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План лекции: 

Введение 
1. Понятие этики. 
2. Этапы становление и развитие этики. 
3. Современные теории этики. 

Заключение 

Введение 

Философская этика – научная философская теория о социальной 

сущности и, закономерностях развития морали как специфической формы 

общественного сознания и поведения, наука о структуре моральной системы 

и ее функциях в обществе. 

Под этикой всегда традиционно понимали общую теорию нравственно-

сти, построенную на основе того или иного философского или религиозно-

теологического мировоззрения. Марксистская этика возникла и развивалась в 

борьбе научного мировоззрения с другими типами философских и 

политических воззрений, в процессе формирования социалистической 

нравственности, теоретически обосновывая и защищая последнюю. Разными 

своими гранями этика соприкасается с другими гуманитарными науками — 

психологией, логикой, правоведением, педагогикой, историографией и т. д. 

На стыках с этими науками могут возникать отрасли этического знания 

комплексного или прикладного значения: эмпирическая история нравов, 

исследование нравов социальных групп (семьи, профессии и т. д.), 

логический анализ моральных суждений (норм, оценок), психологические 

проблемы морали, этические вопросы отклоняющегося поведения и т. п. 

Процесс построения правового, цивилизованного государства настоятельно 

требует обновления всей системы правоохранительных органов, отбора на 

работу в органы внутренних дел, суд, прокуратуру безупречных в 

нравственном отношении людей, сочетающих в себе высокую профес-

сиональную подготовку с гражданским мужеством и неподкупностью, обо-

стренным чувством справедливости. 
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В решении этой кадровой задачи многое зависит от нравственной и эс-

тетической культуры работников, что обуславливается рядом причин. 

Первая причина состоит в том, что эффективность преобразовательных 

процессов в экономической и социально-политической сферах, как показы-

вает опыт последних лет, связана с духовно-нравственным состоянием об-

щества. Нравственные отношения пронизывают все сферы общественной 

жизни (в том числе профессиональную деятельность, внеслужебные отно-

шения и быт работников органов внутренних дел) и выполняют функцию 

внутренних регуляторов поведения и деятельности человека в самых раз-

личных областях: экономической, социальной, семейно-бытовой и т. д. 

Поэтому без высокого уровня нравственной культуры человека не может 

быть обеспечена ни высокая производительность труда, ни повышение со-

циально-экономической активности людей, ни подлинное утверждение 

законности. Во-вторых, предание забвению активно-познавательной роли 

морали в воспитании привело к росту аморальных и безобразных явлений в 

жизни общества, антиобщественного и преступного поведения отдельных 

граждан. Этому способствовал отход от общечеловеческих ценностей со-

циального и культурного развития, искажение сути демократии, админист-

ративно-волевые методы руководства во всех сферах жизни, разрыв слова и 

дела, пренебрежение нормами права и закона. Это привело к глубокой 

нравственной эрозии общества, деформации эстетического сознания людей, 

породило пассивность и равнодушие к общественным делам, возродило 

элементы приспособленческой морали: беспринципность, круговую поруку, 

подхалимство, угодничество, протекционизм, карьеризм, взяточничество. 

Третья причина возрастания роли нравственной культуры — настоятельная 

потребность искоренения негативных явлений в самой системе ОВД. 

Четвертая — «растворенность» морали, т. е. присутствие ее во всех видах 

человеческой деятельности. 
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1. Понятие этики. 

Понятия добра и зла, морали и нравственности, этики являются одними 

из самых  распространённых  в  языке,  и  в  то  же  время  одними   из   

самых многозначных и неопределённых.  Нравственные  проблемы  при  

этом  предстают одними из самых важных для человека. 

      Так, великий немецкий философ И. Кант писал, что «все  интересы  

моего разума (и  спекулятивные  и  практические)  объединяются  в  

следующих  трёх вопросах: 

     1. Что я могу знать? 

     2. Что я должен делать? 

     3. На что я могу надеяться. 

