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План лекции

1. Религиозные и идеалистические 
типы этических систем 

2. Утилитарно-прагматические 
теории (натуралистические и 
социологические) 



Типология этических систем

В религиозных 
этических 

системах таким 
началом 
является 

Бог 

В 
атеистическ

их  
любая 

относительная 
ценность,
 которая 

обосновываетс
я

 как 
абсолютная 

Любая этическая 
система 
в своём основании 
имеет 
абсолютную 
ценность,
 которая 
рассматривается
     как высший 
смысл 
       жизни человека 
        и 
человечества 



Особенности классической этики 

1. Обоснование морали смыслом жизни (аксилогизм).
Ключевые понятия этики: добро и зло, 

любовь и долг, свобода и ответственность, 
счастье и страдание, насилие и ненасилие 

определяются в соответствии с
 решением проблемы смысла жизни, 

смерти и бессмертия.  

2. Высшим благом и нравственным добром 
утверждается «сверх-жизнь» (онтологизм).
Божественная воля относительно человека, 

выраженная в законе, 
необходима для достижения этой цели. 



Основание морали и нравственности:  

духовность –
 стремление к познанию 

ИСТИННОГО СМЫСЛА ЖИЗНИ, 
поиск ответов на  ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

 свобода и достоинство личности, 
перспективы совершенства, 

смерть, страдание 
и наслаждение, любовь, счастье, творчество.



ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ 

1. С чего и как начались жизнь и человек?
 К чему они идут? Почему существует смерть? И что после нее? 

2. Почему и перед кем мы несем ответственность?
Как объясняются наша радость от творческой жизни и добрых дел 

и чувство вины от наших злых поступков?
Каков путь к истинному счастью?

Может ли быть исправлено то, что нас не устраивает?
Каким образом и с помощью чего?

3. Каков смысл жизни человека и истории человечества?
В чем смысл любви, верности, дружбы и вообще человеческих 

отношений?
Почему страдают праведные люди? Почему преуспевают неправедные? 

Какова причина страданий и в чем их смысл, если он есть?
Оправдаются ли человеческие мечты ценой жертв людей ради них?



ЦЕЛИ, К КОТОРЫМ СТРЕМЯТСЯ ЛЮДИ

1. Низкие:  жизнь ради материального благосостояния,
 удовольствий, славы и желание власти над себе подобными. 

Богатство, благосостояние =
защищенность, стабильность, возможность счастья,  

удовлетворения всех своих желаний. 
Удовольствия наполняют жизнь остротой ощущений. 
Власть внушает человеку мысль о его всемогуществе. 

Слава  обещает подарить человеку бессмертие.

2. Высокие: творчество, воспитание детей и любовь
В творчестве и свободе человек раскрывает внутренний потенциал. 

Возможность продлить себя в потомстве 
отодвигает ужас личной смерти. 

Любовь в высшей степени открывает человеку 
наполненность и интенсивность жизни. 

_________________________________________________
полнота жизни и вечность = полнота вечной жизни  



УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ  -

Бытие Бога и бессмертие человеческой души 
(Платон, Аристотель, Кант, В.Соловьев) 

С точки зрения социологии, религия —
 это система взглядов и поступков,
 с помощью которой разрешаются 

основные вопросы человеческой жизни.
 

ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЗНИ ВРЕМЕННОЙ 
– рождение, брак, смерть.

Главная ЦЕЛЬ РЕЛИГИИ - спасение человека. 
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Духовное здоровье - жизнь со смыслом 
Смысл жизни – высшая ценность, цель, идеал, предназначение 

человека на Земле. Понятие, раскрывающее самоценное значение 
человеческой жизни и её нравственную оправданность. 

Существует ли смысл жизни объективно?
1) Агностики-пессимисты полагают, что его нет и глупо тратить силы на 

его поиски. 
2) Индивидуалисты-релятивисты думают, что у каждого имеется свой 

смысл жизни, который человек определяет сам. 
3) Вариантом этого подхода являются «утопические оптимисты, которые 

верят, что, только объединившись в «правильном» обществе и 
государстве, каждый реализует в нем свой смысл жизни. 

4) Умеренные оптимисты – реалисты считают, что существует 
единственный, истинный смысл – достижение абсолютного 
совершенства – полноты жизни,  гармонии любви и свободы как 
предназначение для каждого человека и каждому необходимо к нему 
приобщиться к нему в подвиге жизни. 



Система ценностей, понимание смысла жизни
 Отношение к земным благам - содержание смысла жизни: 
1. Буржуазно-потребительский (мещанский, позитивистский) 
2. Религиозный: 
иудаизм – соблюдение Закона, ожидание Мессии и 

прославление еврейского богоизбранного народа;
буддизм – избавление от страданий, достижение нирваны;
конфуцианство – сохранение общественно-этических 

традиций;
даосизм – слияние с Дао; 
индуизм – служение Богам и поклонение силам природы; 
синтоизм – достижение гармонии с миром 
Христианство – единство с Богом, победа над грехом и 

смертью, воскресение всех, полнота жизни.  
 ислам – строгое послушание Аллаху.



Типы религиозных жизнеучений

1. Язычество (конфуцианство, даосизм, синтоизм, индуизм и т.д.), 
обожествление мира и ценности жизни (продолжительность жизни, 
здоровье, красота, богатство, успех, удовольствие, отсутствие 
страданий, самореализация...) 

