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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Аномия в социокультурном прострАнстве
к.о. малинина

как феномена, влияющего на формирование соци-
окультурного пространства.

Целью данной статьи является краткии�  обзор 
существующих теории�  аномии и их анализ, позво-
ляющии�  составить систематизирующую таблицу.

Философию, можно рассматривать как исход-
ную матрицу для изучения любого социального яв-
ления, в том числе и социальнои�  аномии, которая 
представляет собои�  некую междисциплинарную 
проблему, требующую рассмотрения и глубокого 
изучения, исходя из разных аспектов ее обнаруже-
ния и воздеи� ствия на общество и человека.

Отмечая философскую проблематику выбран-
нои�  темы, стоит вспомнить определение фило-
софии как науки о всеобщих закономерностях, 
которым подчинено как бытие (т.е. природа и 
общество), так и мышление человека, процесс по-
знания1. Философия представляет собои�  познание 
бытия и взаимоотношении�  мира и человека, мира 
и общества, человека и общества, еи�  всегда присущ 

1 Философский словарь. М.: Политиздат, 1986.

Понятие «аномия», введенное в научныи�  
обиход французским социологом Э. Дюрк-
геи� мом еще в XIX в., приобретает в наше 
время стремительных перемен в жизни 

России особо острое звучание. В современном рос-
сии� ском обществе ярко выражены явления ано-
мизации, которые могут оказывать негативное 
воздеи� ствие как на развитие и функционирование 
общества в целом, так и на ментальное и физиче-
ское здоровье индивидов.

Изучением аномии занимались социологи, 
психологи и философы, начиная с древнегреческо-
го периода развития научных знании�  и до насто-
ящих днеи� . Были выдвинуты различные теории 
аномии, проводились исследования аномических 
проявлении�  и связи их с различными аспектами 
социальнои�  деятельности индивидов. Актуаль-
ность даннои�  темы заключается в том, что при на-
личии различных теории�  аномии, они достаточно 
разрозненны, не приведены в единую систему. Из-
учение теории�  аномии необходимо для получения 
наиболее целостнои�  картины социальнои�  аномии 

Аннотация. Предметом исследования является социальная аномия. Цель исследования — краткий обзор 
существующих теорий аномии в контексте социокультурного пространства и их анализ, позволяющий со-
ставить систематизирующую таблицу. Это даст возможность разработать рычаги и методы управле-
ния различными формами проявления изучаемого феномена, что, в свою очередь, позволит регулировать 
социальные процессы в обществе. Девиантное поведение, хотя и служит в некоторой степени толчком 
для эволюционного развития общества, требует коррекции для сдерживания его в определенных рамках.
Изучение работ ряда выдающихся ученых, различных подходов, понятий, их классификации позволили пред-
ставить аномические процессы в виде сводной опорной таблицы с соответствующими комментариями к 
ней. Областью применения результатов проведенного исследования являются отношения в любой группе 
людей (от малых до больших коллективов, в том числе в масштабах страны), в которой неизбежно воз-
никают межличностные, межгрупповые и т.д. контакты, а также при разрешении специалистами раз-
личных форм внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов.
Современное российское общество находится в процессе трансформации, которому сопутствуют прояв-
ления социальной аномии. Безнормие, разрушение моральных устоев, изменение нравственных принципов 
ведут к крушению социального порядка. Для обеспечения наиболее эффективного функционирования всей 
государственной системы, в том числе общественных отношений, необходима разработка механизмов 
регулирования аномических процессов.
Ключевые слова: социальная аномия, психологическая аномия, ретритизм, инновация, конформизм, мя-
теж, ритуализм, социокультурная динамика, девиантное поведение, самоубийство.
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лаблено и направлено, в большеи�  степени, на ту 
сферу функционирования общества, которая под-
вергается трансформации. Социальныи�  контроль 
поведения индивидов в такие периоды ослаблен, 
что приводит к проявлениям аномии, представля-
ющеи�  собои�  противоположность стабильного со-
циального порядка.

