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Категории этики представляют собой 
наиболее общие понятия, отражающие самые 
существенные стороны и моменты морали и 
составляющие теоретический аппарат этики 
как науки. Это образования духовного, идеального 
порядка, которые существуют в оформляются на 
теоретическом уровне нравственного сознания. 
Они есть субъективное отражение нравственной 
стороны бытия, систематизированное, научно 
обоснованное, теоретическое знание о морали как 
социальном явлении.



  

Говоря о категориях этики следует 
сказать о том, что они выполняют 
и некоторые «служебные» 
функции самой науки, являя 
собой:

• бесконечные ступеньки познания 
морали как сферы общественных 
отношений;

 • своеобразный инструмент 
познания; 

• форму движения, развития 
морального познания от сущности 
первого порядка к сущности 
второго порядка и т.д.



    
Центральными понятиями 

морального сознания и 
основными категориями науки 
этики с древнейших времен 
являются добро (благо) и зло. 
Они являются наиболее 
обобщенной формой оценки и 
разграничения нравственного и 
безнравственного в поступках 
отдельного человека, 
деятельности больших 
социальных групп, а также 
крупных исторических событий. 



  

   Наличие необходимых благ — непременное 
условие существования общества и человека, их 
развития и совершенствования. Материальные 
блага — это прежде всего пища, одежда, жилье, 
средства передвижения и др. В качестве духовных 
благ выступают духовные ценности: познание, 
образование, предметы культурного потребления, 
нравственные ценности, красота и т.д. 



   

Добро (благо) отражает наиболее общие 
интересы, устремления, пожелания и надежды 
на будущее: то, что должно быть и что 
заслуживает одобрения. В современной этике 
добро раскрывается в нескольких различных, но 
тесно взаимосвязанных аспектах:

•  добро как моральное качество поступка; 
•  добро как совокупность положительных 

принципов и норм морали;
•  добро как нравственный мотив и нравственная 

цель поступка;
• добро (добродетель) как моральное качество 

человека, которое выражается в таких понятиях, 
как добросовестность, ответственность, единство 
слова и дела и т.д.



   
Зло — категория этики, 

противоположная добру. В нем 
обобщены представления о 
безнравственных поступках и 
человеческих качествах, 
наносящих людям вред и 
заслуживающих морального 
осуждения. Это все то, что 
противостоит общественному и 
личному благу, все, что 
направлено против добра: 
расизм, шовинизм, 
бюрократизм, все виды 
правонарушений и 
преступлений, пьянство, 
наркомания и т.п.



   

Категории добра и зла находятся в тесной 
диалектической взаимозависимости и 
взаимосвязи. Не существует абсолютного добра 
и абсолютного зла. В каждом добром поступке 
можно обнаружить элементы зла и в каждом 
злом — хоть крошечную частицу добра. Более 
того, добро и зло могут меняться местами, не 
меняя при этом своего объективного 
содержания 



   

Очень близко к категории добра примыкает 
категория справедливости. Справедливость — 
категория морального, правового, а также 
политического сознания. Предметом нашего 
рассмотрения является справедливость, прежде всего, 
как категория морального сознания. Она реализуется в 
системе нравственных отношений и повседневной 
моральной практике людей. Что касается служебной 
деятельности работников правоохранительных 
органов, то можно с полным основанием утверждать, 
что эта категория является ее базой, целью и смыслом.



   

Категории этики объективны по содержанию и 
субъективны по форме. Объективность содержания 
означает, что в нем сконцентрировано то, что есть в 
реальной жизни и не зависит от сознания людей. Но 
оно, это содержание, может по-разному оцениваться 
людьми. Эта оценка зависит от целого ряда факторов: 
интеллектуального развития личности, ее 
нравственной культуры, а также от образа жизни, от 
принадлежности к определенной социальной группе. 
Именно этим объясняется то обстоятельство, что 
нравственная оценка одного и того же жизненного 
события разными людьми часто бывает различной.


