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Мораль, нравственность, право являются социальными регуляторами. Конституция 

Российской Федерации признает права и свободы человека и гражданина высшей  
ценностью [1]. Положения Конституции Российской Федерации раскрываются в иных 
федеральных законах. В частности, Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет 
правило о том, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. При установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. Сделка, совершенная с целью, 
заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет 
последствия, вызванные ее недействительностью [2]. Таким образом, правовые нормы 
учитывают и охраняют моральные и нравственные нормы. Вопросам соотношения норм 
морали, нравственности и права посвящено большое количество трудов ученых в области 
философии, социологии и юриспруденции. 



В жизни любого коллектива, каждой семьи и каждого государства решающим 
фактором жизнеобеспечения является правильное понимание добра – это всего 
нравственного и зла – всего безнравственного. Развитие и безопасность личных, а также 
общественных человеческих структур гарантируют нравственные принципы жизни. 
Исторический анализ семейных отношений, а также развитие государств показывает, что 
безнравственное поведение супругов приводит к распаду семьи, а безнравственность, как 
норма жизни государства, империи и его правителей – гарантирует деградацию и распад. 
Пример – результат мировых войн. 

Корень всех видов зла, пороков заключается в себялюбии человека, и чем выше его 
общественный статус, тем больше он может причинить вреда. 

Нет, и никогда не было абсолютно одинаковых людей, семей, государств – всегда все 
разные, с разными способностями, талантами, с разными судьбами и жизнь каждого 
человека, группы, государства отличается друг от друга. При этом право строится  
на принципе равенства и справедливости. Принцип справедливости выдвигается в качестве 
высшего признака права. Он имеет двуединую природу, познание которой позволяет 
раскрыть две ступени (формы) правовой справедливости. Формально-правовая 
справедливость – это лишь первая, исходная ступень познания и форма действия данного 
правового принципа. Здесь связь между нравственностью и справедливостью внешняя  
и формальная: право есть нормативное закрепление справедливости. Предметная сущность –
формально-правовое равенство. Предметная сущность второй формы справедливости – 
содержательно-правовое равенство (равенство в должном), представляющее собой единство 
правовых, нравственных и социально-экономических ценностей, интересов и потребностей 
социальной общности людей. В соответствии с формами правовой справедливости  
ее действие осуществляется на двух уровнях: а) общем, отражающем общесоциальные 
потребности и интересы различных социальных групп; б) индивидуальном, представляющем 
действие справедливости по отношению к правам конкретной личности, что позволяет 
сформировать оптимальный «баланс» между личной и общесоциальной справедливостью, 
придать устойчивость и социальную ориентацию всей правовой системе [3]. 

Один факт, случай очевидцы, читатели оценивают по-разному, в соответствии  
со своими ценностями, нравственными нормами, понятиями и общими знаниями, опытом. 
Обычно все зависит от осознанного выбора тех ценностей, которые ориентируют  
на развитие своих возможностей, целей и задач с учетом реальных возможностей. Если эти 
ценности правильные (нравственные) – путь развития жизнеутверждающий, а если выбор 
пути, целей и задач безнравственный – это выбор зла, беспредела и в перспективе погибели. 

Следует особо отметить, что: 
1. Нравственные (нормы) ценности – это добро, мир, процветание, это основа 

честности и правильности любых правил, кодексов и законов, так как это правила правды  
и добра, жизни, гармонии и взаимопонимания, здоровья для всех людей, для всех профессий, 
объединений, стран и наций. 

2. Безнравственность – это зло, суть которого заключается в себялюбии (эгоизме)  
и корнем ее является нечестность (ложь) во всех вариантах. В связи с тем, что все себя любят 
в разной степени, необходимо напомнить должный уровень любви по мудрейшей заповеди 
Божией: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это и есть возможный уровень любви 
самого себя, так как при таком подходе блокируется чрезмерная любовь к себе и все плохие 
последствия. 

Все люди, организации имеют в жизни разные проблемы, и большинство борется  
с разными вариантами зла, агрессий, всего плохого, а другие – не борются против чего-то,  
а борются за что-то: за добро, справедливость, любовь, милосердие. Тогда у зла не возникает 
агрессии, зло не концентрирует свои силы на борьбу с добром, так как оно паразитирует  
на нем, при этом варианты зла независимо от него минимизируются влиянием добра  
(добрых дел). 



Для реализации возможностей повсеместной победы правильного образа жизни 
необходима активная пропаганда добра и убедительная демонстрация вредности для жизни 
разновидностей зла (вариантов безнравственности). 

Рассмотрев жизненные проблемы, нельзя обойти основные вехи и уроки для 
бытового, трудового и философского осознания жизненного пути. Некоторые авторы 
считают, что жизнь человеку дана для его испытания (что он представляет собой как 
человек, как реализует свои возможности), а смерть – для осознания всеми живыми 
скоротечности жизни, чтобы не тратили ее напрасно, а жили правильно – значит 
нравственно. Первостепенную роль в ценностях жизни имеет безопасность и 
нравственность. Безопасность – состояние защищенности, проявляющееся в разной 
совокупности (человека как индивидуума, его имущества, общества, природы). 

