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В статье рассматриваются проблемы взаимодействия права и морали с позиции влияния пра-
ва на мораль. Отмечается, что влияние позитивного права на мораль проявляется двояко: с одной 
стороны, право защищает сформированную в обществе мораль, а с другой — право такую мораль 
трансформирует. При этом изменение морали приобретает преимущественно негативную тенден-
цию, заключающуюся в том, что право санкционирует безнравственное поведение его субъектов 
посредством закрепления конформистского и маргинального поведения в качестве правомерно-
го. Отмеченный негативный фактор усугубляется и тем, что в условиях стремительно изменяющих-
ся, расширяющихся и получающих все большую свободу социальных отношений эффективность об-
щественного порицания как моральной санкции снижается. На основе анализа отдельных правовых 
предписаний, а также исторических примеров продемонстрированы некоторые варианты влияния 
права на мораль. Делается вывод, согласно которому в условиях переходного государства процесс 
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формирования правовой системы Российской Федерации важно осуществлять с учетом морально-
этических норм, для чего необходимо выявить сущность права и морали в современном российском 
государстве и определить оптимальное их соотношение.
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The article is devoted to the problem of the interaction between law and morality and especially when 
law influences on morality. The influence of law on morality has two opposite sides. On the one hand, law 
defenses morality but on the other hand, law alters morality. The author of the article marks that such 
alteration has negative trend according to which law approves immoral behavior as conformist or marginal. 
On the basis of analysis of certain legal rules and historical examples the author shows different possibilities 
of the interaction between law and morality and especially the influence of law on morality. There is a 
conclusion in the article according to which it is highly important to form legal system of Russia based on 
morality.
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Являясь регуляторами общественных отношений, право и мораль находятся в тесной взаимо-
связи. Существующая реальность демонстрирует множественные проявления не только пра-
вового, но и морального нигилизма. Для оптимизации социального регулирования важным 

является вопрос о соотношении и взаимовлиянии права и морали.
В рамках исследования вопросов взаимодействия права и морали внимание исследователей пре-

имущественно обращено на вопросы влияния морали на право. Вместе с тем в современных услови-
ях немаловажным, на наш взгляд, является вопрос о влиянии права на мораль. В этой связи трудно 
не согласиться с тем, что «в условиях развитости, самостоятельности и дифференциации социальных 
норм (морали, нравственности, права, религии и т. д.) именно правовой принцип согласования их со-
вместного бытия и действия способен придать этому разнообразию социальных норм (и регуляторов) 
определенное системное единство» [1, с. 189]. Именно такое единство, по нашему мнению, может яв-
ляться фундаментальной предпосылкой не только социального, но и духовного возрождения России.

Проблема соотношения права и морали является одной из ключевых проблем, не только права 
как такового, но других наук: философии, социологии, психологии, истории политических и право-
вых учений. В рамках правовой науки проблемы соотношения права и морали, например, рассма-
тривались в работах В. Ш. Аюпова (Право и мораль в условиях глобализации); К. Ю. Богуславской 
(Взаимодействие норм права и норм морали в правовом регулировании трудовых отношений); 
А. М. Герасимова (Нравственность в уголовном праве России); В. В. Лядова (Мораль и право в поли-
тико-правовой мысли России); В. А. Сидорова (Право на защиту чести и достоинства: соотношение 
права и морали); Т. Ю. Шидловской (Соотношение права и морали в правотворческом процессе); 
О. И. Цыбулевской (Нравственные основания современного российского права). Вопросы взаимо-
действия права и морали поднимаются и зарубежными авторами: R. M. Dworkin (Law`s Empire); 
H. L. A. Hart (Law, Liberty and Morality); D. Lyons (Ethics and the Rule of Law). Вместе с тем вопросы 
влияния права на мораль до настоящего времени не нашли должного отражения в юридической ли-
тературе, что не может не сказываться на решении проблемы совершенствования соотношения пра-
ва и морали.

Принудительный характер права, на наш взгляд, формирует у граждан необходимость следова-
ния властным предписаниям, что в итоге способствует формированию привычного поведения. Вме-
сте с тем не всякое формально определенное предписание соответствует требованиям морали: пол-
ное соответствие права и морали, на наш взгляд, невозможно. Вместе с тем, являясь социальными 
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регуляторами и постоянно взаимодействуя, они оказывают влияние друг на друга. В современных 
условиях влияние права на мораль способно приобретать проблемный характер, так как право мо-
жет значительно трансформировать общественные отношения, сформированные на основе мораль-
ных норм.

По мнению отдельных правоведов, влияние права на мораль может проявляться, в частно-
сти, при издании чрезвычайных законов, вызванных резкими изменениями социальных условий, 
при установлении в качестве основ законодательства прогрессивных моральных представлений и так 
далее [2, с. 78]. Мы полагаем, что, с одной стороны, условия чрезвычайной ситуации сами по себе 
не претендуют на сохранение морали в случае издания чрезвычайных нормативных правовых актов. 
Здесь скорее основной целью становится поддержание социально-экономической системы в жизне-
способном состоянии. С другой стороны, в современных ординарных условиях нередко законода-
тельные органы стремятся создавать такие предписания, которые по своему характеру соответству-
ют чрезвычайным, существенно влияя на моральные аспекты жизнедеятельности общества [3, с. 8–9].