Позднее определение аномии было дорабо-
тано в научном труде «Самоубии� ство», в котором  
Э. Дюркгеи� м классифицирует самоубии� ства, исходя 
из характера связи между индивидом и обществом, 
выделяя следующие виды суицида: эгоистическии�  
(при недостаточнои�  сплоченности индивидов в 
обществе), альтруистическое (при чрезмернои�  
сплоченности), фаталистическии�  (при избытке 
урегулированности отношении�  в обществе) и ано-
мическии�  (при недостатке, или отсутствии регуля-
ции связеи�  и отношении�  в обществе).

Первоначальные представления Дюркгеи� ма о 
том, что аномия развивается при разрушении ре-
гулирующих норм, были преобразованы и в итоге 
вылились в общии�  принцип: «некоторые структу-
ры общества оказывают определенное давление 
на отдельных членов общества, толкая их, скорее 
на путь неподчинения, чем на путь поведения, со-
образующегося с общепринятыми правилами».

Несмотря на то, что концепция Дюркгеи� ма 
подвергается критике, считается общепринятым, 
при объяснении причин девиантного поведения, 
брать за основу идею социальнои�  дезорганизации.

Взгляды Дюркгеи� ма на аномию существенно 
развил и модернизировал Р. Мертон. Он представ-
ляет аномию как рассогласование между институ-
ционными социокультурными целями и нормами и 
способами их реализации, классифицируя поведен-
ческие реакции индивидов. Он указывает на то, что 
не для всех групп населения возможно достижение 
определяемых культурои�  целеи�  законными спосо-
бами, кроме того различна и степень ассимиляции 
социальных норм в различных слоях населения.

Теория Мертона, хотя и является более широ-
кои� , не включает в себя концепцию Дюркгеи� ма. 
Самоубии� ство, которое Дюркгеи� м считал след-
ствием аномического состояния, Мертон относит к 
поведенческим реакциям на аномию, классифици-
руя ответные реакции индивидов на воздеи� ствие 
аномии. Согласно концепции Дюркгеи� ма, аномия 
возникает лишь в периоды трансформационных 
процессов в обществе, Мертон же считает аноми-
ческие проявления постоянным фактором напря-
жения в социальнои�  системе.

реконструирующии�  момент, стремление постро-
ить картину окружающеи�  нас деи� ствительности, в 
том числе и познания, а познание, в свою очередь, 
представляет собои�  последовательное рассмотре-
ние различных сторон объекта2.

Проявления аномии описывались еще в Древ-
неи�  Греции. Термин «anomos», обозначающии�  
«беззаконныи� », «неуправляемыи� », «безнормныи� », 
встречался в записях Еврипида и Платона. По мне-
нию древенегреческих ученых аномия символи-
зировала жестокость бытия и характеризовалась 
обнаружениями анархии и неумеренности. В эпоху 
Нового времени его можно увидеть в работах уче-
ных XIX века, англии� ского историка У. Мэбеи� рда и 
французского философа и социолога Ж.М. Гюи� о. 
Также, слово «anomy» приведено Уильямом Лам-
бардом в 1951 г. в Оксфордском словаре устарев-
ших понятии� , в значении: «создание беспорядков, 
сеяние смуты и неопределенности»3.

В научнои�  литературе встречаются два тер-
мина «anomie» и «anomia». Термин «anomie» был 
введен французским социологом Э. Дюркгеи� мом, 
и затем использовался его последователем Р. Мер-
тоном для описания состояния социального без-
нормия в обществе, так называемая — социальная 
аномия. Позднее, американские исследователи Л. 
Сроле, Р. МакИвер и Д. Рисман ввели в научныи�  оби-
ход понятие «anomia», обозначающее ослабленное 
моральное состояние индивида, так называемая — 
психологическая аномия4.

Понятие аномии впервые было введено в кни-
ге Э. Дюркгеи� ма «О разделении общественного 
труда». Исследуя формы разделения труда, он вы-
делял среди них аномальные, характеризующиеся 
конфликтами между трудом и капиталом, а усло-
вием их возникновения считал аномию, которая 
появляется из-за неэффективнои�  регуляции соци-
альных отношении�  между участниками трудовои�  
деятельности.

