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Нравственная культура
⚫ Культура – системная, исторически 

образовавшаяся и исторически 
изменяющаяся многосторонняя 
целостность специфически 
человеческих способов деятельности и 
ее определенных плодов –
материальных, духовных, 
технологических и пр.



Особенности нравственной 
культуры
⚫ Приоритет моральных ценностей
⚫ Общезначимость моральных принципов:
◦ Простые нормы морали понятны, являются 

само собой разумеющимися и естественными 
для человека
◦ Нормы морали включены в законы разных 

стран
• Сходное внешнее выражение моральных 

норм в поведении и поступках



Нравственная культура личности 
проявляется в нравственной 
деятельности и в нравственных 
отношениях
⚫ нравственная деятельность – поступки, в 

той степени, в которой они порождены 
моральными мотивами;

⚫ нравственные отношения – любые 
отношения, в той степени, в которой они 
являются реализацией моральных ценностей 
(отношения к семье, к труду, к Родине, к 
природе; а также отношения между людьми).



Структура нравственного 
поступка

мотив 
        намерение 
                цели и средства 
                        решение 
                                деяние
                                        последствия 
                                                оценка 

(самооценка)



И. Кант:
Поступай так, чтобы основания 

твоего поступка могли стать 
всеобщим законом.

Всегда относись к человеку как к 
цели, а не только как к средству.

Евангелие от Луки:
Какою меркой мерите, такой и вам 

отмерится.



Моральные принципы
⚫ Принцип гуманизма.
⚫ Принцип справедливости.
⚫ Принцип золотой середины – избегай 

крайностей, соблюдай меру.
⚫ Принцип наибольшего счастья – каждый 

должен вести себя так, чтобы обеспечить 
счастье наибольшему числу людей.

⚫ Заповедь любви – возлюби ближнего 
своего как самого себя.

⚫ Золотое правило нравственности.



Структура морали
⚫ Моральные  категории (ценности)

⚫   Моральные нормы – правила действий 
человека, сформированные его разумом 
на основе моральных ценностей



Моральные ценности   определяются как 
особые свойства объектов и субъектов, 
характеризующие их единственность, 
единство, их место в мире с точки зрения 
добра и зла. 

Свойства  моральных ценностей:
 объективность, 
трансцендентность, 
всеобщность, 
единство, 
единственность, 
иерархичность.



Моральные ценности могут 
быть положительными или 
отрицательными, но не сопричастными 
тому и другому одновременно.

Моральные ценности не содержат  в  себе  
противоположных  
качеств, т.е. качеств добра и зла 
одновременно.



Добро и зло -базовые 
моральные ценности 

Моральные ценности добра в 
разных сферах:
⚫ Экономика: благо – хозяйственность 

– справедливость.
⚫ Политика: мир – свобода –

солидарность.
⚫ Право: легальность –равенство.
⚫ Гражданское 

общество: любовь – честь – дружба.



⚫ Добро – категория этики, 
объединяющая все, имеющее 
положительное нравственное значение, 
отвечающее требованиям 
нравственности, служащее 
отграничению нравственного от 
безнравственного, противостоящего 
злу.



⚫ Зло – категория этики, по своему 
содержанию противоположная добру, 
обобщенно выражающая 
представление о безнравственном, 
противоречащем требованиям морали, 
заслуживающем осуждения. Это общая 
абстрактная характеристика 
отрицательных моральных качеств.



⚫ Добро и зло осознаются как особого рода 
ценности, которые не касаются 
природных или стихийных событий, 
явлений. 

⚫ Добро и зло характеризуют намеренные 
действия, совершенные свободно, т.е. 
поступки.

⚫ Добро – разновидность духовного блага. В 
этическом смысле понятие блага часто 
употребляется как синоним добра.



⚫ Добро и зло обозначают не просто 
свободные поступки, но действия, 
сознательно соотнесенные с 
определенным стандартом – с идеалом. 

⚫ Природа слепа в своих стихийных 
проявлениях. Человек же обладает силой  
обуздывать стихию своего характера: не 
поддаваться гневу, не предаваться 
искушениям (искушению сладострастия, 
корысти, власти или славы), 
воздерживаться от распущенности и т.д. 



⚫ Добро и зло как моральные понятия связаны с 
душевным и духовным опытом самого 
человека и существуют через этот опыт. 

⚫ Утверждение добра и борьба со злом 
достигаются главным образом в духовных 
усилиях человека. Внешние действия, пусть и 
полезные для окружающих, но не 
одухотворенные стремлением человека к 
добродеянию, остаются лишь формальным 
обрядом. 

⚫ Любые ценности - наслаждение, польза, слава, 
красота и т.д. - могут быть как добром, так и 
злом в зависимости от того, как индивид 
переживает свой конкретный опыт 
“освоения” этих ценностей в отношении к 
идеалу, к высшему благу.



