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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность и степень данной темы заключается в том, что современное 

Российское государство находится на сложном, переходном, этапе своего разви-

тия. Идет активный процесс демократического преобразования, становления ры-

ночных отношений, улучшения духовной сферы жизни общества. 

Изменяясь, общественные отношения требуют переосмысления роли соци-

ального регулятора, права и морали, которые являются основными средствами 

упорядочения человеческого общежития. 

Право и мораль – дополняющие друг друга понятия. От лучшего взаимо-

действия этих регуляторов в большей мере зависят состояние законности и пра-

вопорядка в государстве, уровень юридической культуры и правосознания обще-

ства и его граждан. 

Сейчас в России проходит трудный процесс «переоценки ценностей», 

трансформации и приспособления их к изменению условий жизни, вырабатыва-

ются новые нравственные идеалы, которые соответствуют степени развития со-

временных общественных отношений. 

Сегодня российское общество переживает сложный и противоречивый пе-

риод: наблюдается существенные ослабления моральных норм и принципов, па-

дает нравственность, особенно у молодежи. Возникла проблема выявления при-

чин этих тенденций, определения путей их преодоления. 

Требования морали закреплены в законодательстве, но в наше время их ре-

ализация не работает. Основа проблемы как раз понимается в том, чтобы напол-

нять реальным содержанием декларированные в Конституции РФ права человека 

и соотносить их с той системой благ и с теми процессами, которые проходят в 

обществе. 

В плане юридической науки стоит на первом месте исследование проблемы 

соотношения и взаимодействия права и морали в современных условиях. 

Проблема права и морали основательно исследовалась дореволюционньми 
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российскими правоведами и философами (И.А.Ильин, В.С. Соловьев, Н.А. Бер-

дяев, Л.И. Петражицкий, Е.И.Трубецкой, П.И.Новгородцев, Ф.В. Тарановский, 

Б.Н. Чичерин, Б.А. Кистяковский и др.). Они, в частности, рассматривали право, 

как «минимум нравственности» или как «юридически оформленную мораль». 

Крупных же монографических и диссертационных исследований, посвященных 

анализу взаимодействия права и морали с учетом современных российских реа-

лий, практически нет. Между тем роль права и морали, механизмы их взаимодей-

ствия в новой российской действительности принципиально изменился. Отсюда 

следует, что проблема остается по сути неразработанной и требует пристального 

и всестороннего изучения. Это диктуется насущными потребностями развития 

российского общества. 

Взаимодействуя, право и мораль всегда представляет собой важную науч-

ную проблему.  

В литературе отмечают, что для современной юридической науки «харак-

терен процесс углубления нравственных начал, сближения права и морали демо-

кратического общества». 

Мораль регулирует взаимоотношения людей во всех сферах общественной 

жизни. Она имеет «вездесущий, всепроникающий характер». Поэтому нрав-

ственная проблема, издавна вызывала и теперь вызывает живой интерес. Состо-

яние морали отражает формирование и действие права, его качество и эффектив-

ность. Задача заключается в том, чтобы последовательно укрепить нравственные 

основы права, его авторитет, ценность для личности и общества.  

Объектом работы является общественные отношения в сфере право и нрав-

ственности. 

Предметом работы являются нормы законодательства регулирующие нрав-

ственные основы права, теория права и этики, доктрина и правоприменительная 

практика. 

Целью данной работы является анализ нравственных основ права, теория 

права и этики. 

В соответствии с этим определены основные задачи исследования: 
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- исследовать теория правовой нравственности; 

- проанализировать проблемы нравственности в условиях глобализации в 

современном мире; 

-рассмотреть нравственность и этику; 

-изучить современное отношение к нравственности в правовом обществе; 

-проанализировать проблемы соотношения права и нравственности в со-

временном обществе. 

Источниками работы являются Федеральные законы Российской Федера-

ции,  Указы президента РФ, и доктринальные источники   Ананьев Б.Г. Человек 

как предмет воспитания. СПб., 2021, Баранова Л.В. Нравственность современ-

ного общества: Мат. Междунар. науч.-практич. конференции. М.: Ваш полигра-

фический партнер, 2012, Ильин И.А. О русской идее // Русская идея: сб. произ-

ведений русских мыслителей. М.: Айрис-Пресс, 2022, Жерибин Л.А. Правовая 

конфликтология: Курс лекций.  Волгоград, 2018, Зеленова О.А. К вопросу о вза-

имодействии права и морали в современном российском обществе // Вестник 

ЮУрГУ. Серия: Право.  2019. №5 (181), Зорькин В.Д. Право против хаоса: Моно-

графия / В.Д. Зорькин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. С. 5. 
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ГЛАВА 1. ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1. Теория правовой нравственности 

 

Проблемы правовой нравственности на протяжении тысячелетий 

составляют важную сферу юридической теории. Связано это с тем, что 

законотворчество и правосудие невозможны без понятий истины, 

справедливости, законности, милосердия, сострадания и общественной морали, 

которые, как правило, имеют религиозно-метафизическую природу1. Поэтому 

древнейший суд осуществлялся жреческим сословием. Но постепенно, со времен 

XII таблиц (451 - 450 гг. до н.э.), право стало достоянием светских юристов, как 

минимум в западной правовой конгломерации, включающей в себя 

континентальную (романо-германскую, или цивильную) и англосаксонскую 

(англо-американскую) правовые семьи. Современные служители Фемиды 

находятся в состоянии когнитивного диссонанса, обусловленного, с одной 

стороны, необходимостью бороться за правду и справедливость, а с другой - 

кормиться от своего ремесла благодаря существованию человеческих пороков. 

Например, правоохранители (полицейские) будут существовать, пока есть 

преступники; адвокаты заинтересованы в развитии социальных конфликтов и 

грехов, связанных с разводами, адюльтером, недобросовестной конкуренцией, 

неисполнением договоров и т.д. Судьи вообще монополизируют в обществе 

право на знание истины, добра, справедливости и правды в спорах граждан и 

юридических лиц между собой. 

