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Важнейшим элементом политического процесса является использование в 
политических отношениях, политической деятельности социальных норм как средства 
регулирования поведения людей, их общностей. С помощью социальных норм участники 
политики ориентируются на действия в определенном, заданном направлении.

Вопрос о социальных нормах, регуляторах поведения, относится к наиболее обшей 
проблеме социального управления -  одного из выражений власти. Известно, что 
управляемость объективно присуща всем общественным формациям на любой ступени их 
развития. Обусловлено это коллективистской природой бытия людей и в первую очередь 
коллективистским характером их труда. Чтобы противостоять силам природы и 
отвоевывать у нее жизненные средства, люди с самого начала должны были трудиться 
сообща, сплачиваться в коллективы. Но коллективный труд и коллективная жизнь 
немыслим без определения роли каждого в процессе совместной деятельности и общения, 
налаживания взаимных связей, поддержания дисциплины. Решению этих задач и служит 
управление. К функциям управления относится регулирование. Регулирование есть 
упорядочение, налаживание, поддержание в должном состоянии управляемого объекта. 
Конечная цель социального регулированная заключается в том, чтобы привести поведение 
людей в соответствие с действующими в обществе объективными законами. Данные законы 
обуславливают общественное развитие независимо от чьей-либо воли. И человеческая 
деятельность лишь тогда эффективна, когда требования объективных законов сознательно 
учитываются и реализуются на практике. Но сами по себе объективные законы не могут 
быть непосредственной основой поведения, ибо носят слишком отвлеченный, абстрактный 
характер. Для превращения отвлеченного, абстрактного языка объективных законов в более- 
менее четкую программу поведения необходимо некое промежуточное звено. Им-то и явля
ется социальное регулирование. Регулировать поведение -  значит, с одной стороны, указать 
людям направление действия, создать условия для свершения желательных поступков, 
поощрять такие поступки; а с другой стороны, побудить людей воздержаться от 
нежелательных поступков, осудить такие поступки, предотвратить возможность их 
свершения. В совокупности это и позволит упорядочить жизнь общества, сохранить его 
структуру, обеспечить нужный режим и перспективы развития. Опыт показывает, что 
социальное регулирование бывает ненормативным и нормативным. Под ненормативным 
регулированием понимается воздействие, при котором побуждающие элементы не 
приобретают вид строго конкретных норм поведения, строго конкретных требований и 
строго конкретных санкций за их невыполнение. Здесь регулирование обеспечивается самой 
природой данного побуждающего элемента, силой содержащихся в нем социальных 
ценностей. К числу элементов ненормативного регулирования принадлежит политическая 
идеология. Посредством своих положений, она объясняет с позиций, тех или иных 
социально-политических сил наличные общественные отношения, дает им оценку,
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обосновывает стремление изменить или сохранить их, показывает пути, средства 
осуществления социальных интересов. Вследствие этого политическая идеология в 
принципиальном плане ориентирует массы на известный образ жизни и действий.

Важнейшее место в системе ненормативного регулирования занимает наука. Состав.хяя 
совокупность подлинных знаний о действительности, она обуславливает мировоззрение 
личности, ее отношение к окружающему. Мысли и поступки человека, стоящего на прочных 
научных основах, будут в корне отличаться от мыслей и поступков тех, кто находится во вла
сти ненаучных представлений. К сфере ненормативного регулирования относится и 
искусство. Оно является художественно-образным отражением мира. Влияя на чувства и 
эмоции, произведения искусства подводят людей к определенных выводам, побуждают их 
занять определенную гражданскую позицию.

В целом ненормативное регулирование располагает значительным потенциалом 
воздействия, позволяет управлять многими сторонами общественных отношений.

Однако решить все задачи с помощью одного только ненормативного регулирования 
нельзя. Этому мешает присущая ему необязательность, некатегоричность велений, 
обращенных к участникам общественных отношений. Участники могут поступить в 
соответствии с велениями, а могут и проигнорировать их. В результате эффективность 
регулирования снижается. Обязательность и категоричность велений дает другой, главный 
тип воздействия - нормативное регулирование.

Данное понятие происходит от слова "норма", что в переводе с латинского означает 
"руководящее начало", "правило", "образец". Совокупное проявление, норм - нормативность 
- есть универсальное свойство всех природных и общественных процессов. В ней 
выражаются существующие в природе к обществе закономерные связи. Нормативность 
указывает на необходимость, устойчивость, повторяемость, всеобщность процессов, их 
подчиненность естественному порядку. Нормативность общественных процессов получает 
выражение в наличии и действии социальных норм. Последние можно определить как 
общие правила, обладающие обязательным характером и направленные на регулирование 
поведения людей. Без социальных норм общество не способно нормально существовать. Оно 
превратилось бы в хаотические нагромождения разовых поведенческих актов, случайных 
событий, в своевольные действия участников общественных отношений. С помощью 
социальных норм обеспечивается упорядоченность, регулярность взаимодействия 
индивидуумов и групп, достигается сочетание различных интересов, устремлений и 
побуждений. В социальных нормах определяется объем, характер, границы возможного и 
допустимого в человеческих поступках, показывается, что требуется делать в типичных 
ситуациях, а чего следует избегать. Следует отметить, что социальные нормы ни в коем 
случае нельзя рассматривать как произвольные конструкции, возникшие вследствие 
субъективистских устремлений каких-либо сил. Они носят объективный характер, то есть 
отражают действительные потребности развития, действительные связи и отношения 
существующие в обществе. В этом смысле социальные нормы представляют собой 
субъективные формы выражения познанных объективных закономерностей. Они яв гяются 
формулами, в которых заключена общественная необходимость определенных действий.