Исследуя общество во время кризисов, Дюрк-
геи� м отмечает, что аномия проявляется в то вре-
мя, когда внимание государства к культуре ос-

2 Катаева О.В. Философия. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
3 Кох И.А. Социальная аномия и социальное управление // 
Общественные науки. Выпуск 1. 2006. № 2.
4 Медведев С.А., Томашов И.А. Политическая аномия в 
России. (Работа подготовлена в рамках проекта «Политиче-
ская аномия в современной России», осуществляемого при 
поддержке Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ», № 10–04–
0023).
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социальные страсти

Конформное поведение предполагает одно-
временное поддерживание человеком и целеи� , и 
социально одобряемых средств их достижения. 
Конформизм является самым распространенным 
типом поведения, благодаря чему возможно само 
существование общества.

Суть инновации состоит в удовлетворении ак-
центируемых культурои�  целеи�  противоправными 
способами.

Ритуализм предполагает своего рода одержи-
мость, приверженность институционно предпи-
санному поведению, не взирая ни на что. В каче-
стве примера Мертон приводит служебныи�  психоз 
бюрократа.

Ретритизм предполагает отказ как от культур-
ных целеи� , так и от институциональных средств их 
достижения, его можно считать дезадаптациеи� . К 
этои�  категории Мертон относит бродяг, алкоголиков, 
наркоманов, индивидов, страдающих некоторыми 
видами расстрои� ств психики. Это индивиды, кото-
рые, самоустраняясь, уходят от деи� ствительности.

Индивиды, демонстрирующие такои�  тип по-
ведения, как мятеж, не приспосабливаются к су-
ществующеи�  социальнои�  структуре, а стремятся ее 
изменить, институциализируя новые способы до-
стижения новых целеи�  культуры.

Конформное и ритуалистическое поведение 
Мертон не относит к девиантным.

Таким образом, концепция Мертона включает 
в себя варианты социального поведения, класси-
фикация которого определяется соотношением 
целеи�  и средств, принятых или отвергнутых инди-
видами.

Мертон рассматривает аномию в контексте со-
циальнои�  структуры, которую представляет в ка-
честве двух взаимодополняющих элементов: опре-
деляемые культурои�  цели (сфера устремлении� : 
цели, намерения, интересы индивидов) и институ-
ционные нормы (сфера регуляции и контроля спо-
собов достижения целеи� ) (схема 15).

Исходя из соотношения целеи�  и средств, в по-
ведении индивида, Мертон предлагает типологию 
вариантов приспособления индивида в условиях 
аномии (табл. 1).

Таблица 1
Формы индивидуального 

приспособления (по Р. Мертону)6

Способ 
адаптации 

Общественные 
цели

Социально 
одобряемые средства

Конформизм + +
Инновация + -
Ритуализм - +
Ретритизм - -

Мятеж +/- +/-

Знак «плюс» обозначает согласие, «минус» — отрицание. 

Представленные в таблице варианты адапта-
ции представляют собои�  результат напряжении�  в 
социальнои�  системе.

5 Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология 
преступности (Современные буржуазные теории). М.: Про-
гресс, 1966.
6 Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология 
преступности (Современные буржуазные теории) М.: Про-
гресс, 1966.

Социальная структура

Определяемые
культурой цели

Институционные 
нормы

Схема 1. Социальная структура (по Р. Мертону)
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цели представляют собои�  получение хорошего 
образования и устрои� ство на высокооплачивае-
мую работу. Однако когда человек сталкивается с 
реальным положением дел, становится ясно, что 
социально одобряемые средства недоступны для 
большинства населения. Многие люди не могут 
позволить себе оплачивать образование, а лучшие 
предприятия принимают на работу ограниченное 
количество специалистов9.

Таблица 2
Типы инноваций и ритуализма (по Р. Дьюбину)10

Типы девиантной адаптации Цели Нормы Средства

Поведенческая инновация
Институциональная + +/- +/-
Нормативная + +/- +
Текущая + + +/-
Ценностная инновация
Интеллектуальная +/- + +
Организационная +/- +/- +
Присущая общественным 
движениям

+/- + +/-

Поведенческий ритуализм
Нивелирование стремлений - + +
Институциональный морализм - + -
Автоматизм - - +
Ценностный ритуализм
Демагогия + - -
Оппортунизм норм + - +
Оппортунизм средств + + -
Ретритизм - - -
Мятеж +/- +/- +/-

«+» — принятие, «-» — отвержение, «+-» — отвержение и замена.

