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Мораль (лат. moralitas, термин введён 
Цицероном (от лат. mores — общепринятые 
традиции, негласные правила) — принятые в 
обществе представления о хорошем и 
плохом, правильном и неправильном, добре 
и зле, а также совокупность норм поведения, 
вытекающих из этих представлений



Содержание морали:
Нравственные  взгляды  и  идеалы — это 
сформированные в сознании представления о добре 
и зле, долге, совести, чести, достоинстве и т. п., на 
основе которых и выносятся суждения о конкретных 
действиях людей, т. е. моральные оценки;
Нравственные  чувства, эмоции, переживания 
людей, т. е. восприятие нравственной стороны жизни 
помимо рационального реагирования на нее;
Нравственная  позиция  личности — это 
складывающиеся на основе моральных качеств 
людей устойчивые отношения к возможным 
вариантам поведения в определенных ситуациях
Нравственные нормы – нормы поведения 
оценивающие поведение человека с позиции добра и 
зла



Свойства морали:
- Объективна
- Идеальна
- Социально обусловлена 
- Субъективна 



Нравственность - (узком смысле) служит 
для уровня реализации морали в обществе 
(поступок)
Нравственность – (по Боголюбову) 
внутренняя установка человека, 
побуждающая его действовать по совести, 
опираясь на нормы морали



Этика (слово греческого происхождения, 
означающее «касающийся нравственности») 
рассматривается, по меньшей мере, в двух
аспектах.
Во-первых, как философская наука. 
Во-вторых, как система норм нравственного 
поведения, т. е. норм, устанавливающих должное 
поведение, обязанности индивида по отношению к 
обществу, к
другим людям.

Выступает  одновременно и как теория морали, делающая 
нравственное сознание объектом изучения, и как само 
нравственное сознание в теоретической форме



Особенности моральных норм
-  Опираются на идеалы
-Появляются исторически
-Устойчивы
-Изменчивы 
-Специфичны для разных 
социальных групп

-Применимы в рамках 
определенных социальных групп

-Наличие универсальных правил
-Всеохватность



Функции морали:
регулирующая, проявляющаяся в утверждении некоторых
норм или правил поведения, соответствующих 
представлениям о справедливости, добре, гуманизме;
ценностно - ориентационая, состоящая в том, что
выработанные моральным сознанием идеалы добра, 
справедливости
и т. п. служат ориентирами в нравственной деятельности 
людей;
социализирующая (воспитательная), проявляющаяся в 
формировании
нравственной позиции личности и приобретении людьми 
опыта социального общения.
Коммуникативная – организация взаимоотношений людей
Познавательная  -



Формы контроля:
Внешние:
- Общественное мнение
Внутренние:
- Совесть — способность личности самостоятельно 
формулировать нравственные обязанности и реализовывать 
нравственный самоконтроль, требовать от себя их 
выполнения и производить оценку совершаемых ею 
поступков; одно из выражений нравственного самосознания 
личности. Проявляется и в форме рационального осознания 
нравственного значения совершаемых действий, и в форме 
эмоциональных переживаний — чувства вины или 
«угрызений совести»

- Стыд — отрицательно окрашенное чувство, объектом 
которого является какой-либо поступок или качество 
субъекта. Стыд связан с ощущением социальной 
неприемлемости того, за что стыдно. (реакция на внешний 
контроль)



Сходство морали и права:
а) они предопределяются одними материальными 
условиями жизни общества;
б) и мораль, и право обладают свойством 
нормативности, т. е. они регулируют поведение 
людей, устанавливая некоторые модели
или масштабы такого поведения;
в) право и мораль содержат оценку поведения 
людей;
г) и мораль, и право — это средства установления 
и поддержания общественного порядка.



Различия :
а) в хронологическом аспекте мораль предшествует 
праву. Она возникает еще в до государственный 
период;
б) в источнике возникновения. Мораль — продукт 
деятельности общества, а право — результат 
правотворческой деятельности государства;
в) во внутренней структуре. Право — едино во всей 
стране, мораль имеет территориальные и 
социальные (групповые) различия, т. е. различают 
мораль рабов и мораль господ, правоприменителей  и 
правонарушителей и т. п.;



г) в способах выражения. Право формализовано, 
т. е. выражено в каких-либо источниках, а нормы 
права характеризуются четкой структурой 
(гипотеза, диспозиция, санкция). Мораль не 
формализована, она существует в сознании 
индивида и общества в виде принципов, идеалов, 
норм, не имеющих четкой определенности;
д) в способах обеспечения. Право всегда 
обеспечено силой государственного 
принуждения, мораль обеспечивается 
общественным мнением или субъективным 
фактором, так называемым угрызением совести