По нашему мнению, влияние права на мораль представляет собой неизбежный феномен. 
При этом если в рамках естественно-правового подхода сближение права и морали является имма-
нентным [4, с. 5], то во влиянии позитивного права на мораль проявляется некий дуализм, выражаю-
щийся в том, что, с одной стороны, право защищает сформированную в обществе мораль, а с другой — 
право такую мораль способно трансформировать.

Защита морали осуществляется посредством фиксации в нормах права конкретных предписаний. 
Так, указание на необходимость обеспечения моральных принципов в той или иной форме содержит-
ся, например, в следующих правовых положениях: ст. 2, 7, 13, 14, 17–31, 34, 37–56 Конституции Рос-
сийской Федерации [5]; п. 1–3 ст. 1, п. 2 ст. 2, п. 5 ст. 19, ст. 137, ст. 150 ГК РФ [6]; ст. 5, ч. 1 ст. 65, ч. 3 
ст. 124, п. 10 ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 146 СК РФ [7]; ст. 2, 63, 265, 348.8 ТК РФ [8]; ст. 4–7, 57, гл. 25 УК РФ 
[9]; п. 40 ст. 5, ст. 9, 11, 17, 297, 332 УПК РФ [10].

Однако у влияния права на мораль, как было сказано, имеется и другая сторона, когда право 
трансформирует или поглощает мораль, приспосабливая ее таким образом, что содержание морали 
теряет свой регулятивный характер. Ярким историческим примером в этом отношении являются ре-
формы древнекитайского легиста Шан Яна, который в качестве средств контроля и управления на-
родом ввел круговую поруку; искоренял всякое знание; запретил отцам, сыновьям и братьям жить 
в одном доме [11, с. 145–146]; стремился уничтожить доброту и человеколюбие; в качестве наказа-
ния даже за мелкие проступки предлагал наказывать смертной казнью [12, с. 162–164].

Шан Ян старался уничтожить все нравственные принципы, разработанные в VI–V вв. до н. э. Кон-
фуцием, который полагал, что регламентация жизни на основе закона недопустима: «Если руково-
дить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет 
стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом 
посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд и он 
исправится» [13, с. 12–13]. Конфуций стремился к тому, чтобы народом управляли на основе добро-
детели. В настоящее время считается, что традиционное китайское право в большей мере основы-
вается «на чувстве приличия и знании обычаев», а также на умении чувствовать другого человека, 
чем на собственно нормах. Данное право многое берет из традиционной жизни [14, с. 96].

В современных условиях право проникло далеко в сферу морального. Свидетельством тому мо-
жет служить тот факт, что право санкционирует безнравственное поведение его субъектов посред-
ством закрепления конформистского и маргинального поведения в качестве правомерного. Так, зако-
нодатель в ст. 14 СК РФ [7] закрепил положение, согласно которому, по сути, безразлично относится 
к вопросу о допустимости брака между бывшими тещей и зятем.

Заметим, что право и мораль не могут отождествляться. По верному замечанию В. С. Нерсесянца, 
«моральное правопонимание деформирует существо не только права, но и морали, поскольку морали-
зация права неизбежно сопровождается юридизацией морали» [15]. Полагаем, что сферы права и мо-
рали должны быть автономными. Уместным в этом отношении видится высказывание С. Булгакова: 
«Зеркало отражает, но не вмещает в нем отраженного, оно свидетельствует о бытии предмета не толь-
ко в этом отражении, но и в себе и для себя… Поэтому само существо отражаемого совершенно не-
соизмеримо с отражением» [16, с. 330]. Таким образом, полагаем, право и нравственность как регу-
ляторы общественных отношений должны регулировать сходные, но не полностью тождественные 
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отношения. Вместе с тем, на наш взгляд, право способно и должно поддерживать общественную мо-
раль, так как в условиях стремительно изменяющихся, расширяющихся и получающих все большую 
свободу отношений эффективность общественного порицания, как моральной санкции, снижается. 
Однако еще раз отметим, что полное поглощение правом морали недопустимо.

До настоящего времени остается неверным представление, словно право должно быть мораль-
ным. Такая точка зрения опасна тем, что в итоге содержание права должно быть не столько правовым, 
сколько моральным, а значит, и само право должно стать моралью. Подобная точка зрения на право 
деформирует сущность не только права, но и самой морали. Вместе с тем, как представляется, пра-
во должно отражать общественную мораль, основной ценностью которой является справедливость.

В условиях переходного государства процесс формирования правовой системы Российской Фе-
дерации важно осуществлять с учетом морально-этических норм. Для этого необходимо выявить 
сущность права и морали в современном российском государстве, определить оптимальное их соот-
ношение. Существование таких современных правовых институтов, как усмотрение судьи и следо-
вателя, суд с участием присяжных заседателей, толкование права и ряд других сложно представить 
без учета моральных норм.

Для воплощения концепции оптимального соотношения права и морали, следует на теоретиче-
ском уровне решить ряд задач:

— определить фундаментальные нравственные основания, характерные для российской госу-
дарственности;

— закрепить в качестве правила юридической техники требование об оценке принимаемых 
правовых норм с позиции взаимодействия в них правовых и моральных предписаний;

— при разработке законопроектов необходимо учитывать вероятность негативной трансфор-
мации моральных норм в ходе будущей реализации правовых предписаний.
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