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Introduction: morality is the most essential basis for a person’s upbringing as an individual. Any social,
including legal ones phenomena are reflected in the human mind. Legal ideas affect the formation of the motives
and lines of behavior in the legal sphere, but through the legal regulation of the individual behavior an active
role of law and legal consciousness shows itself. Moral values, standards, principles and ideals perceived by a
person lie at the basis of legal consciousness. The morality of a person is an internal restrictor of their legal
consciousness. It forms the legal consciousness in a way that it does not allow the person to exercise their rights
to the detriment of third parties, the society and the state. The objective is to analyze the effect of moral
categories on the level of forming legal consciousness and exercising civil rights. The study methods used are
the following: a general method (dialectical materialism); scientific methods (logical (induction, deduction, analysis
and synthesis), system, functional); private law methods (formal and legal, comparative legal). Results: there
have been considered the questions of influence of the internal and external factors on the formation of a person
and their legal consciousness (the system of biogenetic, social and psychosocial factors (motivation of behavior,
the way of relating their interests with public ones, beliefs, values and dignity, duty, responsibility, conscience,
moral and aesthetic principles, and so on). There has been raised the problem of correlation of legal and moral
education of the individual, justified their mutual influence, as well as the impact on the implementation of civil
rights. Conclusions: there have been made the conclusions on the formation of a moral personality “outside”,
through the mechanism of education, and “inside”, through the personal qualities. It has been proved that the
content, methods, and ways of this forming depend on the level of the economic, political, legal, cultural
development of the society. There have been systematized the factors influencing the formation of legal
consciousness in matter and scope. There have been obtained the typological groups with different levels of
legal education and legal consciousness. There has been substantiated the influence of moral norms on the
implementation of civil rights.
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Т.В. Дерюгина, А.О. Зайцев. Нравственность и право как основы правового воспитания

Введение: нравственность является важнейшей основой воспитания человека как личности. Любые
социальные, в том числе правовые явления отражаются в сознании человека. Правовые представления воз-
действуют на формирование мотивов и установок поведения в правовой сфере, а через регулирование
правового поведения личности проявляется активная роль права, правосознания. Нравственные ценности,
нормы, принципы и идеалы, воспринятые субъектом, лежат в основании правосознания. Нравственность
личности – это внутренний ограничитель правосознания. Она формирует правосознание таким образом,
что не позволяет субъекту использовать свои права во вред третьим лицам, обществу и государству. Цель
исследования: проанализировать влияние нравственных категорий на уровень формирования правосозна-
ния и осуществления субъективных гражданских прав. При проведении исследования использовались мето-
ды: всеобщий метод (диалектический материализм); общенаучные методы: логический (индукции, дедук-
ции, анализа и синтеза), системный, функциональный; частноправовые методы: формально-юридический,
сравнительно-правовой. Результаты: рассмотрены вопросы влияния на формирование личности и ее пра-
восознание внутренних и внешних факторов (системы биогенетических, социальных и психосоциальных
факторов: мотивация поведения, способ соотнесения своих интересов с общественными, убеждения, ценно-
стные ориентации, а также чувство собственного достоинства, долг, ответственность, совесть, нравственно-
эстетические принципы и т. д.). Подняты проблемы соотношения правового и нравственного воспитания
личности, обосновано их взаимное воздействие, а также влияние на осуществление субъективных граждан-
ских прав. Обоснованы выводы о формировании нравственной личности «извне» через механизм воспита-
ния и «изнутри» через личностные качества. Доказано, что содержание, способы и методы формирования
зависят от уровня экономического, политического, правового, культурного развития общества. Системати-
зированы факторы, влияющие на формирование правосознания, по содержанию и сфере действия. Выделе-
ны типологические группы с различным уровнем правового воспитания и правосознания. Обосновано
влияние нравственных норм на осуществление субъективных гражданских прав.

Ключевые слова: нравственность, добросовестность, справедливость, правовое воспитание, право-
сознание, пределы осуществления, субъективное гражданское право.

Введение

Надлежащее осуществление субъектив-
ных гражданских прав регулируется норматив-
ными правовыми актами, которые допускают
определенную свободу – возможность сво-
бодного выбора вариантов поведения. Таким
образом государство посредством права ус-
танавливает границы свободы индивида, со-
здает внешнюю направленность его деятель-
ности. В каждый исторический момент право
формирует для субъекта границу возможно-
го и невозможного поведения.

