
Различные подходы к изучению 
морали (дескриптивный, 

концептуальный, 
прескриптивный); 

ХАЛИЛОВ АСХАТ САЛИХОВИЧ



1) дескриптивный (описательный)

• Представители социальных наук часто используют 
первый, дескриптивный (описательный) подход как 
инструмент научного изучения этики. Описание 
фактов и объяснение морального поведения и 
представлений о морали характерны для 
антропологов, социологов, историков. Описание 
моральных воззрений, кодексов поведения, 
убеждений применяется при разработке 
корпоративной этической политики, когда 
требуется выработать систему взглядов на 
различные "острые" вопросы, например 
сексуальные домогательства, или при составлении 
этических кодексов торговых фирм.



• Дескриптивная (или описательная) этика 
занимается реально существующими 
обычаями, традициями, нравами, 
добродетелями, системами ценностей 
того или иного общества на различных 
этапах или в разных социально-
культурных условиях. Её задача – 
конкретно- социологический или 
исторический анализ морали.



• Мораль наряду с разумом и языком 
является важнейшим качеством, 
определяющим природу человека. 
Поэтому не удивительно, что вопрос о 
происхождении морали вызывает не 
меньше споров, чем вопрос о 
происхождении человека. 



• Ответ на этот вопрос, как правило, 
отражает представления философов об 
основании морали: таковым признаётся 
либо биологическая природа человека, 
либо божественное откровение, либо 
законы функционирования общества. 
Существует несколько точек зрения на 
происхождение морали.



• Натуралистические концепции (Ч.
Дарвин, П.А.Кропоткин) выводят мораль 
из природно-биологических 
закономерностей. Зачатки морали они 
усматривали в поведении животных: 
фактах взаимопомощи, заботы о 
потомстве и т.д. По мнению некоторых 
исследователей, альтруизм и 
способность различать добро и зло 
заложены уже в генотипе человека (В.П.
Эфроимсон).



• Супернатуралистические концепции 
связывают мораль с каким-либо 
сверхприродным началом. Так, в 
религиозном понимании нравственные 
принципы вкладываются в человека 
богом и поддерживаются заповедями. 
Некоторые философы указывают и на 
другие сверхприродные начала - 
идеальный мир (Платон), абсолютную 
идею (Г.Гегель) и т.д.



• Социологические концепции (Э.
Дюркгейм, М.Вебер) понимают мораль 
как способ общественной регуляции и 
упорядочения всей системы 
человеческих взаимоотношений. 
Представители этой традиции возводят 
мораль ко времени формирования 
половых запретов и норм, трудового 
взаимодействия или классовых 
взаимоотношений и т.д.



• Для современной науки, где человек 
трактуется как социально-
биологическое существо, характерна 
обобщающая трактовка морали, не 
отрицающая ни природных, ни 
социальных её предпосылок и 
признающая важную роль религии как 
социального института в формировании 
моральных норм.



• Дальнейшее развитие морали 
демонстрирует множество типов 
поведения, норм, ценностей в обществе, 
зависящих от исторической эпохи, 
культурных и профессиональных 
особенностей. В дескриптивной этике 
реально существующая система норм, 
иерархия ценностей и особый стиль 
жизни в совокупности называется 
этосом.



• Так, можно выделить героический или 
мещанский этос, этос конфуцианский или 
протестантский, этос учёных или крестьян. 
В глобальном историческом плане можно 
выделить три основных этоса: родовой 
(соответствующий первобытному 
обществу), сословный (охватывающий 
период развития древних цивилизаций, а 
также европейское Средневековье) и 
индустриальный (формирующийся в Новое 
время).



• Концепция (от лат. conceptio – 
понимание – система) – определенный 
способ понимания, трактовки каких-либо 
явлений, основная точка зрения, 
руководящая идея для их освещения; 
ведущий замысел, конструктивный 
принцип различных видов деятельности.



2) концептуальный

• Концептуальным подход связан с пониманием 
этики; в его рамках анализируются значения 
основных этических терминов, таких, как 
право, обязанность, справедливость, благо, 
достоинство, ответственность. Заслуживают 
тщательного и глубокого анализа и ключевые 
понятия деловой этики -- "обязательство" и 
"обман". Изучение понятия "мораль" и 
соотношение морального и аморального 
поведения составляют характерный для 
концептуального подхода класс проблем.



• В процессе развития этики как 
философского течения возникали 
различные концепции, каждая из 
которых имеет свой взгляд на 
принципиальные для нее моменты. К 
примеру, основная идея автономной 
этики состоит в том, что нравственность 
каждого члена общества не зависит от 
социальных, культурных или 
религиозных предпосылок, а существует 
сама по себе.



