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Жизнь человека в обществе себе подобных всегда подчинена  опреде-
ленным правилам,  которые  составляют  существенную  часть  его   образа 
жизни [Структура культуры, 1987.- 205с].  В  соответствии с этими правилами 
любая культура имеет собственное представление о «плохом» и «хорошем» по-
ведении. В каждой культуре формируется система долженствований  и запретов, 
которые предписывают, как обязан человек поступать в  той или иной ситуации, 
или указывают ни в коем случае чего-то не  делать [Структура культуры, 1987.- 
206с].  Все это означает, что общение между людьми облечено в  различные 
формы, подчинено тем или иным условностям и законам. Различные способы 
человеческого общения также диктуются  культурными нормами, которые пред-
писывают, как должны общаться или обращаться друг к другу младшие и стар-
шие по возрасту или чину, мужчины и женщины, законопослушные граждане 
и преступники, туземцы и иностранцы и т.д. [Быстрова А.Н. 1997.-16с.].  При 
этом зачастую официальные законы играют меньшую общественную роль, чем 
правила и запреты, сложившиеся в значительной мере стихийно. Практически 
с самого начала культурной деятельности чело века возникает потребность в 
регулировании его поведения и общения с другими людьми. Необходимость 
этого вызвана тем, что материальные продукты культуры, которые создаются 
людьми,  лишь показывают границы их возможностей, но они не определяют, 
как должны действовать люди в различных отношениях между собой. Поэтому 
вместе с созданием ценностей культуры стали одновременно формироваться 
также требования к поведению человека, которые регулировали как распреде-
ление этих ценностей, так и разнообразные отношения между людьми [Струк-
тура культуры, 1987.- 207с]. Первоначально они представляли собой правила, 
регулирующие человеческое поведение, позднее в науке они получили название 
норм. Изначально нормы служили указателями на то, где, как, когда и что долж-
ны были делать люди в повседневной жизни. Различные нормы имели разную 
степень влияния и значения в поведении людей, и те из них, которые приобре-
тали наибольшее влияние, становились общепринятыми. Одним из первых ре-
гуляторов человеческого поведения стали нравы, которые были предназначены 
регулировать повседневное поведение людей, способы реализации ценностей, 
оценивать различные формы их отношений и т.д. [Быстрова А.Н. 1997.-18с.]. Из 
всех культурных норм нравы являются наиболее подвижными и динамичными, 
поскольку призваны регулировать текущие события и поступки.

 Нравы — это моральные оценки допустимости тех или иных форм как 
собственного поведения, так и поведения других людей. Под действие этого вида 
культурных норм попадают такие формы поведения, которые бытуют в данном 
обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке. В силу такого своего 
характера нравы не предполагают немедленного их практического исполнения, 
а ответственность за их нарушение в целом значительно меньше, чем во всех 
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других нормах. Эта ответственность носит относительный характер, посколь-
ку наказание за нарушение нравов может быть разным — от неодобрительных 
взглядов до смертной казни, но наиболее распространенным наказанием в этом 
случае является устное порицание. Наконец, вероятно, наиболее важным и зна-
чимым регулятором поведения отдельного человека и отношений между людь-
ми  является мораль, которая призвана регулировать обыденные отношения лю-
дей, их ценностные ориентации, интерпретации различных явлений культуры, 
правила человеческого поведения и т.д. [Структура культуры, 1987.- 208с]. 

Необходимость морали как регулятора поведения обусловлена тем, что 
каждый человек, так или иначе ведет себя, совершает какие-либо поступки, дей-
ствия по отношению к окружающему миру и прежде всего по отношению к  
другим людям. При этом в его поведении проявляются особенности характера, 
темперамента, взгляды, вкусы, привычки, эмоции, чувства и т.д. [Быстрова А.Н. 
1997.-20с.].  Сопоставляя поведение какого-либо человека с определенными 
культурными ценностями общества, принято говорить о поведении нормаль-
ном либо отклоняющемся. Нормальным считается поведение, соответствующее 
нормам, которые выработало и которых придерживается данное общество. Оно 
включает определенные манеры, общепринятые способы общения, обращение с 
окружающими, которые могут быть подвергнуты нравственной оценке. Так, на-
пример, во многих культурах считается недопустимым ходить по улицам нагим, 
оскорблять старших, бить женщин, обижать слабых, издеваться над инвалида-
ми и т.п.  [Структура культуры, 1987.- 210с]. Таким образом, различные виды 
культурных норм пронизывают практически все сферы человеческой жизнедея-
тельности. Их спектр довольно широк — от простых запретов до сложной си-
стемы социальных институтов. В процессе развития культуры некоторые из них 
сами приобрели статус культурных ценностей, а обязательность их исполнения 
в общественном сознании современного общества воспринимается не только 
как простая повинность, но и как осознанная необходимость, внутреннее убеж-
дение человека. Нормативные регуляторы могут быть как разрешительными, 
так и запретительными. Однако с их помощью регулируются, координируются 
действия отдельных личностей и человеческих групп, вырабатываются опти-
мальные пути решения конфликтных ситуаций, предлагаются рекомендации 
для решения разнообразных жизненных вопросов.
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