      Первый  вопрос  гносеологический  и  решается   чистым   

спекулятивным разумом.   Второй  вопрос  нравственный  и  решается   

чистым   практическим разумом.  Первому вопросу посвящена,  как  многие  

считают,  главная  работа 

Канта – «Критика чистого разума»,  представляющая  собой  очень  

глубокий  и сложный философский  труд.   Второму  вопросу  посвящены  у  

Канта  «Критика практического  разума»  и  др.  этические  работы.   Но  сам  

Кант   отдавал предпочтение  чистому  практическому  разуму  перед   

чистым   спекулятивным разумом,  т.е.  этика  по   нему   имеет   

определённое   первенство   перед гносеологией.  «Следовательно, в 

соединении чистого спекулятивного разума  с чистым практическим в одно  

познание  чистый  практический  разум   обладает первенством,  если  

предположить,  что  это  соединение   не   случайное   и произвольное».  

Таким образом, сложнейшая гносеология  Канта  может  быть рассмотрена 

как введение в этику. 

      Гениальный писатель и великий моралист Л.Н.  Толстой  писал:  
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«Мы  все привыкли думать, что нравственное учение есть самая пошлая и  

скучная  вещь, в которой не может быть ничего нового и интересного; а 

между тем  вся  жизнь человеческая,  со  всеми  столь  сложными   и   

разнообразными,   кажущимися независимыми  от  нравственности  

деятельностями,  -  и  государственная,  и научная, и художественная, и 

торговая – не имеет другой цели, как большее  и большее уяснение,  

утверждение,  упрощение  и  общедоступность  нравственной истины». 

      Итак, что такое  мораль,  нравственность,  этика?   Проще  всего  

дать определение этики.  Этика есть учение о морали.  Мораль предстаёт  

предметом этики.  Этика возникает в лоне философии и  существует  по  

настоящее  время как философское учение и философская учебная 

дисциплина.  Основателем  этики признаётся  великий  древнегреческий  

философ  Сократ  (469-399  до   н.э.). 

Естественно нормы морали разнились от эпохи к эпохе, и отношение к 

ним всегда было неоднозначно. В древности «этика» («учение о 

нравственности») означала жизненную мудрость, «практические» знания 

относительно того, что такое счастье и каковы средства для его достижения.  

 

Этика - это учение о нравственности, о привитии человеку деятельно--

волевых, душевных качеств, необходимых ему в первую очередь в 

общественной жизни, а затем и личной. Она учит практическим правилам 

поведения и образу жизни отдельного человека. Но являются ли 

нравственность, этика и политика, а также искусство, науками? Можно ли 

считать учение соблюдать правильные нормы поведения и вести 

нравственный образ жизни, наукой? Согласно Аристотелю, “всякое 

рассуждение направлено либо на деятельность или на творчество, либо на 

умозрительное...”. Это значит, что через мышление человек делает 

правильный выбор в своих действиях и поступках, стремясь добиться 

счастья, воплотить в жизнь этический идеал. То же самое можно сказать 
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относительно произведений искусства. Мастер воплощает в своем 

произведении идеал красоты сообразно своему пониманию. Значит, 

практическая сфера жизни и различные виды производительной 

деятельности невозможны без мышления. Поэтому они входят в сферу науки, 

но это не науки в строгом смысле слова. Нравственная деятельность 

направлена на самого человека, на развитие заложенных в нем способностей, 

особенно его духовно-нравственных сил, на совершенствование его жизни, 

на реализацию смысла своей жизни и назначения. В сфере “деятельности”, 

связанной со свободой воли, человек “выбирает” личности, сообразующей 

свое поведение и образ жизни с нравственным идеалом, с представлениями и 

понятиями о добре и зле, должном и сущем. Этим Аристотель определил 

предмет науки, названной им этикой. Христианство, бесспорно, представляет 

собой одно из самых величественных явлений в истории человечества 

рассматривая в аспекте нравственных норм. Религиозная мораль 

представляет собой совокупность нравственных понятий, принципов, 

этических норм, складывающихся под непосредственным влиянием 

религиозного мировоззрения. Утверждая, что нравственность имеет 

сверхъестественное, божественное происхождение, проповедники всех 

религий провозглашают тем самым вечность и неизменность своих 

моральных установлений, их вневременной характер. Христианская мораль 

находит свое выражение в своеобразных представлениях и понятиях о 

нравственном и безнравственном, в совокупности определенных моральных 

норм (например, заповедях), в специфических религиозно- нравственных 

чувствах (христианская любовь совесть и т.п.) и некоторых волевых 

качествах верующего человека (терпение, покорность и пр.), а также в 

системах нравственного богословия и теологической этики. Все вместе 

перечисленные элементы составляют христианское нравственное сознание. 

