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План лекции: 

Введение 

1. Мораль в системе деятельности сотрудников ОВД. 

2. Профессиональная этика и гуманизация деятельности ОВД. 

Заключение 

 
Введение 

В обществе действует множество различных способов нормативной 

регуляции. 

 К одному из способов регуляции относится право, а также различные 

административные и организационные нормы, уставы, инструкции. 

 Эти нормы создаются деятельностью особых институтов, обладающих 

особыми прерогативами. Специальные учреждения проводят нормативные 

требования в жизнь – поддерживают их своей властью и влиянием, 

контролируют их исполнение и осуществляют санкции. Поэтому обязующая 

сила правовых требований закрепляется авторитетом, особо оговоренными 

правами. 

 Право, по словам В.И. Ленина, «есть ничто без аппарата, способного 

принуждать к соблюдению норм права». И далее В.И. Ленин замечает: 

«Чтобы запрещать и предписывать, надо быть властью в государстве… Воля, 

если она государственная, должна быть выражена как закон, установленный 

властью, иначе слово «воля» – пустое сотрясение воздуха пустым звуком». 



4 

 

 В праве законополагающим субъектом является государство. Оно 

поддерживает своим коллективным воздействием общепринятые нормы 

поведения, функционирующие в обществе как устоявшиеся правовые 

отношения.  

 В структуре же моральных отношений возникает много особых 

требований. 

 Мораль в ее личностном приложении, как индивидуальная 

нравственность, как моральные качества личности, составляет неотъемлемую 

способность и постоянную потребность всякого человека. Утрата личностью 

моральных ценностей ввергает его в ее тяжелейшее душевное состояние, 

которое сказывается на всем жизненном укладе. Мораль есть в некотором 

роде «программа» реально возможных действий. 

 Существует определенная связь между психологическим 

переживанием времени и нравственным сознанием. Необходимость усвоения 

морали встает сегодня перед сотрудниками органов внутренних дел главным 

образом как необходимость практического самоубеждения личности, 

совладения со стихией своего нрава. 

1. Мораль в системе деятельности сотрудников ОВД. 

 Профессиональные нравственные отношения развиваются как элемент 

морали общества, как применение требований общественной морали в 

условиях профессиональной деятельности. Профессиональная мораль 

формируется на основе характерных обязанностей и функций профессий или 

на основе характерных ситуаций, в которых оказываются люди в процессе 

выполнения этих функций.  
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 Практика органов внутренних дел аккумулирует в себе политическую, 

юридическую, воспитательную и социально-преобразующую виды 

деятельности. 

 Результаты труда представителей этой профессии оказывают 

серьезнейшее влияние на жизнедеятельность, личностные характеристики 

человека и на судьбу многих людей и социально-психологическую 

атмосферу общества. Здесь люди выступают предметом труда. Резко 

увеличивается степень ответственности представителя данной профессии, 

возрастает значение активности, самостоятельности в принятии решений в 

различных конфликтных, экстремальных ситуациях. Отсюда наличие 

высокоразвитых и качественно-специфических нравственных черт личности 

представителя данной профессии рассматривается обществом как важнейшая 

сторона его профессиональной пригодности, что трансформируется в таких 

категориях деятельности, как высочайшая компетентность (политическая, 

экономическая, юридическая) и моральная безупречность. 

 Наличие различных отраслей (видов) профессиональной деятельности 

в органах внутренних дел обуславливает особенности профессиональных 

отношений. В зависимости от объекта правовой деятельности приемов и 

задач возникает неповторимое своеобразие ситуаций, которые требуют от 

работника определенного типа действий, ритма, методов, моральных и 

психологических реакций. 

 Саморегуляция поведения профессионала зависит от сознания мотивов 

отношения к труду, форм общения, традиций господствующих в его 

профессиональной среде. 

 В известном смысле профессиональная мораль наиболее 

«компетентна» в вопросе определения ценности тех или иных поступков 

личности при выполнении его профессиональных ролей. Она, в то же время, 

создает нюансы определенного отношения к людям в зависимости от 

выполнения ими профессиональных обязанностей. 
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 Профессиональная мораль сотрудников ОВД – это модификация 

(видоизменение) моральных и общечеловеческих установок, стимулятор 

развития профессионально-трудовой активности сотрудников органов 

внутренних дел. 

 Через профессиональную мораль работник органов внутренних дел 

реализует свое отношение к интересам общества, людей. Высокоразвитые и 

качественно-специфические нравственные черты сотрудника рассматрива-

ются обществом как важнейший показатель профессиональной пригодности. 