Вместе с тем, как только появляется особый слой легистов («жрецов 

юриспруденции»), растет сословное отчуждение судейского корпуса и иных 

правоприменителей от интересов податного населения государства. Результатом 

такого антагонизма в худшем варианте являются политические «смуты», 

революции и гражданские войны. В любом случае, как отмечает Председатель 

                                                           
1 Мельников В.Ю. Социальная справедливость и права человека: теория и практика современной России / В.Ю. 
Мельников, Б.Б. Джамалова // Правовая культура. 2018. N 2(23). 
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Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин, «отрыв права от 

исповедуемых большинством морально-нравственных норм резко снижает его 

эффективность»2, открывая дорогу к победе произвола над законностью, грубой 

силы над справедливостью. Такая действительность противна природе здорового 

общественного организма и человека как существа культурного, политического, 

экономического, правового и морального, что отнюдь не исключает возможности 

его одичания в определенных исторических условиях. Несмотря на это, право, 

по мнению некоторых авторов, есть «технология социального контроля, которая 

должна соответствовать моральным ожиданиям общества и решать моральные 

конфликты между различными общественными группами». 

Метафизические, психико-иррациональные начала права содержатся в 

религиозной догматике, философских учениях, культурных нормах и 

нравственных табу, ибо именно в понимании «справедливости люди 

усматривают высший руководящий свет; в вере в существование справедливости 

они находят успокоение и утешение в бедствиях и страданиях жизни». В 

современный век лаицистского мышления в Европе, Северной и Южной 

Америке уже разрушены базовые основы традиционного правосознания с его 

библейскими ценностями ветхозаветного декалога и евангелистическими 

заповедями блаженства. Общество потребления в эпоху метамодерна3 с 

философией гедонизма нельзя представить без гипертрофированного эгоизма и 

социального паразитизма. Обожествление человека и его прав открывает дорогу 

к прославлению человеческих пороков посредством искажения представлений о 

добре и зле, в перемене этих понятий местами, когда содомия защищается 

правом, а многодетность ограничивается государственными налогами, 

утверждается свобода разводов и право женщин на убийство своих детей 

(аборты) и т.д.4 

                                                           
2 Зорькин В.Д. Право против хаоса: Монография / В.Д. Зорькин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. 
С. 5. 
3 Зорькин В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы. Лекция на IX Петербургском международном 
юридическом форуме (16 мая 2019 г.). URL: https://rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-vernoj-filosofii-prava-
pozvoliaet-tvorit-dobro.html (дата обращения: 27.03.2023). 
4 Серегин А.В. Духовно-нравственное учение о правовой культуре: Монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 317. 
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Для преодоления духовно-нравственного упадка общества вообще и 

юридической профессии в частности необходимо воспитать новое поколение 

судей, которые смогут стать реальными защитниками правды, добра и 

справедливости. Решение данной деонтологической задачи возможно, так как 

«человеческой психике свойственна тенденция вырабатывать и давать 

определенные интуитивно-правовые решения на те вопросы, которые сознаются 

как вопросы причинения добра и зла другим или получения известных благ, 

известных плюсов, или испытанием известных зол, обременения известными 

минусами со стороны других»5. Поэтому справедливость есть интуитивное 

право, заложенное в природе человеческого духа, соединяющего разумное 

иррациональное начало соразмерности и иррациональное чувство любви и 

сострадания, высшим проявлением которого является любовь к ближнему, 

готовому отдать душу свою за бескорыстное братство и друзей. «Сознание 

справедливости оказывает давление на толкование, применение и научную 

разработку позитивного права, а равно является (мирно или революционно 

действующим) фактором созидания, разрушения и изменения позитивного 

права». 

Полагаем, что судейское сословие необходимо организовать по типу 

монашеских орденов или пифагорейских обществ. «Соль земли» должны 

воспитывать софикраты - нравственные мудрецы, власть которых заключается не 

в прямом принуждении подвластных, а в воспитании национальной элиты и 

формировании политико-правовой идеологии государства6. Это и есть 

концептуальная власть, новое духовно-нравственное жречество юриспруденции, 

призванное в первую очередь изучать законы духовной жизни для согласования 

их с позитивным законодательством, хозяйственной деятельностью, политикой и 

                                                           
5 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Л.И. Петражицкий [сост., 
автор вступ. ст. и коммент. А.Н. Медушевский]. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2020. 
С. 479. 
6 Энциклопедия правовой мысли: Учебное пособие / А.Ю. Мордовцев, А.В. Серегин, Е.А. Апольский, Т.В. 
Мордовцева. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 345. 
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государственным управлением обществом7. Судьям стоит отказаться от частной 

собственности, перейдя на общественное содержание со стороны государства, и 

не иметь никаких привилегий, более того, нести повышенную юридическую 

ответственность за совершение любых правонарушений. Будущие судьи должны 

впитать идею о высшей ценности борьбы за правду даже при условии жертвы за 

истину своей жизнью, при условии реализации на практике принципов 

авестийской этики, воспевшей благую мысль, благое слово и благое дело.  

Считаем, что нельзя согласиться с теоцентрической доктриной В.В. 

Сорокина, что нравственность может быть только религиозной. Особо следует 

подчеркнуть, что «поиск истины, любви, правды и справедливости не должен 

быть религиозным мракобесием, толкающим людей на преступления по 

теологическим мотивам и оправдывающим рабство, кровавые 

жертвоприношения, убийства людей, исповедующих другую веру и т.д.». 

Философские учения вне церковной обрядности и религиозной догматики 

вполне являются источниками нравственного содержания, исходящими от 

абсолюта, не привязанного к конфессиональным заблуждениям. 

Более того, мы категорически не согласны с утверждением о том, что 

«плюрализм в жизни церкви - это ересь, в жизни государства - гражданская 

война, в жизни наций - геноцид, в жизни семьи - блуд, в жизни личности - 

шизофрения»8. Языческий мир в отличие от монотеистических авраамических 

цивилизаций не знал религиозных войн. В современной Индии последователи 

различных индуистских богов и культов не сражаются друг с другом по причине 

теологических разногласий. Идея дуальности человеческой психики заложена и 

в христианской доктрине воздаяния: Богу - Богово, а кесарю - кесарево. 

