
Лекция  № 2.4

Этика и  этическая культура





Мораль (от латинского moralis - 
нравственный; mores - нравы) - система 
принципов и норм, определяющих характер 
отношений между людьми в соответствии с 
принятыми в данном обществе понятиями о 
добре и зле, справедливом и 
несправедливом, достойном и недостойном. 







Моральные нормы – это социальные нормы, регулирующие 

поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, к 

обществу и к себе. 

Их выполнение обеспечивается силой общественного мнения, 

внутренним убеждением на основе принятых в данном 

обществе представлений о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, добродетели и пороке, должном и 

осуждаемом.



Моральные принципы – одна из форм выражения 

нравственных требований,  раскрывающая содержание 

нравственности, существующей в обществе.

 Они выражают требования, касающиеся 

нравственной сущности человека, характера 

взаимоотношений между людьми, определяют общее 

направление деятельности человека и лежат в основе 

норм поведения, где служат критериями 

нравственности.



К числу моральных принципов относятся:  

� гуманизм – признание человека высшей ценностью;

� альтруизм – бескорыстное служение ближнему;

� милосердие – сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся 

в готовности помочь каждому в чем-либо нуждающемуся; 

� коллективизм – сознательное стремление содействовать общему 

благу; 

� отказ от индивидуализма – противопоставления индивида обществу, 

всякой социальности, и эгоизма – предпочтения собственных 

интересов интересам всех других.



Нравственные идеалы – понятия морального сознания, 

в которых предъявляемые к людям нравственные требования 

выражаются в виде образа нравственно совершенной личности, 

представления о человеке, воплотившем в себе наиболее 

высокие моральные качества. 

Нравственный идеал, принятый человеком, указывает 

конечную цель самовоспитания. 

Нравственный идеал, принятый общественным моральным 

сознанием, определяет цель воспитания, влияет на содержание 

моральных принципов и норм.



Категории этики – это основные понятия этической 
науки, отражающие наиболее существенные элементы 
морали.



Добро и зло – наиболее общие формы моральной оценки, 

разграничивающие нравственное и безнравственное.

Добро – категория этики, объединяющая все, имеющее 

положительное нравственное значение, отвечающее требованиям 

нравственности, служащее отграничению нравственного от 

безнравственного, противостоящего злу.

 Зло – категория этики, выражающая представление о 

безнравственном, противоречащем требованиям морали, 

заслуживающем осуждения. Это общая абстрактная 

характеристика отрицательных моральных качеств.



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.

Несправедливость противоположна справедливости. Она там, где человек 

принижен, его права и достоинство не обеспечены, между людьми нет равенства, а 

блага, воздаяние за добро и зло распределяются непропорционально.



Долг – категория этики, означающая отношение 

личности к обществу, другим людям, выражающееся в 

нравственной обязанности по отношению к ним в 

конкретных условиях.

Долг может быть социальным: патриотический, 

воинский, долг врача, долг судьи, долг следователя и т. п. 

Долг личный: родительский, сыновний, супружеский, 

товарищеский и пр.



Совесть иногда называют другой стороной долга. 

Совесть – субъективное осознание личностью своего долга и 

ответственности перед обществом, другими людьми, выступающее как 

долг и ответственность перед самим собой.

Чувство совести ограждает человека от дурного, порочного, 

стимулирует благородство, ответственность – люди нередко апеллируют 

к собственной совести и к совести других, дают оценку себе и другим, 

используя понятия «чистая совесть», «нечистая совесть», «уснувшая 

совесть», «совестливый человек», «бессовестный», «угрызения совести» 

т.п.



Ответственность – категория этики, характеризующая 

личность с точки зрения выполнения ею нравственных 

требований, соответствия ее моральной деятельности 

нравственному долгу, рассматриваемого с позиций 

возможностей личности. 

Ответственность – обязанность и необходимость 

давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать за 

их возможные последствия.



Достоинство и честь – категория этики, означающая особое 

моральное отношение человека к самому себе и отношение к 

нему со стороны общества, окружающих, основанное на 

признании ценности человека как личности.

Честь и достоинство тесно связаны. В отличие от достоинства, 

честь оценивает людей дифференцированно.

Честь обязывает человека оправдывать и поддерживать 

репутацию, которой он обладает лично и которая принадлежит 

социальной группе, коллективу, в котором он состоит.



Репутация – мнение о нравственном облике 
человека, сложившееся у окружающих, 
основанное на его предшествующем 
поведении. Репутация определенной 
социальной группы складывается на 
основании поведения принадлежащих к ней 
индивидуумов в течение достаточно 
длительного периода их деятельности. 
Репутация, разумеется, не остается 
неизменной, как и сами люди, ее создающие.



Гуманизм как этический принцип (от латинского humanus – 

человечный) – принцип мировоззрения, в том числе 

нравственности, означающий признание человека высшей 

ценностью, веру в человека, его способность к 

совершенствованию, требование свободы и защиты достоинства 

личности, идею о праве человека на счастье, о том, что 

удовлетворение потребностей и интересов личности должно 

быть конечной целью общества.