 В трудовой деятельности работника органов внутренних дел 

принимается во внимание не только уровень образования, объем 

специальных знаний, умений, навыков, но и нравственные качества 

работника, под которыми понимаются устойчивые проявления 

нравственного сознания в поведении и поступках. 

Гуманизм – это богатство нравственной и духовной жизни человека, 

объективируемое в отношениях между людьми, в нравственных основах их 

образа жизни, в человеческом отношении ко всему миру – природе, 

обществу. Гуманизация политических, экономических, социальных, 

национальных и духовных отношений предполагает уважение к другим 

людям, включенным во все эти процессы. Без уважения невозможно 

преодоление отчуждения и эгоизма, развитие отношений истинного 

коллективизма. 

 Сотрудник органов внутренних дел вступает в весьма разнообразные, 

специфические отношения с гражданами, коллективами трудящихся, 

общественными организациями. Все взаимоотношения нельзя урегулировать 

нормами права, так как сфера их приложения значительно уже, нежели 

нормы морали. Моральные нормы осуществляют «вторжение» в такие сферы 

отношений, где нет места правовому регулированию, что является 

свидетельством того, что моральные требования играют не менее 

действенную роль в регулировании общественных и иных отношений 

(экономических, национальных и т.д.) нежели предписание закона. Важно 
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помнить и то, что моральные требования, основанные на принципах 

гуманизма наиболее понятны людям. 

В деятельности сотрудников органов внутренних дел весьма значительна 

роль эмоций. Однако они не должны являться основанием неправомерных и 

аморальных проявлений. Сотрудник не должен допускать, чтобы гнев или 

сочувствие стали препятствием объективности, были источником 

предубеждения. Это не только исказит смысл действий работника в 

конкретном деле, но и подорвет веру людей в справедливость и защиту от 

преступных посягательств.  

Гуманистическая направленность деятельности работников органов 

внутренних дел выступает мотивом его поведения. Стиль и манеры 

поведения сотрудников приобретают ценностное значение не только в сфере 

межличностных отношений, но и в производственно-служебных. Речь идет о 

внесении человеческого начала в сложную иерархическую систему 

подчиненности в органах внутренних дел. Потребность в налаживании 

человеческих контактов сегодня актуализируется. Решать управленческие 

проблемы в органах внутренних дел без учета нравственно-психологических 

особенностей людей нельзя. Сила приказа не должна основываться только на 

том, что он отдан начальником, она в большей степени зависит от высоты его 

нравственного авторитета. 

 Овладение навыками общения – один из путей воздействия на 

личность. Гуманистические начала деятельности – это не только мост 

доброжелательности, но и влияние работника через свою практическую 

деятельность на окружающий мир. Они способствуют укреплению 

справедливости, уважению человека, строгому соблюдению его прав и 

свобод, повышению рейтинга профессионализма и авторитета органов 

внутренних дел. Сегодня в деле организации обучения и воспитания 

сотрудников органов внутренних дел нельзя отбрасывать общественные 

оценки их деятельности.  

Особое место в формировании духовного мира личности. Ее сознания 
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и культуры, активной жизненной позиции, принадлежит праву и морали, 

которые являются важнейшими социальными регуляторами, включенными в 

систему общественных отношений, целенаправленно воздействующими на 

преобразования сознания личности. Каждое исторически конкретное 

общество требует строго определенной меры социального регулирования 

общественных отношений. Регулирование общественных отношений 

осуществляется путем реализации определенных социальных норм: норм 

права, норм морали, норм, установленных общественными организациями, 

норм обычаев, норм традиций, норм ритуалов и т.д. В общем плане 

социальные нормы -- это правила поведения общественного характера, 

регулирующие взаимоотношения людей и деятельность организаций в 

процессе их взаимодействия. Как вид социальных норм, моральные 

установления характеризуются общими родовыми признаками и являются 

правилами поведения, определяющими отношение человека к человеку. Если 

действия человека не касаются других людей, его поведение с социальной 

точки зрения безразлично.  

Поэтому не все ученые считают нормы нравственности явлением 

исключительно социальным. Со времен Канта существует убеждение, что 

сфера нравственности охватывает сугубо внутренний мир человека, поэтому 

оценить поступок как нравственный или безнравственный можно лишь по 

отношению к лицу, которое его совершило. Человек как бы извлекает из себя 

нормы своего поведения, в себе, в глубине своей «души», дает оценку своим 

действием. С данной точки зрения человек, взятый отдельно, вне его 

отношений к другим людям, может руководствоваться нравственными 

правилами. Существует и компромиссная позиция в оценке нравственного 

регулирования. Согласно ей нормы морали имеют двоякую природу: одни 

имеют в виду самого индивида, другие - отношение индивида к обществу. 

