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Сущность и структура 

морали

1. Мораль как форма общественного 
сознания.

2. Нравственные ценности и этический 
релятивизм.

3. Мораль и справедливость, свобода и 
ответственность.

4. Основные категории и функции 
морали



Мораль (от лат. «mores» – нравы) – это форма
общественного сознания, выполняющая 

функцию регулирования поведения людей во 
всех без исключения областях 

общественной жизни. 
Это идеально-теоретический уровень 

нравственного сознания

Особенность морали – определяет 
поведение и сознание людей во всех
сферах жизни. 

Она присутствует всегда и во всем.



В морали находят свое отражение взгляды и 
представления, нормы и оценки поведения 

отдельных индивидов, социальных групп
 и общества в целом.

 Мораль является важнейшим неформальным 
регулятором социального поведения и одной 

из главных этических категорий. 
В отличие от социальных норм, которые 
могут сильно отличаться друг от друга в 
различных группах и кругах в пределах 

одного общества, моральные нормы, будучи 
связаны с доминирующей культурой, носят 

более устойчивый и общий характер; 
моральная оценка всегда предполагает 

оценку поступка с позиций добра или зла.



Мораль и нравственность

В обыденных представлениях понятия 
мораль и нравственность, как правило, 

отождествляют. Эти категории 
являются очень близкими, 

взаимосвязанными, и поэтому нередко 
употребляются как синонимы. Однако 
большинство ученых сходится в том, 
что различие этих категорий носит 

принципиальный характер и позволяет 
более рельефно описывать поведение 

человека. 



В решении вопроса об их различии 
существуют два основных подхода: 

Согласно первому, 
восходящему к И.Канту 
(1724-1804), мораль 
представляет собой 
внутренние убеждения 
человека («моральный 
закон»), тогда как 
нравственность 
является практической 
реализацией этих 
принципов, действием 
на их основании в 
реальной жизни 
(«нравственный 
поступок»). 



«Две вещи наполняют душу всегда новым и 
все более сильным удивлением и 
благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, - 
это звездное небо надо мной и моральный 
закон во мне». 

И. Кант.
С точки зрения автора, если нравственное 
сознание  существует в любом обществе, 
то моральное сознание возникает на 
определенном этапе развития 
человечества.Нравственные нормы нельзя 
навязать извне – они развиваются вместе с 
самим человеком



Несколько иной подход к 
решению этой проблемы 
восходит к Гегелю (1770-1831), 
для которого важнейшим 
признаком моральных 
принципов являлась их опора 
на самостоятельные 
размышления человека о 
добре и зле. Нравственные 
же нормы носят 
надындивидуальный характер, 
являются  элементами 
коллективного сознания. 





Регулятивная функция - мораль регулирует и 
определяет не только многие поступки и поведение 
отдельных людей, но и регулирует отношения во 
многих областях и сферах общественной жизни.
Воспитательная функция – ей принадлежит особая 
роль в жизни общества, поскольку понятия добра и 
зла, совести, чести, долга, человеческого 
достоинства, счастья и самого человеческого 
идеала, всегда и во все времена были неотъемлемой 
органической составляющей духовного, культурного, 
нравственного облика каждого человека. 
Гуманистическая функция – в центре морали, ее 
основных принципов и оценочных суждений 
находится человек, люди, которые всегда, каким-то 
образом, поступают и действуют. Поэтому истинная 
мораль в человеческом обществе должна стоять на 
позициях гуманизма.



Оценочная функция – мораль дает в первую 
очередь оценку человеческим поступкам и 
человеческому поведению. При этом оценивая 
поступки людей мы должны руководствоваться 
двумя основными критериями, которые в 
конечном счете и определяют значимость и 
ценность того или иного поступка:
▪ - С точки зрения морали поведение каждого 
человека оценивается общественным мнением 
▪ Внутреннее  Я, совесть человека, которая 

выступает в роли личностного, внутреннего 
судьи. 

Мотивационная функция – корыстное и 
бескорыстное.
Интеграционная функция – объединение людей 
на тех или иных принципах (добро, зло, и т.д.).



Мораль зародилась еще в первобытном обществе и 
первоначально была  тесно связана с религией. 
Недаром один из постулатов христианства «не 
делай другим того, чего себе не пожелаешь» 

называют «золотым правилом» морали.
Мораль изменяется в зависимости от условий 

существования общества. Политическая и правовая 
форма сознания зародилась позже моральной и 

связана со становлением государства. 
Право и мораль тесно связаны. Право также 

является регулятором поведения человека. Однако  
сфера применения морали шире права. Правовые 

нормы фиксируются государством, и санкции за их 
нарушение налагаются государственными 

органами. Источником моральных норм является 
само общество.



Категории морали
Высшей духовной ценностью 
и категорией морали 
является добро. Добро – это 
то, что общество считает 
нравственным, достойным 
подражания; это 
положительное содействие 
потребностям людей; все, 
что способствует развитию и 
совершенствованию 
общества. Зло имеет 
противоположное значение – 
это  все безнравственное, 
достойное осуждения, 
ведущее к регрессу 
общества. 



С категориями добра и зла 
связаны категории 
справедливости и 

несправедливости. 
Справедливость – это 

требование соответствия 
между должным и реальным, 
между ценностью чего-либо 

и его оценкой, между 
правами и обязанностями 

человека, деянием и 
воздаянием, преступлением и 
наказанием. Несоответствие 

в этих соотношениях 
оценивается как 

несправедливость. 