Полигамные семьи исламского мира не менее нравственны, чем моногамные 

христианские браки. И самое важное развитие свободной творческой мысли, в 

особенности в гуманитарно-юридической сфере, невозможно без скептического 

                                                           
7 Сорокин В.В. Дух права и буква закона: вопросы понимания, толкования и действия: Монография. М.: 
Юрлитинформ, 2019. С. 20. 
8 Сорокин В.В. Правовая психология: вопросы общей теории права: Монография. Барнаул: АЗБУКА, 2015. С. 37. 
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анализа и плюралистического подхода, поэтому триумф античной философии 

(Пифагора, Платона, Аристотеля, Плотина, Ямвлиха, Порфирия и др.), 

математики, медицины и иных наук органично коррелировал с политеизмом 

античного мира. Как же найти духовно-нравственные ценности права вне 

религии? Для этого необходима духовно-нравственная философия свободного 

разума, учитывающая природу человеческой психики. Моральная сторона права 

состоит из морали долга, за нарушение которого следуют наказания, и морали 

стремления (стимулируемой наградами)9. По существу, правовое регулирование 

обществом с помощью санкций, стимулов и поощрений для большинства людей 

учитывает инстинкты человека, связанные с желаниями и чувствами тщеславия, 

страха, корыстолюбия, альтруизма, человеколюбия и эгоизма. Самыми гибкими 

и морализованными в праве средствами правового регулирования являются 

принципы права, выступающие его ценностными началами. Для светской 

правовой системы современной России именно Конституция РФ 1993 г. может 

быть названа «Священным Писанием правосудия», в котором концентрированно 

в ч. 2 ст. 55 выражена идея примата нравственности не только над позитивным 

правом, но и над правами человека, которые можно ограничить в целях защиты 

самой нравственности. Детальные нравственные ориентиру раскрыты в п. 78 

Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», констатирующем, что «к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного 

над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины»10. 

                                                           
9 Фуллер Лон Л. Мораль права / Лон Л. Фуллер; Пер. с англ. Т. Даниловой; Под ред. А. Куряева. М.: ИРНИСЭН, 
2017. С. 43. 
10 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 27.03.2023). 

consultantplus://offline/ref=ACCC7BADC51A4A3EB7C5A57399515F1B05025F242CF3D7160E3F9E15168A291D8B3A02AB3C044C6B2C8F1813387CB08567A57C8E42FF7403EBx0M
consultantplus://offline/ref=ACCC7BADC51A4A3EB7C5A57399515F1B070F592722FAD7160E3F9E15168A291D8B3A02AB3C044C6A248F1813387CB08567A57C8E42FF7403EBx0M
consultantplus://offline/ref=ACCC7BADC51A4A3EB7C5A57399515F1B070F592722FAD7160E3F9E15168A291D993A5AA73E0C506B279A4E427EE2xAM
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Проблема состоит в том, что осознаваемые духовно-нравственные 

ценности не стали частью нашего правосудия. Омертвление закона связано с 

оскудением духа права, заменой его сущности и предназначения формальной 

«обрядовостью». Справедливый правопорядок, защищающий достоинство 

человека, осознающего государственное служение в качестве священной 

обязанности, возможен лишь «через правовую свободу и предметное 

правосознание»11. Поэтому одухотворение права возможно при соединении 

элитарной подготовки и доверия граждан к своим судьям. Для этого в России 

важно реализовать право на выбор хотя бы мировых судей, закрепленное в ч. 1 

ст. 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»12. К сожалению, ни один из 85 субъектов Российской 

Федерации не реализовал этого права. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что одухотворение 

российского права, его духовно-нравственное наполнение должно происходить 

одновременно с процессом воспитания нового корпуса образованных и 

совестливых судей, которые на должность должны избираться населением, как 

некогда для этого приглашались князья в древнерусские княжества. 

1.2. Проблема нравственности в условиях глобализации в современном 
мире 

 

Человеческое общество в процессе своего развития в силу всевозможных 

многочисленных причин (социально-политическое и экономическое развитие, 

развитие науки и технологий и т.д.) производит переоценку ценностей в ту или 

иную сторону. Иногда эти ценности представляют нравственную чистоту и 

строгую мораль (Древняя Спарта и др.), а иногда - развращение всего 

человеческого общества (Содом и Гоморра и др.) под видом раскрепощения от 

всевозможных человеческих комплексов13. Поскольку все в мире подчинено 

                                                           
11 Ильин И.А. О русской идее // Русская идея: сб. произведений русских мыслителей. М.: Айрис-Пресс, 2022. С. 
414. 
12 Федеральный закон от 17.12.1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».// Собрание 
законодательства РФ, 21.12.1998, N 51, ст. 6270.  
13 Ананьев Б.Г. Человек как предмет воспитания. СПб., 2021. С. 20 - 23. 
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гармоническим колебаниям, в процессе развития человеческое общество 

периодически производит переоценку ценностей и выбор нового направления 

развития. История человечества подтверждает, что общество в своем 

эволюционном развитии выбирает наиболее рациональные условия 

жизнедеятельности в зависимости от влияющих условий среды, как бы подгоняя 

условия жизнедеятельности под постоянно меняющиеся условия реальной 

действительности. 

Глобализация сопровождает человечество с момента зарождения в 

процессе его эволюционного развития, историческое подтверждение тому - 

походы древних завоевателей (Чингисхана, Александра Великого и многих 

других полководцев вплоть до наших дней), крестовые походы (восемь 

крестовых походов в Средние века, а также детские походы на Святую землю), 

переселение народов, когда целые народы переселялись на другие континенты и 

т.д., в процессе которых происходили унификация образа жизни, культуры, 

религиозная и языковая трансформация народов. В результате подобных 

глобализационных процессов в человеческом обществе появлялись новые 

народности, новые государства и новые нравственные принципы, отвечающие 

изменившимся условиям среды обитания. Насколько новые нравственные 

принципы прививались насильственно или добровольно, в настоящее время мы 

можем только гадать, но, тем не менее, представляется, что использовался 

известный всем принцип кнута и пряника. 

