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МОРАЛЬ
•  (ОТ ЛАТ. MORALIS, MORES — 

НРАВСТВЕННЫЙ, 
ОТНОСЯЩИЙСЯ К НРАВУ, 

ХАРАКТЕР) — 
СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЫХ, 

ДУХОВНЫХ ПРАВИЛ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО 
ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ 

ЛЮДЯМ, САМОМУ СЕБЕ, А 
ТАКЖЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ.



МОРАЛЬ 

•ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ, СОСТОЯЩАЯ 
ИЗ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 
И ТРЕБОВАНИЙ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ;

• ПРИНЯТАЯ В ОБЩЕСТВЕ 
СИСТЕМА НОРМ, ИДЕАЛОВ, 
ПРИНЦИПОВ, И ЕЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.



Форма 
общественного 

сознания 

Явление 
культурно-

историческо
е, классовое 

Сформировала
сь вместе с 

возникновение
м 

человеческого 
общества

Предмет 
изучения этики 

Связана со 
всеми 

сферами 
обществен-
ной жизни

Мораль 



МОРАЛЬ
• ТРЕБОВАНИЯ МОРАЛИ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА 

ВСЕХ ЛЮДЕЙ И НЕ 

ДОПУСКАЮТ НИКАКИХ 

ИСКЛЮЧЕНИЙ.

• ОДНАКО НОРМЫ 

МОРАЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЛИШЬ ОБРАЗЦОМ 

ДОЛЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 



НРАВСТВЕННОСТЬ

ЭТО СТЕПЕНЬ УСВОЕНИЯ 
ЛИЧНОСТЬЮ МОРАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА И 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
СЛЕДОВАНИЕ ИМ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

НРАВСТВЕННОСТЬ — ЕСТЬ 
ПРИНЯТИЕ НА СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СВОИ ПОСТУПКИ. 





МОРАЛЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ЭТИКА 

Соотношение морали и нравственности

мораль = нравственность

Мораль 

мораль ≠ нравственность 

Нравственность 

Это область 
практических 

поступков, 
практического 

поведения, реальных 
дел и действий 

Это форма сознания, 
результат, продукт 

размышления о жизни, 
делах, поступках 

людей 



ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
МОРАЛИ

•ПЕРВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОРАЛИ – 
НАТУРАЛИСТИЧЕСКАЯ, УТВЕРЖДАЮЩАЯ, ЧТО 
МОРАЛЬ ПРИСУЩА ЧЕЛОВЕКУ ИЗНАЧАЛЬНО И 
ЗАЛОЖЕНА В НЕМ САМОЙ ПРИРОДОЙ.

•ВТОРАЯ КОНЦЕПЦИЯ - РЕЛИГИОЗНАЯ, СОГЛАСНО 
КОТОРОЙ МОРАЛЬ ДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ОТ БОГА.

•ТРЕТЬЯ - СОЦИОЛОГИЗАТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ - 
СВЯЗЫВАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОРАЛИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА. 



СОДЕРЖАНИЕ 
МОРАЛИ:

• ПРИНЦИПЫ МОРАЛИ (ОТ ЛАТ. PRINCIPIUM — ОСНОВА) — ИСХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СТРОИТСЯ ВСЯ МОРАЛЬ, ВСЁ 
МОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (ГУМАННОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
МИЛОСЕРДИЕ, ТЕРПИМОСТЬ И ДР.)

• НОРМЫ МОРАЛИ (ЗАПОВЕДИ) — ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, СТРОГО И 
КОНКРЕТНО ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКУ, КАКИЕ ПОСТУПКИ ОН ДОЛЖЕН 
(ИЛИ НЕ ДОЛЖЕН) СОВЕРШАТЬ (УВАЖАЙ СТАРШИХ, НЕ УБИВАЙ, НЕ ЛГИ, НЕ 
ВОРУЙ, НЕ ЗАВИДУЙ, НЕ КЛЕВЕЩИ И ДР.)

• МОРАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ (ОТ ГР. IDEA — ПОНЯТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ) — ВСЁ 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ВЫРАБОТАНО МОРАЛЬЮ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ.

• МОРАЛЬНЫЕ (ВСЕОБЩИЕ, ОБ ЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, 
АБСОЛЮТНЫЕ) ЦЕННОСТИ — НЕЧТО ВАЖНОЕ, НЕОБХОДИМОЕ, ПОЛЕЗНОЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ (СМЫСЛ ЖИЗНИ, СВОБОДА, СЧАСТЬЕ И ДР.).



ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ

•С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ НАУКА О 
МОРАЛИ — ЭТИКА (ОТ ГР. ETHOS — 
ОБЫЧАЙ) — ОБЪЯСНЯЕТ СМЫСЛ И 
РОЛЬ МОРАЛИ:

   ДОБРО — ВСЁ ТО, ЧТО СПО 
СОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ, 
НРАВСТВЕННОМУ ВОЗВЫШЕНИЮ 
ЛИЧНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОБЩЕ СТВА И ПРИРОДЫ.

