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Аннотация. В статье исследуется диалектика социальных норм в советском 
обществе. Отмечается, что советская юридическая наука отвергла класси-
ческое европейское представление о категории «социальная норма». Совет-
ские ученые — правоведы предприняли попытку адаптировать имеюще-
еся научное знание под существовавшие политические тренды, а именно: 
представить категорию «социальная норма» с позиций материализма. Ав-
торами определяются признаки социальной нормы и на их основе формули-
руется определение «социальная норма», отражающее научное понимание, 
характерное для советской юридической науки.
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Summary. The article examines the dialectics of social norms in Soviet 
society. It is noted that Soviet legal science rejected the classical European 
concept of the category «social norm». Soviet legal scholars made an 
attempt to adapt existing scientific knowledge to existing political trends, 
namely: to present the category «social norm» from the standpoint of 
materialism. The authors define the signs of a social norm and, on their 
basis, formulate the definition of «social norm», reflecting the scientific 
understanding characteristic of Soviet legal science.
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Диалектика социальных норм уже довольно значи-
тельное время присутствует в  научном дискурсе 
и имеет глубокие исторические корни . Так Л . Дюги 

в  своих исследованиях отмечал, что социальная нор-
ма базируется на  факте социальной солидарности [4, 
С . 6–67], Ф .В . Тарановский подчеркивал, что социальные 
нормы — это формальный момент общественной жизни 
[11, С . 59], Г .Ф . Шершеневич писал, что установление со-
циальных норм есть победа большинства над эгоистич-
ными желаниями отдельных индивидов [12, С . 161] .

В соответствии с  «теорией социального действия» 
социальные нормы являются важнейшим компонентом 
институциональной структуры общества, за  счет кото-
рого решается задача социального контроля поведения 
личности путем пропаганды и  санкционирования по-
средством соответствующих учреждений общественных 
нормативов [10] . Эта теория отражает идеи конформиз-
ма и нонкоформизма .

Экзистенциальный подход полностью абсолютизи-
рует личность, и  соответственно отвергает нормы, по-
давляющие ее уникальность и  активность . Аксиология 
заключается в том, что само общество рассматривается 
через призму существующих в нем социальных норм [1, 
С . 142] .

Советская юридическая наука отвергла классическое 
европейское представление о  категории «социальная 
норма» и предприняла попытку адаптировать имеюще-
еся научное знание под существовавшие политические 
тренды, а  именно: представить категорию «социальная 
норма» с позиций материализма .

С точки зрения материалистической диалектики со-
циальная норма имманентно присуща любому обществу 
и отражает уровень его развития .

Концептуальное выражение категория «социальная 
норма» нашла в  трудах К . Маркса и  Ф . Энгельса . Сущ-
ностно, она представлена следующим тезисом: человек 
как социальное существо находится в различных связях 
с  обществом, государством, коллективом, социальной 
группой, отдельными индивидами, т .е . выступает участ-
ником различных общественных отношений, которые 
определенным образом подвергаются регулирующему 
воздействию системы социальных норм [8, С . 309, 329] .

Исходя из  указанного посыла социальные нормы 
в  советском обществе являются порождением каких-
либо конкретных отношений, имеющих социальную 
значимость . Следуя закону взаимного перехода коли-
чественных изменений в качественные, все системы ма-
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териального мира находятся в процессе изменения, т .е . 
движения и развития [4, С . 273] . Для познания качествен-
ной определенности социальной нормы, ее необходимо 
рассматривать во всестороннем взаимодействии с дру-
гими явлениями и  процессами общественной жизни, 
т .к . в разных условиях и отношениях социальные нормы 
раскрывают различные стороны в  зависимости от  кон-
кретной социальной действительности . Отсюда выте-
кает ключевое свойство социальных норм, в том числе 
в  советском обществе — служить регулятором обще-
ственных отношений . Многократность, определенная 
повторяемость различных с  точки зрения конкретных 
условий, отличающихся в  деталях, но  единых по  своим 
существенным признакам фактов, действий, отношений 
позволяет дать им такую общую оценку, которая получа-
ет воплощение в социальных нормах [9, С . 61] .

Следующее свойство социальной нормы — это на-
правленность в будущее . Указанное свойство предопре-
делено особенностью нормативного регулирования об-
щественных отношений и  отличием от  регулирования, 
носящего казуальный характер . В  нормативном урегу-
лировании социальными нормами общественных отно-
шений преобладает необходимость нового осуществле-
ния уже осуществленного, т .е . оценка будущих действий 
на основе предписаний и велений .

Одним из свойств социальной нормы является нали-
чие обратной связи . Используя кибернетический подход 
к  исследованию социальной нормы, обнаруживается 
еще одно существенное свойство социальной нормы — 
возможность регулировать будущее поведение про-
шлым выполнением приказов [3, С . 45] .

