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Любой социум представляет собой определенную целостность, которая самообразовыва-

ется и для которой присуща определенная система регулирования деятельности и социальных от-
ношений. 

Особая роль в механизме регуляции социальных отношений принадлежит, тем социаль-
но-психологическим явлениям, которые вырабатывались и передавались от поколения к поколению и 
существенным образом облегчали функционирование социальных институтов, т.к. заключали в себе 
критерии и основания для определения коллективного отношения к различным сторонам и аспектам 
жизни. Влияние социальных стереотипов, обычаев, традиций на управление социальными процессами 
определяется их свойством редуцировать восприятие человеком новых взглядов, идей, событий, соот-
нося их с уже имеющимися в сознании общества ценностными нормами. 

Одним из основных регуляторов деятельности является общественное мнение, поскольку 
регулирующее влияние традиций, норм и обычаев исторически складывалось под воздействием 
общественного мнения и осуществлялось через него, т.к. общественное мнение, обладая способ-
ностью аккумулировать коллективные эмоционально-волевые побуждения, естественным образом 
олицетворяет власть общего согласия над поведением отдельного индивида. 

Общественное мнение, являясь общепринятой оценкой, выражающей отношение боль-
шинства людей к событию, явлению или факту общественной жизни, представляет собой синтез 
различных взглядов, которые явились результатом дискуссий и обсуждений. 

Наряду с общественным мнением регулятором общественных отношений являются убежде-
ния, т.к. являются элементом мотивационной структуры и устойчивым свойством личности. Убежде-
ния регулируют социальные отношения, поскольку убежденность в значимости усвоенных норм и 
идеалов означает самоопределение индивида или группы, их выбор, который проявляется через отно-
шение к другим людям, событиям в виде готовности реализовать их в практической деятельности. 

Образование убеждений связано с процессом формирования оценочного отношения к 
усваиваемым знаниям, нормам поведения, способным порождать намерение использовать их в 
качестве регуляторов своей деятельности. Таким образом, регуляция социальных отношений 
определяется знанием тех или иных норм, принципов, правил поведения, а также эмоционального 
отношения к ним со стороны общества. 

В мотивационной структуре поведения также важное место занимает внушение. Личность 
в своих действиях постоянно полагается на коллективный опыт, авторитет, престиж известных ей 
лиц. Внушение можно рассматривать как форму непосредственного прививания психических со-
стояний без опоры на логические формы убеждения. Находясь под внушением, люди, в основном 
те, которые лишены возможности воспринимать и осознавать логику социальных интересов, дей-
ствуют без собственной мотивации и не контролируют направленного на них действия. 

Однако внушение не следует понимать односторонне, наделяя его лишь негативными характе-
ристиками, т.к. оно может выступать как вспомогательный механизм с целью осуществления наиболее 
эффективной организации деятельности людей. Как отмечал Ф. Ницше, с помощью внушения происхо-
дит «сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому, облегчает, успокаивает, умиротворя-
ет, кроме того, дает чувство власти над тем, что ранее было непонятным» [4, с. 581]. 

Большую роль в оценке и восприятии социальных отношений играют стереотипы, кото-
рые, формируясь в процессе взаимодействия индивида со средой, во многом составляют основу 
человеческой жизнедеятельности, стабильную по форме и динамичную по содержанию. Личность 
стереотипно усваивает и воспроизводит социально необходимые формы жизни, такие как уровень 
культуры, образования, быта. При этом каждое общество в процессе развития накапливает опре-
деленный опыт и заинтересовано в хранении, накоплении и передачи его следующим поколениям. 

Однако влияние стереотипов на социальные отношения противоречиво: с одной стороны 
стереотипы приводят к упрощению окружающей среды и ограничивают ее объективное познание, 
а с другой – упорядочивают и систематизируют информацию. 