Аномия в отдельных случаях может играть по-
ложительную роль в обществе, на что обратили 
внимание некоторые исследователи. Например, 
Кристиан Бэи�  считал, что определенная степень 
аномии необходима для некоторои�  свободы в об-
ществе: в случае чрезмерного затвердевания норм 
индивидуальная свобода ограничена.

Говард Беккер утверждал, что некоторая сте-
пень безнормности имеет место в любом обществе 
из-за несовершенства социализации, внутренних 
конфликтов и социальных инновации� 11.

9 Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994.
10 Добрунова М.Н. Коррекция девиантного поведения под-
ростков в условиях оздоровительно-образовательных цен-
тров. Дисс. … канд. пед. наук. Ярославль, 2008.
11 Афанасьев В. Эволюция концепции аномии в социоло-
гии девиантного поведения // Рубеж. 1992. № 2.

Позднее, концепцию аномии, предложенную 
Мертоном, развивают немецко-американскии�  со-
циолог Э. Фромм и американские социологи Р. Дью-
бин, Н. Смелзер, Т. Парсонс.

Парсонс расширил концепцию аномии Мер-
тона и включил ее в более развернутую теорию 
анализа взаимодеи� ствии� . Разрыв между культур-
ными целями и институционализированными 
средствами, которыи�  у Мертона является опре-
деляющим фактором напряжения, для Парсонса 
представляет собои�  один из конкретных случаев 
напряжения. Исследуя взаимодеи� ствие индиви-
дов в обществе, он указывал, что поведение осно-
вывается на системе взаимных ожидании� , а также 
нормах и ценностях. Он считает, что напряжение 
может выражаться и в других формах, а в качестве 
причины возникновения девиации�  указывает не-
удовлетворенные ожидания. Предложенная Пар-
сонсом модель включает в себя три переменные: 
активность — пассивность; отношение к индиви-
дам и нормам; отчуждение — подчинение (напри-
мер: «Приспособленческая активная» ориентация 
ведет к инновации, «приспособленческая пассив-
ная» — к ритуализму. «Отчужденная активная» 
ориентация — к «мятежу», «отчужденная пассив-
ная» — «ретритизму»)7.

По мнению Парсонса, согласованность норм 
поведения и ролевых статусов обеспечивается бла-
годаря «наиболее общим культурным образцам» 
(идеям, идеалам, ценностям).

Американскии�  социолог Роберт Дьюбин так-
же модифицировал концепцию Мертона, дополнив 
типологию переменнои� , отражающеи�  отношение 
индивида к группе, и выделил четырнадцать ви-
дов адаптации, за счет расширения видов иннова-
ции и ритуализма (табл. 2).

Ричард Клауард в своих исследованиях указал 
на то, что неравенство возможностеи�  проявляется 
не только в выборе законных способов достиже-
ния целеи� , но и непосредственно в доступе к ис-
пользованию нелегальных средств8.

Смелзер в качестве примера возникновения 
аномии приводит модель поведения американцев. 
Однои�  из транслируемых повсеместно культурных 
целеи�  в Америке является финансовыи�  успех. Со-
циально одобряемые средства достижения этои�  

7 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Акаде-
мический Проект, 2000.
8 Костылева Е.Г. Социальный контроль наркотизма в обще-
образовательной школе. Дисс. … канд. соц. наук. Уфа, 2001.
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мам общества и регулировать ее. Аномичные ин-
дивиды не соответствуют принятым в обществе 
поведенческим нормам14.

Себастьян де Гразиа различает простую и 
острую аномию. Простая аномия проявляется как в 
культуре, так и в отчуждении индивида в процессе 
трудовых отношении�  в виде некомфортного состо-
яния, вызванного конфликтом ценностеи� . Острая 
аномия характеризуется распадом системы норм в 
обществе, она является причинои�  психических рас-
строи� ств, суицида и мятежнических настроении� , 
выливающихся в массовые выступления15.

Лео Сроул предлагает измерять индивидуальные 
субъективные переживания индивида и выделяет 
пять параметров аномии, затрагивающих, соответ-
ственно, пять областеи�  социальнои�  жизни (табл. 4).

