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Что такое нравственные ценности? 

 

     Нравственные ценности — это совокупность этических идеалов, набор исторически 

и социально обусловленных высших принципов человеческой жизни. В нравственных 

ценностях отражаются представления людей о добре и зле. Они охватывают собой всю 

совокупность моральных норм и понятий, включая понятия о счастье и несчастье, 

любви и ненависти, труде, честности и др. Именно с помощью этих  понятий человек 

оценивает все происходящее вокруг, собственные и чужие поступки, правильность 

либо неправильность своего поведения. Багаж ценностей человека объективен по своей 

сути, а каждая ценность объективна в отдельности. Ценности существуют в нашем 

мире не зависимо от наших желаний — мы можем лишь принять или отвергнуть 

их. Однако, ценностная система отдельной личности и ее иерархия строго 

субъективна, она отталкивается от опыта, знаний и потребностей определенного 

индивида, от личного выбора конкретного человека. Главной  и общепризнанной 

нравственной ценностью является любовь человека к другим людям – гуманизм. 

Любовь способствует проявлению в человеке иных нравственных ценностей, к 

примеру, доброты и щедрости, тесно связанных с искренним желанием помогать 

другим. Наиболее ценным подарком одного человека другому является его время, 

которое следует уделять семье, друзьям, близким, знакомым и, при необходимости, 

даже незнакомым людям, ведь часто дарить что-либо даже приятнее, нежели получать 

подарки. 

     Еще одним важнейшим нравственным качеством признается честность. Умение 

оставаться честным с людьми и с самим собой, в совокупности с умением не 

выставлять напоказ совершенных тобой добрых дел всегда вызывает уважение. Человек 

с перечисленными выше качествами и ценностями представляет собой образец по-

настоящему благородной личности. К числу прочих важных нравственных ценностей 

относят позитивность намерений, благожелательное отношение к окружающим, 

альтруизм,  уважение к людям. 
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Категорический императив И. Канта 

     Согласно Канту, человек является высшей ценностью. Каждый свободен в своем 

поведении ровно настолько, чтобы не причинять вреда другому человеку. 

Следовательно, никто не может использовать человека как средство для достижения 

целей. Это правило является первым законом, который обязан выполнять 

нравственный человек. Второе правило — каждый обязан относиться к другим так, как 

бы он хотел, чтобы обращались с ним. Этот закон является золотым правилом этики, 

который всегда являлся, и всегда будет являться актуальным.  Здесь можно вспомнить  

Библию“  не убивай, не кради….” 

 

Разновидности   нравственных   ценностей 

     Нравственные ценности подразделяются на несколько категорий. Они бывают 

индивидуальными, групповыми и общечеловеческими, в зависимости от типа 

отношений их разделяют на взаимодополняющие и взаимоисключающие. Чтобы стать 

действительно лучше, человеку следует постараться быть добрее, внимательнее и 

заботливее к окружающим его людям. К тому же, каждому будет полезно быть честным 

перед другими и самим собой, стараться контролировать собственные эмоции, мысли и 

поступки, не отказываться от своих принципов и выполнять взятые на себя 

обязательства. 

 Когда мы говорим «духовное развитие» мы   можем   связать  это понятие  и   с 

религией  и  ассоциировать  с искусством. Процесс формирования можно условно 

разделить на 4 этапа:   

 впечатления 

  чувственно-эмоциональный опыт; 

  знания; 

  оценка. 

  Эти же критерии составляют основное содержание чувства прекрасного. 
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Впечатления можно получить через чтение художественной литературы, просмотры 

кинофильмов, прослушивание концертов, посещение выставок и музеев. Искусство 

состоит не только из прекрасного , но из других категорий эстетики — безобразности, 

возвышенности, низменности, трагичности и комичности. Комплексное восприятие 

всех категорий эстетики позволяет сформировать чувство красоты. После просмотра 

важно комментировать увиденное, причем  не только с позиции «нравится — не 

нравится», но и обосновывать, почему, какие чувства вызывает тот или иной объект. 

