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Человеческая цивилизация сформировала ряд правил и норм поведения, которым лю-
ди следуют каждый день своей жизни и в быту, и в профессиональной сфере. Мы можем
отличить моральные, правовые, политические, эстетические, религиозные, и т.д. Норма -
это определенный образец поведения члена общества. Без определенных стандартов пове-
дения невозможен никакой человеческий коллектив. А функционирование такого сложно-
го образования, как государство, невозможно себе представить без четко организованной
системы поведения его граждан.

На современном этапе развития нашей цивилизации, это имеет особое значение, так
как в погоне за материальными благами человечество может потерять свой моральный
облик. Чтобы этого не произошло, мы, члены общества, должны понимать и принимать
значимость морали и права в современном обществе. Как говорил Томас Джефферсон:
«Законы и установления должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души[2]».

С древних времен человек живя в общине, подчинялся общепринятым нормам поведе-
ния. Вначале это были обычаи, которые подчинялись инстинкту самосохранения. С разви-
тием общества люди стали придерживаться новых правил поведения, основанных уже не
только на том, что «так заведено испокон веков», а имели под собой идейное основание.
Такой свод правил поведения называют моралью. Теперь человек совершает поступок не
просто механически, потому что так жили его предки, а руководствуется совестью, ко-
торая диктуется чувством долга. Мораль, как и обычай, диктует соблюдение интересов
всего общества, однако, именно мораль является тем принципом личного отношения чело-
века к миру. Возьмем одну из известных заповедей: «Не убий!». Всего два слова, а сколько
смысла в них. И ведь каждый человек понимает эти два слова по-своему. Один думает,
нельзя покушаться на жизнь других людей, второй, что нельзя обижать братьев наших
меньших, а третий вообще боится даже комара прихлопнуть. Каждый понимает эту за-
поведь исходя из своего восприятия мира и своей роли в нем. Здесь может определенную
роль играть и психологический момент - эмоции, переживания. Мораль - это жизненный
ориентир, благодаря которому человек самосовершенствуется. Основная задача морали
- это утверждение человеческого в человеке. То есть совесть, долг, чувство ответствен-
ности являются проявлением человеческой культуры, которая со временем развивается
и уже отличается от древнего общества. Слова Гегеля: «Нравственное — это повинове-
ние в свободе», всегда актуальны[1]. Как способ регулирования отношений в коллективе,
мораль появилась раньше, чем право и политика. Мораль требует от конкретного челове-
ка проявления сознательности, анализа собственных поступков, самокритичности. Нормы
морали имеют под собой идейное содержание, и только в этом случае, они утверждают-
ся в самосознании человека, сливаются с его чувствами. Ему необходимо знать, что его
соответствие моральным нормам будет одобрено обществом. Понятие морального обли-
ка и морального долга состоит в том, что один человек узнает себя в поведении другого
человека, понимает природу его поступков и сочувствует ему.
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По мере культурологического и политического развития общества, постепенно форми-
руются индивидуальные потребности. Возникла необходимость защиты отдельного инди-
видуума и его личных интересов внутри общества. Возникла новая система отношений -
право. Её явление неразрывно связано с зарождением неравенства внутри общества, то
есть появлением зажиточных слоев. Возникло неравенство внутри общества людей и это
неравенство развивалось по двум направлениям: кто-то имел много власти, а кто-то много
имущества. Разумеется, обладатели власти и имущества хотели их сохранить и даже при-
умножить, а также оградить от посягательств других. Путем проб и ошибок общество
людей пришло к тому, что лучшей защитой их прав является организация, именуемая
государством, которая с помощью правовых актов, регулирует жизнь своих граждан в
обществе. Правовой акт - закон, изданный государством, он обязателен для исполне-
ния для всех, под страхом физического наказания. В законе прописывались признанные
обществом права, то есть возможность его члену пользоваться социальными благами.
Право можно охарактеризовать, как совокупность правил поведения, ограничивающая
равенство и свободу людей при защите их интересов, которая закреплена государством в
официальных источниках и их исполнение обеспечивает государство.

На этом этапе важно проследить, чтобы право не отрицало мораль. Необходима связь
между правом и моралью. Одно не противоречит другому, наоборот одно обусловлено
другим. Сферы действия права и морали пересекаются, но остаются самостоятельными
формированиями. Основанием взаимодействия морали и права являются их различия.
Их цель - согласование интересов личности и общества, так, чтобы поддерживался обще-
ственный порядок. Особенностью реализации правовых норм является то, насколько они
соответствуют морали. Они не должны противоречить друг другу. Вместе с тем ряд пра-
вовых норм непосредственно в законе закрепляет моральные нормы, подкрепляя их юри-
дическими санкциями. Мораль и право едины. Всякое противонравственное деяние также
является противоправным. Закон необходимо соблюдать - этого требует право и мораль.
При помощи права государство добивается от граждан соблюдения прогрессивных норм
морали, ведет борьбу со злом и пороками, несправедливостью. Граждане должны уважать
право, закон, соблюдать справедливые и законные интересы личности и общества. В свою
очередь, мораль оказывает содействие при укреплении общественного порядка. Мораль
возвышает качество правового и общественного порядка. В сознании людей должны быть
такие факторы, как долг, честь, совесть, человеческое достоинство, гражданская ответ-
ственность. Один и тот же поступок человека оценивается окружающими людьми, как
в правовой, так и моральной сфере, о его поступке судят как с позиции закона, так и с
позиции чести и совести.

Мы рассмотрели отличительные черты понятий право и мораль. Необходимая черта
всякого развитого общества - мораль. Но право не должно поглощаться моралью. Они
должны взаимодействовать, и чем лучше и слаженнее они взаимодействуют, тем успеш-
нее будет прогрессировать общество. Однако, взаимосвязь морали и права не означает их
слияния. Гегель сказал примерно следующее : “Право и мораль отличаются друг от друга.
Нечто вполне позволительное с точки зрения права может быть чем-то таким, что мо-
ралью запрещается. Право, например, мне разрешает распоряжаться своим имуществом,
совершенно не определяя пределов этого распоряжения, и только мораль содержит опре-
деления, которые его ограничивают[1].
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