Долгом называется то, что должно быть 
исполнено из моральных, а не из правовых 
соображений. Везде, где человек связан с 
другими людьми определенными 
отношениями, возникают взаимные 
обязанности. Социальные обязанности, 
налагаемые на каждого члена общества 
своим народом, родиной, семьей 
принимают форму нравственного долга.
Свобода воли отражает возможность 
сознательного выбора человеком линии 
своего поведения, а также 
ответственности за него. Понятно, что не 
все поступки определяются только 
нравственным выбором. 

 



Поведение человека определяется 
также юридическими запретами. Но 

человеческий поступок будет 
соответствовать моральным нормам 

только тогда, когда будет 
совершаться не в результате 

внешнего принуждения и не под 
влиянием личного эгоистического 

интереса, а из непосредственного 
побуждения делать добро людям 

свободно и бескорыстно, 
сообразуясь с целями общества.



Категория счастья связана с 
другим философским вопросом 
о смысле жизни. Чувство 
счастья связано с чувством 
нравственного удовлетворения, 
которое приходит с осознанием 
правильности, величия и 
благородства основной 
жизненной линии поведения.



Совесть – это самооценка 
совершенных действий на 

основе понимания человеком 
своей ответственности перед 

обществом, выражение 
способности личности 

осуществлять нравственный 
самоконтроль и самостоятельно 

формулировать для себя 
нравственные обязанности. 

 «Совесть - это тот голос, 
который говорит тебе, что 
не надо делать именно то, 
что ты только что сделал» 



Совесть связана с внутренней 
убежденностью в том, что 

является добром и злом. Однако 
понятие добра абстрактно, оно 
меняется в связи с изменением 
исторических условий, и очень 
часто в конкретных жизненных 
ситуациях трудно определить, 
хорош или плох тот или иной 

поступок.



Моральные нормы – это социальные 
нормы, регулирующие поведение 

человека в обществе, его отношение к 
другим людям, к обществу и к самому 
себе. На соблюдение моральных норм 

влияет сила общественного мнения, 
внутренние убеждения, основанные на 

принятых в данном обществе 
представлениях о добре и зле, 

справедливости и несправедливости, 
должном и осуждаемом.

 Т.о., мораль основана на этических 
чувствах и эмоциональном 

переживании.



Моральные нормы и ценности исторически 
обусловлены, эту обусловленность нельзя 
путать с этическим релятивизмом.

ЭТИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ (лат. relativus –  
относительный) - выражается в том, что 
моральным понятиям и представлениям 
придается относительный, изменчивый и 

условный характер. 

Релятивисты видят лишь то, что нравственные 
принципы, понятия добра и зла различны у 

разных народов, социальных групп и 
отдельных людей, определенным образом 

связаны с интересами, убеждениями и 
склонностями людей, ограничены в своем 

значении условиями места и времени.  



В конечном итоге релятивизм приводит к 
субъективизму в толковании 

нравственных понятий и суждений, к 
отрицанию в них объективного 

содержания. Релятивистским является 
суждение «мораль у каждого своя».

Релятивистское воззрение на мораль 
получает развитие уже в 

рабовладельческом обществе. 
Обоснование тому - у разных народов 
разные нравственные представления 

(то, что считается добродетелью у 
одних, осуждается как порок у др., 

добро есть то, что полезно тем или иным 
людям). Тем самым подчеркивалась 

относительность добра и зла. 



В новое время идеи этического 
релятивизма подрывали основы 

религиозно-догматической 
нравственности феодализма, опровергали 

представление о ее абсолютном 
характере и божественном 

происхождении. При этом религиозно-
идеалистическому пониманию морали они 
противопоставили вульгарно (упрощенно) - 

материалистическое ее истолкование: 
источник нравственности - в интересах и 
склонностях людей, в их представлениях о 

полезном и вредном, а также в 
потребностях государственного 

устройства. 



Крайние формы этического 
релятивизма, сочетающегося с 
полным отрицанием каких-либо 

объективных оснований 
нравственности, получают 

широкое распространение в 
современной западной 

философии морали: моральные 
суждения не имеют никакого 
объективного содержания, а 

выражают лишь субъективные 
установки тех, кто их 

высказывает.



Вывод – моральные суждения нельзя 
считать ни истинными, ни ложными;  

не следует  ставить вопрос об их 
обоснованности и правомерности: 

каждый человек имеет право 
придерживаться тех принципов, 
которые ему предпочтительны, и 

любая точка зрения в морали 
одинаково оправданна. 

Такая форма этического релятивизма 
близка к нигилизму. Но если люди 

провозглашают принцип 
безусловной терпимости в морали, 
то тем самым (хотят они этого или 

нет) оправдывают аморализм и 
беспринципность.



В медицине и для медиков философско-
нравственные требования сформулированы в 

основных принципах деонтологии (deontos – 
должное, logos - учение) – специфической 

врачебной этике и биоэтике. 
На уровне нравственности и морали решается 

проблема определения права свободного 
выбора между жизнью и смертью. 

Впервые о моральном праве на смерть заявил 
Ф. Бэкон и назвал его эвтаназия, понимая под 
этим  «легкую» смерть. Сегодня вопрос о том, 

что такое эвтаназия  – милосердие или 
преступление, стал одной из главных 

морально-этических проблем в философии и 
биомедицинской этике.



Спасибо за внимание!