Неоднозначным также является и соотношение стереотипа и соответствующего ему типа 
поведения. По правилам формальной логики каждому стереотипу должен соответствовать опреде-
ленный тип поведения, однако это не всегда так, поскольку существует зависимость от многих 
причин, основной из которых является лабильность или прескрептивность действующих в обще-
стве норм. Более того, каждое общество вырабатывает свои стандарты строгости и терпимости к 
нарушениям в разных сферах поведения. Стереотип поведения существует не только для выраже-
ния нормы, ее соблюдения, но и для ее нарушения, которое также имеет свои стандарты. Как счи-
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тает Ю. М. Лотман, существуют даже правила для нарушения и «аномалии, необходимые для 
нормы». Реальное же поведение человека «будет колебаться между этими полюсами» [3, с. 26]. 

Стандартизация жизнедеятельности характерна в основном для традиционной культуры. 
Существуя как реальность общественных отношений в определенных обстоятельствах, традиции 
во всех случаях служат необходимым элементом социального опосредования предметной челове-
ческой деятельности. Проявляясь в качестве идеалов, принципов, мировоззренческих установок, 
традиции существенно коррелируют развитие социальных отношений. В одних случаях задержи-
вая их развитие, в других, напротив, ускоряя и стимулируя этот процесс. 

Традиции можно рассматривать, как социально-психологическое явление, которое может 
быть использовано для хранения, передачи и воспроизводства позитивных и негативных элемен-
тов социального опыта, духовных ценностей. Являясь социальной нормой, традиции детермини-
руют настоящее и будущее состояние общественных отношений, и в определенной ситуации вы-
ступают в качестве программы дальнейших действий. 

Развитие общества, его социальная дифференциация постепенно изменяли роль обычаев и 
традиций в жизнедеятельности общества. Их безоговорочная власть под воздействием материаль-
ного производства, расширения культурных связей между народами, распространения научных 
знаний стала более слабой. 

В настоящее время процесс глобализации можно рассматривать как всемирный процесс 
глобальных изменений, преобразующих облик современного мира, в котором беспрепятственно пере-
мещаются информационные потоки, капиталы, товары и услуги, ценности и их носители, стандарты 
поведения и моды, видоизменяя деятельность социальных институтов. Как подчеркивает Э. Гидденс: 
«Мир стал воистину единой социальной системой в результате усиления отношений взаимозависимо-
сти, затронувших сегодня практически каждого человека» [1,с.483]. Как отмечает Н. Луман, мировое 
сообщество представляет собой полицентрическое общество, в котором взаимодействуют друг с дру-
гом различные политические, этические, религиозные, социокультурные идентичности индивидов и 
социальных групп, т.е. «общество не имеющее вершины и центра» [2, с.138]. 

На современном этапе социальные требования начали выступать в виде правил и принци-
пов, предоставляющих людям возможность выбора способа их реализации в конкретной ситуации. 
В связи с этим ряд исследователей убеждены в том, что в качестве главных регуляторов отноше-
ний между людьми на первое место выдвинулись юридические нормы и правила, а традиции и 
обычаи отошли на второй план. 

Однако регулятивная роль традиций и обычаев обуславливается не только содержанием 
социальных отношений, но и формами, приемами их осуществления. Укоренившись, такая форма 
в какой-то мере предопределяет направленность социальной деятельности. С возникновением 
юридических норм регуляции социальных отношений эти нормы по-прежнему остаются в сфере 
действия обычаев и традиций, поскольку любая юридическая норма регламентируется, и оценива-
ется существующими в обществе нравственными правилами и законами. 

Традиции и обычаи, будучи частью национальной культуры, являются механизмом кон-
троля духовно-нравственных ценностей, служащих основанием для межличностных и межгруппо-
вых отношений. Тем более что политические и правовые нормы не могут охватить всего богатства 
социальных отношений. Именно традиционализм, представляющий собой своеобразную систему, 
которая воспроизводит и порождает социальные отношения, формы их организации, помог сохра-
нить белорусскому и другим народам бывшего СССР в период советского обезличивания нацио-
нальную и культурную самобытность. 

Способность традиций соединять людей в то или иное сообщество – экономическое, рели-
гиозное – представляет собой одну из основных ее функций, т.к. благодаря определенным нормам 
поведения, способам действия социальная общность связывается и стабилизируется. Кроме того, 
традиции обуславливают не только своеобразие правил, но и их сохранение даже тогда, когда ма-
териальные, экономические основания общественной системы давно изменены. 
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