Главной особенностью христианской (как и вообще всякой религиозной) 

морали является то, что ее основные положения ставятся в обязательную 

связь с догматами вероучения. Так как “богооткровенные” догматы 
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христианского вероучения считаются неизменными, основные нормы 

христианской морали, в их отвлеченном содержании, также отличаются 

относительной устойчивостью, сохраняют свою силу в каждом новом 

поколении верующих людей. В этом заключается консервативность 

религиозной морали, которая и в изменившихся социально-исторических 

условиях несет груз нравственных предрассудков, унаследованных от 

прошедших времен. Другой особенностью христианской морали, 

вытекающей из ее связи с догматами вероучения, является то, что в ней есть 

такие нравственные наставления, которые невозможно найти в системах 

нерелигиозной морали. Таково, например, христианское учение о страдании-

благе, о всепрощении, о любви к врагам, непротивлении злу и другие 

положения, находящиеся в противоречии с насущными интересами реальной 

жизни людей. Что касается положений христианства, общих с другими 

системами морали, то они получили в нем значительное изменение под 

влиянием религиозно-фантастических представлений. В самом сжатом виде 

христианскую мораль можно определить как систему нравственных 

представлений, понятий, норм и чувств и соответствующего им поведения, 

тесно связанную с догматами христианского вероучения. Поскольку религия 

есть фантастическое отражение в головах людей внешних сил, которые 

господствуют над ними в их повседневной жизни, постольку и в 

христианском сознании отражаются реальные межчеловеческие отношения в 

измененном религиозной фантазией виде. В основании всякого кодекса 

морали лежит определенный исходный принцип, общий критерий 

нравственной оценки поступков людей. Христианство имеет свой критерий 

различения добра и зла, нравственного и безнравственного в поведении. 

Христианство выдвигает свой критерий - интерес спасения личной 

бессмертной души для вечной блаженной жизни с Богом. Христианские 

богословы говорят, что Бог вложил в души людей некий всеобщий, 

неизменный абсолютный «нравственный закон». Христианин «чувствует 

присутствие божественного нравственного закона», ему достаточно 



9 

 

прислушаться к голосу божества в своей душе, чтобы быть нравственным. 

Моральный кодекс христианства создавался столетиями, в разных 

социально- исторических условиях. Вследствие этого в нем можно 

обнаружить самые различные идеологические напластования, отражавшие 

нравственные представления разных общественных классов и групп 

верующих. Этим определяется крайняя противоречивость христианского 

нравственного сознания и практической морали христиан. Среди 

философских трактатов по этике особенно выделяются труды И. Канта. 

Этика Канта во многих отношениях явилась вершиной философии морали 

нового времени. Среди классиков немецкой философии Кант уделил 

наибольшее внимание нравственности (причем именно ее специфике), и его 

этическая концепция, последовательно развитая в целом ряде специальных 

трудов, была наиболее разработанной, систематической и завершенной. Кант 

поставил целый ряд критических проблем, связанных с определением 

понятия нравственности. Одна из заслуг Канта состоит в том, что он отделил 

вопросы о существовании Бога, души, свободы — вопросы теоретического 

разума — от вопроса практического разума: что я должен делать? 

Практическая философия Канта оказала огромное воздействие на следующие 

за ним поколения философов (А. и В. Гумбольдты, А. Шопенгауэр, Ф. 

Шеллинг, Ф. Гельдерлин и др.). Изучение этики Канта продолжает 

развиваться с 20-х годов. Существует много разнообразных оценок этики 

Канта. С точки зрения метафизики, наиболее ценными являются идеи Канта 

о свободе и об автономии этики. Современные исследования кантовской 

этики являются попыткой дать новые способы ее переосмысления и новые 

подходы реконструкции критической этики. Критическая этика Канта своим 

исходным пунктом имеет осознание практики, в которой воплощается 

разумное поведение человека. Подобно тому как теоретическая философия 

выясняет вопрос о возможности истины и научного знания, вся практическая 

философия посвящена человеческой практике, причем рассмотрение 

соотношения действительной свободы и морального закона является одной 
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из существенных проблем осмысления кантовской практической философии. 

По Канту, единство критической философии с кантовской философией 

морали следует искать в фундаментальном положении человека в мире и в 

понимании единства его и раздвигающего границы знания поведения. 

