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Мораль как 
регулятор 
социального 
поведения



� Мораль (от лат. moralis, mores — нравственный, относящийся к 
нраву, характеру) — форма общественного сознания, состоящая из 
системы ценностей и требований, регулирующих поведение 
людей.
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Натуралисти ческий 
подход

Теологичес кий подход
Социологичес кий подход Культурологичес кий подход

Мораль прису ща человеку 
от природы и 
яв ляется 
резуль татом 
биологи ческого разви тия

Мораль даро вана 
челове ку Богом

Мораль появля ется в 
процессе исторического 
развития обще ства наряду 
с правом, поли тикой и 
отража ет различные 
социально-эко номические 
ин тересы людей

Мораль является одним из 
элемен тов культуры, ре 
гулирующих со циальное 
поведе ние человека.
Содержание мора ли не 
сводится к социально-эконо 
мическим и поли тическим 
интере сам людей

По вопросу происхождения морали имеется ряд то чек зрения.



Наименова ние нормы Её сущность Характер нормы Чем под держивается Когда возникает
Табу (поли незийское 
слово, не поддающее ся 
одно значному 
переводу на совре 
менные языки)

Жёсткий за прет агрессив ных 
или эро тических 
побуждений, направленных 
на так называе мые «неприка 
саемые объек ты» (например, 
на половые от ношения меж 
ду родственни ками, на неко 
торые виды пищи и др.)

Распро страняется на 
членов данной об 
щины

Мистичес кая боязнь 
определён ных актов 
или существ

Родовой строй

Наименова ние нормы Её сущность Характер нормы Чем под держивается Когда возникает
Обычай Исторически сложившаяся

и распростра нённая в обще стве 
форма действий, повторяющая 
ся в определён ных обстоя 
тельствах

Распро страняют ся 
только на членов данной 
об щины или некоторой 
группы. Регламен 
тируют, когда, что и как 
надо де лать чело веку, не 
предостав ляя ему вы 
бора

Авторитет обществен ного 
мнения

Родовой строй

Традиция (от лат. traditio 
— передача)

Разновидность обычая, отли 
чающаяся осо бой устойчи 
востью и на правленными 
усилиями лю дей сохранить 
неизменными унаследован ные 
от преды дущих поколе ний 
формы по ведения

Моральные правила Концентриру ют и обобщают 
высокие идеа лы и строгие 
нормы, регули рующие пове 
дение и созна ние человека в 
различных областях об 
щественной жизни

Распро страняют ся за 
преде лы одной общины. 
Ориентиру ют челове ка 
на посто янный 
нравствен ный выбор, 
личностное самоопре 
деление

Идеи добра и зла, авто 
ритет обще ственного 
мнения

Разложе ние родо 
вого строя





� Специфическая сфера 
культу ры, в которой 
концентрируют ся и 
обобщаются высокие 
идеа лы и строгие нормы, 
регулиру ющие 
поведение и сознание 
человека в различных 
облас тях общественной 
жизни

� Что должно быть, к 
чему чело век должен 
стремиться (мир 
должного)

Мораль и нравственность

� Принципы реального 
практичес кого поведения 
людей, в котором строгость 
высокоморальных норм 
значительно смягчена, т. е. в 
дан ное понятие вкладывается 
более «житейское», 
«приземлённое» значение

� Реально практикуемые 
нормы, с которыми человек 
сталкивается в повседневной 
жизни (мир сущего)
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Регулятивная 

Ценностно-ориентационная

Мотивационная 

Координационная 

Воспитательная 

Познавательная

Конститутивная 

Оценочная

Контролирующая



Единство морали и права
• Единый фундамент общечеловеческих 

ценностей (добро/зло, хорошо/плохо)
• Формирование отношений людей на основе 

справедливости, уважения прав и свобод 
человека

•  самые универсальные, распространяющиеся 
на все общество

•  имеют один объект регулирования – 
общественные отношения

•  выступают мерой свободы в обществе
•  связаны с категорией «социальная 

справедливость»



Различия
Мораль Право

Ориентирует людей на 
идеальные нормы

Поддерживает порядок, исходя 
из реальности

Смысл конкретной жизненной 
ситуации уникален

Основывается на типичном, 
стандартном

Исключает прямое 
принуждение

Поддерживается 
принудительной силой 
государства

Пронизывает все стороны 
жизни, в т. ч. дружбу, любовь

Регулируют только 
существенные отношения

Главные категории – добро и 
зло, совесть, счастье, смысл 
жизни…

Главные категории – законное, 
незаконное, правомерное, 
неправомерное


