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Социальные регуляторы – механизмы,

регулирующие поведение людей в обществе.
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Многие сферы жизни регулируются внешними

формальными правилами (инструкциями, уставами,

правилами и т.д.).

Но существуют регуляторы действий, которые не

могут быть формализованы, и при этом являются

важнейшей частью достижения успеха в

деятельности.

Профессиональная этика (может быть частично

формализована – Кодекс этики педагога).

Мораль (сложный социальный регулятор).



Мораль – особый тип регуляции поведения людей в

обществе; совокупность одобренных общественным

мнением норм, определяющих отношения людей в

социуме, их обязанности друг перед другом и

обществом.

Этика – теория морали, изучающая и анализирующая

состояние нравов, прогнозирующая развитие морали.



Возникновение морали связывают с моментом

разделения первобытного общества на индивидов

(появление противоречий между частными и

общественными интересами).

Мораль была призвана поддерживать стабильность и

целостность общества, не прибегая к силовым

методам воздействия.

В отличие от традиций и обычаев, нравственные

нормы получили обоснования в виде идеалов.

Образцы моральных норм через систему воспитания

передаются всем представителям общества и

закрепляются в качестве моральных норм.



Нормы морали являются порождением своего

времени. Однако, их укоренённость в общественном

сознании позволяет им оказывать влияние на

нравственные отношения в последующую эпоху.

На ранних этапах становления действие моральных

норм не выходило за пределы рода или общины.

Система моральных норм изменяется под влиянием

усложнения социальной структуры, но сохраняет

основу – общечеловеческие ценности.



Человек свободен в выборе своего морального

поведения (следование или вызов), главный мотив

выбора и внутренний судья – совесть.

Мораль:

1. категории (совесть, долг, добро, зло и т.д.);

2. принципы (гуманизм, альтруизм и др.);

3. нормы (нравственные требования).



Мораль – особые духовные правила,

регулирующие поведение человека, его отношение

к другим людям, к окружающей среде и к самому

себе с позиции добра и зла, справедливости и

несправедливости.

Мораль – это мысли, идеи о том, как нужно

правильно, по-доброму поступать.

Нравственность – практические поступки людей.



Моральные ценности
• человечность, гуманизм;

• альтруизм;

• гражданственность, патриотизм;

• толерантность.



Добро и зло
Добро – стремление к человечности, гуманизму;

всё то, что способствует улучшению жизни,

нравственному возвышению личности,

совершенствованию общества.

Зло – нарушение морали; всё то, что ведёт к

нравственной деградации личности.



Наличие или отсутствие гуманизма в 

реальных делах и поступках (а не словах) –

основной критерий морали, по которому 

можно различать добро и зло, моральное и 

аморальное поведение.



Моральный выбор
Как биологическое существо, человек зависит от

многих естественных обстоятельств. Но, как

существо социальное и разумное, своё

индивидуальное поведение человек выбирает сам.



Моральный выбор – не только

внутренний выбор своего морального

отношения, но и действия в

соответствии со своим выбором.

Моральный выбор – выбор своего

отношения к другим людям.



На каждом человеке всегда лежит ответственность за

общественные результаты его поступков.

Моральная ответственность – ответственность

перед собственной совестью.

Свобода – возможность действовать по своему

усмотрению.



Критический анализ 

собственных помыслов и поступков

1. Оценка и самооценка

2. Быть или казаться

Вся суть морали не столько в отношении

окружающих к тебе, сколько в высокой

требовательности к самому себе.



Нравственный долг – точка пересечения морального

сознания с добровольным нравственным выбором и

поступком; эталон по отношению к другим видам

долга.

Существование нравственного долга определяет

наличие морального выбора.

Этапы самосознания – постижение содержания и

направленности собственного внутреннего мира

(своего «Я»).



Смысл жизни – сложная система внутренних

духовных ценностей, ради которых человек

осуществляет свою деятельность.

Смысл жизни включает противоположные категории,

что дает возможность субъекту учитывать как

минимум 2 противоположных варианта поведения.

Нравственная культура – степень восприятия

индивидом нравственного сознания и культуры

общества; показатель воплощения нравственности в

реальных поступках.



Общественное мнение – оценка значимых явлений

общественной жизни.

Общественное мнение является внешним

регулятором и определяет стремление человека

принадлежать к соц. группе со схожими ему

представлениями о моральных ценностях.



Общественное мнение

Протагор:

Мнение большинства; 

сила, с которой нужно 

считаться; 

инструмент управления 

для народа.

Платон:

Публичное мнение; сила, 

воздействующая на 

население; инструмент 

управления народом.



Нравственная природа общественного мнения

(Г. Гегель) :

актуальные экономические, политические, правовые, 

религиозные и другие проблемы, формирующие 

общественное мнение имеют морально-этическую 

составляющую.

«Совесть общества» – видные представители

отечественной интеллигенции с высокой степенью

нравственного авторитета.



«Социальные хищники» – люди,

сосредотачивающие свои интересы преимущественно

на личном благополучии, которого готовы добиваться

любой ценой.

Расширению «оперативного простора» деятельности

для соц. хищников способствуют:

• размытость формулировок;

• безнаказанность;

• бюрократизм;

• отсутствие поддержки осуждающего

общественного мнения со стороны закона и

государства.


