
Тема 2

Основные понятия 
этики. 
Структура морали



План

1. Основные элементы структуры морали.
2. Моральные (нравственные) отношения.
3. Моральная (нравственная) 

деятельность.
4. Моральное (нравственное) сознание.
5. Общая характеристика принципов 

общественной морали.
6. Основные моральные категории.



1. Основные элементы структуры 
морали

❑ Моральные (нравственные) отношения
❑ Моральная (нравственная) деятельность
❑ Моральное (нравственное) сознание

• На практике все три элемента 
выступают как единая целостность; их 
разделение вызвано необходимостью 
теоретического осмысления



2. Моральные (нравственные) 
отношения

• - это отношения, которые возникают между людьми в процессе их 
совместной деятельности, имеющей нравственный характер.

• Их содержание определяется тем, по отношению к кому и какие 
нравственные обязанности несет человек: к обществу в целом, к 
социальной группе, к профессиональному сообществу, к коллективу, к 
членам семьи, к себе и т.д.

• В моральных отношениях человек выступает одновременно и как 
субъект (имеет моральные обязательства), и как объект (имеет 
моральные права)

• В моральных отношениях присутствует диалектика отдельного, 
особенного (интересы, чувства, желания, побуждения индивида) и 
общего (социальные нормы и требования, идеалы, обычаи и т.д.).



3. Моральная (нравственная) деятельность
• Важнейший компонент морали, ее объективная сторона, проявляющаяся в 

поступках человека как практическая реализация морали
• Поступок включает:

– цель 
– мотив (побуждение к совершению действия: желание помочь, исполнить свой 

долг и т.д.)
– средства
– результат (последствия поступка, в т.ч. его оценка)
• Совокупность поступков образует поведение человека – объективный 

показатель его моральных качеств
Гегель: «Человек есть не что иное, как ряд его поступков…»

• Поступок – не всякое действие, а только субъективно мотивированное, имеющее 
определенное значение, вызывающее к себе определенное отношение (моральную 
оценку). Ср.: вскопать грядку – внеморальный поступок; помочь другу вскопать 
грядку – моральный поступок, отказать в помощи – аморальный поступок.

• Поведение регулируется моральными нормами, отличающимися от других норм 
(экономических, правовых и т.д.) способом регулирования поступков



4. Моральное сознание
• Форма отражения действительности, 

представляет собой идеальную, 
субъективную сторону морали

• Это представления людей о нравственном и 
безнравственном, взгляды, убеждения, 
идеи, знания, оценка, критерии, нормы и 
принципы морали

• Включает также моральное самосознание и 
и моральную самооценку

• Моральное сознание мотивирует поступки



5. Общая характеристика 
принципов общественной морали
• Принцип (от лат. рrincipio – основа, начало) – это 

основное, исходное положение, руководящая идея, 
основное правило деятельности.

• Моральные принципы – наиболее общее выражение 
нравственных требований, существующих в данном 
обществе, являются стратегией нравственного поведения

• Реализуются через моральные нормы:
– конкретные требования к поведению человека в 

определенных ситуациях



Основные моральные 
принципы

▪ Принцип гуманизма
▪ Принцип коллективизма
▪ Принцип патриотизма
▪ Принцип интернационализма
▪ Принцип законности



6. Основные моральные 
категории

▪ Ценности
▪ Идеалы
▪ Добро и зло
▪ Долг
▪ Совесть
▪ Справедливость
▪ Ответственность
▪ Достоинство и честь



Вопросы для самопроверки
1. Верно ли утверждение, что структуру морали 

образуют следующие компоненты:
• моральные нормы
• моральные отношения
• моральная деятельность? (нет)

2. Верно ли утверждение, что в моральных 
отношениях человек одновременно выступает и 
как объект, и как субъект? (да)

3. Верно ли утверждение, что моральные нормы 
выступают как конкретное выражение моральных 
принципов? (да)



4. Укажите верное соответствие:
а) внеморальный поступок
б) моральный поступок
в) аморальный поступок
1. Покупка хлеба для больного соседа
2. Покупка хлеба в магазине
3. Кража хлеба из магазина
а-2; б-1; в-3
5. Назовите моральный принцип, который 

заключается в сознательном стремлении индивида 
содействовать общему благу

(коллективизм)


