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Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке: 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке: 

 Социальные  нормы. 

 Роль  права в системе регулирования общественных отношений. 

 

ЗАДАНИЯ 

(Задания выполнять в тетради) 

1. Запишите определение правил поведения людей в первобытную эпоху.  

2. Перечислите и объясните закономерности возникновения права. 

3. Заполните таблицу «Сходство и различие» (критерии определяете самостоятельно) 

критерии Социальные нормы Технические нормы 

   

4. Перечислите и дайте понятие видам социальных норм (допускается 

табличный вариант). 

5. Напишите в чем заключается социальная ценность права? 

6. Прочитайте текст, размещенный после параграфа,  и поясните смысл про-

писанных социальных регуляторов поведения людей. Объясните  их общественную 

функцию. 

 

Ход урока. 

Ознакомьтесь с текстом  

Тема  Система регулирования общественных отношений. 

 

1. Просмотрите видеоролик 

2. Ознакомьтесь с текстом  

Регуляторы поведения людей в первобытную эпоху 

В каждом обществе имеются определённые нормы — правила поведения людей, 

живущих в нём. Они выражаются в форме предписаний о том, как следует себя вести. 

Однако, изучая вопросы регулирования взаимоотношений людей в прошлом, учёные 

пришли к выводу, что право существовало не всегда. Оно возникло в период перехода от 

первобытного общества к раннеземледельческому. 

Этап первобытного общества считается самым длительным в истории человечества. 

Человек появился на Земле около 2 млн лет назад, а вил Homo sapiens (человек разумный) 

— около 40 тыс. лет назад. Экономика первобытного общества носила присваивающий 

характер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/main/74163/


Присваивающая экономика — способ хозяйственной деятельности, в условиях 

которого человек присваивает то, что создано природой: охотится на животных, собирает 

плоды растений, ловит рыбу. 

Многие юристы считают важным рубежом развития первобытного общества 

«неолитическую революцию». Этим понятием обозначается качественный переворот, 

который произошёл во всех сферах человеческой жизни при переходе в неолите 

(новокаменный век) от присваивающего к производящему хозяйству, то есть ог 

собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Переход начался в различных 

регионах земного шара приблизительно 10—12 тыс. лет назад. 

Неолитическая революция — процесс перехода от присваивающей экономики к 

производящей в эпоху неолита — новокаменного века. 

Производящая экономика — способ хозяйственной деятельности, при котором люди 

сами производили необходимые для жизни продукты питания, предметы первой 

необходимости и пр. 

Долгое время жизнь первобытного общества регламентировалась обычаями, 

ритуалами, обрядовыми и религиозными нормами. 

В процессе ритуала люди выполняли определённые действия, которые отличались 

красочностью и внешним эффектом. Такое оформление специально организованного 

мероприятия внушало необходимые чувства его участникам. Например, ритуал казни, 

совершаемый прилюдно, внушал собравшимся страх перед правителем. 

Обряды представляли собой правила, которые выполняли воспитательную функцию. 

Их содержание составляли определённые действия. Многим народам был известен обряд 

инициации — посвящения юношей в полноправные члены рода. Юноши 

демонстрировали своё физическое совершенство в беге, борьбе, прыжках и т.д. 

В обычаях закреплялись правила, которые повторялись многократно и стали 

всеобщими. Например, обычай почитать старшего известен с самых давних времён. 

Существовала и система запретов на совершение определённых действий — табу. 

Большую роль в жизни людей играли моральные нормы. Их критерием были 

представления о добре и зле; они исполнялись добровольно, а за их нарушения наказания 

не были столь строги. Такие правила были характерны в условиях присваивающей 

экономики. Они помогали жить в общинах. Нормы первобытного общества были 

направлены на сохранение рода, племени, не предполагали индивидуальной инициативы, 

подавляли интересы отдельных членов рода. Следовали им в силу подражания, привычки. 

За нарушение норм людей наказывали. 