    



ДОЛГ
• СОВОКУПНОСТЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ НА УРОВНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (СОЗНАНИЯ) ,

• НА УРОВНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

— ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТЬЮ ЭТИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРИНЯТИЕ ИХ ЕЮ.

•  ТРЕБОВАНИЕ ДОЛГА ЯВЛЯЕТСЯ 

МОРАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.



СОВЕСТЬ
• СПОСОБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

МОРАЛЬНЫЙ 

САМОКОНТРОЛЬ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ФОРМУЛИРОВАТЬ ДЛЯ 

СЕБЯ НРАВСТВЕННЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ, 

ТРЕБОВАТЬ ОТ СЕБЯ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ И 

ПРОИЗВОДИТЬ 

САМООЦЕНКУ 

СОВЕРШАЕМЫХ 

ПОСТУПКОВ.

• МАНИПУЛЯЦИЯ 

ЛИЧНОСТЬЮ ВОЗМОЖНА 

ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИИ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ СОВЕСТИ.



ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО
• КАТЕГОРИИ ЧЕСТИ И 
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 
ОТРАЖАЮТ ПРИЗНАНИЕ 
ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НА 
ОСНОВЕ НАЛИЧИЯ У НЕЕ 
НЕКОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ЧЕРТ:  БЛАГОРОДСТВА, 
ГОТОВНОСТИ К 
САМООТВЕРЖЕННОСТИ, 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
СДЕРЖАННОСТИ И 
СОБЛЮДЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ 
С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ ПРАВИЛ, 
ПРИНЯТЫХ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
РЕФЕРЕНТНОЙ ГРУППОЙ.



СЧАСТЬЕ
• КАТЕГОРИЯ СЧАСТЬЯ ФИКСИРУЕТ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА, УДОВЛЕТВОРЕННОГО СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ И ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ 

ПЕРСПЕКТИВАМИ.



ФУНКЦИИ МОРАЛИ:

• МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ. МОРАЛЬ 
ВЫРАБАТЫВАЕТ СИСТЕМУ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ: НОРМ, 
ЗАПРЕТОВ, ОЦЕНОК, ИДЕАЛОВ.

• ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ.

• РЕГУЛЯТИВНАЯ. МОРАЛЬ 
ВЫСТУПАЕТ КАК СПОСОБ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ В ТРУДЕ, В БЫТУ, В 
ПОЛИТИКЕ, В НАУКЕ, В СЕМЕЙНЫХ, 
ВНУТРИГРУППОВЫХ И ДРУГИХ 
ОТНОШЕНИЯХ. 



ФУНКЦИИ МОРАЛИ:

•ОЦЕНОЧНАЯ. 

•  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ. 
КОНЦЕНТРИРУЯ 
НРАВСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, МОРАЛЬ 
ДЕЛАЕТ ЕГО ДОСТОЯНИЕМ 
КАЖДОГО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ. 

•МОТИВАЦИОННАЯ. НРАВСТВЕН
НЫЕ ПРИНЦИПЫ МОТИВИРУЮТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ.



ФУНКЦИИ МОРАЛИ:
•  КОНТРОЛИРУЮЩАЯ. КОНТРОЛЬ НАД 
ВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ НА ОСНОВЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОСУЖДЕНИЯ И/ИЛИ 
СОВЕСТИ САМОГО ЧЕЛОВЕКА.

• КООРДИНАЦИОННАЯ. МОРАЛЬ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕДИНСТВО И 
СОГЛАСОВАННОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ В САМЫХ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

• ИНТЕГРИРУЮЩАЯ. ПОДДЕРЖАНИЕ 
ЕДИНСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И 
ЦЕЛОСТНОСТИ ДУХОВНОГО МИРА 
ЧЕЛОВЕКА.



РОЛЬ МОРАЛИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:

• РЕГУЛИРУЕТ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕХ СФЕРАХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ;

• ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЕННЫМ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 
СТРЕМЯЩЕГОСЯ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ;

•ФОРМИРУЕТ НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК ЛИЧНОСТИ;

•ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕДИНСТВО И СОГЛАСОВАННОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПОСКОЛЬКУ СОБЛЮДЕНИЕ ЛЮДЬМИ 
ВСЕОБЩИХ МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕЛАЕТ ИХ 
ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
МОРАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ:

• ПРИНЦИП ТАЛИОНА. В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ ФОРМУЛА ТАЛИОНА 
ВЫРАЖЕНА ТАК: «ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ». В ПЕРВОБЫТНОМ 
ОБЩЕСТВЕ ТАЛИОН ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ В ВИДЕ КРОВНОЙ МЕСТИ, 
ПРИ ЭТОМ НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫЛО СТРОГО 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИЧИНЕННОМУ ВРЕДУ.