Отсюда деление этики на индивидуальную и социальную.  

Право и мораль - важнейшие элементы человеческой культуры, всегда 

выступающие в тесном взаимодействии, характер которого определяется 
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конкретно-историческими условиями и социально-классовой структурой 

общества. Такое взаимодействие объективно обусловлено, так как генезис и 

реальное бытие права и морали определяются едиными сферами 

общественных отношений, в которых развертываются сложные и подчас 

противоречивые связи данных социальных регуляторов. Существует точка 

зрения, что нравственные законы заложены в самой природе человека. 

Внешне они проявляются в зависимости от той или иной жизненной 

ситуации, в которой оказывается индивид. Другие же категорически 

утверждают, что нормы нравственности - это требования, обращенные к 

человеку извне.  

В своей работе я не стал разграничивать мораль и нравственность, и 

исходил из того, что эти понятия равнозначны. В научной литературе и в 

практическом обиходе они употребляются как идентичные. Впрочем, 

некоторые аналитики пытаются установить здесь различия, предлагая под 

моралью понимать совокупность норм, а под нравственностью - степень их 

соблюдения, т.е. фактическое состояние, уровень морали. Что же касается 

этики, то это особая категория, означающая учение, науку о морали, хотя и 

она содержит в себе определенные оценочные критерии. Единство права и 

морали Мораль - система исторически определенных взглядов, норм, 

принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках и действиях 

людей, регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, 

определенному классу, государству и поддерживаемых личным убеждением, 

традицией, воспитанием, силой общественного мнения всего общества, 

определенного класса либо социальной группы.  

Критериями наших норм, оценок, убеждений выступают категории 

добра, зла, честности, благородства, порядочности, совести. С таких позиций 

даются моральная интерпретация и оценка всех общественных отношений, 

поступков и действий людей. Другое определение морали дает С.А. Комаров: 

Мораль (нравственность) – это взгляды, представления и правила, 

возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни 
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в сознании людей в виде категорий справедливости и несправедливости, 

добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого 

обществом, чести, совести, долга, достоинства и т.д. Исследуя сущность 

морали, этики отмечают, что мораль возникает из социальной потребности в 

согласовании поведения индивида с интересами социального целого, в 

преодолении противоречия между интересами личности и общества. Мораль 

выступает как нормативное осознание такого рода противоречий, как ответ 

на эту социальную потребность. И право и мораль обладают способностью 

проникать в самые различные области общественной жизни. Ни право, ни 

мораль не ограничиваются обособленной сферой социальных отношений. 

Они связаны с поведением людей в широких областях их социального 

взаимодействия. Учитывая это, а также принимая во внимание 

"универсальность" морали, ее "вездесущий", "всепроникающий" характер, 

можно сделать вывод о том, что нельзя разграничивать право и мораль по 

предметным сферам их действия. Ведь право возникает и действует прежде 

всего в таких сферах как отношения собственности и политической власти.  

Однако они не обособлены от морали. В тоже время, действие права 

также выходит далеко за пределы указанных отношений. Следовательно, 

право и мораль не имеют специфических предметно или пространственно 

обособленных сфер общественных отношений, а действуют в едином "поле" 

социальных связей. Отсюда общность, точное взаимодействие норм права и 

морали. Тесная связь права и морали, определяемая едиными сферами 

общественных отношений, не означает, что во всех исторических условиях 

они "работают" однонаправлено, взаимно дополняя и подкрепляя друг друга. 