В последние десятилетия под влиянием научно-технической революции в 

мире ускорились глобализационные процессы, которые способствовали 

формированию единого информационного пространства, стирая границы и 

обеспечивая более тесное взаимодействие народов разных стран, как в личном, 

так и в деловом общении. На первый взгляд глобализация несет в себе 

положительные тенденции в виде интеграции государств в сфере экономики, 

политики, культуры и в других областях общественной жизнедеятельности. В то 

же время политико-экономическое и культурное давление западных стран, а 

также силовое внедрение в различных странах американского образа жизни и 
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западных жизненных ценностей серьезно пошатнули морально-нравственный 

облик населения многих стран мира, в том числе России, и особенно - молодого 

поколения. Ужасные прогнозы специалистов о потере человеком 

индивидуальности, об утере народами самобытности, традиций и национальной 

самоидентификации начали сбываться. Появление новых модных молодежных 

направлений, а также увеличение среди молодежи лиц нетрадиционной 

сексуальной ориентации - тому достаточное подтверждение. Более того, 

доминирование в мире английского языка автоматически переводит все другие 

народы на уровень второго сорта, а навязывание американской культуры и 

западных образовательных стандартов полностью стирает национально-

этнические и исторические ценности других народов мира. Причем пострадают 

от засилья американских стандартов не только малочисленные народы, но и все 

неанглоязычное население земного шара14. При всей перспективности 

глобализационных процессов для человечества одномоментный перевод многих 

народов по языковому критерию на уровень второго сорта как раз создает 

условия для превращения населения англоязычных стран в пресловутый 

«золотой миллиард». Как ни парадоксально, но человеческое общество живет 

условностями, которые само и создает. Выделение статуса развитых народов, 

образцов культуры, цивилизационных ценностей, критериев оценки экономики 

и даже курсов валют разных стран - все это условности, предназначенные для 

обеспечения благоприятного существования «элиты мира». Получается так, что 

принятая в обществе мораль, нравственные принципы и право - это всего лишь 

маска для прикрытия безнравственных действий сливок общества, тем более, 

когда нравственные принципы и право в каждом государстве свои, и порой они в 

корне отличаются, например, у разных народов. Нравы народов мира имеют 

широкий диапазон, например, во многих странах принято дарить живые цветы, 

а вот в Китае нельзя, поскольку это символ смерти. Даже обручальные кольца на 

безымянном пальце правой руки носят православные христиане и население 

                                                           
14 Баранова Л.В. Нравственность современного общества: Мат. Междунар. науч.-практич. конференции. М.: Ваш 
полиграфический партнер, 2012. С. 40 - 43. 
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постсоветского пространства, а на безымянном пальце левой руки кольца 

принято носить у католиков и жителей Американского континента. При этом 

финны молчаливы, немцы педантичны, россияне добродушны, итальянцы 

эмоциональны, японца в разговоре нельзя касаться руками и т.д. - свои 

национальные особенности есть у каждого народа. Даже если захотеть, 

например, обучить всех одинаково здороваться, есть, пить и строить семью, то 

это будет сродни революции в жизнедеятельности народов и тем не менее 

потребует определенного промежутка времени в истории человечества, не говоря 

уже о сопротивлении многих народов в силу их природной консервативности. 

Таким образом, понимание глобализации как американизации общества 

является, по моему мнению, ошибочным направлением развития человечества. 

Представляется, что необходим более широкий комплекс критериев не только для 

оценки населения разных стран, но и для выбора рационального направления 

развития человечества в условиях стремительной информатизации общества. 

В то же время в настоящее время, по мнению многих специалистов в 

разных областях науки (Стефан Шуберт, Карим Джебари, Гевин Шмидт и др.), в 

мире продолжается процесс разложения человеческого общества. Надеюсь, ни 

для кого не секрет, что в последние десятилетия, как в России, так и в мире 

увеличилось количество телевизионных сериалов, обсуждений на 

телевизионных каналах семейных трагедий, связанных с рождением ребенка от 

любовника жены и последующим выяснением отношений с привлечением 

средств массовой информации15. Более того, во многих случаях даже сами 

женщины не в состоянии определить отца новорожденного ребенка. По мнению 

специалистов, это результат воздействия на представителей прекрасного пола 

эмансипации в совокупности с сексуальной революцией в некотором 

извращенном виде. Но ведь на самом деле это отдельные эпизоды, а не массовое 

увлечение, хотя демонстрация всех этих негативных моментов в обществе в 

                                                           
15 Нравственность современного российского общества: психологический анализ / Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. 
Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2021. С. 210 - 215. 
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средствах массовой информации выглядит как реклама, провоцирующая 

распутство. Как тогда все это понимать? 

На самом деле, все эти истории - это последствия неконтролируемого 

маниакального сексуального влечения незамужних представительниц 

прекрасного пола к мужчинам, в результате которого во многих случаях даже 

сама женщина не знает, от кого она родила ребенка. Все это в конечном итоге 

привело к тому, что молодые семьи должны прибегать к ДНК-экспертизе для 

определения правды - от кого же родила жена. Нонсенс! Самый настоящий 

животный мир, когда самка гуляет сама по себе и спаривается с кем хочет. По-

другому не объяснить. Возникает смешная ситуация, но, к сожалению, 

обманутым мужьям не до смеха, поскольку вполне приличная на вид особа на 

самом деле оказывается обыкновенной шлюхой, без разбора вступающей в 

половые связи с любым мужчиной, лишь бы он доставлял ей сексуальное 

удовольствие. 

Конечно, проститутки были всегда, и человеческое общество не в силах от 

них избавиться. Видимо, это закономерный процесс в человеческом обществе. 