• ПРИНЦИП НРАВСТВЕННОСТИ. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
НРАВСТВЕННОСТИ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ СРЕДИ ИЗРЕЧЕНИЙ 
ДРЕВНИХ МУДРЕЦОВ: БУДДЫ, КОНФУЦИЯ, ФАЛЕСА, МУХАММЕДА, 
ХРИСТА. В НАИБОЛЕЕ ОБЩЕМ ВИДЕ ЭТО ПРАВИЛО ВЫГЛЯДИТ ТАК: 
«(НЕ) ПОСТУПАЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ТАК, КАК ТЫ (НЕ) 
ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ОНИ ПОСТУПАЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕБЕ». 
ЗАПОВЕДЬ ЛЮБВИ СТАНОВИТСЯ ОСНОВНЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ПРИНЦИПОМ В ХРИСТИАНСТВЕ.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

• ПРИНЦИП ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ ПРЕДСТАВЛЕН В РАБОТАХ АРИСТОТЕЛЯ: 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 ЧЕЛОВЕКУ ОБУЗДАТЬ СВОИ СТРАСТИ ПРИ 

ПОМОЩИ РАЗУМА.

• ПРИНЦИП НАИБОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ (И. БЕНТАМ, ДЖ. МИЛЛЬ): КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 

ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАИБОЛЬШЕЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ НАИБОЛЬШЕГО 

ЧИСЛА ЛЮДЕЙ. ПОСТУПОК МОРАЛЕН, ЕСЛИ ВЫГОДА ОТ НЕГО ПЕРЕВЕШИВАЕТ ВРЕД.

• ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ (ДЖ. РОЛЗ): КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 

РАВНЫЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ СВОБОД; СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРОЕНЫ К ВЫГОДЕ НЕИМУЩИХ.



ГУМАНИЗМ
•  (ЛАТ. HUMANUS — ЧЕЛОВЕЧНЫЙ), ИЛИ 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ — ПРИНЦИП 
МОРАЛИ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО 

ЛЕЖИТ УБЕЖДЕНИЕ В 
БЕЗГРАНИЧНОСТИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СПОСОБНОСТИ К 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, 

ТРЕБОВАНИЕ СВОБОДЫ И ЗАЩИТЫ 
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ, ИДЕЯ О 
ПРАВЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЧАСТЬЕ.



ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

•МОРАЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО, 

ВЫРАЖАЮЩЕЕ 
ПРИНЦИП 

ГУМАНИЗМА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ПОВСЕДНЕВНЫМ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
М ЛЮДЕЙ.



МОРАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

•СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО 
СПОСОБНОСТЬ ВЫБИРАТЬ 
МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ, 
НАЗЫВАЕТСЯ МОРАЛЬНЫМ 

ВЫБОРОМ. 

• ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ 
МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ЧЕЛОВЕК ОТВЕЧАЕТ ПЕРЕД 
ОБЩЕСТВОМ И ПЕРЕД САМИМ 
СОБОЙ (СВОЕЙ СОВЕСТЬЮ).



ДРУГИМ ВИДОМ ПОВЕДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ
МОРАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 

АКТИВНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
МОРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ.
ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ — ЭТО 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

МОРАЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОБЫТИЯ 
ЖИЗНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САМЫХ
ОБЩИХ МОРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК.

Зло                                                                          Добро



СООТНОШЕНИЕ МОРАЛИ И ЭТИКИ

Этика

Мораль

Этика – это все моральные  нормы (ценности), 
систематически изложенные.  

Мораль – признанные нормы (ценности), реализуемые 
в жизни. 

Во всем, как хотите, чтобы другие 
поступали с вами, поступайте и вы с ними. 
Библейская заповедь («золотое правило» 

морали)

Мораль, или нравственность, - правила 
поведения людей и принятые в 

обществе взгляды на добро и зло, честь 
и совесть, долг и справедливость.



ОТЛИЧИЯ МОРАЛИ ОТ ПРАВА

Мораль (нормы морали) Право (нормы права)

Появилась раньше политики, 
права и государства Появилась позже морали 

Выражает волю государства, 
государственный подход к 

оценке общественных явлений

Устанавливаются и 
фиксируются государством

Регулирует определенную  
область общественных 

отношений

Пронизывает все стороны 
человеческой жизни, все 

общественные отношения (в том 
числе и те, которые не подлежат 

правовому регулированию)

Формулируется обществом 
(людьми)

Выражает мнение общества



Более широки по содержанию, 
дают большой простор для 
толкования и применения

Формулируются в письменном 
виде в юридических актах

Право (нормы права)