Реальная картина соотношения права и морали может быть выявлена лишь в 

результате конкретно-исторического анализа. Известно, что в 

антагонических общественно-экономических формациях каждый класс имеет 

свою систему морали, определяемую условиями его жизни, в то время как 

система права всегда выражает интересы экономически и политически 

господствующего класса.  
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Поэтому взаимодействие морали различных классов с правом 

протекает по-разному. Мораль господствующих классов поддерживает 

правовые нормы и принципы, а мораль угнетенных классов не нейтральна к 

праву, она противоборствует закрепленным в праве социальным позициям 

господствующих классов, связанных прежде всего с обладанием 

собственностью и политической властью. Взаимодействие моральных систем 

с правом в зависимости от их классовой принадлежности может быть 

позитивным и негативным; оно либо повышает, либо ограничивает 

"правовую энергию". Однако независимо от характера взаимодействия права 

и морали основное "поле" их функционирования едино - это сложные 

многообразные общественные отношения. Общность права и морали, 

порожденная едиными общественными отношениями, дополняется 

общностью их функционального назначения - право и мораль формируют 

эталоны и стандарты, включаемые в ценностно-нормативную ориентацию 

общества. Предписания права и морали вырастают из деятельности людей 

образуя "связный ряд общения", приобретающих в результате многократной 

повторяемости нормативный характер и выступающих регуляторами 

поведения людей.  

Следует подчеркнуть, что все политические отношения всегда 

подлежат моральной оценке (политические акции государства, внутренняя и 

внешняя его политика, деятельность политических лидеров и т.п.). Таким 

образом, и правовая и моральная системы политически насыщены и это 

объединяет их. Выдающийся судебный деятель А.Ф.Кони большое внимание 

уделял проблеме внутреннего убеждения судьи. Судья, по убеждению 

А.Ф.Кони, должен напрягать все свои душевные силы для отыскания истины 

в деле. "В основе душевного приговора должна лежать не только логическая 

неизбежность, но и нравственная обязательность." По мнению Кони "совесть 

- это высочайшее проявление души . Правосудие не может быть отрешено от 

справедливости." Право - во всех его проявлениях - как нормативная система, 

движение общественных отношений, правосудие должно быть пронизано 
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нравственностью. Внутренняя моральность права - одно из важных условий 

его эффективности. Право вовсе не претендует на то, чтобы в системе 

социальных ценностей стоять выше нравственности. Однако социальные 

схемы, отодвигающие право на задний план, делающие его чем-то 

второстепенным, в истории нашего общества пока ничего кроме вреда не 

приносили.  

Мораль не может иметь непреходящих принципов, стоящих выше и вне 

истории, а также данного экономического положения общества. Она всегда 

находится в диалектическом единстве и взаимосвязи с другими формами 

общественного сознания – политикой, правом, философией, искусством, 

наукой (как системой знаний). 

Проблема взаимоотношений политики и морали не принадлежит к 

числу совершенно новых вопросов философско-этической и социально-

политической мысли. Еще античные философы (в частности, Платон), ки-

тайские легисты, а позже Макиавелли и Гоббс рассматривали эту проблему 

по социальному содержанию и нравственной насыщенности того или иного 

исторического периода. Особенно жгучей эта проблема стала в наши дни. 

Это объясняется, прежде всего, тем, что сегодня как никогда возрастает роль 

нравственного творчества и моральной ответственности — в поведении 

многих миллионов людей, всем ходом политических событий втянутых в 

перестройку социальной действительности и самих себя, своего личного 

мира. Сегодня проблема соотношения политики и морали выдвинута на одно 

из первых мест. Кроме того, сложность, противоречивость данной проблемы, 

большая изменчивость ее социального звучания (вызванная быстрой сменой 

политической ситуации) создают возможность для самых разнообразных 

политических спекуляций, сиюминутных идеологических настроений. Играя 

на трудностях, сегодняшние противники необходимости перемен стремятся 

привить широким массам неприязнь к проводимой политике как явлению 

«аморальному».  
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Проблема взаимоотношения морали и политики — многоплановая, 

отметим некоторые важные ее аспекты. Прежде всего, следует учитывать то 

обстоятельство, что политике присущи определенные стратегия, тактика, 

законы, которые нельзя нарушать безнаказанно, и вместе с тем в своих ко-

нечных стратегических целях политика содержит моральные ценности, 

какую-то нормативную направленность. Однако и в выборе средств, т. е. в 

тактике, политике нельзя игнорировать моральный аспект, поскольку про-

блема «целей» и «средств» — социально-политическая и этическая проблема. 

Ее разрешение возможно лишь в единстве политического и этического 

подходов. 

Кроме того, до недавнего времени считалось, что во взаимоотношении 

политики и морали весомая (или главенствующая) роль принадлежит поли-

тике. Мораль вытекает из политики, политика — основная детерминанта 

всякой нравственности. Во имя этого попирались элементарные общечело-

веческие ценности, господствовал произвол, нарушалась элементарная 

справедливость и т. д. Мораль и политика выражают экономические отно-

шения относительно самостоятельно, в своеобразной, именно им присущей 

форме, на своем «языке». Когда это выражение в морали и в политике сов-

падает, наступает та гармония, которая облагораживает всех участников 

социально-исторического процесса. Именно тогда политика признается 

моральной.  

Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости. 

Разумеется, гармоническое единство политической целесообразности и 

моральности не складывается само по себе, стихийно. Это единство требует 

сознательности, творческих усилий. Однако не только моральные, но и 

политические решения, акции могут быть ошибочными, односторонними, 

что может вызвать и вызывает коллизии межу моральной оценкой и 

политическими решениями.  

 

2. Профессиональная этика и гуманизация деятельности ОВД. 
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Правовая жизнь общества не может развиваться вне моральных 

категорий гуманизма и социальной справедливости, совести и чести, добра и 

человеческого достоинства, свободы и ответственности. Органически 

включенность этих нравственных идеалов и принципов в реальные правовые 

связи и отношения - свидетельство повышения моральной ценности права. 

"Нравственное измерение" права - неотъемлемое условие его дальнейшего 

развития и совершенствования, усиление его личностной, гуманистической 

ориентации. Вся сфера действия права должна быть "пространством 

моральности" Тесное взаимодействие права и морали определяет 

необходимость усиления связи правового и идейно-нравственного 

воспитания личности.  

Право и нравственность являются силами, обуздывающими произвол 

человеческих страстей, вносящими мир и порядок во взаимные отношения 

людей и противопоставляющими эгоизму частных стремлений интересы 

общего блага и требования справедливости. В этом заключается их общая 

задача и их жизненная связь. Взаимно подкрепляя друг друга, они 

выполняют великое призвание - поддерживать самую основу 

общественности, т. е. ту связь отдельных интересов и стремлений, которая 

сплачивает людей в одно общее целое. Это общее призвание права и 

нравственности объясняет нам, почему в известные эпохи они до такой 

степени сливаются вместе, что нет возможности различить их специальные 

области и сказать, где кончается одна и начинается другая. В эпохи 

возрождающейся культуры, которые очень удачно называются эпохами 

первоначального единства, все проявления общественности остаются в 

нераздельном сочетании. Простота жизненной обстановки, которой 

соответствует такая же простота взглядов и всего общественного 

миросозерцания, способствует тому, что все здесь находится в зародыше и 

все подчиняется некоторым общим требованиям, по преимуществу 

религиозным.  

Религия служит основой и санкцией всех общественных предписаний, 
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которые получают, таким образом, характер безусловной цельности и 

полнейшего единства вследствие единого источника их происхождения. В 

отношении к нравственности и праву в частности, следует сказать что: от 

первоначальной слитности они переходят постепенно к взаимному 

обособлению, в результате которого получают характер отдельных, хотя и 

тесно соприкасающихся, областей. Ни право без нравственности, ни 

нравственность без права не могут рассчитывать на прочное существование и 

развитие. Это доказывает их неразрывную внутреннюю связь, которую 

можно было бы предположить ввиду неразрывного единства всей 

общественной жизни. Находясь в этой связи, они развиваются совместно, 

повинуясь общему ходу исторического процесса и каждый раз 

свидетельствуя своими единовременными успехами о воздействии на них 

одного и того же закона общего развития. Прогресс в одной области рано или 

поздно отражается в другой, обусловливаясь при этом некоторым общим 

прогрессом всей социальной жизни.  

Правовые и нравственные нормы имеют общее целевое назначение – 

воздействие на поведение людей. Вместе с тем это различные социальные 

регуляторы, каждый из которых обладает своей спецификой. Общее в праве 

и морали обусловлено еще и тем, что их нормы всегда являются фиксацией 

сущего и формулируют на его основе должное. Право и мораль как 

социальные регуляторы неизменно имеют дело с проблемами свободной 

воли индивида и его ответственности за свои действия. Они обращены к 

разуму и воле человека, помогая .ему адаптироваться в сложном и 

изменчивом мире общественных отношений. Свобода и ответственность - 

пружины исторической активности человека, способ его существования в 

правовых и нравственных отношениях. Вместе с тем право и мораль 

выступают как мерила свободы индивида, определяют ее границы. Право 

является формальной конкретно исторически обусловленной мерой свободы. 