Таблица 4
Параметры аномии (по Л. Сроулу)16

№ Чувства индивида Сферы общественной 
жизни

1. Общественные лидеры безраз-
личны к нуждам людей

Политическая

2. Общество непостоянно 
и непредсказуемо

Культурная

3. Жизненные цели скорее уходят 
в прошлое, чем реализуются

Экономическая

4. Чувство тщетности 
происходящего

Интериоризированные 
нормы и ценности

5. Межличностные отношения 
не дают поддержки 

Отношения 
с окружающими

Лео Сроул признает детерминацию индивиду-
ально-психологическои�  аномии аномиеи�  социаль-
нои� , указывая также на значимость обратнои�  при-
чиннои�  связи17.

Все приведенные исследования свидетельству-
ют о многообразии и некоторои�  противоречивости 
подходов к понятию термина «социальная аномия». 
Очевидна многогранность, многозначность и мно-
гоуровневость этого социального феномена.

Обращение к теории социокультурнои�  ди-
намики Питирима Сорокина, позволяет, рассма-
тривать общество как единство культуры и со-

14 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: 
Аспект Пресс, 1996.
15 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. 
М.: АСТ, Хранитель, 2006.
16 Там же.
17 Кравченко А.И. Социология. М.: Академический проект, 
2001.

Существует также и другое направление иссле-
довании�  аномии, связанное с индивидуально-психо-
логическим уровнем этого социального феномена. 
Психологическая концепция аномии была развита 
Робертом МакИвером и Дэвидом Рисменом.

МакИвер определяет аномию как крушение 
чувства принадлежности индивида к социальному 
окружению. Человек в состоянии аномии утрачи-
вает свою духовность, нравственные установки и 
ощущение сосуществования с другими индивида-
ми, также, он не считается с ценностями других лю-
деи�  и придерживается тактики отрицания всего12.

Рисмен характеризует аномию как неприспо-
собленность. Изучая социальныи�  характер во вза-
имосвязи с историческим периодом, он выделял 
различные типы общества и соответствующие им 
типы характера (табл. 3).

Таблица 3
Типы социального характера (по Д. Рисмену)13

№ Тип 
общества

Тип 
соци-

ального 
характера

Мотивация
поведения 
индивида

1. Общество с вы-
соким потенци-
алом прироста 

населения (напр. 
средние века)

Ориентиро-
ванный

на тради-
цию

Страх быть опозорен-
ным в случае несоот-

ветствия принятым 
в обществе нормам, 
выполнения которых  

от него ждут. 
2. Общество с пере-

ходным ростом 
населения (напр. 

эпоха ренессанса)

Ориентиро-
ванный
на себя

Внутренний источник 
мотивации, дающий 

большую свободу выбо-
ра целей, разнообразие 
средств их достижения, 

меньший контроль  
со стороны семьи.

Зависимость от окружа-
ющих незначительна.

3. Общество с начи-
нающимся спадом 
населения (напр. 

современные 
индустриальные 

общ-ва)

Ориентиро-
ванный  

на другого

Зависимость в своем  
поведении исключи-

тельно от других людей.

Рисмен выделяет индивидов, не соответству-
ющих типичному образцу характера эпохи, разде-
ляя их на автономных и аномичных. Автономные 
индивиды способны самостоятельно оценить сте-
пень своего несоответствия поведенческим нор-

12 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. 
Очерк политики свободы. М.: РОССПЭН, 2002.
13 Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х т. / Гл. ред. 
С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998.

социальные страсти
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представляет собои�  идеологию. Грамотно по-
строенная идеологическая система, отвечающая 
нормам времени и целям государства, позволяет 
направлять ценностно-ориентированную деятель-
ность человека на благо личности и общества, на-
правлять энергию масс в созидательное русло и 
тем самым обеспечивать стабильность и устои� чи-
вость развития всех сфер жизни человека.

Следует обратить внимание, что в описании 
Р. Мертоном форм индивидуального приспособле-
ния, в частности, такого понятия, как инновация, 
автором использовалось неспецифическое значе-
ние этого термина, предполагающее достижение 
цели посредством институционально запрещаемых 
средств, что указывает на девиантность подобного 
рода приспособления. Поэтому мы внесли в таблицу 
наряду с инновациеи�  по Мертону, инновацию друго-
го рода, обозначенную нами, как инновация продук-
тивная, термин, имеющии�  общепринятое значение 
и не несущии�  в себе указания на девиацию.