2. Религии спасения: мир представлен как «лежащий во зле», что ставит 
перед человеком задачу выхода из-под власти этого мира, спасения от 
греха и смерти.

 По способу спасительного исхода из мира религии спасения делятся: 

а) эскапизм - мироотрицание (буддизм, стоицизм, платоновский идеализм, 
толстовство). Мир обессмысливается, поскольку отрицается сама 
возможность его изменения; свобода человека понимается 
отрицательно, как «свобода от» каких бы то ни было стремлений – 
нирвана, апатия, атараксия и т.п.

б) аскетизм – сдержанность, умеренность( монотеизм). Исходная 
установка Христианства – догмат о единстве двух природ во Христе. 
Природа, телесность человека и вся его деятельность не отвергаются, 
но призываются к преображению, одухотворению.  



Религиозная конструкция осмысленной жизни

 

бытийные основания 
(Бог как первоначало, первопричина)

гносеологический принцип 
(путь веры)

целеполагающий идеал = Высшее Благо 
 ценности-цели: 
    жизнь,  бессмертие, блаженство

нравственные пути (средства) достижения Высшего Блага, 
моральная программа распоряжения человеческой жизнью
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Библейская мораль

• «Создал Господь Бог человека 
• из праха земного».
•  «И вдунул в лицо его дыхание жизни».
• «И стал человек душою живою».
• Бог помещает человека в рай, посреди
 которого произрастают два дерева: 
дерево жизни и дерево познания добра и зла. Эти два дерева являются 

символами двух реальностей: божественной жизни и возможности 
человека этой жизни лишиться (познание зла).

• Бог дает человеку заповедь не есть от дерева познания добра и зла. 
Бог сотворил человека свободным, но при этом предупредил, что если 
человек захочет познать зло, то есть отказаться от Бога, то «смертью 
умрет». Человек был сотворен бессмертным при условии его 
неразлучности с источником жизни — Богом; с отпадением от этого 
источника наступает смерть.

• «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному».
• Бог утверждает человека в его царском достоинстве на земле.
• «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». 
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Библейская мораль 

«Они [первые люди] захотели жить по-своему: самим о себе позаботиться, иметь 
свое. Но это значит, что они захотели жить во лжи, потому что они и все мы — 
не свои… Они подумали, что можно найти тупичок мироздания и сказать 
оттуда Создателю: «Это наше дело, не Твое!» Но такого тупичка на свете нет. 
Они захотели стать существительными, а человек — прилагательное...Как 
только создание увидит Бога как Бога, а себя — как отдельное существо, пред 
ним откроется страшная альтернатива: кого из них поставить в центре... Сила 
тяжести, влекущая нас от Бога /к самоценным удовольствиям/, порождена 
грехопадением». 

К.С.Льюис. Любовь.Страдание.Надежда. 
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Последствия грехопадения
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: гордость, убийство, измена, воровство, ложь, 

корыстолюбие 
 
ВРАЖДА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ: агрессия в отношениях людей друг с другом 

характеризует всю историю человечества. Отсутствие общей 
обращенности к Богу лишило людей единства и вынудило их закрыться 
в скорлупе одиночества и индивидуализма. 

ВРАЖДА С МИРОМ: человек оказался вынужден бороться за свое существование 
и покорять природу. Результатом таких взаимоотношений с миром стала 
современная технократическая цивилизация. 

НЕУСТРАНИМОСТЬ ЗЛА: прогресс не сделал человека счастливым
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Закон – оружие в борьбе со злом 

1. Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
 Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

2. Не делай себе кумира
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, 

напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его;

5. Почитай отца твоего и мать твою, 
6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего.

10. Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твоего, 

[ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, 

ничего, что у ближнего твоего (Ис ход, 20:2-17).
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 Буддизм 

Четыре благородные истины: 

 1. Вся жизнь во всех ее проявлениях является страданием, 
наслаждения, человеческие привязанности, богатство, 
слава — это цепи, привязывающие человека к жизни и 
вызывающие в конце концов страдания. 

2. У страдания есть своя причина — желание. Желание жизни 
является источником страданий. 

3. Причину страданий можно устранить. Пресечение 
страданий в нирване. Нирвана означает затухание, 
остывание, отсутствие страданий. 

4. Существует восьмеричный путь к устранению страданий. 



Сравнение основных положений христианства и буддизма

Бог Личность, Творец мира
 Спаситель человека 

Нет никакого Бога - 
Хинаяна  
Множество богов-Махаяна 

Спасение Соединение со Христом, 
Обожение

Нирвана

Человек Уникальная личность, 
любимая Богом, Который 
сотворил людей для 
вечной блаженной любви

Существо, которое 
бесконечно 
перевоплощается пока не 
достигнет нирваны

Покаяние Желание и старание 

вернуться к Богу 
Не существует 

Грех Отступление от воли 
Божией

Накопление кармы 
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Особенности христианской нравственности

1. Обращение к «сердцу», «внутреннему человеку», 
заповедь любви  («сверхмораль» против морализма). 
2. Приоритетное значение сверхчувственного мира 

(души), основанное на вере-любви к Богу 
(онтологизм), «иное» отношение к мiру («нелюбовь»). 

Мiр – это организация жизни человека, отвергающая 
Бога как смысл жизни, Слово о вечной жизни. 