• Согласно ей, существует особое 
«моральное чувство», которое и влияет 
на поступки человека, а также 
обеспечивает проявление у него 
совестливости. Причем, чувство это 
изначально заложено в человеке, а не 
появляется в результате воздействия 
воспитания или среды.



• Автономная этика предполагает, что 
индивид должен в первую очередь 
руководствоваться заложенным в нем 
стремлением к морали и 
нравственности, а не желанием достичь 
успеха или стать счастливым.



• Гетерономная этика традиционно 
противопоставляется автономной. Суть ее, 
как несложно догадаться, заключается в 
том, что мораль каждого человека 
практически не зависит от его воли и 
формируется исключительно под влиянием 
воспитания и жизненных обстоятельств. 
Определенную роль играют правовые 
нормы, а также требования подчинения 
определенным правилам и авторитетам, 
которые сопровождают человека в течение 
всей жизни.



• Эвдемонизм, как этическая концепция, 
подразумевает, что причиной 
нравственности человека является его 
стремление стать счастливым. Причем, 
данной концепцией оно признается как 
самое сильное из тех, что есть в человеке. 
Понятие счастья тесно переплетается с 
удовольствием, но не низменным 
физическим, а высшим, утонченно-
духовным. По мнению приверженцев этой 
концепции, именно к его испытанию 
следует стремиться человеку.



• К понятию эвдемонизма очень близко 
учение буддистов, главная цель которых 
– достижение нирваны и избавление 
таким путем от страданий. Критики 
данной концепции настаивают на том, 
что к совершению нравственных 
поступков человека может подтолкнуть 
только выполнение морального долга, а 
не стремление к счастью.



• Концепция гедонизма имеет нечто 
общее с эвдемонизмом. Их объединяет, 
в частности, стремление к 
удовольствиям. Однако гедонизм 
наивысшим удовольствием считает 
именно физическое, а не 
труднодостижимое духовное 
наслаждение. Причем, тяга к 
удовольствиям тесно связана с 
желанием избежать страдания.



• Согласно этой концепции, и 
наслаждение, и боль есть движение 
души, однако первое – нежное, 
постепенное, тогда как второе – грубое и 
порывистое. Разделяют гедонический 
эгоизм – стремление исключительно к 
услаждению самого себя, и утилитарный 
гедонизм – желание всем сделать 
хорошо. Данная концепция находит 
массу отражений в различных видах 
искусства.



• Следующая существующая концепция - 
моральный абсолютизм – признает 
существование лишь одного возможного 
взгляда на нравственные нормы и 
принципы. Не может быть никаких 
оттеночных значений, а каждая 
ситуация, вне зависимости от контекста, 
должна оцениваться лишь с помощью 
абсолютных стандартов, которые 
применимы ко всем вопросам морали.



• Человек, который придерживает такой 
точки зрения, рассматривает, к примеру, 
войну, как исключительно негативное 
событие, вне зависимости от того, какие 
причины привели к ее началу, и какие 
результаты были достигнуты в процессе. 
Ложь – это всегда плохо, и ничто не 
способно ее оправдать. Моральный 
абсолютист не приемлет никаких 
смягчающих обстоятельств и объяснений в 
нравственной оценке действия или 
события.



• Концепция морального релятивизма 
противопоставляется абсолютизму. Согласно 
ему, оценка ситуации может варьироваться в 
зависимости от контекста – культурного, 
исторического, личного. Принципиальных и 
нерушимых моральных норм вообще не 
существует, а правильность каждого 
нравственного утверждения должна 
согласовываться с ситуацией, относительно 
которой оно используется. Некоторые 
философы выступают с резкой критикой 
данной концепции, поскольку видят в ней 
внедрение вседозволенности при отсутствии 
твердых моральных принципов, а также оценки 
добра и зла.



• Концепция формализма в этике 
заключается в том, что на основе одного 
утверждения, которое не может быть 
подвергнуто сомнению, можно сделать 
выводы обо всех остальных моральных 
принципах и ценностях. Приверженцы этой 
концепции должны вести себя так, чтобы их 
жизнь могла стать примером для всех 
остальных, чтобы из их поведения люди 
могли сделать для себя все необходимые 
выводы относительно нравственных норм.



3) прескриптивный (нормативный)

• Третий подход это (нормативный) ставит 
перед собой задачу сформулировать и 
доказать истинность основных норм 
морали. Этот подход пытаются создать 
некую идеальную модель, от которой 
истинный порядок, наблюдаемый в 
действительности, далек. Согласно 
нормативному подходу, теория этики 
должна служить основанием принятия 
индивидом и обществом целой системы 
моральных принципов и благ.



