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научного знания, которые дополняют и обогащают друг друга, открывая новые 
познавательные возможности и иные ракурсы видения познаваемого объекта. 

 

Правовое пространство в аспекте взаимодействия 
социальных регуляторов

Legal Space through the Ways Social Regulators Interact

В юридической литературе термин «правовое пространство» прочно во-
шел в научный оборот, обретя статус юридической категории. Данный термин 
не только активно подвергается теоретико-правовому анализу [9] , но и широко 
используется в нормативных правовых актах. Правовое пространство – соци-
ально-юридический феномен. Однако неверно было бы считать, что правовое 
пространство находится только под правовым воздействием. Это сфера, в которой 
существует, развивается и сохраняет себя общество как системная многосложная 
организация жизни человека.

Социальные регуляторы не могут существовать изолированно друг от дру-
га. Так, проявляя тесную связь с государством, политические нормы, обычаи и 
традиции нередко сочетаются с нормами права, которое либо санкционирует 
их, либо отвергает, либо молчит (так называемое квалифицированное молчание 
права) (М. Н. Марченко). Они содействуют стабилизации общественных отноше-
ний, поступательному развитию политической системы государства. При этом 
политические нормы не ограничиваются какой-то узкой областью. Они действуют 
во многих областях общественной жизни. Сферой деятельности политических 
норм является круг отношений, связанных с осуществлением государственной 
власти, формированием представительных органов, общественным контролем за 
их деятельностью, реализацией правового статуса граждан. 

Религиозные нормы, имея некоторое сходство с правом, нередко выступают 
источниками права (мусульманская правовая система). Религия создает карти-
ну мира, влияет на отношение людей к окружающей их действительности. Она 
является формой удовлетворения духовных запросов, дает свое объяснение при-
чинам зла и страданий, указывает путь к праведной жизни. Религия является 
моральным фундаментом общества, выполняет роль охранительницы духовных 
ценностей. Мораль и религия – понятия, которые многие тысячи лет воспри-
нимались человеком как явления одного порядка, когда одно не мыслилось без 
другого. Важна роль религиозных норм в формировании общественного мнения 
и влиянии на законодательство. Сохранение традиционных духовных основ рос-
сийского общества в условиях глобализационных процессов – одна из наиболее 
актуальных стратегий его развития. 
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Корпоративные правила поведения, которые устанавливаются самими орга-
низациями негосударственного характера (научными, молодежными, творчески-
ми, просветительскими и др.), отражают специфику той или иной организации, 
содержатся в уставах, положениях, решениях и охраняются мерами обществен-
ного воздействия, предусмотренными этими документами. Важной особенно-
стью внутренних документов корпорации является то, что они, с одной стороны, 
занимаются самостоятельным регулированием корпоративных отношений, а с 
другой – характеризуются вовлеченностью в механизм правового регулирования, 
в котором они играют роль (вспомогательного по отношению к правовым актам) 
института, действуя в направлении системного и эффективного регулирования 
корпоративных отношений. Таким образом, и данного рода нормы взаимодей-
ствуют и нередко переплетаются с юридическими нормами. 

Мораль наряду с другими социальными феноменами, воздействуя на обще-
ственные отношения, преобразует действительность. Продолжительное время 
правовой и моральный регуляторы существовали в неразделенном виде, поэто-
му «родственные связи» не могут быть разорваны. Правовая жизнь во всех ее 
проявлениях тесно взаимодействует с нравственной жизнью. Это вытекает уже 
из того, что многие правовые нормы, на основе которых складывается правовая 
жизнь, содержат в себе моральные принципы. 

Нравственность выступает критерием оценки правовых норм. Она оказы-
вает влияние на содержание и функционирование права в целом. Нравственная 
природа современного российского права проявляется в его социальном назначе-
нии и функциях, выступает активным инструментом преобразования общества, 
достижения социальной солидарности. Принципы права также немыслимы вне 
моральной их оценки. Моральный фактор, оказывая воздействие на правообразо-
вательный процесс на всех этапах его развития, подлежит учету при разработке 
научной концепции будущего правового акта, при подготовке законопроекта 
официальными структурами. Нравственный характер законодательства напря-
мую связан с его стабильностью. Частое изменение закона не способствует по-
вышению правосознания и правовой культуры граждан, реализации их прав и 
свобод. Аморально также принимать законы, которые заведомо невыполнимы и 
не оправдывают ожидания людей. 

Нравственно-гуманистические начала неизбежно присутствуют и в про-
цессе правоприменения. Недостаточно принять хорошие, мудрые законы, нужна 
их правильная реализация, отвечающая нравственным требованиям. Право и 
мораль плодотворно сотрудничают в сфере отправления правосудия, деятельно-
сти органов правопорядка, юстиции. Важны также моральные качества самого 
правоприменителя, особенно судьи. 

Право, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на нравственное 
состояние общества, способствует воспитанию граждан. Это происходит в том 
случае, если основные нормы права нравственно содержательны, а требования 
права и морали совпадают.

Было бы ошибочно, однако, трактовать любое право как абсолютно 
гармонирующее с моралью. Хотя принципы российского законодательства 
включают многие нравственные ценности, а само право, несомненно, стало 
более нравственным (чего стоят, например, нормы советского права, обязы-
вающие свидетельствовать о своих близких), взаимоотношения права и мо-
рали далеки от идеальных. В современной России все еще дает о себе знать 
возникший в девяностых годах глубокий духовно-нравственный кризис, охва-
тивший все стороны общественной жизни, когда столь желанная и, казалось, 
уже обретенная свобода на деле обернулась криминализацией, поразившей 
все сферы жизни, насилием, коррупцией, произволом чиновников. Нередки 