Однако важнейшую роль в осуществле-
нии субъективных прав играют и внутренние
характеристики субъекта, его личностные
качества, представления о добре и зле, спра-
ведливости и несправедливости, добро-
совестности и недобросовестности. Любые
правовые явления отражаются в сознании
человека, и к таким явлениям складывается
определенное отношение. Правовые представ-
ления воздействуют на формирование моти-
вов и установок поведения в правовой сфере,
а через регулирование правового поведения
личности проявляется активная роль права,
правосознания.

Нравственные основы, как и основные
правовые представления о правах, обязаннос-
тях, ответственности, закладываются у чело-
века с детства. Но знать законы мало, необхо-
димо воспитать ребенка в духе неукоснитель-
ного соблюдения закона; важно сформировать
верное понимание права и его роли в жизни
общества, его ценности и необходимости.

Цель правового воспитания – сформиро-
вать человека, знающего и уважающего за-
кон, противодействующего правонарушениям,
правовому нигилизму, коррупции и т. п. Для
осуществления этой цели необходимо, чтобы
человек имел высокие нравственные идеалы.

Основная функция нравственности – фун-
кция регулятора социального поведения (ре-
гулятивная функция), основной целью реали-
зации которой в праве как раз и является ус-
тановление параметров осуществления
субъективных прав.

Нравственные законы
и их влияние на формирование

правомерного поведения

Нравственность следует рассматривать
в двух аспектах: как внутреннее отношение
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субъекта к своему поведению и поведению
третьих лиц, пропускаемое через призму его
представлений о моральности, и как катего-
рия, получившая внешнее выражение в нор-
мах права, а следовательно, не только обус-
ловливающая определенное поведение, но и
предусматривающая определенные неблагоп-
риятные последствия отклонения от такого
поведения. На этом этапе происходит транс-
формация внутренних представлений субъек-
та во внешние, так как возведенные в закон
нравственные принципы уже не могут являть-
ся только внутренними границами поведения
конкретного субъекта, а становятся волей го-
сударства, возведенной в закон. И здесь воз-
никает проблема соотношения права и нрав-
ственности, которая всегда вызывала много
дискуссий.

Являясь всеобщими и универсальными,
нравственные законы должны быть признаны
всеми, каждый субъект должен осознать не-
обходимость руководствоваться ими в инте-
ресах как всего общества, так и каждого из
его членов. Можно ли добиться такого состо-
яния в обществе? Думается, ответ отрица-
тельный. Причины такого ответа видятся в
следующем.

Во-первых, на самого человека при его
формировании оказывает влияние сложная
система биогенетических, социальных и пси-
хосоциальных факторов (мотивация поведе-
ния, способ соотнесения своих интересов с
общественными, убеждения, ценностные ори-
ентации, а также чувство собственного дос-
тоинства, долг, ответственность, совесть,
нравственно-эстетические принципы и т. д.).
Так, к факторам, влияющим на формирование
нравственности личности, ученые-психологи
и социологи относят: воспитание, образование,
круг общения, жизненный опыт, интересы и
потребности субъекта, которые выступают
основой активности личности, религию, куль-
туру [3, с. 67–81], материальное положение,
характер труда, самоидентификацию, нацио-
нальность [1, с. 52–53], семью, наследствен-
ность, мировоззрение, ценностные ориентации,
веру и убеждения, условия внешней среды
(социально-политические, исторические тра-
диции) [9, с. 330, 332, 372], уровень образова-
ния профессиональных знаний, правосознание
[4, с. 8, 13]. Кроме того, на формирование оце-

ночных категорий того или иного индивида
влияет принадлежность субъекта к определен-
ной типологической группе. Так, выделяют
рядовую личность, которая характеризуется
стандартным поведением; значительную лич-
ность, имеющую в активе социально и духов-
но значимое поведение; исторические лично-
сти – те люди, которые существенно повлия-
ли на ход истории; выдающаяся личность –
историческая личность, которая своими дей-
ствиями способствовала историческому раз-
витию общества. Помимо приведенных вы-
деляют мифологический, религиозный, идео-
логический, ценностный  тип и т. д.