Санкциями были общественное порицание, изгнание из общины, нанесение телесных 

повреждений, казнь. 

Правила поведения первобытного общества называются также мононормами. 

Мононормы — правила поведения людей первобытного общества, которые были 

выражены в обычаях, обрядах, религиозных ритуалах. 

 

 

 

 



 

Закономерности возникновения права 

Выделить единые для всех обществ закономерности происхождения права довольно 

сложно. История каждого сообщества людей уникальна и неповторима. Однако многие 

юристы считают, что право порождено важными причинами, характерными для 

различных регионов мира. Каковы же эти причины? 

• Переход к такому способу хозяйствования, который позволял не только 

обеспечивать себя продуктами питания, но и получать излишки, «кормить других», 

целенаправленно организуя производство. Производящая экономика давала возможность 

регулярно производить прибавочный продукт. В таких условиях людям оказалось легче 

жить. Некоторые из них не участвовали в производстве, занимались управленческими 

делами. 

• Расслоение общества. Так, среди людей, живущих в одном коллективе, появились 

те, кто имел больше собственности, был богаче, и те, кто был бедным, подчас ничего не 

имея. 

• Создание государства как особой политической организации, которая требовала 
общеобязательных норм, обеспеченных принуждением. С их помощью можно было 
решать задачи регулирования отношений, устанавливать запреты, наказывать 
провинившихся перед властью, добиваться порядка и организованности. 

Именно эти обстоятельства способствовали зарождению права. 

 

Социальные нормы 

Формирование базовых основ права происходило под влиянием многочисленных 

регуляторов поведения людей в обществе, создание которых было связано с 

общепринятыми ценностями. 

С помощью норм, законов, юридических учреждений право воздействует на общество 

и определяет нашу жизнь. Общество влияет на человека, формируя личность. Человек 

тоже оказывает влияние на общество. Но само общество не является простой 

совокупностью индивидов, оно состоит из социальных групп (семьи, классы, сословия, 

нации и др.), которые не изолированы друг от друга. 

Понятие «общество» следует отличать от понятий «страна» и «государство». Страной 

называется часть света или территория, на которую распространяется суверенитет 

государства. Государство представляет собой политическую организацию страны, 

состоящую из органов власти (президент, правительство, парламент и т.п.). 

Общество — это социальная организация страны. В этом смысле можно говорить о 

российском или американском, японском или китайском обществе. В любом обществе су-

ществуют социальные регуляторы. 

В процессе своей жизнедеятельности люди вступают во взаимоотношения с 

объектами природы (материальными объектами), а также друг с другом. Несмотря 

на многообразие связей, их можно типизировать и определить, какое же поведение 

является распространенным, массовым, нормальным.  

 

Понятие «норма» в самом широком смысле означает правило, образец, 

стандарт, руководящее начало. Все нормы, используемые людьми, делятся на две 

группы: 

 



А. Несоциальные нормы. 

 Эти нормы регулируют отношения человека к природе, технике и 
представляют собой специфический язык общения человека с материальными 
объектами. К ним можно отнести технические, сельскохозяйственные, 
климатические, физиологические, биологические, химические, санитарно-
гигиенические и другие нормы. Особое место занимают технические нормы, 
основанные на познании законов природы и направленные на регулирование 
производственных процессов, а также обслуживание непроизводственных потребностей 

людей.  

К техническим нормам относятся, например, санитарно-гигиенические нормы. Они 

создаются людьми, а потому их нельзя отождествлять с законами природы. Законы 

природы существуют объективно, то есть не зависят от воли людей.  

Многие технические нормы закрепляются в нормах права. За их нарушение 

устанавливается юридическая ответственность. К таким правилам относятся правила 

противопожарной безопасности или ведения различных строительных работ. Они 

являются важными для человека, а их несоблюдение может привести к катастрофам. 

