
ТЕМА 11: «Право в системе социального 
регулирования».

Учебные вопросы:

1. Понятие социального регулирования, его 
необходимость и структура.

2. Понятие, признаки и виды социальных норм.

3. Соотношение права и морали.

4. Технические нормы: понятие, особенности и 
виды.



ВОПРОС № 1:
Понятие социального 

регулирования, его 
необходимость и структура.



СОЦИАЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ –
планомерная деятельность 

(функционирование) различных социальных 
институтов, обеспечивающая 

целенаправленность и упорядоченность 
поведения людей и коллективов, определяющая 
направления их функционирования и развития.



ВИДЫ 
СОЦИАЛЬНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

НЕНОРМАТИВНОЕ НОРМАТИВНОЕ



ВИДЫ  НЕНОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

► Индивидуальное – упорядочение поведения 
людей при помощи разовых персональных 
акций, решение конкретного вопроса, 
относящегося только к определенному случаю и 
к конкретным лицам.

► Ценностное.
► Директивное.
► Информационное.



НОРМАТИВНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ –
упорядочение поведения людей при помощи 

общих правил, которые распространяются на 
все случаи данного рода и которым должны 

подчиняться все лица, попавшие в нормативно-
регламентируемую ситуацию

(система дозволений, обязываний и запретов).



ВИДЫ  НОРМ  ПО  ПРЕДМЕТУ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

► СОЦИАЛЬНЫЕ 
НОРМЫ – 
регулируют 
отношения между 
людьми и их 
объединениями.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОРМЫ – 
регулируют отношения 
между человеком и 
внешним миром, т.е. 
природой и техникой.



ВОПРОС № 2:
Понятие, признаки и виды 

социальных норм.



СОЦИАЛЬНЫЕ  НОРМЫ –
это правила, регулирующие поведение людей в 

обществе.

ПРИЗНАКИ  СОЦИАЛЬНЫХ  НОРМ
► Социальность
► Объективность
► Нормативность
► Мера свободы 

индивида

► Обязательность
► Процедурность
► Санкционированность
► Системность





ОБЫЧАИ – 
это правила поведения, складывающиеся 
исторически, в силу данных фактических 
отношений и в результате многократного 

повторения вошедшие в привычку.



ХАРАКТЕРНЫЕ  ЧЕРТЫ  ОБЫЧАЕВ
► Живут в общественном сознании.
► Глубоко проникают в сферу индивидуального сознания (им в 

меньшей степени присуще внешнее регулирование). 
► Складываются спонтанно, в результате многократного 

повторения одних и тех же актов поведения.
► Конкретность, детализированность.
► Наличие социального основания (причины возникновения), 

которое в дальнейшем может быть и утрачено. Однако 
обычай и в этом случае может продолжать действовать в 
силу привычки.

► Как правило, локальная сфера действия; в масштабе 
общества не представляют собой целостного образования.

► Сила привычки и общественное мнение выступают в 
качестве средств обеспечения.





ПРИЗНАКИ  ТРАДИЦИЙ
► На их возникновение существенное влияние 

оказывает субъективный фактор.
► Общество может сознательно организовывать те 

или иные традиции.
► Опираются на поддержку общественного мнения 

и выражают стремление людей сохранить 
определенные идеи, ценности, полезные формы 
поведения.

► Их возникновение не обязательно связано с 
длительным историческим процессом.



РИТУАЛЫ
(от лат. «ritualis» - обрядовый) – 

нормы обычая, регламентирующие обряды как 
достаточно сложные процедуры в бытовой, 

семейной, религиозной сферах. 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ  – 
нормы обычая, регулирующие торжественные, 

официальные обряды.



КОРПОРАТИВНЫЕ  НОРМЫ
(нормы общественных организаций) –

это правила поведения, создаваемые в 
организованных сообществах, 

распространяющиеся на его членов и 
направленные на обеспечение организации и 

функционирования данного сообщества.



ПРИЗНАКИ  КОРПОРАТИВНЫХ  НОРМ

► устанавливаются в процессе организации и 
деятельности сообщества людей самим 
сообществом;

► распространяются на членов сообщества;

► закрепляются в соответствующих документах 
(уставах, решениях, программах и т.п.);

► обеспечиваются предусмотренными 
организационными мерами.



РЕЛИГИОЗНЫЕ  НОРМЫ –
совокупность правил поведения лиц 

определенного вероисповедования (конфессии), 
закрепленные в священных книгах и 

истолкованные в работах лиц духовного сана и 
религиозных философов, применительно к 

конкретно-историческому поведению.



ПРИЗНАКИ  РЕЛИГИОЗНЫХ  НОРМ

► определяют отношение религии (а значит, и 
верующих) к Богу, истине окружающему миру и т.п.;

► определяют порядок организации и деятельности 
религиозных объединений;

► регламентируют отношения верующих людей друг к 
другу, к другим людям, их деятельность в «мирской» 
жизни;

► закрепляют порядок отправления религиозных 
обрядов и т.п.

► обеспечиваются общественным мнением  верующих 
или специфическими санкциями, налагаемыми 
духовенством.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НОРМЫ – 
это правила, которые регулируют поведение 

субъектов политической жизни.



ПРИЗНАКИ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  НОРМ
► Формируются в сфере общественного сознания. Выступают 

результатом осознания субъектами политики особых 
интересов (прежде всего экономических) своей социальной 
группы.

► Закрепляются в различных политических документах 
(декларациях, манифестах уставах и др.). Могут также 
содержаться в НПА, быть нормами политической морали.

► Служат основой для достижения определенных целей в 
политике.

► Реализуются индивидами и социальными группами, 
осуществляющими свои политические интересы как в 
пределах какого-либо политического объединения, так и вне 
его.