Но сохранить ядро человечества в определенных нравственных рамках, на мой 

взгляд, все же стоит. Захлестнувшая мир сексуальная революция в настоящее 

время завоевывает все новые регионы на территории России, создавая угрозу 

существующему благоприятному социальному климату в обществе. Необходимо 

отметить, что во многом в сложившейся ситуации виноват мужской пол, но не 

так страшен разврат мужчин, как разврат женщин, разрушающий семейные 

устои, процесс воспитания детей, наконец. Тем не менее, профилактика 

распутства, по всей видимости, должна затрагивать представителей обоих полов.  

При этом последствия сексуальной революции довольно непредсказуемы. 

Если в европейских странах она выразилась расцветом гомосексуализма, то в 

странах Восточной Азии - преобладанием моды на смену пола. Специалисты в 

различных областях науки и практики жизнедеятельности населения по-разному 

оценивают сложившуюся ситуацию в мире, но мнения едины в одном, что это 

результат деградации человека как биологического организма. Парадокс? Нет. 
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Результат анализа истории смены цивилизаций. Исторические факты 

подтверждают, что каждая цивилизация в конце своего разложения увлекалась 

непомерными массовыми сексуальными утехами, ускоряя собственное 

самоуничтожение. Однако проблема нравственности в современном мире на этом 

не ограничивается, поскольку общество в поисках рационального вырабатывает 

все новые и новые направления развития. Помимо сексуальной 

вседозволенности, возникают сексуальные меньшинства, экстремистские 

группировки, религиозные противоречия, ювенальная юстиция, всевозможные 

религиозные секты, концепции «культура жизни» и «культура смерти» и т.д. 

Религиозные противоречия представляют в современном мире серьезную угрозу 

не только представителям отдельных религиозных течений, но и всему 

человечеству. Поскольку отдельные религиозные фанатики уже совершили в 

мире немало террористических актов, унесших многие человеческие жизни, в 

условиях глобализации их возможности значительно расширяются. Ювенальная 

юстиция, кажущаяся на первый взгляд белой и пушистой, распространяясь по 

миру, таит в себе немало зла. В настоящее время во многих странах возникают 

общественные движения против вмешательства в семейные дела, поскольку 

огромная часть ошибочно пострадавших теряет годы в борьбе за восстановление 

справедливости. 

Опасность других современных направлений заключается в том, что туда 

вовлекаются незрелая молодежь и, как правило, люди со слабо выраженными 

жизненными ориентирами, и невозможно вот так с ходу определить, что это - 

просто баловство или чей-то психологический капкан. В результате только 

спустя некоторое время обществу открываются злодеяния, совершенные в 

подобных школах выживания или сектах (Движение за возрождение десяти 

заповедей - Уганда, Орден Храма Солнца - Щвейцария, Дети Бога - США, 

Скопцы - Россия, Каликула-Шактизм - Индия и др.). Изобилие всевозможных 

направлений развития в человеческом обществе есть показатель 

разносторонности мышления человека, если, конечно, человек мыслит в рамках 

существующих нравственных принципов, принятых в обществе. Но в реальной 
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действительности, видимо, человеку трудно контролировать себя, тем более 

когда власть над людьми ослепляет человека, каким бы совершенным учителем 

он ни был.  

В условиях глобализации унификация нравственности, к сожалению, 

открывает невиданные просторы для людей, обладающих даром «предводителя 

ослепленных».  

Поэтому проблему унификации нравственности необходимо проводить с 

учетом национальных различий, языка, психофизиологических особенностей 

каждого народа, а главное - без силового давления и без насаждения чужих 

цивилизационных ценностей. История нас учит тому, что нужно развиваться 

эволюционным путем и это самый безопасный и рациональный путь развития 

человечества. 
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ГЛАВА 2. ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ: 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

2.1. Нравственность и этика 

 

Единство этики связано не только с содержанием обосновываемых ею 

определений, норм, идеалов. Оно задается также теми формами (схемами, 

фигурами) поведения и человеческих взаимоотношений, которые организуют, 

упорядочивают живой нравственный опыт. Речь идет о наиболее общих 

категориях (понятиях), играющих в поведении приблизительно такую же роль, 

какую играют логические формы в мышлении. Это - счастье, добродетель, добро 

и зло, совесть, справедливость и др. Как логика задает рамки правильного 

мышления, так и этика представляет собой наиболее общий канон правильного 

поведения. Логическая правильность мысли является условием истинности 

познания, хотя она сама по себе, разумеется, не гарантирует истинности тех или 

иных конкретных высказываний. Точно так же категории морали не 

обеспечивают правильности тех решений и действий, которые с их помощью 

санкционируются, но без них невозможна сама установка на правильный выбор.  

Этика долга предполагает одинаковое отношение к разным людям 

безотносительно их достижений в практической жизни. Другой тип этики 

представляет этика добродетелей. В ней допускается различное нравственное 

отношение к разным людям, потому что их достоинство зависит в этом типе 

этики от конкретных черт характера людей и их достижений в практической 

жизни. Моральные качества соотносятся здесь с различными социальными 

способностями и выступают как очень дифференцированные. 

В этике добродетелей реализация нравственных качеств происходит 

одновременно с удовлетворением многих внеморальных высших социальных 

потребностей личности. Это происходит потому, что стандарты совершенства, 

заложенные в нравственных ценностях, оказываются связанными с 
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многочисленными умениями, конкретными социальными способностями 

личности. 

Под этикой следует понимать мораль и нравственность в их проявлении 

человеком, подсистемой общества, общества в целом. 

Мораль - это нравственные нормы, регулирующие отношения людей в 

обществе и обоснованные религиозными установлениями, сложившимися 

понятиями о добре и зле и т.п.; в обиходе - нравоучение. 