3. Как процесс исцеления природы и личности человека 
от страстей (антропологизм): 

покаяние-праведность-бесстрастие
4. Парадоксальность (крестный путь страданий). 
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Христианская этика 

Заповеди блаженства:

1. Нищие духом
 2. Плачущие 
3. Кроткие 

4. Алчущие и жаждущие 
правды 

5. Милостивые 
6. Чистые сердцем 

7. Миротворцы 
8. Изгнанные правды ради 

9. 
МФ.5-7

«…как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, 
так поступайте и 

вы с ними…»



ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ СПАСЕНИЯ – СТРАСТИ

Страстями называются нравственные болезни души, паразитирующие на 
человеческой природе после грехопадения Адама. Страсти постоянно склоняют 
нас ко греху. Для того чтобы бороться с грехом, разумнее всего сосредоточить 
свои усилия против того, что его порождает, - страстей.

Святые отцы различают восемь главных страстей, терзающих нас и старающихся 
расторгнуть наше общение с Богом. Эти страсти таковы:

• чревоугодие - неумеренное стремление получать наслажде ние от еды;
• блуд - стремление к незаконному наслаждению половыми отношениями;
• сребролюбие - жажда богатства;
• гнев - ненависть к тем, кто препятствует удовлетворению страстей или 

задевает их; 
• печаль — мрачная и безысходная неудовлетворенность жизнью, посвященной 

страстям;
• уныние — потеря надежды на любовь Божию, отчаяние; 
• тщеславие — желание славы и похвалы от людей; 
• гордость — полный эгоизм и самообожествление. 

Все страсти своим действием разрушают душу того, кто им поддается. Греховные 
наслаждения разрушительны потому, что находятся вне Бога, действуют 
незаконно, противоестественно, а значит, временны и обманчивы и, главное, 
увлекают нас от любви к Богу.



Особенности католической этики

По католическому учению о спасении, христианин должен 
жить благочестиво, каяться и творить добрые дела не 
только ради спасения души, но еще и для принесения 
разгневанному грехами Богу удовлетворения за грехи, 
чтобы избежать наказания после смерти. В отношения 
человека с Богом привносится рационалистически-
юридический аспект. Католики утверждают, что святые 
и подвижники делают добрых дел больше, чем это 
необходимо, и таким образом создается «сокровищница 
заслуг». Эти заслуги Римская церковь перераспределяет 
(в прошлом это делалось за деньги) в виде 
«индульгенций» (милость, снисходительность) тем 
грешникам, которые не имеют достаточных заслуг 
перед Богом. «Индульгенции» якобы помогают 
сократить временные загробные мучения, которым 
подвергаются грешники в чистилище (особом месте 
испытаний, существующем, по мнению Рима, отдельно 
от рая и ада).



Особенности протестантской этики

- Единственный источник веры - Священное Писание.

Для православных источником веры являются живые, не прекращающиеся на 

протяжении тысячелетий отношения христианской общины с Богом - Предание.  
• Спасает только вера, а не дела. При этом протестанты упустили из виду 

то, что спасение - это наше приближение к Богу в покаянии, верности и 
любви, которые достигаются большими усилиями, как о том сказал Сам 
Христос: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие уси лие 
восхищают [то есть приобретают] его» (Матфей, 11:12).

• Все уверовавшие во Христа уже спасены. К совершившемуся 
спасению ничего прибавить уже нельзя. Поэтому монашество 
отвергается. Спасение, согласно опыту Церкви, — это вхождение человека в 
жизнь Бога, а не принятое свыше решение. 



Эвдемонизм Высшее благо - блаженство, счастье
Счастье есть жизнь, сообразная с добродетелью 

Высшее счастье тождественно интеллектуально-созерцательной, тео ретической, 
философской деятельности.

Нравственные добродетели: «...добро детель - это способность поступать 
наилучшим образом во всем, что касается удовольствий и страданий, а пороч 
ность - это ее противоположность», «скорее верно направленное движение 
чувств, а не разум служит началом добродетели». «...Добродетели существуют 
в нас не от природы и не вопреки природе...», они «рождаются привычкой», 
есть свойство и результат поведения, практического опыта общения – мера 
середина. Добродетельное действие должно быть намеренным, со знательно 
взвешенным – свободным. Свойство доб родетельной личности

«Если непроизвольное совершается подневольно и по не ведению, то 
произвольное - это, по-видимому, то, источник чего - в самом деятеле, причем 
знающем те частные обстоя тельства, при которых поступок имеет место»

«...быть рассудительным, не будучи добродетельным, невозможно»



Отдельные добродетели 
Добродетели образуют ряд, характеризующий развитие человека как социального 

существа, углубление степени его свободы
1) мужество, благоразумие, 

2) щедрость (великолепие), често любие (величавость), ровность, которые свой 
ственны индивиду как гражданину, 

3) правдивость, дружелюбие, любезность
Справедливость и дружба. Высшее благо тождественно для определенного лица 

и для государства: этика подчинена политике, а цель политики находится в 
этической сфере 

обязанности моральной личности по отношению к полису, реализующиеся в двух 
добродетелях - справедливость (правосудность) дружба (дружественность).

