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Слайд 2

Актуальность 

Почему с развитием науки, 
совершенствованием 
социальной практики 
человек не отвергает 

архаичный религиозный 
опыт своих предков?  

Какая связь между правом, 
моралью и религией и в чем их 

основные отличия?
 



  Слайд 3

Религия
Мораль 

Право 



Право -  система социальных 
норм, обязательных

 для исполнения каждым гражданином

Мораль – это совокупность исторически 
сложившихся принципов и убеждений. 
Они являются основой формирования 

норм поведения
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Слайд 6

1) воздействие друг на друга их однородных элементов: религиозной идеологии и 
правосознания, церковных и светских судов, религиозных и правовых норм; 

2) совместное воздействие однородных элементов обеих систем на другие социальные 
системы и общественную жизнь, например, религиозной и правовой идеологии - на 
нравственные представления, совокупное регулирование юридическими и 
религиозными нормами общественных отношений; 

3) воздействие друг на друга неоднородных элементов религиозной и правовой систем, 
которое может быть непосредственным, например, регулирование юридическими 
нормами культового поведения и отношений, внутрицерковной деятельности, и 
опосредованным (влияние религиозной идеологии на формирование правовых норм 
через правосознание в результате восприятия правосознанием религиозных идей и 
представлений); 
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4) взаимодействие отраслей права с различными сферами религии: регулирование 
правовыми и религиозными нормами различных сторон церковно-государственных 
отношений, имущественных и иных прав конфессиональных организаций и 
служителей культа, узаконение церемоний культа в различных сферах 
государственной жизни (коронация, инаугурация президента США, религиозная 
присяга при занятии государственных должностей, религиозная клятва в суде и др.);

 

5) взаимосвязь различных отраслей права с религией в целом (например, разная 
степень их секуляризации) 



Слайд 8

Религиозные нормы отличаются от правовых тем, что 
имеют своей основой религиозные идеи и представления

Они имеют чаще авторитарный характер, в большей мере 
выражен момент обязательности и принудительности



- Имеет глубокие исторические корни

- Имеет отличительные особенности в различные эпохи, различных 
культур и регионов

 -   Устойчиво и неизменно в традиционных правовых системах
 -   Право и религия всё более обособляются друг от друга, но могут   

осуществлять   взаимоподдержку в определённых ситуациях.
 -  В условиях конфессионального господства религия и право не 

противоречат друг другу, т.к существует тесная связь

                                            
  -

 

* Соотношение религии и права
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Слайд 10

• Право регулируется государством, тогда как мораль формируется в  
обществе.

• Мораль формулирует для права высшие ориентиры, критерии в его 
повседневном функционировании. Но право в свою очередь является 
важным фактором реализации нравственных ценностей.

• За нарушение правовых норм предполагается уголовная или 
административная ответственность. За аморальное поведение применим 
лишь «товарищеский суд».

• Моральные нормы сформированы в веках и являются неоспоримыми, но не 
прописанными, правилами поведения. Правовые нормы отражаются в 
законопроектах и  указах.

• Дополняя друг друга, право закрепляет государственный статус религии, 
религия, в свою очередь, освещает существующий правопорядок. В случае 
прямого происхождения государственного права из государственной 
религии понятие греха и преступления часто совмещаются и с помощью 
государства решаются религиозные проблемы. В случае же использования 
государством определенной религии, сила и авторитет ее используются для 
достижения вполне мирских, светских целей



Слайд 11
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