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В данной статье рассматриваются способы имплементации норм морали в Кон-

ституцию Республики Беларусь. Обосновываются причины необходимости включе-

ния моральных норм в Конституцию, объясняется социальный контекст, в котором 

проходил этот процесс. Определяется характер взаимодействия права и морали, при-

водится классификация форм этого взаимодействия. На конкретных примерах из 

текста Конституции иллюстрируется юридический механизм закрепления мораль-

ных норм в нормативном правовом акте. Делается вывод о взаимовлиянии данных 

видов норм, выдвигается тезис о необходимости такого взаимодействия в современ-

ном обществе для преодоления возникающих между социальными регуляторами 

противоречий и преодоления социальных конфликтов.  
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Социальный контекст, в рамках которого проходила имплементация 

норм морали в Конституцию нашего государства был обусловлен распа-

дом предыдущей системы построения государства и общества и переос-

мыслением ценностей: прежняя советская модель с отсутствием частной 

собственности и административно-командным типом экономики, запре-

том религии и идеологией социализма уступили место рыночной эконо-

мике и «перестройке» сознания людей, морали, равно как и правовых 

норм. 

В данных социально-политических условиях и создавался текст Кон-

ституции. Почему же так важно было включить в нее нормы морали? 

Во-первых, Конституция как основной закон государства обязана со-

держать в себе идеологический компонент, который, с одной стороны, с 

помощью правового механизма закрепляет определенные моральные 

нормы, закладываемые в основу конституционного строя, с другой сто-

роны, способствует формированию общественной морали, соответст-

вующей взглядам и представлениям о развитии государства и общества. 

Конституция – «лицо» государства. Например, исходя из провозглаше-

ния Конституцией Республики Беларусь демократическим социальным 

правовым государством можно сделать определенные выводы о мораль-

ных ценностях, транслируемых от государства обществу (равенство 

граждан, забота государства о наиболее уязвимых категориях граждан).  
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Во-вторых, нормы права характеризуются всеобщностью и устанав-

ливаются государством, что является для человека внешним источни-

ком, в то время как нормы морали, хоть и формируемые в обществе в 

целом, проходят через призму человеческого сознания и получают не-

сколько различные интерпретации для каждого отдельного индивида. 

Что же касается норм права, то их толкование не зависит от восприятия 

тем или иным субъектом общественных отношений [1, с. 11]. Данное 

сравнение позволяет сделать вывод о том, что право проявляет свою 

конкретность, не допускает различности трактовок, в то время как мо-

ральные нормы характеризуются разнообразием (существует господ-

ствующая в обществе мораль, мораль отдельной социальной группы, 

индивида; то, что одним субъектом считается недопустимым, для друго-

го вполне приемлемо). В случае верховенства моральных норм над пра-

вовыми или отсутствия единых выработанных правовых норм, дающих 

однозначную оценку общественным явлениям, в обществе может сло-

житься конфликтная ситуация, причиной которой и послужат противо-

речия между отличающимися личными моральными нормами [1, с. 12]. 

Для этого Конституцией устанавливается единый для всех эталон долж-

ного поведения, который позволяет однозначно, согласно закону, трак-

товать предписываемые нормы. 

Имплементация норм морали в Конституцию выражена в следующих 

формах: охрана правом моральных норм и влияние норм морали на 

формирование права. Охрана правом моральных норм осуществляется 

как напрямую, так и косвенно. Под прямым автор подразумевает непо-

средственное требование правовыми нормами соблюдать нормы мо-

ральные. Это, например, положение статьи 16 Конституции Республики 

Беларусь, закрепляющее: «Запрещается деятельность религиозных орга-

низаций, их органов и представителей, которая направлена против суве-

ренитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и граждан-

ского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а 

также препятствует исполнению гражданами их государственных, об-

щественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и 

нравственности» [2]. 

Косвенная охрана нравственных норм состоит в том, что в силу сов-

падения, в большинстве своем, требований норм права и морали, выпол-

нение первых предполагает соблюдение вторых. Такая форма охраны 

тесно связана со второй формой взаимодействия права и морали: влия-

нии норм морали на формирование правовых норм и фактическое закре-

пление их в нормативных правовых актах. 