 Справедливость «не часть добродетели, а добродетель в целом...»
Правосудность - частная справед ливость: распреде лительная (пропорциональная) 

и направительная (уравнивающая) 
Дружба в ее истинном содержании озна чает такое общение, которое свойственно 

добродетельной личности, входит в понятие счастья. Быть другом — это все 
равно что быть хорошим человеком. 3 вида дружбы: ради наслажде ния, ради 
пользы, ради самой себя



Этика Канта

Основное противоречие морали –
признание безусловного значения: 

сущего 
(временного
 порядка), 
свободы, 
счастья 

должного 
(объективного
нравственного

закона), смысла  

Евангельская заповедь любви
 как духовный закон, объединяющий 

добро и благо(получие),
 цель и средства, 

побеждающий главное зло – 
грех и смерть, 

обессмысливающих 
существование человека  

Есть долг, т.е. нравственный закон в нас, 
который выступает в качестве неко торого 

правила - императива

Высшее благо есть такое благо, в 
котором добродетель и человеческое 

счастье необходимо соединяются. 



Этика Канта

«Ты должен - значит ты можешь». 

3 постулата чистого практического 
разума: 
1. автономии человеческой воли, 
2. бессмертия души для достижения 
святости воли
 3. достижение счастья в бесконечной 
Перспективе  возможно лишь при условии 
бытия Бога

Антиномии практического разума:
желание счастья должно быть 

побудительной причиной 
максимы добродетели – 

максима добродетели долж на 
быть действующей причиной счастья

«Мораль есть учение не о том, как мы 
должны сделать себя счастливыми, а о том, 
как мы должны стать достойными счастья. 

Только в том слу чае, если к ней 
присоединяется религия, появляется 

надежда когда-нибудь достигнуть счастья».

Право призвано регулировать внешнюю форму поведения людей
надежно гарантировать морали то социальное пространство, в котором она 
могла бы нормально проявлять себя, в котором смогла бы беспрепятственно 
реализоваться свобода индивида.
Осуществление права требует того, чтобы оно было общеобязательным. Для 
этого право наделяется принудительной силой государства. 



Юридическая деонтология - это совокупность правил межличностных отношений и ответственных 
взаимодействий, соответствующих конкрет ной области юридической практики, будь то адвокатура, 
полиция, суд, прокуратура и т.д.

 
Основы представлений о долге и должном лежат в религиозной этике. 
Основоположником этической деонтологии принято считать И. Канта. Его позиция 
состояла в отрицании необходимости учитывать мотивы, цели и последствия того или 
иного поступка для квалификации его как морального. Для Канта моральность поступка 
определяется исключительно выполнением или невыполнением долга, а не тем, ради чего 
действие совершается и к каким результатам при водит. Этим утверждением деонтология 
противостоит гедонизму, утили таризму и другим концепциям, в которых моральность 
действия опреде ляется полезностью его результата, а не соответствием действий 
человека с долгом не только по целям действия, но и по средствам их достижения.
Принцип соблюдения долга  основной для деонтологической модели. Соблюдать долг - 
значит выполнять определенные требования. 
Недолж ный поступок - тот, который противоречит требованиям, предъявляемым юристу 
со стороны профессионального сообщества, общества и его собственных воли и разума. 
Когда правила поведения открыты и точно сформулиро ваны для каждой юридической 
специальности, принцип соблюдения долга не признает оправданий при уклонении от его 
выполнения, в том числе аргументы от «приятного и неприятного», «полезного и 
бесполезного» и т.п. Идея долга является определяющим, необходимым и достаточным 
основанием действий юриста. Если человек способен действовать по без условному 
требованию долга, то соответствует избранной им профессии, если нет - то должен 
покинуть профессиональное сообщество.



Оправдание добра в 
этике В.Соловьева

Соловьев избирает путь оправдания добра сначала через призму человеческой 
души, человеческой психологии, человеческой сущности. У человека есть такие 
качества, которые отсутствуют у всех других животных: чувство стыда, жалости 
и благоговения. На них основана общечеловеческая мораль.

1.Человек стыдится, когда животное начало берет в нем верх над человеческим. 
Действием разума оно возводится в принцип аскетизма.

2.жалость составляет корень этического отношения к другим человеческим и 
вообще живым существам, ему подобным. Принцип альтруизма: поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою самим. 

3.благоговения перед высшим. Оно порождает такие сложные явления 
нравственной жизни, как стремление к идеалу, самосовершенствование.
Вл. Соловьев выделяет именно эти три качества как самые важные для 
человеческой природы. Философ, объясняя свой выбор, утверждает, что все 
другие качества, такие как долг, свобода или справедливость, далеко не 
однозначны и не лишены внутренних противоречий, наличие которых может 
легко обернуть их или в прямое зло, или в средство, ведущее к злу. Важно также 
и то, что эти чувства не присущи человеку от природы.



Этика имморализма 
Ф. Ницше

Два типа: мораль господ и мораль рабов 
(античная философия и христианская религия, гуманизм, социализм) 
рабской делает мораль 

1.претензия на безусловность, абсолютность: «Водрузить идеал - идеал «святого Бога» - и 
перед лицом его быть осязаемо уверенным в своей абсолютной недостойности. О, эта 
безумная жалкая бестия человек!»
2. стадность
3. отчужденный характер. 
4. замыкается областью духа, намерений. 
5. выражается в ее тартюфстве, лицемерии (противостоит природному эгоизму виталь ных 
сил). Но жизнь как жизнь не может не стоять за себя, не может не быть эгоистической.
6. Квинтэссенцией стадной морали является ressentiment - вооб ражаемой местью, местью 
бессильного, вытесненной ненавис тью, измышлением зла. в двух основных формах - 
стадной морали и аскети ческого идеала. Стадная мораль экстравертна, выносит вину 
вовне; аскетический идеал интровертен, переносит вину вовнутрь. Благо датной социальной 
почвой ressentiment’a являются демократичес кие порядки всеобщего равенства.
Историческое развитие морали: доморальное, моральное и внеморальное
Внеморальная мораль сверхчеловека - они чувствуют себя «не функцией», а «смыслом», 
«чувствуют себя мерилом ценностей». Аристократический эгоизм органично стыкуется с 
природными потребностями индивидуального самоутверж дения, так как он сам в 
значительной степени имеет природный характер 