Действительно, моральное поведение требует не только осознания 

долженствования, но и практического выполнения долга. Учение о 

нравственности находится в центре всей системе Канта. Канту удалось 

обозначить, если и не объяснить полностью, целый ряд специфических черт 

морали. Нравственность не есть психология человека как такового, она не 

сводится ни к каким-то присущим всем людям элементарным стремлениям, 

чувствам, влечениям, побуждениям, ни к каким-то особенным уникальным 

переживаниям, эмоциям, побуждениям, отличным от всех остальных 

психических параметров человека. Нравственность, конечно, может 

принимать форму тех или иных психологических явлений в сознании 

человека, но лишь через воспитание, через подчинение стихии чувств и 

побуждений особой логике морального долженствования. Вообще, мораль не 

сводится к «внутренней механике» душевных импульсов и переживаний 

человека, а имеет нормативный характер, то есть вменяет человеку 

определенные действия и сами побуждения к ним по их содержанию, а не по 

психологическому облику, эмоциональной окраске, душевному настрою и т. 

п. В этом прежде всего и состоит объективно - долженствовательная природа 

моральных требований по отношению к индивидуальному сознанию. Этим 

методологическим разграничением “логики чувств” и “логики морали” Канту 

удалось обнаружить суть нравственного конфликта в сфере индивидуального 

сознания в конфликте долга и склонностей, влечений, желаний, 

непосредственных стремлений. Долг по Канту — односторонняя и прочная 

цельность, реальная альтернатива моральной мягкотелости и противостоит 

последней как принципиальность компромиссам. Одна из исторических 

заслуг Канта в развитии понятия морали состоит в его указании на 

принципиальную всеобщность нравственных требований, которая отличает 
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мораль от многих иных схожих с ней социальных нормативов (обычаев, 

традиций). Парадокс кантовской этики состоит в том, что, хотя моральное 

действие и направлено на осуществление природного и морального 

совершенства, достичь его в этом мире невозможно. Кант пытался наметить 

и разрешение парадоксов своей этики, не прибегая к идее Бога. Он видит в 

нравственности духовный источник коренного преобразования и обновления 

человека и общества. Постановка Кантом проблемы автономности этики, 

рассмотрение этического идеала, размышления о практическом характере 

нравственности и т. д. признаются неоценимым вкладом в философию.  

2.  Этапы становление и развитие этики. 

   На развитие морали и этики огромное влияние оказали  идеи  

моралистов, т.е. людей предлагающих новые моральные заповеди, более  

глубокое  понимание известных нравственных принципов.  К числу  великих 

моралистов  человечества следует отнести Моисея, Будду, Конфуция, 

Иисуса, Мухаммеда. 

      Существует, однако, и попытка сделать этику «научной», оторвав  

её  от такой  мировоззренческой,  «ненаучной»  формы  как  философия.  -   

Подобная тенденция наблюдается в  позитивизме,  который  пытается  

сделать  из  этики строго верифицируемую научную дисциплину.   Но  в  

результате  из  их  этики уходит мораль и остаётся «этика без морали». 

      Считается, что термин «этика» ввёл Аристотель для  обозначения  

особых добродетелей характера в отличие от дианоэтических добродетелей 

разума.   Он же создаёт   и  теорию  об  этических  добродетелях  –  этику.   И  

здесь содержится важная мысль,  которая  окажет  влияние  на  дальнейшее  

развитие этики и  психологии,  а  именно:  человеческий  интеллект  состоит  

из  двух важнейших частей – разума и нрава.  Разум включает в себя 

мышление,  память; нрав , чувства, волю. 

      В отличие от во многом стихийно  формирующейся  

нравственности,  этика представляет  собой  сознательную  духовно-
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теоретическую  деятельность.   Но теоретически  она  решает  и  многие  из  

практических   вопросов,   которые возникают перед человеком в жизни и  

которые  связаны  с  проблемами  долга, добра, зла, смысла жизни и т.п.  

Этика рационально осмысливает, развивает  и формализует  некоторые 

интуитивно очевидные для нас  истины  о  нравственных ценностях, 

придавая тем самым  подобным  интуитивным  предположениям  статус 

научно обоснованных  положений.   И  это  очень  важная,  нужная  и  

сложная работа.  Так, например, крупнейший американский этик XX века 

Дж.  Ролз  свою довольно-таки сложную концепцию «справедливости  как  

честности»  строит  на двух,  интуитивно  принимаемых  как  справедливые,  

принципах   –   принципе «равенства исходных позиций» и принципе 

«компенсирующего  преимущества»  для менее  преуспевающих  членов  

общества.   Поэтому  традиционно   этику   ещё называют «практической 

философией». 