Существуют и действуют как 
свод неписанных правил в виде 

поучений и притч

В необходимых случаях 
реализация обеспечивается 
принудительными мерами 

государством либо 
потерпевшим

Обеспечивается силой 
привычки, убежденностью, 

совестью, давлением 
общественного мнения

Мораль (нормы морали)

Более конкретны по 
содержанию, характеризуются 

определенностью 
формулировок

Исполнять или нет, решает сам 
человек

Обязательны для исполнения 
всеми

Формулирует требования в 
абстрактной, абстрактно-

всеобщей форме

Дает четкую формулировку, что 
можно и  чего нельзя



Мораль (нормы морали) Право (нормы права)

Основывается на реальных 
условиях жизни

Не признает формального 
равенства («Кому больше дано, с 

того больший спрос»)

Показывает идеал поведения, к 
которому необходимо стремиться 

человеку

Существует единая и 
единственная система права в 
каждом государстве, каждом 

обществе

Регулирует только поступки, 
действия людей 

Исходит из формального 
равенства людей: равные 

требования к разным людям

Существуют различные 
моральные принципы и 

моральные установки людей, 
социальных групп, народов

Предъявляет требования к 
поступкам, мыслям и чувствам

Для оценки поведения людей 
используют критерии:
«честно – нечестно»,

«нравственно – безнравственно»,
«справедливо – несправедливо» и 

др.

Для оценки поведения 
использует критерии:

«правомерно – неправомерно»,
«законно – незаконно» и др.



Общее у морали и права

Регулируют общественные 
отношения (поведение 

людей)

Ориентируются на 
справедливость 

Чтобы правовые нормы работали, они по крайней мере 
не должны противоречить правилам морали

Чтобы моральные нормы работали, они должны 
превратиться в привычку



ВЫСШИЕ  ЦЕННОСТИ  И ИДЕАЛЫ.

ВОПРОСЫ МОРАЛИ- 
ВЕЧНЫЕ  ВОПРОСЫ.

ЧЕЛОВЕК,   ВЫБИРАЯ,  
ОПИРАЕТСЯ  НА

ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ  И ИДЕАЛЫ 
ЦЕННОСТИ- ЭТО НЕЧТО ВАЖНОЕ 

ДЛЯ ЖИЗНИ.
МОРАЛЬНЫЙ  ИДЕАЛ- ЭТО ВСЕ 

ЛУЧШЕЕ,  ЧТО ВЫРАБОТАЛА 
МОРАЛЬ - ВСЕОБЩЕЕ  ДУХОВНОЕ  

ЕДИНЕНИЕ  ЛЮДЕЙ, КОТОРОЕ 
ДОСТИГАЕТСЯ  ЧЕРЕЗ 
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ И 
ПРИНЦИПОВ  МОРАЛИ.

ЗА ДОЛГУЮ  ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫРАБОТАЛО  
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  НОРМЫ И ЦЕННОСТИ- В РЕЛИГИИ, В 

ФИЛОСОФИИ- ПРАВДА И СТЫД, ТЕРПИМОСТЬ, СОСТРАДАНИЕ.



• СМЫСЛ ЖИЗНИ- ЭТО СЛОЖНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ 

ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЧЕЛОВЕК УЧИТЬСЯ, РАБОТАЕТ, ДРУЖИТ И ЛЮБИТ, СОЗДАЁТ 

СЕМЬЮ, ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ, ОТДАЁТ СЫНОВНИЙ 

(ДОЧЕРНИЙ) ДОЛГ РОДИТЕЛЯМ.



МОРАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЭТО СПОСОБНОСТЬ 
ПРЕДВИДЕТЬ  ПОСЛЕДСТВИЯ  ПОСТУПКОВ

В ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫРАБОТАЛО  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  ЦЕННОСТИ  
И ИДЕАЛЫ. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК  ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ  ТАК,ЧТОБЫ ТВОИ ДЕЙСТВИЯ МОГЛИ 

СТАТЬ  ОБРАЗЦЕМ ДЛЯ ВСЕХ

МОРАЛЬ СТАВИТ  ОЦЕНКИ И ПОМОГАЕТ НАМ В ПОИСКАХ ИСТИННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ.
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ МОРАЛИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ  ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ   И 
САМОКОНТРОЛЬ. ЧЕЛОВЕК  НЕ РАБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ОН НЕ ТОЛЬКО 

ПРИСПОСОБЛЯЕТСЯ  К ОКРУЖАЮШЕМУ  МИРУ НО И ИЗМЕНЯЕТ ЕГО. ЭТА СПОСОБНОСТЬ 
ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ  УСТАРЕВШЕГО  ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  ЗАВИСИТ ОТ 

ВНУТРЕННИХ УБЕЖДЕНИЙ  - СОВЕСТИ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ МОРАЛИ СОСТОИТ В УМЕНИИ  ВОСПИТАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА СПРАВЕДЛИВОГО И ГУМАННОГО