Индивидуальное развитие человека зак-
лючается в ассимиляции им социальных ус-
ловий и обретении собственного места в со-
циуме. Человек мыслит, чувствует, действу-
ет как представитель общества, независи-
мо от того, осознает он этот факт или нет.
Но он также обладает уникальной способ-
ностью субъективно относиться к окружа-
ющей его реальности. При этом на него ока-
зывают влияние внешние и внутренние фак-
торы. Внешние – социум и природа. Внут-
ренние – сознание, воля, чувства и т. д. По-
этому поступки каждого человека сугубо ин-
дивидуальны. Но субъективное отношение
человека к действительности есть не толь-
ко результаты работы данных факторов, но
и процесс работы человека над собой (или
отсутствие такой работы).

Человек, будучи элементом социальной
среды, наделен умом, волей, чувствами, он не
сводим только к социальной среде, он суще-
ство лично-общественное. Человек не просто
воспринимает внешние факторы окружающей
среды, он их оценивает, формирует собствен-
ное отношение, основанное на внутренних
представлениях и характеристиках данного
субъекта.

Факторы, влияющие на формирование
нравственности, условно можно разделить на
внешние и внутренние, где уровень развития
техники, технологий, организацию процесса
труда и присвоения, образование, круг обще-
ния, религию, культуру, воспитание можно от-
нести к внешним, которые, в свою очередь,
влияют и формируют внутренние. Среди вне-
шних мы также можем выделить материаль-
ные и духовные факторы. Под влиянием вне-
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шних для индивида факторов социальной сре-
ды происходит воспитание человека, нормы и
правила общежития предъявляются ему как
обязательные, подкрепляемые поощрением
или принуждением. К внутренним факторам
можно отнести уровень культуры самого ин-
дивида, мировоззрение, ценностные ориента-
ции, веру, убеждения и т. д. Именно с помо-
щью этих факторов человек оценивает свое
поведение и поведение других людей.

Во-вторых, сформировавшиеся нрав-
ственные качества не остаются неизменны-
ми. В процессе жизнедеятельности человек
формирует и корректирует свои установки,
интересы, потребности, свою деятельность.
Важнейшую роль в данном процессе играют
уже сложившиеся внутренние установки че-
ловека – стыд, честь, страх, совесть и т. д.
Однако если страх имеет биологическую при-
роду и корректирует деятельность индивида
в отношении внешней среды (например, страх
наказания за возможное правонарушение), то
стыд, честь, совесть и т. д. – осознанные
средства самоконтроля.

В-третьих, сущность человека не абст-
рактна, а конкретно-исторична, то есть содер-
жание ее, оставаясь социальным, изменяется
в зависимости от конкретного содержания
эпохи. Человек обладает сущностью, которая
допускает его деятельность в пределах сис-
темы возможностей, которые исторически
определены и ограничены. Личность есть об-
ладающий самосознанием и мировоззрением
человек, достигший понимания своих соци-
альных функций, своего места в мире, осмыс-
ливающий себя как субъекта исторического
творчества, как звено цепи поколений. Лич-
ность есть индивидуальное сосредоточие и
выражение общественных отношений и фун-
кций людей, субъект познания и преобразова-
ния мира, прав и обязанностей, этических, эс-
тетических и иных социальных норм, в том
числе юридических.

Каждый человек – это индивидуальное
явление, способное к самостоятельной жиз-
ни, саморегулированию, сохранению своей
устойчивости. Человеческая индивидуаль-
ность характеризуется целостностью, обособ-
ленностью, неповторимостью, автономнос-
тью, творчеством и т. д. Соответственно на-
бор моральных ценностей у каждого индиви-

да свой, но обособление личности возможно
лишь в обществе.

Поэтому, признавая индивидуальность
и неповторимость каждого человека, следу-
ет помнить, что каждое свойство личности,
ее неповторимость включает в себя призна-
ки, имеющие всеобщую общественную при-
роду. И двуединство общего и индивидуаль-
ного выступает как один из внутренних ис-
точников формирования личности и преде-
лов ее поведения, не только повседневного,
но и правового.

Учитывая это, верно утверждать, что в
зависимости от исторического периода меня-
ется не только нравственная характеристика
отдельной личности, но и в целом нравствен-
ные устои общества. Например, английские
суды вплоть до середины XIX в. признавали
действительными договоры о пари на продол-
жительность жизни отцов [5], что в настоя-
щее время считается безнравственным. Во
Франции вплоть до 1818 г. в судебной практи-
ке договоры страхования жизни рассматрива-
ли как недействительные по мотиву их без-
нравственности [7, с. 106]. Однако вслед за
тем они получили широкое распространение
не только во Франции, но и в других странах,
включая Россию.