Несоблюдение технических или других несоциальных норм порождает ответные 

негативные последствия на конкретные действия человека со стороны сил природы или 

материальных объектов. Например, нарушение агротехнических правил ведет к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур.  

 

Б. Социальные нормы — общественные правила поведения.  

Это своего рода образцы, стандарты, масштабы поведения одного человека по 

отношению к другому, которые распространяются на все случаи данного рода и 

которым должны подчиняться все лица, попавшие в регламентированную 

ситуацию. 

Социальные нормы учитывают интересы тех или иных социальных групп и могут 

создаваться определенными социальными группами, хотя существует немало норм 

и общечеловеческих.  

В своем поведении люди используют самые разнообразные социальные нормы. В 

их числе можно выделить следующие.  

Моральные нормы — правила поведения, в основе которых лежат представления 

людей о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и несправедливости. 

Моральные нормы регулируют большинство общественных отношений. 

 

Нормы морали не фиксируются в письменной форме. Люди узнают об их содержании 

в процессе воспитания, обучения. Они передаются из поколения в поколение. 

Моральные требования, предъявляемые к людям, и контроль за их исполнением 

осуществляются с помощью средств духовного воздействия: через чувство долга, которое 

каждый человек должен сделать мотивом своего поведения, а также через оценку и 

самооценку поступков. Опираясь на выработанные нравственные требования, усваивая 

их, каждый человек может самостоятельно регулировать свое поведение. В качестве 

примера можно привести моральные нормы, требующие помогать младшим, заботиться о 

престарелых, не обижать женщин, не говорить плохо о человеке в его отсутствие. 

Ответственность за нарушение моральных норм в отличие от юридической 



ответственности имеет не материальный, а духовный характер (осуждение, презрение).   

Моральные нормы не обеспечиваются государственным принуждением. Их 

нарушение может вызвать лишь общественное осуждение. Однако представление о 

морали может быть не одинаковым в разных обществах. То, что кажется моральным для 

одних, может быть аморальным для других. Моральные нормы вводятся в нашу жизнь и 

уходят из неё постепенно, а правовые — в конкретный срок. 

 

Под обычаями понимаются правила поведения, установившиеся в обществе в 

результате многократного и длительного применения. 

Обычаи передаются из поколения в поколение и закрепляются в поведении людей. 

Иначе обычаи можно определить как стереотип поведения. Они прочно входят в 

сознание людей потому, что выражают какую-то жизненную закономерность, например 

передачу имущества умершего близким родственникам, воспитание детей матерью, 

кровную месть, двоеженство и др.  

Обычаи появились в древности как выражение удобных для людей образцов 

поведения. Многие обычаи были жестокими, а потому с их проявлениями впоследствии 

право стало бороться. Например, обычай похищения невесты до свадьбы зачастую 

наносил вред психологическому состоянию женщины и её родственников. 

Долгое время обычаи регулировали важные стороны жизни народов, пока на смену 

им не пришло право. Первоначальное значение обычаи не утратили во многих частях 

мира, например в Африке и Азии. В России они продолжают оставаться важными 

образцами поведения у народов Севера, Кавказа и других регионов. Например, у многих 

народов существует обычай почитания старших женщин. В соответствии с ним 

младшие должны уступать дорогу старшим женщинам, вставать при их появлении в 

помещении. Младшие не должны переходить дорогу женщинам старшего возраста, не 

должны сидеть со старшими женщинами за одним столом. 

Сегодня обычаи — не только правила поведения, но и способы сохранения са-

мобытности и культуры народов. 

 

Традиции — так же как и обычаи, регулируют устойчивые отношения. Но традиции 

носят поверхностный характер, поскольку не затрагивают какой-либо общественной 

закономерности, а больше относятся к внешней стороне поведения людей. Отличает эти 

два вида социальных норм, и срок их формирования: обычаи формируются на протяжении 

жизни нескольких поколений, традиции имеют меньший исторический шлейф. Вот 

почему, если ломку обычаев люди переживают мучительно, ломка традиций происходит 

менее болезненно. Примером традиций, исчезнувших без особого труда, могут быть 

демонстрации советского периода. Устойчивой же традицией является застолье, 

допустим, по поводу заключения брака.  