Теоретическая этика: 
моральные нормы и ценности в 

основных категориях 
морального сознания. 
Моральная мотивация



Структура нравственного сознания 
Разум, взгляды 

• ценности: Благо, Добро, Справедливость; общечеловеческий характер 
представлений об абсолютных ценностях: свобода, мир, дружба, любовь, жизнь 
вечная. 

• нормы; 
• мировоззренческие установки: смысл жизни и счастье;

гедонистически- потребительские и аскетические представления о смысле жизни;
• принципы: гедонизм и аскетизм, эгоизм и альтруизм, коллективизм и 

индивидуализм, стоицизм и фатализм, гуманизм, нигилизм, волюнтаризм, 
утилитаризм, прагматизм, фарисейство и изуетизм, формализм и ригоризм;

• идеалы личности и общества; 
Нравственные чувства
 стыд, вина, раскаяние, вражда, ненависть и т.д. дружба, любовь, радость. 
Нравственная воля
 совесть и долг;
Моральные качества личности - добродетели и пороки: 
• достоинство и честь, честность, целомудрие; любовь как свойство личности. 

Социально-нравственные добродетели: трудолюбие, служение, мужество, 
Патриотизм, гражданственность, правдивость, справедливость.

• Нравственное совершенствование и воспитание личности. 
• Нравственные качества проявляются в поступках. Нравственное поведение как 

система поступков. 
Структурные элементы поступка: мотив, результат, условия. 
Мотивы поступков: потребности, интересы, цели, установки, убеждения. Намерения 
и результат поступка.



Добро есть все, что направлено на созидание, 
сохранение и укрепление блага жизни. 

Зло есть уничтожение, разрушение блага жизни. 

Доброта

выражается в практической 
деятельности людей;

свойственна целостной личности
(в поведении, словах, мыслях);
не эгоистична: добрый человек
жертвует частными интересами

ради блага других;
безкорыстна, основана на 

потребности дарить  другим благо

Польза
в утилитаризме, прагматизме 

считается добром;
Взаимное использование 

морально;
Размывается грань 

между добром и злом

Польза является средством 
достижения добра



Нравственный идеал – это представление о совершенном человеке, его 
жизни. Он определяет цель и смысл нравственной деятельности человека, 

устанавливает ориентир для совершенствования; выражает высшую 
ценность, высшее благо, образец нравственной личности, объединяющей 

должное и сущее.

Идеалистический подход: духовная свобода, идеал всеединства 
И. Кант: "Идеал есть то, к чему надо стремиться и чего никогда не достигнешь»

Натуралистический подход 
Л.Фейербах: "цельный, всесторонний, совершенный, образованный человек»

К. Маркс и Ф. Энгельс:  "История не может получить окончательного завершения 
в каком-то идеальном состоянии... это... движение".

Понятие идеала впервые возникло в христианской морали в результате осознания 
несоответствия между должным и сущим: 

достоинством человека и его образом жизни. 
Идеал - личность Богочеловека Христа, святость. 

Идеал единства – высший нравственный идеал: 
«возлюби ближнего как самого себя».

Утопизм: осуществление идеала – в разумной 
реорганизации общества

 



ЗЛО. ВИДЫ ЗЛА

Природное, естественное зло (стихийные силы, болезни..
 не зависят от воли и деятельности человека ?)

  Социальное зло является частью исторического процесса;
рождается под влиянием деятельности людей;

 не может контролироваться человеком (бунты, революции, войны)
Нравственное зло творится сознательно, в свободном выборе 

Виды морального зла, выраженные в человеческих пороках 
(нравственно отрицательных качествах):

враждебность - активное зло, направленное на других людей, 
их жизнь и благополучие; сознательно причиняемый вред (насилие и т. п.), 

не являющийся средством обороны;
распущенность - зло, направленное на себя, 
пороки человека (лень, обжорство, разврат).

Распущенный человек становится рабом 
своих страстей и тяги к удовольствиям;

не способен к деятельной любви к 
ближнему.



Различные точки зрения на природу зла

Человек от природы зол и эгоистичен, находится в состоянии конкурентной 
борьбы с другими людьми. Н. Макиавелли: целесообразность зла в политике. 

Обман, насилие, несправедливость могут служить интересам государства, 
"цель оправдывает средства".

Фрейд: враждебность, агрессия – это присущий человеку инстинкт смерти;
теория «фрустрации – агрессии»: агрессия возникает в ответ на помехи

 в достижении цели или обиды,  может быть направлена не по адресу и т. д.;
 государство и мораль созданы для регуляции "борьбы всех против всех" 

сохранения людей от взаимного истребления (И. Кант, Т. Гоббс и др.);
в марксистском учении зло считалось порождением частной собственности;

Ф. Ницше: зло укоренено в природе человека;
является проявлением воли к власти, присущей всему живому;

морально оправдано (быть злым - значит утверждаться).
Конструктивность зла, творческая сила через диалектику добра и зла

 (Маркс, Гегель). Благо, добро осуществляются только через зло. 
Добродетель проявляется в сравнении с пороком;

В основе деятельности человека лежат прежде всего 
эгоистические мотивы. = Демонический утопизм (С.Франк) 



Религиозные концепции происхождения зла
Зороастризм: моральная двойственность в основе Мироздания. 