В-четвертых, нравственность человека
обусловлена типом цивилизации, к которой он
принадлежит. Так, восточная цивилизация ори-
ентируется на коллективизм, традиционализм,
адаптацию к среде. В связи с этим основны-
ми ценностями считаются культ общины, по-
читание родителей, авторитаризм и т. д. За-
падная цивилизация имеет в основе индиви-
дуализм, культ личности, адаптирование сре-
ды к интересам человека. Поэтому осново-
полагающими ценностями выступают свобо-
да, индивидуальность, равноправие и т. д. За-
падное правосознание предполагает юриди-
ческую активность личности. В евразийской
цивилизации сочетаются элементы западной
и восточной цивилизаций. Так, русскому на-
роду как представителю данной группы свой-
ственны коллективизм, патриотизм, взаимо-
помощь, открытость, терпимость, духовность,
анархичность и т. д. [2, с. 340–344]

В-пятых, нравственность национальна.
При начале всякого народа, всякой националь-
ности идея нравственности всегда предше-
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ствовала зарождению национальности, ибо она
же и создала ее [8, с. 124]. Быть нравствен-
ным – значит жить согласно нравам своей
страны [6, с. 45].

Выводы

Таким образом, формирование нрав-
ственной личности идет «извне» через меха-
низм воспитания и «изнутри» через личност-
ные качества. Содержание, способы и мето-
ды формирования зависят от уровня экономи-
ческого, политического, правового, культурного
развития общества. Поэтому наиболее сход-
ными представлениями о нравственных нор-
мах обладают представители одной нацио-
нальности, одного государства и одной рели-
гии. Внутри этой группы наиболее сходными
представлениями о нравственных нормах об-
ладают личности, относящиеся к одной соци-
альной группе, классу, профессии. В свою оче-
редь внутри этой группы выделяются возрас-
тные группы, группы по уровню образования
и уровню дохода.

Все выявленные факторы можно клас-
сифицировать по содержанию на материаль-
но-экономические (производственные и быто-
вые), социально-политические (статус чело-
века в обществе, семья), индивидуально-лич-
ностные (возраст, образование, мировоззре-
ние, ценностные ориентации, вера и убежде-
ния) и духовные (культура, исторические тра-
диции); по сфере действия на индивидуальные,
групповые (классовые, этнические, конфесси-
ональные) и общечеловеческие.

Право и нравственность тесно связаны,
они совместно регулируют общественные от-
ношения, позитивно влияя на личность и об-
щество. Право есть инструмент реализации в
жизни общества определенного нравственно-
го идеала. С этой точки зрения право должно
быть морально обосновано, иметь своего рода
легитимацию с позиций господствующей об-
щепринятой морали. Однако, как всякий ин-
струмент, право может быть использовано как
с пользой, так и во зло.

Нравственные законы должны быть при-
знаны всеми, каждый субъект должен осоз-
нать необходимость руководствоваться ими
в интересах как всего общества, так и каж-
дого из его членов. Однако применять нрав-

ственные нормы можно только зная и осозна-
вая их.

Одним из основных признаков нравствен-
ности является добровольность осуществле-
ния ее норм. И важную роль здесь играет не
только уровень воспитания, образования, куль-
туры и т. д., но и правосознание самого субъек-
та правоприменения.

Правосознание человека напрямую свя-
зано с нравственным сознанием. Нравствен-
ные ценности, нормы, принципы и идеалы, вос-
принятые субъектом, лежат в основании пра-
восознания. Нравственность личности – это
внутренний ограничитель правосознания. Она
формирует правосознание таким образом, что
не позволяет субъекту использовать свои
права во вред третьим лицам, обществу и го-
сударству.

Право и мораль образуют единую сис-
тему социальных норм, регулирующих пове-
дение людей в обществе. Они имеют единые
цели – достижение справедливости, единый
объект воздействия – общественные отноше-
ния и единую функцию – регулирование об-
щественных отношений. И право, и мораль
устанавливают пределы осуществления
субъектами своих гражданских прав.
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