• Первоочередной задачей этики является не 
описание морали, а установление правил 
поведения для человека и общества. 
Обоснованием норм и принципов занимается 
нормативная этика.

• На ранних этапах морально нормотворчество 
тесно связано с религией, которая выводит 
мораль из божественного откровения, а 
неисполнение норм трактуется как грех.

• Все мировые религии предлагают набор норм, 
заповедей, запретов, предписаний, 
обязательными для исполнения всеми 
верующими:



• Заповеди Ветхого и Нового Завета:
• Ветхий Завет:
• 1. Верь в единого бога.
• 2. Не сотвори себе кумира.
• 3. Не произноси имени бога напрасно.
• 4.Чти день субботний.
• 5. Почитай родителей.
• 6. Не убивай.
• 7. Не прелюбодействуй.
• 8. Не кради.
• 9. Не лжесвидетельствуй.
• 10. Не завидуй.



• Новый завет:

• 1.Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем.

• 2. Возлюби ближнего своего как самого 
себя. 



• Нормы поведения в буддизме:

• 1. Не убивай.

• 2. Не прелюбодействуй.

• 3. Не лги.

• 4. Не употребляй одурманивающих 
веществ.



• Основные нормы ислама:
• «Столпы ислама»:
• 1.Свидетельствование: «Нет бога, кроме 
Аллаха, и Мухаммед – пророк его».

• 2. Обязательная молитва 5 раз в день.
• 3. Соблюдение поста в месяц рамадан.
• 4. Материальная помощь нуждающимся.
• 5. Хадж - паломничество в Мекку.
• Запрещённые действия в исламе: 
многобожие, вероотступничество, 
детоубийство, прелюбодеяние, воровство и 
др.



• Особенностью религиозной морали является 
наличие норм , регулирующих отношение не 
только между человеком и человеком, но и 
между человеком и богом 
(«свидетельствование в исламе», требование 
единобожия и любви к богу в христианстве и 
т.д.). Собственно моральными можно 
признать из десяти ветхозаветных – 
последние шесть норм.

• В целом по поводу таких норм нет таких 
разногласий: убийство, воровство, 
прелюбодеяние считаются 
предосудительными во всех трёх мировых 
религиях.



• Религия обладает мощной нравственной 
составляющей. В истории ей принадлежит 
неоценимая роль в установлении и поддержании 
нравственных норм. Однако верно и то, что 
нравственность способна существовать без 
религии: нет оснований считать, что атеист не 
способен быть моральным человеком, а верующий 
не может совершать безнравственные поступки. 
Современная этика учит уважать различные 
религиозные убеждения, учитывать точку зрения 
верующих, но это не значит, что заповеди, 
предписания мировых религий являются 
решающими при совершении свободного 
морального выбора.



• Помимо конкретных моральных норм, 
таких, как «не укради» или будь 
милосердным», существуют и 
универсальные моральные 
принципы. Их особенность состоит в 
том, что они задают наиболее общие 
формулы, из которых можно вывести 
все остальные конкретные нормы.



• 1.Правило талиона можно считать первым 
универсальным принципом. Он определял степень 
возмездия, при котором наказание строго 
соответствует причинённому вреду. В ветхом Завете 
формула талиона выражена так: «око за око, зуб за 
зуб». В родовом обществе талион осуществлялся в 
виде кровной мести. Конечно мы можем сомневаться в 
моральности этого принципа, однако до возникновения 
государства он играл положительную роль. 
Ограничивая насилие: человек мог отказаться от 
насилия из страха перед возмездием; талион 
ограничивал и ответное насилие, оставляя его в 
пределах причиненного вреда. Появление государства, 
принявшего на себя функции правосудия, превратило 
талион в пережиток нецивилизованных времён, 
вычеркнув его из списка принципов моральной 
регуляции.



• 2.Золотое правило нравственности 
формулируют первые цивилизации 
независимо друг от друга. Его можно 
встретить среди изречений Будды, Конфуция, 
Фалеса, Мухаммеда, Христа и т.д. В наиболее 
общем виде это правило выглядит так: «(Не) 
поступай по отношению к другим так, как 
ты (не) хотел бы, чтобы поступали по 
отношению к тебе». В отличие от талиона 
золотое правило опирается не на страх 
перед местью, а на собственные 
представления о добре и зле, а также 
отменяет деление на «своих» и «чужих», 
представляя общество как совокупность 
равных людей.



