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ПРАВО И МОРАЛЬ КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЛАВЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Л. Ф. Пашкевич. Л. О. Остапишина, О. А. Иванова
Витебский государственный технологический университет, Беларусь

Особое место в формировании духовного мира личности, ее сознания и культуры, 
активной жизненной позиции принадлежит праву и морали, которые являются важ
нейшими социальными регуляторами, включенными в систему общественных отноше
ний, целенаправленно воздействующими на преобразования сознания личности.

Право и мораль - важнейшие элементы человеческой культуры, всегда высту
пающие в тесном взаимодействии, характер которого определяется конкретно
историческими условиями и социально-классовой структурой общества. Такое взаимо
действие обусловлено, т. к. генезис и реальное бытие права и морали определяются 
едиными сферами общественных отношений, в которых развертываются сложные 
и подчас противоречивые связи данных социальных регуляторов.

Термин (слово) «право» многозначен. С его помощью обозначаются разные явления:
1. Система норм, издаваемых государством (позитивное право).
2. Определенная система идей, представлений о том, каким должно быть пози

тивное право (естественное право).
3. Определенная правовая возможность конкретного субъекта (субъективное право).
4. Явления нравственного, морального характера.
Мораль - система исторически определенных взглядов, норм, принципов, оценок, 

убеждений, выражающихся в поступках и действиях людей, регулирующих их отноше
ния друг к другу, к обществу, определенному классу, государству и поддерживаемых 
личным убеждением, традицией, воспитанием, силой общественного мнения всего об
щества, определенного класса либо социальной группы.

Содержание и само понимание терминов «мораль» и «нравственность» в огром
ной степени зависят от историко-культурных факторов, традиций, а также от иденти
фикации источников.

При анализе соотношение права и морали можно заключить, что выполнение пра
вовых норм в значительной мере обусловливаются тем, в какой мере они соответству
ют требованиям морали. Нормы права не должны противоречить положительным усто
ям общества. Вместе с тем требования общественной морали непременно учитываются 
государственными органами при разработке нормативных актов государства.

Право и мораль находятся в тесном единстве и взаимодействии. С помощью норм 
права государство добивается утверждения прогрессивных норм морали, которые 
в свою очередь способствуют укреплению морального авторитета права, воспринимае
мого как социальная ценность всего общества. Соблюдение норм права входит в со
держание нравственного долга граждан в обществе. С развитием морального и право
вого сознания повышается авторитет норм права, совершенствуются как нормы 
морали, так и нормы права.

Право должно способствовать утверждению идеалов добра и справедливости 
в обществе. Судебные и другие правоприменительные органы обращаются при опреде
лении юридических мер к моральным нормам, а некоторые правовые нормы непосред
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ственно закрепляют моральные нормы, усиливая их юридическими санкциями. Через 
право осуществляется охрана моральных норм и нравственных устоев.

Эффективность правовых норм, их исполнение во многом обусловливается тем, 
насколько они соответствуют требованиям морали. Чтобы правовые нормы работали, 
они, по крайней мере, не должны противоречить правилам морали. Право в целом 
должно соответствовать моральным взглядам общества.

Мораль - необходимая принадлежность всякого общества, ее значение неуклонно 
возрастает, причем должно постоянно усиливаться взаимодействие правовых и мо
ральных факторов в жизни общества, их взаимная поддержка, а не поглощение права 
моралью; чем лучше будет налажено это взаимодействие, тем успешнее будет движе
ние общества по пути прогресса.

Сущность морали состоит в том, чтобы обеспечить баланс личного и общест
венного блага, внести гармонию в процессе человеческого общения. Этой цели, вы
ражающей одновременно сущность и специфику морали, служит система моральных 
принципов, норм и идеалов, регулирующих и регламентирующих поведение людей 
в обществе.

Воздействуя на правовую жизнь общества, мораль способствует укреплению об
щественного порядка. Она регулирует взаимоотношения людей, участвует в формиро
вании человеческой личности, ее самосознания. В этом состоит воспитательная функ
ция морали, которая реализуется в процессе освоения личностью нравственного опыта 
предшествующих поколений в формировании положительных нравственных чувств, 
убеждений, привычек. Служебная функция морали во взаимодействии с правом выра
жается в том, что мораль возвышает качество правового и в целом всего общественного 
порядка. Это можно проследить на действии правового положения «Все, что не запре
щено законом - разрешено» в регулировании общественного порядка. Реализацию это
го принципа нельзя понимать абсолютно, в том смысле, что человек должен руково
дствоваться лишь названным принципом. В сознании индивида есть такие факторы, как 
ответственность, совесть, честь, достоинство, долг, которые проникают в правосозна
ние лица, взаимодействуют с ним, корректируют его правовое поведение. В условиях 
становления рынка в нашей стране совершенствуется правовая основа частной собст
венности, договорных отношений. Частный интерес, предпринимательская инициатива, 
прибыль все больше обретают приоритетное значение. Утверждается и совершенству
ется предпринимательская этика. Среди принципов, исповедуемых в предприниматель
ской деятельности, важное место занимает суждение: «Прибыль выше всего, но честь 
выше прибыли». В этом суждении находит выражение моральное сознание цивилизо
ванного предпринимателя.

В процессе общения не только используются, применяются устоявшиеся нормы 
и принципы поведения, но и вырабатываются новые. Таким образом, формируясь 
в процессе общения людей мораль выступает результатом общения, копилкой опыта 
в человеческом обществе.

Право и мораль - различные, но не антагонистические явления. Гиперболизация 
особенностей права и морали может привести к правовому нигилизму, с одной сторо
ны, к освобождению от моральных принципов государства, правосудия и т. д. с другой. 
Равным образом взаимосвязь права и морали не означает их слияния. При всей смысло
вой этической «нагруженности» правовых явлений вряд ли правильно превращать мо
раль в компонент права, как и право - в категорию этики.

Всякое нарушение норм права является аморальным поступком, но не всякое на
рушение моральных норм является противоправным деянием. В некоторых случаях 
право способствует избавлению общества от устаревших моральных догм.