Невозможно осуществлять какую-либо целенаправ-
ленную деятельность без социальных норм в интересах 
любого субъекта общественных отношений, равно как 
и  невозможно обеспечить организацию и  регулирова-
ние любых процессов во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества . Э .С . Маркарян справедливо подчеркивает, 
что в любой сфере человеческой деятельности, требую-
щей определенной упорядоченности и организации от-
ношений между действующими индивидами, последняя 
достигается путем выработки соответствующих правил 
или моделей поведения, а также средств, обеспечиваю-
щих выполнение этих правил [7, С . 31] . Здесь на первый 
план выдвигается вопрос о  соотношении активности, 
индивидуальности и  пассивности личности . Советская 
концепция социальной нормы исходила из  активной 
личности строителя коммунизма, гармонично сочетаю-
щей в себе личные и общественные интересы, учитывав-
шей объективные потребности общества . Органичное 
сочетание отмеченных характеристик личности отража-
лось в советском обществе в создаваемых им социаль-
ных нормах .

Социальные нормы в советском обществе — это об-
щие правила поведения, содержащие определенные 
требования для индивидов и  групп подчиняться опре-
деленному социальному целому . Следовательно, эти 
общие правила вне зависимости от  масштаба всеобщ-
ности подчиняются единым критериям, лежащим в  ос-
нове социальных норм: многократность применения 
и  неперсонифицированный характер . Так С .Н . Братусь 
и И .С . Самощенко в своем труде «Теоретические вопро-
сы систематизации советского законодательства» неод-
нократно подчеркивают, что социальная норма является 
общей и  абстрактной, поскольку образует меру, мас-
штаб, правило для развития общественных отношений, 
взятых с  какой-то одной стороны, в  той плоскости, без 
учета всех других сторон этих отношений, а  тем более 
индивидуальных черт и особенностей каждого из них [2, 
С . 47] .

В свою очередь О .С . Иоффе и  М .Д . Шаргородский 
отмечают, что для социальной нормы существенным 
критерием является всеобщая распространенность 
в пределах социальной группы . Только при наличии это-
го критерия правило приобретает общественную зна-
чимость, а  значит становиться социальной нормой [6, 
С . 122–123] .

Игнорирование отмеченных характеристик социаль-
ной нормы может привести к  значительному расшире-
нию понимания категория «социальная норма» и вклю-
чению в  ее состав вообще всех правил, регулирующих 
отношения между людьми с целью упорядочивания дея-
тельности конкретной социальной общности в конкрет-
ных условиях применительно к конкретному случаю .

Любое общество не  только регулирует отношения 
между своими членами, и  дает возможность оценить 
действия и поведение субъекта общественных отноше-
ний . Социальная норма в этом смысле дуальна, посколь-
ку действия и поступки оцениваются как самим субъек-
том общественных отношений, так и  всей социальной 
группой в целом . Отмеченное обстоятельство позволяет 
говорить о социальной норме в советском обществе как 
эталоне поведения субъекта общественных отношений 
в конкретно определенной ситуации .

Разделяя точку зрения Е .Я . Якуба [13, С . 74], считаем, 
что социальная норма — это общее правило, которое 
распространяется только на социальные действия чело-
века, а не на все его поступки .

Подводя итог изложенному, следует отметить, что 
социальные нормы в  советском обществе — это спец-
ифические регуляторы общественных отношений, явля-
ющиеся критерием оценки поведения индивидов в  со-
циуме и средством контроля за деятельностью каждого 
члена социума или всей социальной группы .
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К признакам или особым свойствам социальных 
норм в советском обществе следует относить:

 — социальные нормы отражают культурно-истори-
ческие и социально-экономические особенности 
государства в каждую конкретную эпоху;

 — социальные нормы — это правила, выраженные 
в виде веления или принципа;

 — рассчитаны на  многократность применения 
и  имеющие непресонифицированный характер 
(этот критерий их роднит с нормой права);

 — представляют собой границу возможного и меру 
должного поведения, поскольку воздействуют 
на волю и сознание субъекта общественных отно-
шений (этот критерий их роднит с нормой права);

 — средство регулирования общественных отноше-
ний в  интересах всего общества или отдельной 

социальной общности (этот критерий их роднит 
с нормой права) .

Таким образом, социальная норма в  советском об-
ществе — это общее правило поведения, выраженное 
в форме веления или принципа, рассчитанное на типич-
ную ситуацию, гипотетически возможную или встреча-
ющуюся в  обществе, неоднократно применяющееся 
и  имеющее неперсонифицированный характер, явля-
ющееся средством воздействия на  волевое, сознатель-
ное поведение субъекта общественного отношения, 
обусловленное уровнем социокультурного развития 
конкретного общества, чем и обеспечивает регулирова-
ние общественных отношений .
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