Рассматривая главные термины, следует дать их верное толкование по словарям  
В.И. Даля и С.И. Ожегова: Нравственность – «правила определяющие поведение; духовные  
и душевные качества; необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, 
поведения»; «Культура – это образование, умственное и нравственное». 

Рассматривая правильность жизненных подходов к решению проблем необходимо 
выделить следующие три принципа безопасности в жизнедеятельности обеспечивающих 
успех: 

1. Взаимоотношения между людьми должны быть только уважительными, то есть  
по принципу «если хочешь чтобы тебя уважали, тогда и ты должен уважать других!». 
Уважение – это прямой путь к пониманию, к миру, к дружбе, сотрудничеству,  
а неуважение – к вражде, зависти, замкнутости, разным обидам и напряженным 
взаимоотношениям, преступлениям и даже войне. 

2. Добросовестное исполнение своих обязанностей на работе (службе), дома, в быту, 
то есть это: 

а) по добру (как к близкому человеку – детям, родителям…), при этом следует 
помнить, что делая добро, ослабляется зло (так как противоположны цели);  

б) по совести (это когда незнакомые и не заинтересованные в тебе люди одобряют 
твои дела, планы); 

в) по закону (писаному – на работе – это должностные обязанности, внутренний 
трудовой распорядок, устав учреждения, ведомственные и федеральные законы, приказы, 
распоряжения и неписаному – нравственному). 

3. Умеренность во всем: в еде, питье, работе, отдыхе, одежде, обстановке, 
автомобилях и т.д., так как неумеренность является основной болезней и проблем. 

В решении проблемных вопросов многие стремятся к свободе своих возможностей, 
поэтому следует сказать, что свобода должна быть только в рамках нравственных норм, так 
как за этими рамками начинается безнравственность, то есть беспредел всякого рода. 
Свобода должна быть от злобы, похоти, корысти и других пороков.  

Общепринятая формулировка понятия права – это охраняемые государственной 
властью нормы и правила, регулирующие отношения людей в обществе. 

При возникновении всяких конфликтов, а также и без конфликтов, для принятия 
решения каждый всегда должен исходить из соотношения понятий нравственность и право, 
которые обуздывают произвол обычных человеческих, а также эгоистических страстей  
и проявлений разных интересов. Это два основных звена – нравственность и право, которые 
взаимно дополняют друг друга и способны эффективно противостоять произволу, помогать 
единению людей, а главное – профилактировать разные варианты зла. Право  
и нравственность имеют между собой внутреннюю связь, развиваются совместно в процессе 
общественной жизни, у них одна задача – охрана человеческой жизни и здоровья, а также 
жизнеобеспечивающего порядка. Право определяет минимальные требования к человеку,  
а нравственность охватывает эти требования максимально, включает такие понятия, как 
справедливость, человечность, любовь, позволяет выделить субъективные стороны 
правонарушения. 



Нравственность сама по себе не предусматривает принуждение, а учит правильным 
поступкам и профилактирует неправильные действия в отличие от принудительных норм 
права, стремящегося внести мир и порядок в отношения людей и жизнь общества. В нормах 
права и нравственности должна быть определенность, однозначная понятность, твердость – 
как залог успешного действия и профилактической направленности, то есть предупреждение 
вариантов зла. 

Нравственность сама по себе является законом правильного поведения людей. Однако 
еще большая эффективность действия этого закона, несомненно, будет иметь место, если 
нормы нравственности будут прописаны и охраняемы государственной властью  
в обязательном порядке. Нравственность и свобода выбора – неразделимы, но эта свобода 
строго ограничивается рамками нравственных норм. Право берет под свою охрану только 
самые значимые для жизни людей нравственные нормативы: не убивать, не насиловать,  
не лгать, не воровать, а многие нарушения социальных норм не укладываются в правовые 
рамки, и по причине безнаказанности порождаются новые более злостные преступления. 
Есть еще одна особенность права – это его относительность, так как все законы – это 
результат борьбы и согласия разных общественных организаций, партий, движений  
с разными мнениями, и поэтому самые лучшие намерения одних могут игнорировать другие, 
то есть право в обществе имеет примирительную миссию, сочетающую государственный 
интерес с интересами общественных групп с соответствующими действиями по поддержке 
или ограничению их. Поэтому право обычно не может быть объективным и чистым 
отражением справедливости для всех. Нравственность в поиске правовой справедливости 
дополняет ее и поэтому играет существенную роль. В этом заключается еще одна 
целесообразность узаконить нравственные нормы на государственном уровне для 
обязательного исполнения. Законодательное закрепление нравственных норм приблизит 
право к нравственному миру, а нравственность – к праву, способствуя развитию друг друга, 
так как принципы обоих законов будут лучше и глубже проникать в человеческое сознание, 
воспитывать чувство гражданского долга, личных и общественных обязанностей, 
формировать отношение личной причастности и преданности общему делу, поучать  
и принуждать, чтобы всегда ко всему было уважительное отношение. 

Таким образом, нравственное сознание и юридические нормы должны быть едины, 
тогда борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, убийствами, ложью  
и предательством будет во много раз эффективней, а профилактика множества людских 
пороков – намного лучше. 
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