Причем речь идет не об абстрактной тех ее масштабах, которые 

детерминированы конкретным способом производства, социальной 
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структурой, культурным развитием общества. "Право по своей сущности и, 

следовательно, по своему понятию - это исторически определенная и 

объективно обусловленная форма свободы в реальных отношениях, мера 

этой свободы, формальная свобода". Общие черты права и морали Право и 

мораль имеют общие черты, свойства. Главные их общие черты проявляются 

в том, что они входят в содержание культуры общества, являются 

ценностными формами сознания, имеют нормативное содержание и служат 

регуляторами поведения людей. Право и мораль имеют общие социальные, 

экономические, политические условия жизни общества, служат общей цели – 

согласованию интересов личности и общества, обеспечению и возвышению 

достоинства человека, поддержанию общественного порядка. Их единство, 

как и единство всех социальных норм цивилизованного общества, 

основывается на общности социально-экономических интересов, культуры 

общества, приверженности людей к идеалам свободы и справедливости. Что 

же общего между правом и моралью?  

Заключение 

Право и мораль: - и те, и другие являются надстроечными явлениями 

над экономическим базисом и обществом; - имеют общую экономическую, 

социально-политическую и идеалогическую основу; - им свойственна общая 

цель: утверждение общечеловеческих ценностей в обществе; - они состоят из 

общих правил поведения, выражающие определенную волю, т.е. направлены 

на установление и поддержание на необходимом уровне дисциплины и 

порядка в обществе; - имеют нормативный характер, и в тех, и в других 

присутствуют санкции, обеспечивающие негативные последствия для 

нарушителей нормы; - представляют собой средства активного воздействия 

на поведение людей. Отличительные особенности В последнее время все 

чаще высказывается, утверждение, что право есть минимум требований, 

предъявляемых обществом к лицу. Более важные для внешнего порядка 

юридические предписания охраняются более строгим контролем 

общественной власти, но по своему содержанию они представляются более 
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ограниченными, чем нормы нравственные. Если прибавляют иногда к этому, 

что право есть минимум нравственных предписаний, или, как говорят иначе -

этический минимум, то в этом нельзя не видеть известного недоразумения. 

Несомненно, что к области права могут относиться не только действия, 

безразличные с нравственной точки зрения, но даже и запрещаемые 

нравственностью. Право, никогда не может всецело проникнуться началами 

справедливости и любви. Но если оно вступает в известных случаях в 

противоречие с нравственными заветами, то его нельзя называть 

нравственным, даже и в минимальной степени. Это, конечно, не исключает 

того, что право находится под влиянием нравственности и отчасти 

воплощает в себе ее требования.  

Не будучи всецело нравственным, право дает известный простор 

личным интересам и стремлениям, даже в их эгоистическом и своекорыстном 

проявлении. Напротив, нравственность представляет собой более чистое 

воплощение альтруистических начал, и соответственно с этим ее требования 

имеют более всеобъемлющий и безусловный характер. Это проявляется по 

преимуществу в двух направлениях: Во-первых, право, по сравнению с 

нравственностью, отличается точностью и ограниченностью своих 

предписаний. Подобно нравственности, оно ограничивает произвол 

отдельных лиц, налагая на них известные обязательства во избежание общих 

споров и столкновений. Но в то время как право ограничивает свои 

требования строго обозначенными пределами, устанавливая в каждом случае 

совершенно ясные и определенные предписания, нравственность, как мы 

понимаем ее в настоящее время, не ставит каких-либо границ для своих 

предписаний.  

Требуя от нас служения людям, исполнения закона любви, 

нравственность не определяет подробно ни формы, ни пределов этого 

служения, предоставляя нам самим найти в каждом отдельном случае 

соответствующий способ выполнения нравственных заветов. Для 

достижения нравственного совершенства нет, и не может быть никаких 
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заранее установленных рамок; это область постоянного стремления к добру, 

высшая цель которого переходит за пределы всяких личных соображений и 

расчетов, чтобы торжествовать победу над эгоизмом в подвигах 

самозабвения и самопожертвования. По глубокому замечанию Канта, 

"моральное состояние человека, в котором он всегда должен находиться, есть 

добродетель, т. е. моральное настроение в борьбе, а не святость, в виде 

мнимого обладания полной чистотой настроений воли". В отличие от этого 

право и для наиболее важных обязанностей, возлагаемых им на нас, - 

например, в области общественной, - всегда устанавливает сроки, размеры, 

формы, вводя, таким образом, свои предписания в определенные границы. 

Эта ограниченность права, по сравнению с безграничностью морали, 

является первой чертой их различия, заставляющей характеризовать 

юридическую область как минимум общественных предписаний. Во-вторых, 

нравственность не удовлетворяется, подобно праву. 
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