Добрый могучий дух создал все разумное, доброе, чистое 
и поддерживает жизнь на земле; злой могучий дух создал все злое, нечистое,

 неразумное (смерть, бесплодные земли и т. д.).
Еретическая христианская секта манихейцев соединялась с зороастризмом.

Христианство видело в основании мира добро
мир сотворен триединым Богом; Бог есть абсолютное Благо и Любовь;

Бог всемогущ и вездесущ; в творении Божьем не может быть заложено зло.
Присутствие зла в мире объяснялось падением ангела Люцифера, который

употребил во зло данную ему Богом свободу;
впал в грех гордыни, пожелал стать равным Творцу, занять его место;

совратил сонм ангелов, которые превратились в бесов, пособников зла.
Люцифер стал символом зависти к творческому гению, 

эгоистической жажды самоутверждения. 
Как олицетворение зла он вторичен, и, в конечном итоге, подчинен Богу.

Ответственность человека за зло. 
Человек наделен свободой морального выбора и ответственностью;

распространение зла в мире людей произошло в результате грехопадения , 
 гордыни, желания уподобиться Богу.

Восточные религии: 
зло в мире отсутствует; кажимость; необходимо для гармонии



Моральный долг – осознание необходимости исполнения того, 
что предписывается моральным идеалом 

Подходы к вопросу соотношения блага и долга:
Эвдемонистский 

долг человека - стремление  к своему благу и содействие благу других людей.
Деонтологический 

человек несовершенен от природы; общество является сосредоточием зла;
мораль дана человеку, чтобы обуздать зло; следуя долгу, человек достигает блага.

Долг человека заключается в: добродетельности; противостоянии злу;
содействии благу других людей.
Содержание понятия долга:

для того чтобы содействовать благу других, 
человек должен соблюдать права других людей и выполнять свои обязанности;

долг осознается человеком как внутреннее побуждение и самопринуждение. 
Долг можно понимать как принуждение со стороны общепринятых норм,

 социальной дисциплины; моральные требования предъявляются в форме 
рекомендаций, формулировок желаемого (должного);

требования долга самоценны; человек выполняет долг бескорыстно,
 утверждая его приоритет по отношению к своей пользе и т. п.;

санкции морали (в отличие от права) обращены к сознательной, свободной 
личности.



Совесть - это критическая оценка человеком своих поступков,  
осознание своего несоответствия идеалу и невыполнения 

морального долга

Совесть человека
не зависит от мнения других людей; соотносится только с долгом;

действует и в том случае, когда контроль извне отсутствует.
Совесть часто воспринимается как независимая от собственного "я" человека, 

как голос "второго я", носителя высших ценностей. 

Существуют разные точки зрения на природу совести
Религиозный подход:

совесть является голосом Бога
Секулярный подход: совесть - это   

обобщенные, перенесенные во внутренний мир человека
 мнения значимых для него людей;

содержание совести культурно и исторически изменчиво.
Совесть является эмоциональным феноменом. 

Она проявляется как "муки, угрызения" 
В то же время совесть основана и на разуме. Человек

находит аргументы, оправдывающие отступление от норм (успокаивает совесть);



 Вина. Прощение

Вина - это переживание человеком несоответствия нормам, невыполнения долга 
перед самим собой, своим внутренним миром, перед Богом. Чувство вины 
возникает в случае, когда человек несет личную ответственность за 
происходящее.

Чувство вины тяготит человека, оказывает давление на его психику. Оно может быть 
нейтрализовано, снято прощением, данным пострадавшим своему обидчику. 

Прощение  является актом великодушия;  происходит по доброй воле обиженного; 
восстанавливает позитивные отношения между обидчиком и пострадавшим.
Помимо прощения для преодоления чувства вины необходимо раскаяние – покаяние:
- сожаление о случившемся; 
- принятие нравственного решения (не повторять подобного);
- изменение своих оценок и поведения («преображение ума»).

Фрейд: человек в детстве испытывает страх перед внешним авторитетом (родителями), 
который налагает запрет на некоторые желания человека; с взрослением человека 
внешний авторитет превращается в часть внутреннего мира человека, высшую 
инстанцию (Сверх-Я);

нереализованные влечения направлены против человека (например подавление агрессии 
ведет к саморазрушению); 

 чувство вины может принять форму невроза.



Счастье  есть земное блаженство, жизнь без горя, смуты, 

тревоги; покой и довольство, всё желанное (Даль) 
Счастье – понятие, конкретизирующее высшее благо 

как завершённое, самоценное, самодостаточное состояние жизни; 
конечная субъективная цель деятельности человека. 

Счастье есть совпадение линии жизни с линией идеала, 
удовольствие без раскаяния.

 Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье 
человека 

– быть полезным и иметь спокойную совесть.

Несомненное условие счастья  есть 1) труд  - любимый и свободный; 
2) труд телесный, дающий аппетит и крепкий успокаивающий сон. 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 
Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, 
а в том, чтобы хотеть того, что делаешь (Л.Толстой). 

