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Общественные отношения регулируются различными социальными 

нормами, среди которых особая роль принадлежит нормам права и морали. 

Данные социальные регуляторы неотделимы от сознания каждой отдель-

ной личности и общественного сознания в целом. 

Проблема соотношения права и морали издавна привлекает внима-

ние философов и юристов. Ещё древние мыслители (Платон, Аристотель, 

Демокрит, Цицерон) указывали на значимость этих двух основных регуля-

торов общественного поведения, их сходство и различие. Как известно, до 

настоящего времени не существует единого, общепризнанного определе-

ния права. «Юристы всё ещё ищут своё определение права», отметил Им-

мануил Кант 200 лет назад [1, c. 473]. Его слова имеют смысл и по сей 

день. 

Существует несколько теорий происхождения права: теологическая 

теория (связь права с божественным началом), теория естественного права 

(приоритет естественных неотчуждаемых прав человека по отношению к 

позитивному праву – Ж. –Ж. Руссо, Дж. Локк), марксистская теория (право 

как воля господствующего класса, облечённая в форму закона), социоло-

гическая школа (право формируется из общественной жизни и находит 

своё юридическое закрепление в судебной практике – Р. Паунд). 

В целом, под правом необходимо понимать систему общепризнан-

ных и общеобязательных социальных норм, которые устанавливаются и 

санкционируются, а также гарантируются силой государства. 

Термин «мораль» часто отождествляют с понятием «нравствен-

ность»; слово «этика», в свою очередь, используется для обозначения сис-

темы научного знания о морали. Как известно, мораль является формой 

общественного сознания. В своем историческом развитии понимание мо-

рали постоянно менялось, однако при этом неизменным оставалось пред-

ставление о важности соблюдения моральных норм. 

Социологи выделяют три основных течения этической мысли (три 

различных понимания морали). Первое течение – фелицитология (мораль 

обозначается в виде техники, особого искусства достижения счастья, жиз-

ненная мудрость, искусство избежать страдания – Т. Гоббс, Б. Спиноза). К 

первому течению также относят эпикуреизм (счастье как состояние здоро-

вого тела и безмятежности души, которое достигается как реализацией фи-

зических потребностей, так и духовных, получаемых от знания и дружбы - 

Эпикур). Вторая концепция – перфекционизм (мораль в форме системы 

правил, которая состоит в том, чтобы жить достойно в соответствии «с 
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природой человека, с идеалами личности») [2, c. 163]. Третья концепция 

раскрывает мораль как систему правил человеческого взаимодействия, оп-

ределяющих то, как поступать, чтобы людям с нами было хорошо и ком-

фортно. 

В современном понимании мораль является важнейшим социальным 

институтом, одной из форм проявления общественного сознания, совокуп-

ностью исторически складывающихся и развивающихся жизненных прин-

ципов, взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, 

регулирующих социальные отношения. 

Соотношение между правом и моралью достаточно сложное и вклю-

чает в себя некоторые категории (единство, различие, взаимодействие и 

противоречие). 

Единство право и морали заключается в том, что они представляют со-

бой разновидности социальных норм, которые образуют в совокупности це-

лостную систему нормативного регулирования; они преследуют одни и те же 

цели и задачи – упорядочение и совершенствование общественной жизни; 

они имеют общий предмет регулирования – общественные отношения; они 

определяют границы должного и возможного поведения субъектов. 

В то же время наряду с общими чертами право и мораль имеют и су-

щественные различия: по видам и способам формирования (правовые нор-

мы устанавливаются государством, а мораль формируется в процессе разви-

тия общества); различны и методы их обеспечения (право обеспечивается 

силой государственного принуждения, мораль находит свою защиту в об-

ществе; право выражается и фиксируется в нормативных правовых актах, а 

мораль – в сознании людей;  право регулирует общественные отношения на 

основе системы юридических прав и обязанностей субъектов, мораль - с 

точки зрения категорий добра и зла, похвального и постыдного; нарушение 

права влечёт за собой публичную санкцию, нарушение морали – общест-

венное осуждение; норма морали требует от человека большего, чем норма 

права; мораль появилась задолго до того, как в человеческом обществе ро-

дилось представление о праве. 

Право находит свое отражение в морали, и в процессе регулирования 

общественных отношений мораль и право неотделимы друг от друга, взаи-

мосвязаны и оказывают взаимное влияние. 
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