Точки зрения на добро и зло
⚫ 1.Добро и зло являются 

однопорядковыми началами мира, 
находящимися в постоянном и 
неустранимом единоборстве. Такая 
точка зрения признающая 
равновеликость противоположных 
начал мира, называется дуализмом.



⚫ 2. Действительным абсолютным 
мировым началом является 
божественное добро, или абсолютно 
добрый Бог. Зло же - результат 
ошибочных или порочных решений 
человека, пусть даже провоцируемого 
Дьяволом, однако свободного в своем 
выборе. 



⚫ 3. Существует абсолютное зло. 
Поскольку начало мира заключено в 
Сатане, он-то и воплощает абсолютное 
зло.



⚫ С категорией добра связано и такое 
понятие, как добродетель. 
Добродетель - устойчивое 
положительное качество личности, 
указывающее на ее моральную 
ценность. 

⚫ Добродетели противостоит порок.



⚫ Добродетельный человек не только 
признает положительные нравственные 
принципы и требования, но и творит 
добро, поступая в соответствии с ними 
(добродеять – делать добро). 

⚫ В Древней Греции добродетель 
связывалась с такими нравственными 
качествами, как мужество, умеренность, 
мудрость, справедливость. 

⚫ Христианская вера в эпоху средневековья 
выдвинула три основные добродетели: 
веру, надежду, любовь (как веру в Бога, 
надежду на его милость и любовь к нему).



⚫ "Будь добр и мужествен; свято выполняй 
долг человеческого братства и 
солидарности, не проходи безучастно мимо 
чужого горя; терпящему бедствие приди на 
помощь даже в ущерб себе; будь верен в 
любви и дружбе, непримирим к подлости и 
беспощаден к негодяям; совершив 
достойный поступок, не пыжься и не 
гордись, не произноси громких фраз и 
благородных сентенций; будь равнодушен к 
богатству, карьере и другим рычагам личного 
возвышения; не унижайся и не унижай, 
блюди честь и достоинство".

Э.М. Ремарк



⚫ Наряду с понятием добра в этике 
употребляется термин благо.

⚫ В обыденной жизни благо – все, что 
способствует человеческой жизни, служит 
удовлетворению материальных и духовных 
потребностей людей, является средством 
для достижения определенных целей. Это и 
природные блага, и духовные (познание, 
образование, предметы культурного 
потребления). 

⚫ Полезность не всегда совпадает с благом. 



Справедливость
⚫ Это категория морально-политическая и 

правовая. В этике справедливость – категория, 
означающая такое положение вещей, которое 
рассматривается как должное, отвечающее 
представлениям о сущности человека, его 
неотъемлемых правах, исходящее из признания 
равенства между всеми людьми и 
необходимости соответствия между деянием и 
воздаянием за добро и зло, практической ролью 
разных людей и их социальным положением, 
правами и обязанностями, заслугами и их 
признанием.



⚫ Долг – понятие, выражающее 
императивность морали. 

⚫ Главный долг человека состоит в 
обязанности делать добро.

⚫ Совесть – понятие, обозначающее 
внутреннее переживание личностью 
морального требования, «инобытие долга». 

⚫ Совесть представляет собой контрольно-
императивный механизм морали, т.е. 
оценивает (контролирует) степень 
соответствия нашего морального поведения 
нашим же нравственным убеждениям. 



⚫ Честь – понятие для обозначения 
нравственного статуса личности как 
представителя социальной группы (воинская, 
профессиональная, девичья и т.п.). Честь 
приобретается путем выполнения должного 
для этой группы поведения, выражает 
моральную связь индивида с этой группой. 

⚫ Честь образуется как результат 
общественной оценки заслуг человека, его 
общественного признания. Отрицательная 
реакция общественного мнения может 
привести к утрате чести.



⚫ Достоинство – понятие для обозначения 
нравственной самоценности личности. 
Оно неотъемлемо дается человеку с 
рождения, выражает его моральную 
принадлежность к человечеству и 
переживается как оценка личностью своих 
нравственных заслуг.

⚫  Чувство собственного достоинства 
предполагает не сравнение своих 
достижений с достижениями других 
людей, а сравнение себя с идеальным 
представлением о моральном человеке. 



Функции морали
⚫ Гуманизирующая (сделать мир 

подобающим человеку, а человека – 
достойным своего имени).

⚫ Регулятивная (саморегуляция личности и 
социума).

⚫ Ценностно- ориентирующая (придавать 
повседневности бытия высший смысл, 
задавать его идеальную перспективу).

⚫ Оценочная (оценивать бытие с точки зрения 
добра и зла).

⚫ Воспитательная («самовоспитание», 
соотнесение с нравственным идеалом).



СПАСИБО!