Счастье – как здоровье, когда его не замечаешь, значит, оно есть. 
У счастья есть только мгновение (Тургенев).

Счастье есть дело судьбы, ума и характера (Карамзин). 



Соотношение добродетели 
и счастья 

1) добродетель – средство, счастье – цель. Счастье отождествляется 
с удовольствием, пользой и успехом, с отсутствием страданий 

и безмятежностью души = эвдемонизм.

2) Счастье как следствие добродетели (стоицизм), которая не зависит от 
конкретной 

судьбы человека, обстоятельств его жизни = в родовой сущность человека.

3) Аристотелевская (синтетическая) традиция: счастье как совершенная 
деятельность, 

деятельный разум, который воплощается в обществе, государстве. 

Аристотель разделяет собственно человеческое счастье 
и блаженство как божественное состояние, которое могут достичь 

только редкие люди в редкие мгновения жизни. 



В.Соловьев:
«Голос страстей может оказаться неправым лишь 

перед чем-нибудь высшим. 
Он умолкает перед небесными громами, 

но его не в силах заглушить вялые речи благоразумия». 

Нравственные чувства: 
стыд 

жалость 
и благоговение, 

противопоставляя их бесстыдству,
 безжалостности

 и нечестию, 
которые в корне подрывают нравственный характер человека. 

принципы морали: господство над чувственностью аскетизм,
 солидарность с живыми существами альтруизм 

и добровольное подчинение сверхчеловеческому началу благоговение.

«…добродетельный человек есть человек, каким он должен быть. 
Другими словами, добродетель есть нормальное или 

должное отношение человека ко всему».  



С.Франк: «Центр его тяжести и точка его опоры 
находятся в ином месте, 

вне круга его чувственно-телесного бытия. 
Оно может сохранить равновесие,

 только если на его весах чаша, 
находящаяся в незримой глубине, 

в «ином» измерении бытия, нагружена».

«Человек в своём природном, фактическом состоянии задыхается, 
страдает от сужения дыхательных путей… 

и страдание есть нечто вроде обжигающего, раскалённого зонда, 
прочищающего дыхательные пути и впервые – 

если он проник достаточно глубоко! – дающего человеку возможность вздохнуть 
полной грудью, получить свободное общение с той глубиной, в которой 

свежий воздух входит в его кровь, - и, значит, впервые обрести 
настоящую радость и полноту жизни».

«Любовь…преодолевает индивидуальность ответственности 
и добровольно принимает на себя бремя чужой ответственности». 

«…непосредственное восприятие абсолютной ценности любимого; 
в качестве такового она есть благоговейное отношение к нему, 

радостное приятие его существа, вопреки всем его недостаткам…
Всякая истинная любовь … по самому её существу, есть религиозное чувство».    



П.Флоренский: В любви человек, «получает себя же, но обоснованным, 
утверждённым, углублённым в другом, т.е. удваивает своё бытие».

И.Ильин: «Любовь есть доброта по отношению к окружающим людям 
и счастье имеющего её».  

«Доброта несёт людям благую весть о воссоединении. 
Она есть дыхание утраченного блаженства… 

Бездуховный человек:
«В нём всё условно и относительно, всё меряется низшими, пошлыми мерилами – 

приятности, пользы, выгоды, расчёта, страха, опасности, пристрастия, 
жалости, честолюбия, тщеславия, властолюбия, гордыни, 

обиды, мести, злобы, зависти». 

Н.Бердяев: «Бессмертие завоёвывается личностью и есть борьба за личность» 



Н.Бердяев определил
максимы, этические императивы человека:

- стремись к совершенной полноте жизни; 
не определяйся в своих нравственных суждениях и действиях 

аффектом страха, побеждай духовно страх, определяйся 
чистым стремлением к высоте, божественному, чистой любви;

поступай так, чтобы во всём утверждать вечную и бессмертную жизнь,
побеждать смерть; люби всё живущее, излучай творческую энергию 

вечной жизни на всё творение; поступай так, будто бы слышишь
 Божий зов и призван в свободном и творческом акте соучаствовать 
в Божьем деле, раскрывай в себе чистую и оригинальную совесть,

 дисциплинируй свою личность, борись со злом в себе и вокруг себя, 
но не для того, чтобы оттеснить злых и зло в ад, а для того, 

чтобы реально победить зло и способствовать просветлению 
и творческому преображению злых. 



Этические основания профессии 
юриста



План лекции

1. Актуальные проблемы морали и права 
2. Профессиональная этика и её взаимосвязь с общей 

теорией морали.  Виды профессиональной этики  
3. Профессиональная этика юриста. Особенности 

юридической этики
4. Нравственные основы законодательства о 

правосудии и правоохранительной деятельности 
5. Этические и нравственные основы деятельности 

представителей отдельных юридических 
профессий 

6. Профессионально-нравственная деформация 
юристов: сущность, факторы, проявления  



Отличия моральной и правовой регуляции

1) Право регулирует лишь 
общественно значимое поведение.

2) Способ правового регулирования – 
правовой акт, 

создаваемый государственной властью
3) Соблюдение правовых норм 

обеспечивается государственным 
аппаратом   

1) Объектом морального 
регулирования 

является 
как общественно значимое поведение, 

так и личная жизнь
2) Мораль регулирует поведение 

общественным мнением, 
общепринятыми обычаями, 
индивидуальным сознанием

3) В морали действуют только духовные 
санкции: общественное мнение и 
Совесть, а также скорби, болезнь, 

смерть 

Право не должно противоречить морали

1) по объекту регулирования; 2) по способу регулирования;
3) по характеру санкций.