• 3. Заповедь любви становится основным универсальным 
принципом в христианстве. В Новом Завете Христос выражал 
этот принцип так: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем своим, и всею душою твоею, и всею крепостию, и всем 
разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. 
Вторая же подобна ей: Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя. Если этика Ветхого Завета была этикой закона, 
то новозаветная этика это этика любви. Главным 
становится не формальное и педантичное подчинение 
законам и правилам, а взаимная любовь. Если человек 
действует по принципу «люби ближнего своего», то он не 
может неправильно исполнять божественные заповеди:

• Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не у бивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие 
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего как самого 
себя. Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть 
исполнение закона.

• Заповедь любви более требовательна, чем золотое правило: 
она призывает не только учитывать желания всех людей, но и 
любить их не разделяя на друзей и врагов.



• 4.Принцип золотой середины 
представлен в работах Аристотеля и 
гласит: избегай крайностей и соблюдай 
меру. Все нравственные добродетели 
являются серединой между двумя 
пороками (например, мужество 
располагается между трусостью и 
безрассудством) и восходят к 
добродетели умеренности, которая 
позволяет обуздать свои страсти при 
помощи разума.



• 5. Категорический императив в 
качестве универсальной формулы морали 
предложил Иммануил Кант. Он гласит: 
поступай так, чтобы основания 
твоего поступка могли стать 
всеобщим законом, то есть не делай для 
себя исключений из закона, который 
должны исполнять все. В другой 
формулировке: всегда относись к 
человеку как к цели, а не только как к 
средству; иначе говоря, никогда не 
используй человека только как средство 
для своих целей.



• 6. Принцип наибольшего счастья в качестве 
универсального предложили философы-утилитаристы 
Иеремия Бентам (1748-1832) и Джон Стюарт Милль 
(1806-1873). Он гласит, что каждый должен себя вести 
так, чтобы обеспечить наибольшее счастье для 
наибольшего числа людей. При этом счастье 
понимается натуралистически: как польза, выгода, 
удовольствие. Поступки оцениваются по их 
последствиям: чем больше пользы принёс поступок 
разным людям, тем выше он оценивается по моральной 
шкале (даже если сам по себе поступок был 
эгоистический). В утилитаризме считается, что 
последствия каждого возможного поступка можно 
просчитать, взвесить все плюсы и минусы и выбрать 
то действие, которое принесёт больше пользы 
большему числу лиц. Поступок морален, если выгода от 
него перевешивает вред.



• 7. Американский философ Джон Ролз (1921-2002) 
для проверки моральности норм и законов 
предложил мысленный эксперимент в ситуации 
«занавеса неведения». Представьте, что члены 
общества забыли все о своём социальном 
положении, религиозной, расовой принадлежности 
и т.д. Перед тем как вспомнить всё, они должны 
совместно и свободно выбрать общие правила 
социальной жизни. Конечно они не выберут 
рабовладельческое общество или национализм, 
поскольку когда «занавес неведения» спадёт, они 
могут оказаться рабами или представителями 
национального меньшинства. В подобной 
ситуации незнания разумные люди, по Ролзу, 
выберут универсальные принципы 
справедливости:



• Первый принцип: каждый человек должен иметь равные 
права в отношении основных свобод. Второй принцип: 
социальные и экономические неравенства должны быть 
устроены так, чтобы: (а) от них можно было бы 
разумно ожидать преимуществ для всех и (б) доступ к 
положениям и должностям был бы открыт всем.

• Иными словами, у всех должны быть равные права по 
отношению к свободам (свобода совести, слова и т.п.) и 
равный доступ к положениям (в школы, университеты, 
рабочие места и т.д.). Там же, где равенство 
невозможно, например, в экономике, неравенство 
должно быть сокращено, например, за счёт 
перераспределения налоговых средств, взимаемых виде 
прогрессивного подоходного налога, когда богатые 
платят больше налогов, а вырученные деньги 
направляются на социальные нужды бедных.



• Не все универсальные принципы совместимы между собой: они 
строятся на разных ценностных основаниях и разном 
понимании блага. Так, для Канта главное – исполнение долга и 
ложь всегда аморальна, а утилитаристы могут оправдать 
ложь, если она сделана «во благо» и принесла больше пользы, 
чем вреда. Если императив Канта обращён к личности, то 
принципы справедливости Ролза – к большой группе людей. 
Таким образом, руководствуясь общими принципами, следует 
вначале определить степень применимости того или иного 
принципа к ситуации и выявить возможные конфликты между 
разными принципами. Решение будет однозначно моральным 
только в том случае, если все применимые принципы не 
противоречат решению. Серьёзный конфликт принципов 
свидетельствует о ситуации моральной дилеммы. В этом 
случае следует учесть и другие факторы, например 
требования профессиональных кодексов, мнения экспертов, 
принятые в обществе правовые и религиозные нормы, 
осознать степень своей ответственности за решение и 
только потом делать осознанный моральный выбор.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