 

Религиозные нормы устанавливаются различными религиозными объединениями и 

имеют обязательное значение для тех, кто исповедует ту или иную веру. 



Религиозные нормы — правила, согласно которым устанавливаются модели 

поведения исповедующих ту или иную веру с точки зрения представлений о 

божественном и греховном. 

Их смысл сводится к тому, что человек должен служить прежде всего Богу, а уже 

потом людям, обществу. Подчинение воле Бога пронизывает религиозные нормы. 

Поскольку предполагается, что не все верующие смогут соблюсти требования 

религиозных норм, в нормах предусмотрены определенные санкции: епитимья, анафема, 

попадание в ад, Страшный суд, лишение сана и др. Некоторые религиозные нормы как бы 

опосредуют человеческий и божественный путь Бога и требуют помнить и чтить его 

(Рождество Христово, Крещение, Вознесение, Пасха). Другие же религиозные нормы 

определяют поведение людей, например, десять заповедей из Ветхого Завета (не убий, не 

укради, не прелюбодействуй и др.).  

В отличие от обычаев, которые существуют в устной форме, религиозные нормы 

записаны в священных книгах — Библии, Коране, Ведах, Торе и др. За их нарушение 

предусмотрены особые санкции, например отлучение от Церкви. 

 

Групповые нормы регулируют поведение представителей социальной группы. 

Выделяют большие и малые социальные группы. 

Большие социальные группы складываются в ходе исторического развития 

общества: классы, этносы (нации и народности), профессиональные и половозрастные 

группы. 

Под малой группой понимается немногочисленная по составу социальная общность, 

представители которой объединены совместной деятельностью, общими целями, интере-

сами и находятся в непосредственном личном общении. Малыми группами являются 

семья, община, трудовой коллектив, школьный класс, спортивная команда и т.п. 

Групповые нормы — правила поведения, которые вырабатываются определённой 

группой и являются для её представителей обязательными. 

В отличие от иных социальных норм, групповые нормы распространяют своё 

действие не на всё общество, а только на его части — социальные группы. 

Разновидностью групповых норм являются корпоративные нормы. 

Корпоративные нормы — правила поведения, регулирующие трудовые, служебные и 

иные отношения, складывающиеся внутри различных организаций и объединений 

(предприятия, партии, профсоюзы, добровольные общества и т.п.) и имеющие обяза-

тельный характер только для членов этих организаций (объединений). 

Они закрепляются в уставах, положениях, инструкциях. С усложнением 

общественных отношений и увеличением числа объединений роль корпоративных норм 

заметно возрастает. 

 

 

Нормы этикета — это правила поведения, касающиеся внешнего проявления 

отношения к людям, причем отношения благоприятного, располагающего к общению 

(обхождение с окружающими, формы обращений и приветствий, манеры, одежда и т. п.). 

Однако за учтивостью могут скрываться недоброжелательность и неуважительное 

отношение к человеку, и в этом плане можно сказать, что выполнение человеком данных 

норм может расходиться с его истинным отношением к людям, событиям. И тем не менее, 

как говорится в пословице: «Лучше худой мир, чем добрая ссора». Примеры норм 



этикета: мужчина, выходя из автобуса, подает руку своей спутнице; за столом хлеб берут 

руками, а не вилкой; гостю неприлично пристально разглядывать интерьер квартиры, а 

тем более интересоваться стоимостью вещей.  

Эстетические нормы — это правила поведения, регулирующие отношение к 

прекрасному и безобразному. Например, считается признаком хорошего тона (вкуса) 

украшать жилище цветами. Однако не все эстетические нормы столь конкретны. Чаще 

они не содержат определенных моделей поведения в той или иной ситуации. Кроме того, 

эстетические нормы весьма субъективны. Недаром говорят: «О вкусах не спорят». 