Понятие профессиональной этики 
Профессиональная этика — это совокупность моральных 

норм, определяющих отношение человека к своему 
профессиональному долгу и обязанностям, к другим 
людям и обществу в целом; включает в себя: кодексы 
поведения, которые предписывают определенный тип 
поведения и нравственных взаимоотношений между 
людьми; способы обоснования данных кодексов. 

Профессиональная этика  имеет значение для профессий, 
объектом которых является человек: врач, учитель, судья

Профессиональная этика  имеет следующие элементы:
- разработка представлений о гуманистическом содержании 

данного вида трудовой деятельности;
- мотивация трудовой деятельности (благо другого человека, 

благо Родины);
- теоретическая разработка вопросов профессиональной 

этики для воспитания молодых специалистов.



Предмет профессиональной этики 

Профессиональная этика изучает: отношения трудовых 
коллективов и каждого специалиста в отдельности к 
обществу;

 нравственные качества специалиста, обеспечивающие 
выполнение профессионального долга;

 специфику нравственных отношений специалистов и людей, 
являющихся непосредственным объектом их 
деятельности; 

взаимоотношения внутри профессиональных коллективов и 
те специфические для данной профессии нравственные 
нормы, которые выражают эти отношения; 

профессиональную деятельность как нравственное качество 
личности.



Основные понятия проф. этики 

Профессиональный долг - определяет гуманистическое 
содержание профессии как служения обществу, людям

  Самоотверженность и мужество 
Нравственная культура личности 
Профессиональная честь и достоинство
 Справедливость, милосердие = гуманность
патриотизм
«профессиональный такт» 
Чувство и сознание нравственной ответственности  
Философия оптимизма, вера в Правду 



Понятие юридической этики

Профессиональная этика юриста определяет нравственные нормы, 
которые регулируют отношение человека к своим профессиональным 
обязанностям, долгу, взаимоотношения людей в трудовой 
деятельности. 

Право — система норм и социальных отношений, которые устанавливает 
и гарантирует государство. Право охватывает все сферы жизни 
общества: гражданское право, конституционное право, 
административное, трудовое, семейное, международное, уголовное. 

Право — основа социального строя. 
Этика юриста изучает:

а) качества личности специалиста, которые необходимы для вы 
полнения профессионального долга;

б) нравственные взаимоотношения юристов и объектов их деятельности 
(судья и подсудимый в уголовном процессе, следователь и 
подозреваемый, адвокат и клиент, арбитр и конфликтующие 
стороны);

в) взаимоотношения людей внутри трудового коллектива и норма, 
которые их регулируют;

г) цели и методы профессионального обучения и воспитания.



Кодекс профессиональной этики юриста -  

система моральных принципов, лежащих а основе 
деятельности юриста, служащих его 
мировоззренческим и методологическим 
ориентиром.

 
1. Верховенство права, законопослушность
2. Справедливость
3. Независимость
4. Патриотизм
5. Гуманное отношение к людям
6.  Порядочность: доверие и уважение, честность и 

правдивость
7. Самоотверженность, мужество 



Кодекс профессиональной этики юриста   

 1. Гуманизм – уважение прав и свобод 
личности

2. Патриотизм
3. Справедливость и законность
4. Совесть
5. Профессиональная честь
6. Профессиональный долг и ответственность
7. Независимость



Нравственное содержание Конституции РФ 
1993 г.

Основным достоинством Конституции РФ является признание 
естественной природы прав и свобод человека. Ч. 2 ст. 17 

Конституция гарантирует охрану жизни, чести, достоинства 
человека, личную неприкосновенность, 
неприкосновенность жилища, охрану частной жизни. 



Нравственное содержание Конституции РФ 1993 г.

В соответствии с пунктом 1 ст. 135 Конституции, 
Федеральное собрание (Госдума и Совет Федерации) не 
может пересмотреть главы 1, 2, 9 Конституции.

В главе 1 содержится запрет иметь государственную 
идеологию (ст. 13),

 в главе 2 закреплён запрет цензуры (ст. 29), 

 глава 9 устанавливает порядок изменения Конституции. 
«Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 

Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, 
который принимается Конституционным Собранием двумя третями 
голосов от общего числа его членов или выносится на 
всенародное голосование».

Работу Конституционного Собрания должен определять Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном собрании», который до 
сих пор не принят. А значит, на практике изменить Конституцию 
невозможно. 



Сравнительный анализ Конституции РФ 1993 г., СССР 1977 г. и   1936 гг 
В Конституции 1993 года отсутствует 
национальный орган, ответственный 
за стратегические интересы страны 

 

Над Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР 

стоит Генеральный Секретарь ЦК 
КПСС 

и политбюро численностью 25 человек 

Полномочия Президента РФ в сравнении с должностью Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР  :

Изменять Конституцию 
Принимать законы 

Давать толкование законов
Проводить референдум 

Ратифицировать и денонсировать 
международные договоры 

Назначать судей Верховного Суда и 
Ген. Прокурора 

Не подписать закон или 
внести изменения в него 

Формировать и назначать Правительство 
без согласия других органов власти 

 
 

Не имеет права