Современное право не соответствует высокому нравственному 

требованию. Конечно, даже про самое лучшее право, нельзя говорить, как про 

идеальное воплощение морали. На практике такого не существует, и достичь 

этого невозможно. Между этими явлениями всегда существуют определенные 

разногласия, потому что, совмещая этическое и юридическое всегда было 

труднейшей проблемой. Тем не менее, необходимость преодоления 

возникающих коллизий всегда сохраняется.16 

В настоящее время в связи с признанием российской юридической наукой 

идей естественного права повышает нравственную ценность позитивного права, 

общая работа объективного и субъективного права приобрела особое значение. 

В настоящее время тревожит тенденция ослабления главной функци семьи 

– воспроизводства и социализации детей. Ухудшение демографической 

ситуации, рост количества детей, рожденных вне брака, количества разводов, а 

также существенные изменения во взглядах на брак, на роль матери и отца в 

духовном благополучии ребенка – все эти факторы носят устойчиво-

регрессирующий характер. 

Помимо этого, всюду царит обман, культура надувательства, коррупция 

затронула все стороны жизни, контрафактная продукция заполонила рынок, даже 

лекарства подделывают, не говоря о некачественных продуктах питания. В 

современном мире покупается и продается почти все даже честь и жизнь 

человека. 

                                                           
16 Зеленова О.А. К вопросу о взаимодействии права и морали в современном российском обществе // Вестник 
ЮУрГУ. Серия: Право.  2019. №5 (181). с. 123. 
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Можно купить экзамены, дипломы, спортивные победы всего и не 

перечислить. 

Включить сюда можно нарушение этики и правовые махинации, и перед 

нами – беспрецедентный по своим масштабам нравственный кризис. 

Конечно, мир не без добрых людей. Однако можно часто услышать: «А что 

мне это даст?  Что я с этого буду иметь?» Дух эгоизма, стал принципом жизни. 

Падению римской и других цивилизаций способствовали повсеместный 

эгоизм и безнравственность. Учитывая сегодняшнее положение дел, 

человечество должно задуматься над тем, какие последствия его может ожидать. 

С целью «очистки нравов» в 2009 году Госдума приняла Закон, для 

духовного и нравственного развития детей. Законопроект, установил 

дополнительные меры содействия физическому, интеллектуальному, духовному 

и нравственному развитию детей. 

Соответствующие изменения, предложенные Д. Медведевым, вносили в 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Согласно нему, субъекты РФ 

могут устанавливать меры, запрещающие детям, не достигшим 18 лет, 

находиться в пивных, ресторанах и барах, рюмочных и иных местах, которые 

предназначены только для реализации алкогольной продукции, и в магазинах с 

товарами сексуального характера. Согласно законопроекту, органы 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления должны 

создать благоприятные условия для деятельности организаций культуры, 

учреждений и организаций по воспитанию, образованию, развитию и 

оздоровлению детей, их развлечению и досугу.17 

Кроме того, законопроект предоставил субъектам РФ право определять 

своими законами меры по недопущению негативного воздействия на здоровье и 

развитие детей. 

                                                           

17 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации // 
Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3802.  
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Пропаганда ценности в наше время – это возведение в культ потакание 

своим прихотям, поощряя насилие, жестокость и половую распущенность и 

рассматривая все это, как нормальное явление. Т.е., кто понимают все это, 

говорят о создании идеи, которая могла бы стать основой для несения морально-

нравственных ценностей в общество. 

В обществе наблюдаются нарушения нравственности в рекламе, СМИ, 

масскультуре, и манипулятивное воздействие особенно телевидения и рекламы 

«гедонистический проект», включают разнообразие игр, наркотиков, включая 

алкоголь, это изменение ценностных установок отношения к родине, семье, 

традициям, к труду и т.п. Наконец, большую роль играет ухудшение качества 

обучения.18 

Пренебрежение родителей воспитанием детей способствует развитию всех 

пороков, которые есть в современном обществе. Не редки случаи насилия в семье 

и жестокого обращения с детьми. 

Общество утратило культуру традиций, служившие моральным якорем. 

Наркомания и распущенность – очередной признак того, что мир погружен в 

омут моральной деградации. 

Раньше люди еще как-то отличали добро от зла. Сейчас же можно делать 

все, что заблагорассудится. Если еще несколько лет назад в обществе обсуждали 

и критиковали внебрачные связи и было позором родить ребенка вне брака, 

сегодня, гражданские браки стали нормой и ко всему подобному относятся с 

уважением. 

Женщина стала «двигателем торговли». Редкая реклама обходится без 

изображений женщин. 

Старшие поколения сочли бы такое действие вопиющей 

безнравственностью. На каждом углу – непристойные сцены и фотографии. 

Фильм, который раньше нельзя было смотреть до 18 лет, теперь вся семья 

                                                           
18 Жерибин Л.А. Правовая конфликтология: Курс лекций.  Волгоград, 2018  с. 415. 
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смотрит совершенно спокойно. И сегодня это часто нацелено именно на детей. 

Как же все изменилось в этом мире! 

Не так давно сама мысль о том, что нетрадиционные половые отношения 

могут иметь место в обществе, вызывала бурю негатива. Но, сегодня люди 

говорят: «Это частная жизнь». 

Есть страны, где проституция закона, они могут официально 

зарегистрироваться, платить налоги и считаться как ИП. 

У каждого человека свой критерий нравственности. Что для одного плохо, 

для другого хорошо. Так понятие добра и зла для многих стало относительно. 

Совершенно очевидно, что мы теперь живем в другом мире. 

Сегодня, когда Россия находится на перепутье, большой интерес 

представляют изучение глубокого процесса в сфере личных ценностей. 

Переосмысливаются базовые приоритеты, которые протекают по-разному в 

разных слоях общества. 

Наблюдают такое явление, как принятие одним группам населения новых 

для России ценностей и отторжение их другими группами. Старые идеалы 

отброшены, а новые еще не восприняты массовым сознанием, особенно 

«рыночного» характера. Подобная тенденция требует внимательных 

осмыслений. 

Помимо моральных заповедей в реальной жизни существуют и другие, 

которые подходят только определенным слоям общества. При этом набор 

основных ценностей, свойственных представителям той или иной общности, 

может меняться в ходе исторического развития. 

