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Аннотация: в статье авторами рассматривается общее понимание пра-

ва и его место в системе социальных норм современного общества. Отдельное 

внимание уделяется актуальной на сегодняшний день проблеме взаимодей-

ствия права с иными социальными регуляторами, к числу которых относятся 

нормы морали, нравственности и религии. 
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Проблема соотношения права с иными социальными нормами всегда была 

и остается актуальной. На сегодняшний день необходимость глубокого иссле-

дования данной проблемы не вызывает сомнений, поскольку все более замет-

ными становятся тенденции стирания нравственных ориентиров в обществе, 

происходит большое количество правонарушений и преступлений, нарушаю-

щих как правовые нормы, так и иные социальные, включающие в себя нормы 

морали, нравственности, а также религиозные нормы. 

Право, в нашем понимании, это, с одной стороны, обязательные для всех 

критерии поведения, действий, закрепленные в официальных нормативно-

правовых актах и установленных государством правилах поведения. С другой 

стороны – это права и свободы граждан, также гарантированные государством 

и закрепленные в Конституции Российской Федерации. В свою очередь, иные 

социальные нормы представляют собой совокупность принципов и взглядов, 

которые определяют и регулируют взаимоотношения людей между собой, а 

также с обществом и государством. 
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Право представляет собой определенную систему нормативного регулиро-

вания, основанную на учете интересов различных слоев общества, их согласии 

и компромиссах. Соответствие права обозначенным выше критериям придает 

ему всеобщность, реальность, социальную значимость, а также утверждает в 

качестве господствующей системы нормативного регулирования. Кроме того, 

следует отметить, что если нормативные требования не выражают обществен-

ной воли, то обеспечение их исполнения представляется достаточно затрудни-

тельным, даже с помощью механизма государственного принужде-

ния [1, с. 121]. 

Право регламентирует самые значимые сферы общественной жизни, вы-

ступая при этом основным ориентиром для приемлемого или неприемлемого 

поведения его субъектов, обязывает соблюдать общепринятые в обществе нор-

мы, а в случае их нарушения устанавливает для нарушителя меры ответствен-

ности. В современной России вопрос о месте права среди прочих социальных 

регуляторов, как уже отмечалось выше, имеет особую актуальность. Это обу-

словлено прежде всего тем, что современная социальная система оказывает ре-

гулирующее влияние на поведение человека с помощью определенных соци-

альных норм. Социальные нормы являются относительно устойчивыми форма-

ми для закрепления дозволенных правил поведения в обществе. Эти нормы 

предъявляются человеку в процессе социализации с целью сохранить обще-

ственную систему и обеспечить ее воспроизводство и развитие. Переходя к бо-

лее подробному рассмотрению обозначенной проблемы, в первую очередь 

необходимо обратить внимание на то, как эти социальные регуляторы взаимо-

действуют между собой. 

Мораль и право это два неразрывных явления, которые должны существо-

вать взаимно дополняя друг друга. Мораль даже в какой-то степени является 

более сильным регулятором, нежели право, так как именно мораль является ос-

новой для права и, совершая какой-либо поступок, человек с развитым право-

вым сознанием в первую очередь анализирует свои действия с помощью норм 

морали, а только потом обращается к праву. Общее соотношение морали и пра-
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ва определяется тем, что и то, и другое принадлежат к социальным нормам, яв-

ляются ключевыми регуляторами поведения общества, выступают мерой сво-

боды личности и, в то же время, обозначают пределы этой свободы. Первосте-

пенным всеобщим свойством права и морали является их общая цель, а именно 

формирование и соблюдение общечеловеческих ценностей в обществе, которые 

направлены на регулирование публичных отношений. Право никогда не может 

существовать отдельно от морали, кроме того, заметим, что право и мораль 

имеют общие первостепенные источники, которыми выступают обычаи и тра-

диции первобытного общества, исторически установленные в ходе становления 

государственности. 

Как отмечает Л.И. Петражицкий, правовые переживания по своему интел-

лектуальному составу ничем не отличаются от нравственных, то есть совер-

шенно ясно, что как право, так и мораль, основываются изначально на эмоциях, 

неких переживаниях – в этом их безусловное сходство [2, с. 82]. 

Исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что мораль и право 

находятся в тесной взаимосвязи, они обуславливают, расширяют и дополняют 

друг друга в установлении, осуществлении и регулировании социальных отно-

шений. Подобная связь определяется тем, что законы должны содержать в себе 

такие правовые основы, которые присущи морали. 

Переходя к особенностям взаимодействия права и нравственности, необ-

ходимо, прежде всего, сказать о том, что нравственность возникает из потреб-

ностей повседневной жизни людей, является продуктом коллективного стихий-

ного творчества и не всегда имеет письменное формальное закрепление. Со-

храняясь в сознании населения, она постепенно усваивается, изменяется и при-

меняется. В то же время право формируется четко определенными компетент-

ными органами, закрепляется в письменной форме, приобретает и прекращает 

действие официально, в конкретно определенные сроки. Нормы права доста-

точно детально регулируют отношения и формируют единую общегосудар-

ственную систему, а нормы нравственности тяготеют к установлению общих 
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принципов поведения, которые могут различаться в зависимости от культурно-

го содержания той или иной социальной группы. 

Изучая соотношение права и нравственности, необходимо, по нашему 

мнению, остановить свое внимание на концепции идеального права, под кото-

рым в современной юриспруденции понимается справедливая и разумная мера 

равенства и свободы, которая, хотя и не всегда формализована в нормативно-

правовых актах, но при этом является необходимым условием для формирова-

ния правового сознания и правовой культуры, в первую очередь, практикующе-

го юриста. Именно соотношение права и нравственности в его практической 

деятельности являются тем нравственным ориентиром, которым он должен ру-

ководствоваться [3, с. 4]. 

Обращаясь к взаимодействию правовых норм с религиозными, скажем о 

том, что последние выступают в качестве одного из самых древних социальных 

регуляторов. На протяжении достаточно длительного времени религия форми-

ровала мировоззрение человека, определяя смысл его поступков. Правовые 

нормы требуют наличия не только аппарата принуждения, но и высокого ду-

ховного сознания нравственности этих норм. Исторически нормы права освя-

щались либо божественной волей (законы Ману, Библия, Коран), либо их соот-

ветствием принятому в обществе пониманию справедливости и высших ценно-

стей. Мировая практика свидетельствует о том, что зачастую религиозные нор-

мы, их цели и ориентиры очень тесно взаимодействуют с нормами права и мо-

рали. К примеру, нормы исламского права содержат в себе не только религиоз-

ные основы, но и достаточно гибкую систему установлений, направленную на 

регулирование существующих проблем в современном обществе. 

Подводя определенные итоги, отметим, что все социальные нормы необ-

ходимы для стабильного развития и функционирования современного государ-

ства, а также достойной жизни граждан. Без нравственности, морали и религии 

любое общество рискует утратить силу и целостность. В этом смысле право га-

рантирует свободу и обеспечивает развитие каждой личности и социума в це-

лом, признает моральные нормы, одновременно с этим устанавливая границы 
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их действия. Именно право гарантирует каждому человеку независимость, 

утверждение в обществе нравственных устоев, которые в свою очередь невоз-

можны без свободы морального выбора. 
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