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Человек как существо социальное постоянно взаимодействует с иными 
людьми. Такое взаимодействие получило название «общественные отношения». 

Для упорядочения общественных отношений создаются правила, 
нормы, система которых в настоящее время достаточно обширная, но большин-
ство исследователей выделяют в качестве социальных нормативных регуляторов 
обычаи, нормы морали, религиозные нормы, корпоративные нормы и нормы 
права. Все эти правила поведения, объединенные общим назначением — регули-
рованием общественных отношений, отличаются друг от друга сферой регули-
рования, порядком возникновения (создания), способом обеспечения реализа-
ции и др. 

Нормы морали исторически возникли раньше норм права, поскольку уже 
в первобытном обществе отдельные виды общественных отношений регулиро-
вались простейшими нормами морали, позволяющими сочетать общественные 
интересы и потребности каждого конкретного человека. 

В настоящее время существует множество концепций происхождения мо-
рали, среди которых следует отметить: 

1. Натуралистические концепции (Д. Бруно, Б. Телезио, Ч. Дарвин, 
Г. Спенсер и др.), в которых мораль рассматривается как один из природных фак-
торов, результат усложнения животных инстинктов, направленных на выжива-
ние человека, способ обеспечения биологически целесообразной деятельности, 
нивелирования воздействия агрессивности человека на его повседневную жизнь, 
обеспечения безопасности. 

2. Антропологические концепции (Протагор, Сократ, Ф. Аквинский, 
Э. Фромм и др.), которые связывают мораль с «природой человека». Еще Прота-
гор рассматривал человека как меру всех вещей. Счастье человека — достижение 
внутренней свободы личности. 
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3. Религиозные концепции (христианство, буддизм, ислам и др.) рассмат-
ривают в качестве первоосновы морали Бога, который устанавливает людям мо-
ральные основы жизни. 

4. Социально-исторические концепции (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, К. Маркс, 
Ф. Энгельс и др.), в которых мораль рассматривается как результат активной тру-
довой деятельности людей. Мораль выступает в качестве основы для поддержа-
ния стабильных, упорядоченных, скоординированных отношений внутри обще-
ства. Основа морали — эмпатия [1, с. 311–314].  

Наличие множества подходов к пониманию морали говорит о сложности и 
многогранности данной категории. Основу морали составляют идеи гуманизма, 
с точки зрения которого оценивается поведение человека. С одной стороны, мо-
ральные ценности являются едиными для всех людей, а с другой — индивиду-
альными для каждого человека, что объясняется отсутствием единого матери-
ального источника, содержащего нормы морали. Большинство людей интуи-
тивно понимают содержание таких категорий, как добро и зло, справедливость, 
и руководствуются ими в повседневной жизни. Возможно, поэтому мораль про-
низывает все сферы жизнедеятельности человека, обеспечивая возможность са-
моразвития и самосовершенствования. 

Продолжительность процесса формирования и отсутствие четкой регла-
ментации не позволяют морали регулировать общественные отношения, кото-
рые требуют установления однозначного порядка, правил поведения их участни-
ков. Более того, ускорение темпов развития государства и общества требует опе-
ративности в создании основ для их функционирования. В связи с этим значи-
мость норм морали для регулирования большинства общественных отношений 
постепенно снижается и возрастает роль права. 

Подводя итоги, отметим, что нормы морали — социальные нормы, регули-
рующие, как правило, межличностные отношения. Основанные на представле-
ниях людей о добре и зле, справедливости, данные правила складываются исто-
рически и неразрывно связаны с системой ценностей, существующей в каждом 
конкретном обществе, государстве, а потому они оказывают воздействие на фор-
мирование и функционирование иных социальных регуляторов общественных 
отношений. 
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