► Направлены на проявление активности в политической 
сфере.

► Их действенность зависит от уровня политического 
сознания и политической культуры участников 
политических процессов.



ВОПРОС № 3:
Соотношение права и морали.



Три  основных  течения 
этической  мысли.



1. ФЕЛИЦИТОЛОГИЯ
(от лат. felicia  – счастье).

МОРАЛЬ –  
искусство достижения счастья, жизненная 
мудрость, искусство избежать страдания.
(Счастье – состояние здорового тела и 

безмятежности души, достигаемое 
удовлетворением естественных потребностей 
человека, устранением телесных страданий и 

душевных тревог).



2. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
(от лат. perfectus  – совершенный).

МОРАЛЬ –  
система правил, указывающих, как жить достойно,  

в соответствии с природой человека.
(Выдвигаются идеалы личности,
которым следует подражать).



3. МОРАЛЬ  КАК  СИСТЕМА  ПРАВИЛ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ОБЩЕЖИТИЯ.

МОРАЛЬ –  
это система норм и принципов, регулирующих 

поведение людей с позиций добра и зла, 
справедливого и несправедливого, честного и 

бесчестного и т.п.



ОСНОВНЫЕ  ПРИЗНАКИ
МОРАЛЬНЫХ НОРМ

► их содержание предопределяется историческим 
развитием человечества;

► по своему происхождению не связаны с 
государственной властью;

► реализуются на основе внутреннего убеждения 
человека.



«ЗОЛОТОЕ  ПРАВИЛО 
НРАВСТВЕННОСТИ»

ПОСТУПАЙ  С  ДРУГИМИ  ТАК, 
КАК  БЫ  ТЫ  ХОТЕЛ,

ЧТОБЫ  ОНИ  ПОСТУПАЛИ  С  ТОБОЙ!



ЕДИНСТВО  МЕЖДУ  ПРАВОМ  И 
МОРАЛЬЮ

► в системе социальных норм они выступают 
самыми универсальными, распространяющимися 
на все общество;

► у них единый объект регулирования –  
общественные отношения;

► выступают мерой свободы индивида, т.е. 
определяют границы должных и возможных 
поступков субъектов;

► исходят в конечном счете от общества.



РАЗЛИЧИЯ  МЕЖДУ  ПРАВОМ  И
МОРАЛЬЮ

1. по происхождению (мораль возникает вместе с обществом, 
право – вместе с государством);

2. по форме выражения (мораль содержится в общественном 
сознании, а право – в НПА, имеющих письменную форму);

3. по сфере действия (мораль может регулировать практически 
все общественные отношения, а право – наиболее важные и 
только те, которые в состоянии упорядочить);

4. по времени введения в действие (моральные нормы вводятся в 
действие по мере их осознания, а правовые – в конкретно 
установленный срок);

5. по способу обеспечения (нормы морали обеспечиваются мерами 
общественного воздействия, а нормы права – мерами 
государственного воздействия);

6. по критериям оценки (нормы морали регулируют 
общественные отношения с позиции добра и зла, справедливого и 
несправедливого, а нормы права – с точки зрения законного и 
незаконного, правомерного и неправомерного).



ВОПРОС № 4:
Технические нормы: понятие, 

особенности и виды.



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НОРМЫ –
это правила необходимого, целесообразного 
обращения людей с предметами природы, 
орудиями труда и другими техническими 

средствами.



Граница  между  социальными  и 
техническими  нормами  проходит  по

предмету  регулирования:

► СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ регулируют 
отношения между людьми и их объединениями                
(т.е. социальную жизнь).

► ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ регулируют 
отношения между людьми и внешним миром, 
природой и техникой, отношения типа: «человек 
– машина», «человек – орудие труда», «человек 
– производство».



ПРИЗНАКИ  ТЕХНИЧЕСКИХ  НОРМ

► регламентируют отношения человека с 
объектами природы и техники;

► их содержание обусловлено законами природы и 
техники;

► в качестве мер их обеспечения выступают 
негативные последствия нарушения 
естественных законов, технических правил.



ВИДЫ  ТЕХНИЧЕСКИХ  НОРМ

► правила вождения и эксплуатации 
механизмов;

► правила производства работ;

► общие координирующие правила техники 
безопасности;

► правила охраны природы;

► нормы расходования сырья и материалов      и 
т. д.



Виды  технических  норм  в  зависимости  от 
закрепления  в  НПА

► Технико-юридические 
– получившие правовое 
закрепление. 
(Действуют в 
материально-
производственной и 
управленческой сфере: 
правила 
противопожарной 
безопасности, 
эксплуатации всех видов 
транспорта, обращения 
с оружием и т.д.). 

► Нормативно-технические 
– не получившие 
правового закрепления. 
(Действуют, например, в 
бытовой сфере, не 
поддерживаются правом 
и, следовательно, их 
нарушение не влечет 
юридической 
ответственности: 
правила пользования ТV, 
холодильником, утюгом и 
т.д.)



Семинар № 11/2:
«Право в системе социального регулирования».

Учебные вопросы:
1. Система регулирования в обществе: понятие и виды.
2. Единство и классификация социальных норм, их 

характеристика.
3. Соотношение норм права и моральных норм: единство, 

различие, взаимодействие, противоречия.
4. Право и технические нормы.
5. Особенности социальных норм, действующих в 

вооруженных силах.



ТЕМА  ДОКЛАДА:
1. Особенности социальных норм, действующих в 

вооруженных силах.
ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ:

1. Норма и нормативность: соотношение понятий.
2. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву.
3. Нормы права и корпоративные нормы.
4. Право и религия. Исторические связи религии и права.
5. Особенности религиозной регуляции человеческого 

поведения.