Рассматривая термин инновация, в социаль-
но-психологическом ракурсе, инновацию, или но-
вовведение представляют в виде целенаправлен-
ного внесения качественных изменении�  в процесс 
взаимодеи� ствия, с целью его преобразования20.

20 Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психо-
лога-практика. М.: ПЕР СЭ, 2007.

циальности, увидеть истоки социальнои�  аномии 
и приблизиться к разработке консолидирующего 
инструмента общества. Трактуя человеческую 
историю как процесс динамического чередова-
ния трех типов социокультурных (цивилизацион-
ных) суперсистем: идеационной, идеалистической 
и чувственной, Сорокин указывает на следующие 
признаки цивилизационного кризиса: резкое обни-
щание значительнои�  части общества, увеличение 
психических отклонении�  и самоубии� ств, на духов-
ном уровне — процесс смены глобальных социокуль-
турных ориентиров общества. По сути, вышеска-
занное относится к проявлениям аномии18.

Сорокин заключает: «Самая насущная потреб-
ность нашего времени — это человек, способный 
контролировать себя и свои желания, с сочувстви-
ем относящии� ся к своим ближним, понимающии�  
и ищущии�  вечные ценности культуры и общества, 
глубоко осознающии�  свою личную ответствен-
ность в мире»19. Очевидно, что основои�  сохранно-
сти мира и порядка в обществе выступает система 
человеческих ценностеи� , а упорядоченная система 
целеи� , норм, моральных ориентиров, ценностеи�  

18 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб.: 
РХГИ, 2000.
19 Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Соро- 
кин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Таблица 5
Аномические процессы

Социальная аномия (anomie) Психологическая аномия (anomia)
Социализация Социальная реакция Социальный контроль 1. Ощущение отсутствия будущего

2. Утрата моральных ориентиров
3. Изолированность от значимых 
человеческих отношений
4. Ощущение бессмысленности 
жизни
5. Скепсис по отношению к ценно-
стям общества
6. Фрустрация

1. Конформизм
2. Продуктивная 
инновация
3. Ритуализм
4. Национальная 
идея

Отклоняющееся поведение:
Стяжательство
Сексуальная распущенность
Алкоголизм
Наркомания
Суицид
Ретритизм
Мазохизм
Проституция
Грабеж
Убийство
Подделка банкнот
Угон автомобилей
Вандализм
Терроризм
Изнасилование
Мошенничество
Незаконный оборот наркотических средств
Потребительство
Садизм
Мятеж
Социальная апатия и др.

1. Воспитание
2. Принуждение
3. Социальная защи-
щенность
4. Государственная по-
литика и идеология 
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С точки зрения социологии, инновация рас-
сматривается как изменение способов деятель-
ности индивидов с целью создания новых средств 
удовлетворения потребностеи� 21.

В философии, нововведение трактуется как 
процесс создания и использования новшества, пред-
назначенного для удовлетворения потребностеи�  ин-
дивидов новыми способами, что ведет к изменениям 
состояния системы и повышает ее эффективность22.

Мы предлагаем трактовать введенныи�  нами 
термин «продуктивная инновация» как процесс 
создания индивидом новых средств удовлетво-
рения потребностеи� , позитивно влияющии�  на 
результативность социально-психологических 
процессов и служащии�  источником совершен-
ствования личности.

21 Российская социологическая энциклопедия / Под ред. 
акад. РАН Г.В. Осипова. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
22 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. 
Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998.

Проанализировав вышеизложенныи�  материал 
и рассмотрев различные теории аномии, мы соста-
вили сводную опорную таблицу аномических про-
цессов в обществе (таблица 5).

Явление социальнои�  аномии связано с осла-
блением фундаментальных моральных норм и 
ценностеи� , с утратои�  основополагающих нрав-
ственных принципов, без которых в обществе не 
может поддерживаться социальныи�  порядок. Со-
временное россии� ское общество, находящееся в 
состоянии трансформации и цивилизационного 
кризиса, нуждается в разработке механизмов регу-
лирования аномических процессов с целью обеспе-
чения наиболее эффективного функционирования 
всеи�  государственнои�  системы, в том числе обще-
ственных отношении� .
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