
МОРАЛЬ
И НРАВСТВЕННОСТЬ.

Обществознание
10 класс



План:
I. Понятие морали:

a. Мораль как вид духовной деятельности
b. Мораль как социальный институт
II. Признаки морали
III. Функции морали
IV. Структура морали:
a. Моральная норма
b. Моральный принцип
c. Моральный идеал
d. Моральная оценка и моральные ценности
e. Моральное поведение
V. Понятие этики и ее основные категории:
a. Добро и зло
b. Справедливость и несправедливость
c. Долг, честь и совесть
d. Стыд, вина
VI. Нравственность
VII. Различия между нормами морали и права. (самостоятельно)



Понятие морали

26 апреля 1937 года



Мораль как вид духовной 
деятельности

Мораль - (от лат. moralitas – относящийся к нраву, характеру, 
складу души, привычкам; и лат. mores – нравы, обычаи, мода, 
поведение) – форма общественного сознания, в 
которой находят свое отражение взгляды и 
представления, нормы и оценки поведения 
отдельных индивидов, социальных групп и 
общества в целом. 



Мораль как социальный 
институт

Мораль – 
совокупность норм 
и правил поведения 
людей основанных 
на силе 
общественного 
мнения и 
внутренних 
убеждениях 
самого человека.
 



Признаки морали

◦ Императивный (повелительный) характер морали (мораль 
предписывает поведение)

◦ Существует в сознании людей
◦ Не имеет четкого момента возникновения и исчезновения
◦ Нет институтов, устанавливающих мораль
◦ Носит рекомендательный характер (поддерживается 

общественным мнением и убеждениями)
◦ Регулирует все виды социальных отношений (моральная 

оценка)



Функции морали

1. Регулятивная – мораль регулирует 
общественные отношения

2. Воспитательная – формирует 
личность в контексте моральных 
ценностей.

3. Мотивационная – причины и 
побуждения человеческого 
поведения

4. Конститутивная – мораль 
устанавливает высшие принципы 
поведения.

5. Координационная – обеспечение 
единства социальной деятельности.



Структура морали:
Моральная норма

Это простейший вид 
морального 
требования 
выражающийся в 
позволении или 
запрете какого либо 
поведения (заповеди)



Структура морали: 
Моральный принцип

Золотое правило морали: 
«поступай так, как желаешь, 
что бы поступали с тобой»

Категорический императив: 
«поступай согласно той 
максиме, которая может 
стать всеобщим законом»



Структура морали: 
Моральный идеал
Представление о нравственном совершенстве, наиболее 
общее, универсальное и абсолютное нравственное 
представление о должном и благое.



Структура морали: 
Моральная оценка и 
моральные ценности

◦Моральные ценности - идеи или поступки, обладающие 
высокой общественной и личной значимостью. 

◦Моральная оценка - установление степени значимости 
человеческих поступков.



Структура морали: 
Моральное поведение

◦Поступки и действия человека 
в соответствии с моральными 
требованиями.

◦Цепочка поступков – 
поведение человека

◦Поведение, превратившееся 
в стереотип для многих 
людей – нравы.



Понятие этики и ее 
основные категории:

Этика это наиболее 
общее философское 
учение о морали и 
нравственности.



Основные категории Этики:
Добро и зло

Добро — общее понятие морального сознания, 
категория этики, характеризующая положительные 
нравственные ценности, этот термин относится ко 
всему, что получает у людей положительную оценку, 
либо ассоциируется со счастьем, радостью, любовью 
тех или иных людей, т. е. становится близким 
релевантному понятию «хорошо».

Оскар Шиндлер во время 
войны спас почти 1200 евреев



Основные категории Этики:
Добро и зло
◦Зло — понятие нравственности, 
противоположное понятию добра, означает 
намеренное, умышленное, сознательное 
причинение кому-либо вреда, ущерба, 
страданий.

Хатынь 22 марта 1943 года



Основные категории Этики:
Справедливость и 
несправедливость

Справедлиивость — понятие о должном, содержащее в себе 
требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, 
соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия 
роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни 
общества и их социального положения в нём.



Основные категории Этики:
Справедливость и 
несправедливость

◦Несправедливость относится к 
отсутствию или противоположности 
справедливости. Термин обычно 
соотносится с плохим 
обращением, злоупотреблением, 
пренебрежением или 
должностным преступлением, 
которое осталось безнаказанным 
либо санкционированным 
правовой системой.



Основные категории Этики:
 Долг, честь и совесть

◦Совесть – это этическая 
категория  , выражающая высшую 
форму способности личности к 
моральному самоконтролю. 

◦Честь – это этическая 
категория, включающая в себя 
моменты осознания индивидом 
своего общественного значения и 
признания этого значения со 
стороны общества. 

◦Достоинство  – 
самооценка личности, осознание 
ею своих качеств, способностей, 
мировоззрения выполненного 
долга и общественного значения. 

Пётр Иванович Багратион



Основные категории Этики:
Стыд, вина
Стыд — отрицательно окрашенное 
чувство, объектом которого является 
какой-либо поступок или качество 
субъекта. Стыд связан с ощущением 
социальной неприемлемости того, за что 
стыдно.



Основные категории Этики:
Стыд, вина
◦Вина, Чувство вины — отрицательно 
окрашенное чувство, объектом которого 
является некий поступок субъекта, который 
кажется ему причиной негативных для других 
людей последствий.



Нравственность.

Махатма 
Ганди



Нравственность

◦Нравственность (нем. Sittlichkeit) — термин, чаще 
всего употребляющийся в речи и литературе как 
синоним морали, иногда — этики. 

◦В более узком значении нравственность — это 
внутренняя установка индивида действовать 
согласно своей совести и свободной воле — в 
отличие от морали, которая, наряду с законом, 
является внешним требованием к поведению 
индивида.



Домашнее задание:

◦ Вариант1.
◦ «В конце кон цов че ло век изоб рел га зо вые ка ме ры Ос вен ци ма; 

од на ко че ло век был также и тем, кто, не теряя до сто ин ства, 
шел в га зо вые ка ме ры с мо лит вой на устах (В. Фран кл)

◦ Вариант 2.
◦ «Че ло век может быть опре делён как жи вот ное сты дя ще е ся» (В.

С.Со ловьёв).
◦ вариант. 3.
◦ «Мо раль есть уче ние не о том, как мы долж ны сде лать себя 

счаст ли вы ми, а о том, как мы долж ны стать до стой ны ми сча 
стья» (И. Кант).


