различного содержания, создавая условия для 
депривации – индивидуальной и групповой. 
Вследствие этих и совокупного эффекта многих 
других факторов, в том числе и ослабления кон-
тролирующей функции государства и его инсти-
тутов, аномия приобретает черты всеобщности, 
тем иллюстрируя факт социального нездоровья 
всего общественного организма.             

Аномия в личностном измерении прояв-
ляет себя достаточно противоречиво: с одной 
стороны, она затрудняет процессы адаптации 
к  быстро меняющемуся социально-историче-
скому контексту, что приводит к кумулятивному 
эффекту (негативные проявления нарастают по 
принципу «снежного кома»), а с другой – от-
клоняющиеся от нормы явления воспринимают-
ся многими как социально-одобряемые, более 
того – как возможность успешной интеграции 
в социум. Возникает ситуация, когда аномиче-
ское поведение становится в такие периоды фак-
тором, во многом  детерминирующим вектор 
жизненных устремлений. В результате подобной 

инволюции, или подмены понятий, происходит 
смещение акцентов: норма замещается псевдо-
нормой, несправедливость – псевдосправедли-
востью, истина – ложью и т. д. Следование псев-
донравственным установкам обрекает общество 
и индивида на саморазрушение и деградацию, 
а значит, делает возможности социального пред-
видения, в том числе и в вопросах преодоления 
последствий аномии,  достаточно призрачными. 

Процессы дезориентации личности, сопро-
вождаясь утратой идентичности и самоиденти-
фикации, ведут к внутренней дезорганизации. 
Это состояния индивидуальной аномии, кото-
рая является логическим следствием социальной 
аномии в целом: процессы, происходящие на 
макроуровне, проецируются, как известно, и на 
микроуровень, вызывая следствия как общего, 
так и специфического свойства. Кризисное со-
стояние общества приводит – при совпадении 
объективных и субъективных факторов – к лич-
ностной дезорганизации, нарушению норм, 
девальвации ценностей, распространению де-
виации, которая рассматривается многими как 
норма, обеспечивающая социальную адаптацию 
в мире, в котором аномия выступает в качестве 
его атрибута. Социальная аномия сопровожда-
ется и кризисом в сфере культуры, когда про-
цесс выработки и трансляции культурных норм 
и ценностей оказывается затрудненным в том 
числе и по причине слабости интегрирующих 
и регулирующих функций культуры.

Немаловажную роль играет и недостаточ-
ность действия механизмов интернализации, 
обеспечивающих успешность социализации бла-
годаря формированию внутреннего «Я», направ-
ленного на неприятие культурных норм аномиче-
ского свойства. В ситуации, когда индивидуальное 
и коллективное сознание оказывается охваченным 
социально-патологическими представлениями 
о  должном, когда антинорма выступает как цен-
ностная установка, возникают угрозы для социума 
в целом, и примеров тому – множество.  Происхо-
дит распад ценностно-нормативной системы, рас-
ширяется пространство девиантных проявлений. 
При слабости механизмов социального контро-
ля – внутреннего и внешнего, благодаря которо-
му обеспечиваются целостность и устойчивость 
культурных норм, асоциальность приобретает 
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угрожающие размеры: императивность социаль-
но-культурных установок замещается требовани-
ями прагматического свойства и целесообразно-
сти, понимаемой как соответствие историческому 
моменту и экономической ситуации. 

В потоке времени и в ситуации неопре-
деленности целей, обусловленной во многом 
разворачивающейся во всех сегментах социума 
конкурентной борьбой, происходит конфликт 
индивида с  внешней средой и с самим собой, 
становясь, таким образом, источником аномии. 
Этому благоприятствует и то, что аномией ока-

зывается пронизанной  и сама структура обще-
ства во всех своих подсистемах, обретая черты 
всеохватности. Аномический хаос и связанные 
с ним негативные процессы различного рода 
формируют широкое пространство социальной 
деструкции, когда свобода во всем своем много-
образии – как возможность выбора и самовыра-
жения, активного социального действия, ориен-
тированного на самоутверждение, – оказывается 
предельно ограниченной. Аномия в форме де-
струкции дестабилизирует социум, а значит, соз-
дает риски для безопасного существования.
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