      Этика, возникнув в философии, тем не  менее  не  выделилась  в  

особую науку типа социологии, психологии.  Почему? – Потому, что 

проблемы  добра  и зла,  долга,  счастья,  смысла  жизни,  практического  

поведения   органично связаны с мировоззрением человека,  со  сферой  

свободы  его  воли,  они  не определены жёстко природой  внешней  или  

внутренней.   В  моральном  выборе важна оценка, проведённая с 

определённых мировоззренческих позиций! 

      В этике как теоретической дисциплине постепенно стали  

выделяться  два рода проблем.  Один род проблем связан с нормами,  

принципами,   ценностями, т.е. с их определением, анализом, с проблемами 

их  формирования,  воспитания и т.д.  Этими вопросами занимается 

нормативная  этика.   Именно  нормативная этика даёт нам  специфическое  

моральное  знание,  для  восприятия  которого важны как деятельность ума,  

так  и  чувств,  интуиции,  т.е.  «деятельности сердца», как подобная 

деятельность определяется  в  русской  этике.   Это знание   часто   может   не   
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восприниматься   чисто   рассудочно,    потому «образованные» люди могут 

оказаться более  глупыми  в  нравственном  смысле, нежели «простые», но 

чуткие сердцем люди. 

      Нравственное знание, таким образом, передаётся в разной  форме,  а  

не только в сугубо понятийной, научной.   Оно  может  передаваться  в  

притчах, нормах, пословицах, сказках,  былинах,  мифах  и  т.п.   Не  

случайно  новые представления о добре и зле Господь Иисус Христос  

передал  в  форме  притч. 

Особую роль в нормативной этике играет  проповедь  как  

специфическая  форма передачи нравственно-нормативного содержания.  Эта 

форма  давно  оценена  по достоинству церковью, но может быть и светская 

проповедь. 

      Второй род проблем в этике – это собственно  теоретические  

вопросы  о сущности морали, о  её  происхождении,  законах  развития  и  т.д.   

Данными вопросами занимается теоретическая, или дескриптивная, этика.  

Данная  этика в   наибольшей   степени   наукообразна,   её   язык   более 

наукообразен, формализован,  чем  в   нормативной   этике.   Несомненно,   

что   эти   две разновидности этики диалектически взаимосвязаны. 

Следует отметить, что на научное понимание проблемы 

взаимодействия моральных и правовых регуляторов в деятельности 

работников органов внутренних дел отрицательное влияние оказывал ряд 

негативные факторы, прежде всего абстрактное понимание социализации, 

которое привело к догматизму и волюнтаризму. Вместо изучения реального 

живого социализма предпочтение было отдано конструированию 

умозрительных моделей. Это относится к 70-м годам ХХ в., когда 

социализму приписывали такие качества, которые не отражали его 

подлинной природы. В то же время прикрывались отрицательные стороны 

существующего общества под видом того, что «этого нет, потому что при 
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социализме этого быть не должно». Это привело к тому, что призванные 

стоять на страже закона и правопорядка ОВД зачастую использовались 

коррумпированной политической верхушкой общества в собственных целях: 

для преследования инакомыслящих, создания обстановки благодушия и 

преклонения перед тем, кто в своей практической деятельности 

руководствовался двойной моралью. Огромный моральный ущерб 

правоохранительным органам был нанесен перерождением высших и 

средних звеньев начальствующего состава. 

Факты взяточничества, стяжательства, злоупотребления служебным по-

ложением негативно воздействовали на нравственные устои рядовых ра-

ботников, многие из них потеряли веру в справедливость закона. «Теле-

фонное право» решало, кого наказывать, а кого – нет. Несмотря на то что в 

самой системе ОВД сохранились здоровые силы, которые вели и ведут 

беспощадную борьбу с преступностью, в целом в общественном мнении 

укрепилось неодобрительное отношение к органам внутренних дел. 

Этика и эстетика составляют методологическую основу профессио-

нальной этики, т. е. учения о профессиональной морали, представляющей 

собой конкретизацию общих нравственных принципов и норм примени-

тельно к различным видам профессиональной деятельности. В нормах 

профессиональной морали преломляются в соответствии со специфическими 

социальными функциями и интересами людей определенных профессий 

требования господствующей в обществе морали. Например, в условиях 

социализма нормы педагогической, врачебной, инженерной этики в 

специфической форме отражали и конкретизировали применительно к дея-

тельности лиц этих профессий общие принципы социалистической морали. 