Право и мораль регулируют взаимоотношение между людьми, и 

осуществляют воспитательное предупредительное воздействие на индивида. 

При этом нравственно-правовое воспитание в наше время наиболее 

востребованные и эффективные. Задача такого воспитания формирует 

законопослушность и высокую нравственность личности, социального 

активного гражданина. Не случайно сегодня практически во всех школах и вузах, 
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средних учебных заведениях, колледжах читают курсы основ российского права, 

где главное темой являются взаимодействие права и морали.19 

В условиях ослабления моральных устоев общества возникла объективная 

необходимость принятия закона о защите нравственности. Такой закон, на наш 

взгляд, крайне необходим. В Госдуме подобную попытку предпринимали, но 

вопрос остался нерешенным.20 

 

2.2. Проблемы соотношения права и нравственности в современном 
обществе 

 

Главным регулятором человеческого поведения на всех этапах обществен-

ного развития являются нравственные и правовые нормы. 

В юридической науке под нравственностью понимаются идеи и представ-

ления о справедливости, добре и зле, плохом и хорошем, сложившиеся на основе 

оценки поведения людей в данных условиях жизни общества.  

Право – это система общеобязательных формально определённых норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или санкционированных госу-

дарством и охраняемых от нарушений. Право носит сознательно-волевой харак-

тер, обеспечивается силой государственного принуждения. Нормы права офици-

ально закрепляются в законах и иных нормативно-правовых актах.21 

Взаимодействие нравственности и права является одной из актуальных тем 

философии, этики и теории государства и права. Данная тема находится в центре 

внимания исследователей самого разного плана и раскрывается в каждую эпоху 

по-разному. Она занимает важное место в системе общественного мировоззрения 

и правового регулирования.  Теоретическое осмысление данной проблемы может 

способствовать как развитию теории морали и теории права, так и повышению 

их роли в морально-правовом воспитании человека, становлении гражданского 

                                                           

19 Лимонов Ю.С. Право. Нравственность. Личность / Ю.С. Лимонов  М.: «Наука», 2019.  83 с. 
20 Петров А.К. Право, правореализация и нравственность // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и 
социальные науки.  2019.  №5. с. 191. 
21 Карибина С.С. Право и мораль как формы общественного сознания в современном аспекте // Вестник ОГУ.  
2021.  №7 (168).  57 с. 
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общества, базирующегося на моральных и правовых ценностях.22 

Нравственность и право являются разновидностью социальных норм, по-

этому необходимо отметить, что они обладают общими чертами: они возникают 

в сознании людей и направлены на организацию общественных отноше-

ний.  Правовые и нравственные нормы формируют в сознании человека нрав-

ственную и правовую культуру.  Единство права и нравственности в цивилизо-

ванном обществе также сводится к утверждению общечеловеческих ценностей, 

таких как приоритет жизни человека, справедливость, развитие и обогащение 

личности, защита её интересов. Нормы нравственности и права должны способ-

ствовать их становлению и упрочению. И хотя реализуется ими это по-разному – 

нравственность убеждает, право же принуждает, тем не менее, они преследуют 

общую цель. 

Однако между этими понятиями есть и существенные различия. Прежде 

всего, они различаются по способу закрепления.  Нормы права содержатся в за-

конах, постановлениях, кодексах, уставах, приказах и других нормативно-право-

вых предписаниях государства. Нравственные нормы передаются из поколения в 

поколение в виде общепринятых представлений о добре, зле, о благородстве, без-

нравственности и т.д. и существуют в сознании людей, либо находят воплощение 

в произведениях искусства. Нравственные нормы отличаются от норм права и по 

сфере действия. Они охватывают гораздо более широкую область отношений, 

нежели правовые нормы. Так, всякое нарушение норм права является одновре-

менно аморальным поступком, но не всякое посягательство на нравственные 

нормы является непременно противоправным. Более того, многие нормы права 

наполнены нравственным содержанием, что также свидетельствует о более ши-

рокой сфере действия нравственных норм. По способам обеспечения различие 

между нравственными и правовыми нормами сводится к тому, что осуществле-

ние нравственных норм обеспечивается силой общественного мнения, а право-

                                                           
22 Руперт Е.В. Социальные нормы и их роль в обществе/ Вольский военный институт материального обеспечения, 
Вольск, 2018.  174 с. 
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вых норм - государственным принуждением, применяемым правоохранитель-

ными органами.  По формам ответственности их различия заключаются в том, 

что нарушение норм нравственности влечет за собой применение общественного 

порицания, а норм права – штраф, лишение свободы, конфискацию имущества. 

Роль нравственности и права, как ведущих социальных регуляторов, как 

средств упорядочения общественных отношений в современности принципи-

ально изменились. Многие требования нравственности закреплены нормами 

права, но механизмы их реализации не работают в реальных условиях современ-

ной действительности. Ярким примером могут быть социальные сети, которые, 

по сути, не поддаются эффективному правовому регулированию. С помощью ин-

тернета мы можем получить доступ почти к любой интересующей нас информа-

ции, которая не всегда для нас безопасна. 23В социальных сетях активно пропа-

гандируются аморальные модели поведения: повсеместно можно встретить 

группы, призывающие к самоубийству, насилию, убийствам, унижениям и 

оскорблениям. Например, в последние года в социальных сетях огромную попу-

лярность приобрела группа «Синий кит», с помощью которой детям с не-

окрепшей психикой навязывали культ самоубийства как высшей ценности. Дан-

ные группы, используя игровой и развлекательный формат, деформируют пси-

хику ребенка и формируют в его сознание «ложные» представления о том, каким 

должен быть человек и мир вокруг него. Это происходит из-за того, что в наше 

время родители уделяют мало времени воспитанию ребенка и заменяют реальное 

общение с ним на гаджеты с доступом в интернет.  Также в наше время широко 

распространена социальная сеть «Телеграмм». Безусловно, многие люди исполь-

зуют её как средство общения с друзьями и близкими, как ресурс для обмена по-

лезной информацией. Однако данная социальная сеть является полностью ано-

нимной, то есть практически невозможно отследить источник информации, а 

значит, невозможно принять какие-либо правовые санкции к правонарушителям. 