Такое содержание социальных норм и позволяет им быть регуляторами общественного 
(в том числе -  политического) поведения людей, их общностей. Нормативное регулирование, 
в отличие от ненормативного регулирования, характеризуется определенностью, 
категоричностью и императивностью требований, что значительно повышает эффективность 
управления.

Использование социальных норм для решения политических задач объективно делает 
все эти нормы, независимо от их вида, политическими, а социальное регулирование в 
данном случае выступает в качестве о одной из своих разновидностей -  политического 
регулирования. В современном крайне политизированном обществе политическое 
регулирование является ведущим, задает тон всем другим разновидностям социального
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регулирования, Именно в сфере политики наиболее полно выражается главное атрибутивное 
свойство социальных норм - обязательность, властность,

В первую очередь политические силы берут на вооружение правовые нормы. Право 
уже само по себе глубоко политично, поскольку связано с деятельностью государства и 
направлено на выражение воли определенных социальных групп общества. Политические 
силы стремятся к тому, чтобы с помощью правовых норм получили соответствующее 
юридическое оформление их интересы, цели, представления о характере общественного 
устройства. Они активно участвуют в подготовке и принятии различных правовых актов. 
Юридические рычаги используются ими для воздействия на формирование и деятельность 
политической системы, органов государственного руководства, управления, контроля.

Если политические силы находятся у власти, то принципиальным установкам своего 
политического курса они придают статус закона. Тем самым данный курс становится 
общеобязательным и начинает поддерживаться всей мощью государства. Правовые нормы, 
отражающие установки курса, оказывают влияние на жизненные сферы и тем самым 
обеспечивают реализацию политической воли государства.

Максимальной реализации политического потенциала правовых норм служит 
проводимая социально-политическими силами работа по совершенствованию 
законодательства. Она включает в себя отвечающее назревшим потребностям 
правотворчество, активную правоприменительную деятельность, развитие правового 
сознания и правовой культуры граждан. И чем прочнее правовая основа политики, тем 
глубже политика пронизывает общество, сильнее влияет на него.

Успех в политике в немалой степени зависит от используемых в ней моральных норм. 
Политическая сущность морали не столь наглядна, как право. Тем не менее мораль, будучи в 
значительной части социально-ориентированной, тоже имеет политическое наполнение. Она 
не обладала бы способностью регулирования, если бы не была связана с политической 
реальностью. И содержание многих ключевых моральных категорий (добро и зло, 
справедливость и несправедливость, честь и бесчестие) во многом обуславливаются 
политической средой. В одной политической среде их понимание -  одно, а в другой -  
другое. Кроме того, любые политические действия всегда подлежат моральной оценке. 
Поэтому известная политизация морали составляет несомненный факт современного 
политического устройства мира. Разрабатывая и осуществляя свою тактико-стратегическую 
линию, социально-политические силы не могут не учитывать тот моральный климат, те 
моральные ценности и представления, которые существуют в обществе, определяют 
симпатии и антипатии людей. Они включают эти ценности, представления в свой поли
тический арсенал и с их помощью вызывают у масс определенное настроение. Нередко 
моральные устремления масс стгшовятся объектом грязных политических спекуляций, 
используются в безнравственных целях. Поскольку главным гарантом моральных норм 
выступает общественное мнение, социально-политические силы заботятся о его учете, 
формировании и развитии в нужном для себя направлении. Общественное мнение 
воздействует на людей через одобрение или осуждение их взглядов, поступков. И используя 
общественное мнение, социально-политические силы получают возможность направлять 
поведение масс. Однако в реальной практике естественная забота об общественном мнении 
довольно часто подменяется бесстыдным манипулированием им. Население вводится в 
заблуждение, побуждается к вредным для себя действиям. Аналогично используются в 
политической практике нормы обычаев и традиций. Социально-политические силы только 
тогда могут рассчитывать на прочный успех, когда тщательно учитывают исторический 
опыт народа, его массовые привычки, своеобразие поведения. Особенно это касается 
национальных обычаев и традиций Социально -  политические силы придают своим 
действиям национальную форму, применяют такие средства и способы, которые обычны, 
традиционны для данного народа и легко принимаются им. Наоборот, где национальная
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специфика игнорируется, там политическое влияние ослабевает, уменьшается, а то и вовсе 
вызывает у населения негативную реакцию.