Исходя из общего понимания профессиональной этики, можно дать 

следующее определение понятия профессиональной этики сотрудников 

органов внутренних дел. Это наука о применении и реализации общих норм 

морали, нравственности в служебной деятельности и внеслужебном 
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поведении сотрудников, осуществлении нравственных принципов и требо-

ваний в процессе деятельности по охране правопорядка и борьбе с право-

нарушениями, а также о формах и методах воспитания у сотрудников нрав-

ственной культуры, высоких нравственно-профессиональных качеств. 

Современные теории этики. 

Существует ряд понятий, связанных с понятием «этика»,  более  

частного рода, как  то:   «научная  этика»,  «религиозная  этика»,  

«профессиональная этика».  Понятие «научная этика» многозначно.  Под  

данным  понятием  обычно понимается стремление человека опираться в 

своей  нравственной  деятельности на более глубокое, научное знание 

действительности.   И  с  таким  значением понятия «научная этика» можно и 

нужно согласиться.  Однако сама  «научность» в этике  иная,  нежели  в  

естественных  науках.   «Научность»  в  этике  не принимает строго 

формализованной, дедуктивной или математической  формы,  не является и 

строго обоснованной через опыт;  индуктивный  метод  здесь  также имеет 

свои границы. 

      Замечательно об этом свойстве этического знания выразился         

Л.Н. Толстой.  Он писал: « В области нравственной происходит  одно  

удивительное, слишком мало замечаемое явление. 

      Если я расскажу человеку, не знавшему этого, то, что мне  известно  

из геологии, астрономии, истории,  физики,  математики,  человек  этот  

получит совершенно новые сведения, и  никогда не скажет мне: «Да что ж  

тут  нового? 

Это всякий знает, и я давно знаю».   Но  сообщите  человеку  самую  

высокую, самым ясным, сжатым образом, так, как она никогда не 

выражалась,  выраженную нравственную истину, - всякий обыкновенный 

человек, особенно такой,  который не интересуется нравственными 

вопросами, или тем более такой,  которому  эта нравственная истина, 
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высказываемая вами, не по  шерсти,  непременно  скажет: «Да  кто  ж  этого  

не  знает?   Это  давно  и  известно  и  сказано».   Ему действительно кажется, 

что это давно и именно так сказано.  Только  те,  для которых важны и дороги 

нравственные истины, знают, как важно,  драгоценно  и каким длинным 

трудом достигается уяснение, упрощение нравственной  истины  – переход  

её  из  туманного,  неопределённого   сознаваемого   предположения, 

желания, из неопределённых, несвязных выражений  в  твёрдое  и  

определённое выражение, неизбежно требующее соответствующих ему 

поступков». 

      Понятие «научной этики» часто связывают с какой-то особой, 

опирающейся на  конкретную   науку   концепцией   морали.    Такая   этика,   

считается, основывается на научно-проверенных фактах и использует 

научную  методологию. 

 Примером подобной «научной этики»  может  быть  

«натуралистическая  этика», «строящаяся»  на  природных  фактах,   как-то:   

инстинкты   человека,   его естественное стремление к удовольствию, его 

иррациональная воля к  жизни,  к власти.  Такой  этикой  явилась  этика  

социал-дарвинистов,  представителями которой были Ч. Дарвин, П.А. 

Кропоткин и др. 

      П.А. Кропоткин в книге «Этика» отмечал, что « самые понятия о 

добре  и зле  и  наши  умозаключения  о  «Высшем   добре»   заимствованы   

из   жизни природы».  Существует инстинктивная борьба между видами  и  

инстинктивная взаимопомощь  среди  видов,  что  и  предстаёт  основой  

морали.    Инстинкт взаимной  симпатии  наиболее  полно  проявляется  у  

общественных  животных, человека.   Современная  биология,   в   частности   

этология,   значительно расширила  представление  человека  о  поведении   

животных.    Однако   она сохранила идею о естественных факторах  морали,  

зачастую  преувеличивая  их роль.  Примерами здесь могут  служить  

концепции          К.  Лоренца,  В.П .Эфроимсона, Г. Селье и др. 
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      Научной считала себя и марксистская этика, которая выводила 

мораль  из объективных социальных отношений, рассматривала её как  

специфическую  форму сознания или особый способ  освоения  

действительности,  имеющего  классовую основу.  Специфическую научную 

этику  разрабатывает  неопозитивизм,  который считает, что предметом 

научной этики может быть лишь язык морали и этики,  а не сама мораль.  