                                                           
23 Чагарева А.А. Нравственный путь безнравственной цивилизации / Серия книг: Теория и методика 
профессионального образования и воспитания взрослых / Под ред. П.И. Юнацкевича. СПб.: Институт социализма 
Социнтерна СНГ, 2017.  72 с. 
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Зачастую преступники используют это для того, чтобы пропагандировать свои 

взгляды. Например, в наше время активно происходит вербовка людей в терро-

ристические группировки, которые призывают к уничтожению людей, народов и 

культурных ценностей. Также существуют различные порталы, на которых 

можно без труда приобрести практически любой товар: оружие, наркотики, за-

прещённую информацию. И это далеко не единичные случаи, подобных приме-

ров множество. Если раньше доступ к персональной информации человека имело 

ограниченное количество человек, то сейчас, с развитием социальных сетей и 

интернета, о человеке можно узнать практически любую информацию, даже не 

общаясь с ним. В условиях безнаказанности в интернете, мы зачастую нарушаем 

личные права других людей, не задумываясь об этом. В интернете стирается 

большинство рамок и нормы морали и нравственности уже не несут для нас бы-

лой ценности. Ведь в социальных сетях мы запросто можем заблокировать чело-

века, обидеть, унизить, оскорбить. При этом с большой вероятностью никаких 

правовых последствий для нас за это не наступит.  Это является проблемой не 

только с точки зрения права, но и с точки зрения морали. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Одухотворение российского права, его духовно-нравственное наполнение 

должно происходить одновременно с процессом воспитания нового корпуса 

образованных и совестливых судей, которые на должность должны избираться 

населением, как некогда для этого приглашались князья в древнерусские 

княжества. 

Глобализация открыла человечеству не только новые горизонты и новые 

направления развития, но и обострила существовавшие ранее социальные 

проблемы, где наряду с антропологическим и духовным кризисом увеличивается 

разрыв между богатством и бедностью, усиливаются экстремистские 

настроения, перерастающие в терроризм, а также обостряется экологический 

кризис, угрожающий существованию самого человека. В этих условиях, 

возможно, необходимо выдержать паузу для переоценки ценностей, ослабления 

насильственного внедрения новых цивилизационных ценностей, для 

переосмысления реальной действительности и принципов существования 

разных народов и народностей, что только усилит процесс развития общества в 

целом и отдельного человека в частности. Нравственный выбор общества в 

условиях глобализации должен быть основан на принципе культуры жизни, 

нового типа мышления, преследующего ненасильственный синтез человека и 

природы путем накопления духовной культуры для дальнейшего его 

нравственного самосовершенствования. 

Форма общественного сознания, нравственность и право очень взаимосвя-

заны, они регулируют поведение людей в обществе. 

Нравственности и право представляет собой совокупность относительно 

устойчивых норм, основаны на общечеловеческих представлениях о должном, 

справедливом и т.д. Эта норма имеет всеобщий характер и распространяется на 

всех членов общества. Нравственность и право представляет собой развернутую 
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систему правил поведения, охватывающую практически всю совокупность об-

щественных отношений. 

Главным различием между ними является способ, который регулирует по-

ведение людей. 

Нормы права: 

-зафиксируются в специальном документе; 

-исполняются мерами принуждений благодаря специальному аппарату 

правосудия; 

-правосудие осуществляют должностные лица в особых учреждениях. 

Нормы нравственности: 

-четко не определены; 

-поддерживаются благодаря общественным мнениям или личным убежде-

ниям людей; 

-имеет неофициальный, рекомендательный характер, их нарушение вызы-

вают моральные санкции (осуждения), причём её может осуществлять любой че-

ловек или полностью общество. 

Право и мораль регулируют взаимоотношение между людьми, и 

осуществляют воспитательное предупредительное воздействие на индивида. 

При этом нравственно-правовое воспитание в наше время наиболее 

востребованные и эффективные. Задача такого воспитания формирует 

законопослушность и высокую нравственность личности, социального 

активного гражданина. Не случайно сегодня практически во всех школах и вузах, 

средних учебных заведениях, колледжах читают курсы основ российского права, 

где главное темой являются взаимодействие права и морали. 

В условиях ослабления моральных устоев общества возникла объективная 

необходимость принятия закона о защите нравственности. Такой закон, на наш 

взгляд, крайне необходим. В Госдуме подобную попытку предпринимали, но 

вопрос остался нерешенным. 

Проблема соотношения нравственности и права в современном мире явля-

ется одной из самых актуальных. На примере социальных сетей и интернета 
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видно, что во многих сферах общественной жизни наблюдается духовный кри-

зис. Безусловно, существует множество причин: рост политической напряжённо-

сти, экономические кризисы, дифференциация между бедными и богатыми сло-

ями населения. На фоне этих явлений происходит искажение духовных ценно-

стей, падение общей правовой культуры населения, рост преступности и корруп-

ции.  

Совершенно очевидно, что ни право, ни мораль не могут самостоятельно 

бороться с подобными общественными аномалиями. Мы должны стремиться к 

тому, чтобы в обществе формировались правильные представления о таких явле-

ниях, как доброта, справедливость, честность. Формирование нравственных цен-

ностей в сознании людей приведёт не только к преодолению духовного кризиса, 

но и к развитию правовой культуры населения и повышению уровня правосозна-

ния. Нормы морали и права неотъемлемо связаны друг с другом и способны эф-

фективно функционировать только в совокупности. Именно поэтому, совершен-

ствование законодательства и развитие правовой системы должно опираться не 

только на представления о праве как социальном регуляторе, но и на нравствен-

ные нормы. Только в процессе гармонизации этих двух явлений мы можем гово-

рить об успешном развитии того или иного общества. 
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