Например, к сюрреалистической живописи С. Дали относятся по-разному: есть у него не 

только поклонники, но и противники. И тем не менее в обществе все же существует идеал 

красоты, составляющий основу социальной нормы. Отклонение от идеала красоты, 

существующего в обществе, бросает тень на человека хотя бы тем, что свидетельствует об 

отсутствии у него вкуса, о неполноценном развитии личности. Общепринято, например, 

что одежда человека не может состоять одновременно из предметов, имеющих разное 

назначение: галстук и кроссовки, ювелирные украшения и хозяйственная сумка.  

Деловые обыкновения — это правила поведения, складывающиеся в практической 

(производственной, учебной, научной) деятельности и регулирующие повседневную 

жизнь людей. Они фиксируют заведенный порядок дел и имеют локальный характер. 

Например, принято, что студенты приветствуют преподавателя стоя или что на некоторых 

предприятиях рабочий день начинается с планерки, а на других — с выдачи работникам 

письменных заданий на день (водителям — путевого листа или товарно-транспортной 

накладной).  

 

Социальные нормы имеют общие черты. Они регулируют отношения между людьми, 

носят многократный характер, то есть, рассчитаны не на один случай. Такие нормы 

преследуют важную цель — обеспечить организованность в обществе. 

Социальные нормы складывались по-разному и имеют различные формы закрепления. 

Например, правовые нормы могут быть зафиксированы в нормативном акте, моральные 

— содержатся в памяти людей. Различается и характер ответственности за 

нарушение социальных норм. 

 

Среди социальных норм ведущее место занимают правовые нормы.  

Правовые нормы — это правила поведения, являющиеся обязательными и 

охраняемые от нарушений силой государственного принуждения.  

Юридические нормы регулируют наиболее важные общественные отношения 

(структуру и порядок осуществления государственной власти, взимание налогов, 

ответственность за правонарушения, использование земли, недр, охрану 

окружающей среды и др.).  

 

В сравнении с другими социальными регуляторами право отличается особой 

нормативностью, то есть чётко определяет права и обязанности субъектов, а также ответ-

ственность за нарушение. Поскольку нарушение этих норм может принести 

обществу значительный вред, государство и устанавливает за него санкции, 

отличающиеся жесткостью, суровостью по сравнению с мерами реагирования за 

нарушение других видов социальных норм. 

Право отражает принципы справедливости, свободы, равенства людей. Оно связано с 

государством, что делает его общеобязательным.  

Важный признак права заключается в том, что для его реализации предусмотрены 

определённые процедуры. Например, существует особый порядок разрешения 



гражданских споров или избирательная процедура. 

 

 

 ЗАДАНИЕ  

«У многих народов предсвадебные ритуальные действия порой длились до 

нескольких месяцев и включали помимо сватовства смотрины невесты, рукобитье, 

обрученье... совместное пиршество, организованное для родственников жениха и невесты. 

На каждом из этих этапов девушка или её родители могли отказаться от брака. Это не 

одобрялось и не осуждалось общественным мнением, так как на каждом из этапов шли 

напряжённые переговоры об имущественных условиях свадьбы и буду щей семейной 

жизни молодых.  

После совместного пиршества отказ у русских крестьян нередко воспринимался 

обществом как проявление неприличия и даже правонарушения. 

Отказавшийся должен был возместить свадебные издержки, заплатить сумму за 

бесчестье. В случае отказа волостные суды на основании обычного права могли взыскать 

убытки.  

Накануне свадьбы правила хорошего тона предписывали просватанной девушке 

кручиниться. В Калужской губернии она не выходила на улицу, не пела песен, не 

надевала нарядных платьев. Невеста голосила, сидя у входа в избу». 

 

(Аносов И.П., Никишенков А. А. 

Антропология и традиционные формы общения. М., 2001) 

 