Подобная этика получила название «метаэтики». 

      Существуют и возражения против концепций  «научной  этики».   

Наиболее серьёзная  критика  представлена  эмотивизмом  как  одним   из   

направлений неопозитивистской  теории  морали.   Главный  аргумент  

эмотивизма  касается сущности нравственных ценностных  суждений.   Здесь  

утверждается,  что  все ценностные суждения являются прескрипциями,  а  не  

дескрипциями,  т.е.  они выражают наши субъективные установки  или  

эмоции,  а  не  обозначают  нечто объективное.   Однако  эта  точка  зрения   

не   объясняет   возможность моральной   аргументации,   споров,   -   они   

тогда   просто    становятся бессмысленными, ибо все суждения  

равнозначны.    Целые  пласты  бытия  как, например,  природная  и  

социальная   сферы   оказываются   «обесцененными». 

Этические учения, отстаивающие тезис о дескриптивности ценностных  

суждений, т.е. о том, что они описывают нечто объективное в  морали,  

предстают  более правдоподобными.  Они объясняют большее количество 

моральных явлений,  и  им следует отдать предпочтение.  Эмотивизм ведёт к 

релятивизму и нигилизму  как этическим учениям, утверждающим, что в 

сфере морали всё относительно, и  что нет абсолютных, общечеловеческих 

ценностей добра. 

     Заключение 

 Итак,  понятие  «научной  этики»  не  является  бессодержательным  

или бессмысленным.  Этика может и должна включать в себя научные факты,  

методы, теории, хотя их возможности здесь ограничены.  В этике велика роль   
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чувств, прескриптивных суждений, самооценок. 

      Религиозная  этика  –  это  этика,   которая   основывается   как   на 

естественных, социальных фактах морали, так и на откровении  Богом  

человеку нравственных истин.  Утверждается, что  умопостигаемые  людьми  

нравственные истины дополнены в откровении теми,  которые  нельзя  

«открыть»  умом,  как, например, заповедь любви к  врагам  своим  или  

истина  об  освящающей  душу Божией благодати и т.п. 

      В целом отношения религии и морали  непростые.   Всякая  

религия,  как связь человека с Богом, включает в себя и определённую 

мораль,  определяющую принципы данной связи с позиций добра.  В свою 

очередь, окончательное   своё основание  добро  получает  в  Боге.   Как  

писал  св.   Феофан   Затворник: 

«Вероучение всегда вдавалось в ненужные отступления  и  

утончённости,  когда не  держалось  нравственных  целей;  а   нравоучение   

принимало   недолжные направления, когда не освещалось  вероучением».   

Поэтому  в  богословии существует  такая  дисциплина,  как  нравственное  

богословие.   Крупнейшими православными нравственными богословами 

можно назвать св. Тихона  Задонского (XVIII в.), св. Феофана Затворника 

(XIX в.), св. Игнатия  Брянчанинова  (XIXв.). 

      Профессиональная этика является многозначным понятием.  Во-

первых, это определённые   кодексы   поведения   людей   при   выполнении   

ими    своей профессиональной  деятельности.   Во-вторых,  это  теория  

данных  кодексов, способы   их   обоснования.   Актуальной   является   

проблема   соотношения профессиональной  этики  и  общечеловеческой  

морали.    В   целом,   данное соотношение  предстаёт  разновидностью  

диалектического  отношения  части  и целого.   Нельзя   подменять   

общечеловеческую   мораль   профессиональной. 

Существует только одна мораль, которая и предстаёт 
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общечеловеческой,  а  все прочие специфические нравственные системы 

являются лишь  её  разновидностью.     

      Поэтому  когда  возникают  в  сознании  субъектов  противоречия  

между требованиями общечеловеческой морали и требованиями 

профессиональной  этики,то предпочтение следует отдавать 

общечеловеческим нравственным принципам. 

      Профессиональная    этика     многообразна.      Наиболее     

значимые профессиональные этики – это этика  врача  (деонтологическая  

этика),  этика юриста, этика бизнеса, этика учёного, педагогическая этика и 

др. 
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