Обращение к обычаям и традициям позволяет в известных ситуациях активизировать 
политическое поведение масс, вызывать в них определенные чувства, настроения. 
Прогрессивные обычаи и традиция способствуют сплочению людей, поднимают их дух, 
дают возможность успешно проводить необходимые для защиты народных интересов 
акции. С помощью же реакционных обычаев и традиций нередко удается отвлечь народ от 
истинных целей борьбы, направить его действия по ошибочному руслу. Большую роль 
играют обычаи и традиции в воспитательной работе. Здесь социально-политические силы, с 
одной стороны, всячески поддерживают выгодные для себя массовые привычки, формируют 
новые, а с другой стороны стремятся нейтрализовать или полностью устранить все, что не 
соответствует их общественной ориентации. Весьма существенно влияние в политике 
религиозных норм. Будучи важным звеном политической системы, церковь уже силу этого 
обстоятельства представ хяет очень авторитетную, мощную политическую силу. Без ее 
участия зачастую не обходится решение ни одного принципиального политического 
вопроса. Предметом внимания церковных организаций, религиозных объединений и 
деятелей являются не только чисто вероисповедальные дела, но и животрепещущие 
светские проблемы. Без этого в современных условиях религия утратила бы значительную 
долю своей привлекательности, не смогла удерживать людей под контролем. В ряде стран 
большую роль в политической жизни играют религиозные партии, движения. Их 
представители входят в парламенты, правительства, местные органы управления, участвуют 
в разработке и осуществлении программ развития общества, задают тон в утверждении в 
нем соответствующего политического климата. В странах Арабского Востока наиболее 
распространенная религия -  ислам — служит главным источником духовной жизни в целом и 
политического сознания, политической культуры, -  в частности. В некоторых случаях ислам 
официально провозглашен государственной религией, политико-идеологической основой 
правящих режимов, а шариат (свод мусульманских нормативов поведения) служит главным 
источником законодательства. Такие государства, отметил еще в свое время К.Маркс, к 
религии относятся политически, а к политике — религиозно. Не могут игнорировать 
религиозный фактор и чисто светские социально-политические силы. При разработке и 
осуществлении своего курса они учитывают состояние религиозного сознания населения, 
интересы и устремления верующих. В одной политической ситуации эти силы заботятся о 
том, чтобы использовать авторитет религии, религиозные нормы в своих целях, вызвать в 
среде верующих нужную реакцию. А в другой политической ситуации они стремятся 
нейтрализовать влияние решит действие религиозных норм и тем самым в какой-то мере 
вывести из-под контроля религии народные массы. Ключевую роль в общественном 
регулирование и в политической практике играют нормы, создаваемые общественно- 
политическими организациями. Причем первенство тут принадлежит партиям, а также 
движениям, для которых политика является главным делом. Исходящие от них нормы носят 
непосредственно политический характер, действуют сами по себе, не выражаясь в форме 
других социальных норм.

С помощью норм внутреннего воздействия партии, движения, другие организации 
регулируют состав своих рядов, совершенствуют организационную структуру 
поддерживают дисциплину, управляют входящими в них звеньями и членами. С помощью 
норм внешнего воздействия осуществляется влияние социально-политических сил на 
общество, его отдельные сферы, конкретных граждан. В своих руководящих документах они 
намечают цели, ставят задачи, выдвигают лозунги. И хотя сформулированные в них 
требования не являются обязательными для всех граждан, они тем не менее обладает 
известной общей нормативностью, содержат политический критерий оценки поступков 
людей. Одни поступки ими одобряются, другие осуждаются. Тем самым люди побуждаются 
к определенному поведению, действиям. Особенно велика нормативность правящих
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воспитательного процесса в вузе
общественно-политических организаций. В этом случае установки ложатся в основу 
развития общества к даже закрепляются законом. Данные общественно-политические 
организации употребляют имеющийся у них авторитет и возможности на то, чтобы 
максимально увеличить властность своих норм, охватить ими все области жизни.

Эффективное, умелое использование всех видов социальных норм как средства 
политики, регуляторов политического поведения составляет решающее условие успеха в 
управлении политическим процессом.

УДК 378.172
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Гуров И.Б., Ковалевский А.Б., 

Витебск, УО «ВГТУ»

Охрана собственного здоровья -  это непосредственная обязанность каждого, он не 
вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек 
неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20 
- 30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о 

медицине.
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. Человек -  сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего 
возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и 
спортом, соблюдать правила личной гигиены, — словом, добиваться разумными путями 
подлинной гармонии здоровья.

Здоровье -  это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность 
его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. 
Активная долгая жизнь это важнее слагаемое человеческого фактора.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) -  это образ жизни, основанный на принципах 
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то 
же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий 
до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье -  это 
состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов» [1, с. 28-53].

Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, психическом и 
нравственном (социальном):

Физическое здоровье — это естественное состояние организма, обусловленное 
нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все 
органы и системы, то и весь организм человека правильно функционирует и развивается.

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется 
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств.

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются 
основой социальной жизни человека, т. е. жизни в определенном человеческом обществе. 
Отличительными признаками нравственного здоровья человека являются, прежде всего, 
сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие 
нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.
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