Правовые нормы не возникают внезапно и обязательно проходят ста-

дии правообразования (формирование права под действием конкретных 
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объективно обусловленных потребностей исходя из обыденного право-

сознания, стихийное формирование правовых отношений) и правотвор-

чества (которое позволяет возникшим нормам впоследствии приобрести 

официальное закрепление в документах и быть санкционируемыми го-

сударством). Именно на первом этапе право в наибольшей степени ис-

пытывает влияние на него норм морали, которые, сформировавшись и 

существуя в общественном мнении, приобретают оформленность и 

письменный источник закрепления, становясь правовыми нормами. По-

мимо этого, влияние морали на формирование права заключается еще и 

в том, что любой субъект правотворчества является носителем опреде-

ленной морали в виде собственных идеалов, ценностей и установок, что 

не может не влиять на создаваемые им нормы права. 

Говоря о второй форме имплементации норм морали в Конституцию, 

можно отметить следующее: устанавливаемые нормы права должны 

иметь нравственные основания как опору, на которой строятся правовые 

нормы. В случае, если нормы права устанавливаются волюнтаристски, 

не имея под собой никаких оснований в виде принятых обществом 

взглядов на то или иное поведение, эти нормы рискуют остаться «нежи-

выми». В возведении в письменную форму предписаний морали, непо-

средственном переходе норм из общественного сознания в официальные 

документы проявляется влияние морали на формирование права. При-

меров в Конституции достаточно много, особенно это касается личных 

прав граждан (например, на тайну корреспонденции (статья 28), запрет 

принуждения к даче показаний против себя или семьи (статья 27), статья 

32 о семье (забота о родителях, запрет унижения и жестокого обраще-

ния)) и социально-экономических, касающихся помощи со стороны го-

сударства нуждающимся социальным группам (статья 47 о социальном 

обеспечении) [2]. 

Отмечается и обратное влияние: норм права на нормы морали. К та-

кому типу можно отнести закрепление в Конституции идей равенства и 

гуманизма (например, статья 22 («все равны перед законом и имеют 

право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных ин-

тересов», статья 39, предоставляющая право равного доступа к любым 

должностям в государственных органах), которые способствуют утвер-

ждению прогрессивных моральных представлений [2].  

Взаимоотношения между такими социальными регуляторами, как 

право и мораль раскрываются через их взаимовлияние. Соотнося в госу-

дарстве нормы права и морали, можно констатировать: первые обладают 

верховенством по отношению ко вторым, однако без их взаимодействия 

регулирование невозможно.  
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Таким образом, существенные изменения в социально-экономических 

и политических сферах общества, активно наблюдавшиеся в конце XX – 

начале XXI вв. (когда вместе с распадом Советского Союза пришла пора 

глобализационных изменений, что привело к переоценке системы цен-

ностей общества) повлекли за собой и существенные изменения мораль-

ных ориентиров, а вслед за ними и правовых: появление новых норм и 

целых отраслей, институтов. Достаточно активно этот процесс продол-

жается и на современном этапе. Приобретающий всё более широкие 

масштабы процесс глобализации (который в том числе включает в себя 

«стирание границ», активное развитие технологий, медицины, дальней-

шее развитие идей демократии и равенства даже для более традицион-

ных государств и др.) создает благоприятные условия для возникнове-

ния в обществе новых, ранее не известных, а потому имеющих дискус-

сионный характер явлений: межрасовые, однополые браки, аборты, эв-

таназия. Роль морали и права в складывающихся условиях сводится к 

активному реагированию на возникающие отношения и оперативному 

регулированию их. Причем мораль реагирует на эти конфликты первой, 

а затем уже право с помощью более действенного механизма правового 

регулирования, разрешает их [3, с.15]. А потому вполне обоснованной 

является гипотеза о возможном включении в будущем в текст Конститу-

ции новых положений с целью дать правовую оценку и выразить офици-

альную позицию государства по наиболее волнующим вопросам. 
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