Эти действия позволят накопить чувственно-эмоциональный опыт и чутко 

воспринимать действительность. Со временем у человека появляются любимые 

произведения искусства, направления и авторы. Их изучение позволит 

аргументированно оценивать увиденное. Этот этап называется накоплением знаний. 

Следующий этап развития — анализ. Умение  анализировать можно сформировать при 

помощи рецензий профессиональных критиков в журналах, теле- и радиопередачах. 

При этом нужно сопоставлять различные точки зрения, соглашаться или опровергать 

их. Со временем выработается своя точка зрения. Благодаря моральным ориентирам и 

ценностям люди получают возможность определить собственную позицию перед 

своими близкими, друзьями, обществом и самим собой, параллельно сформировав 

личное отношение к таким категориям, как добро и зло, лживость и честность, 

нравственность и безнравственность т.д. Первостепенной функцией морали является 

регуляция поведения человека в социуме и регулирование взаимоотношений между 

личностью и обществом. К дополнительной функции морали относят ее содействие 

становлению сознания личности, а также ее влияние на процессы формирования: 

 взглядов человека, касающихся смысла жизни; 

 круга обязательств личности перед обществом; 

 потребности уважать окружающих. 

Посредством нравственности сознания модель поведения человека начинает 

согласовываться с нормами морали. Характерным отличительным признаком 

моральных ценностей является их контроль над сознанием и деятельностью 

индивидуума в целом ряде важнейших сфер жизнедеятельности, включая: 
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 сферу   быта 

 межличностные, семейные и трудовые отношения; 

 коммуникацию  с другими  людьми. 

  Именно с этими аспектами человек сталкивается каждый день, следовательно, именно 

на моральных представлениях строится его  модель  поведения , его взаимоотношение с 

окружающей действительностью и людьми.  Милосердие, сострадание, совестливость, 

целомудрие необходимо воспитывать с раннего детства. К сожалению, большинство 

семей не в состоянии оградить детей и молодежь от развращающего и ожесточающего 

души воздействия Интернета и иных современных технологий. Но мы можем и 

должны максимально противопоставить этой реальности  просвещение и воспитание во 

всем многообразии их форм и методов. Современные молодые люди часто мечтают о 

красивой и счастливой жизни. Эта жизнь смотрит на них с обложек журналов, с 

экранов телевизоров, с рекламных проспектов. В них главными ценностями 

объявляются успешность, материальное благополучие, здоровье и красота. Люди 

мечтают о жизни красивой и нередко забывают о том, что настоящая красота — не 

внешний лоск и глянец, а настоящая красота — это внутреннее состояние человека. 

Подлинная красота — это в первую очередь красота души. Красота, которая в полноте 

раскрывается, если человек живет по совести, следуя вечному нравственному закону. 

Несмотря на то, что философия — наука сложная для детского понимания, все же 

именно первые серьёзные вопросы о бытие, мироздании и смысле жизни задаёт 

именно ребёнок.    И здесь можно вспомнить   слова из стихотворения  В. Маяковского1 

“ Крошка сын  к отцу пришёл и спросила кроха- Что  такое  хорошо  и что  такое плохо? ” 

Это связано с тем, что малыш ещё не связан стереотипами и не знает философских 

понятий, а взрослый — в силу своего знания — стесняется или боится задавать какие-

то вопросы. Ребёнок из-за чистоты сознания избавлен от стеснения и страха.  Ребёнку,   

а позже  и подростку нужно объяснять простым языком такие философские категории, 

как материя, движение, пространство, сознание, время, свобода, идеал, истина, добро, 

справедливость, мораль, разум. Чтобы  избежать всеобщего хаоса, необходимо 

воспитывать в человеке понятие о морали с раннего возраста. Для этого служат разные 

                                                
1В. В .Маяковский- русский и советский  поэт- футурист  
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институты, главный из которых - семья. Именно в семье ребенок приобретает те 

убеждения, которые останутся с ним на всю жизнь. Недооценить важность подобного 

воспитания невозможно, ведь это фактически обуславливает дальнейшую жизнь 

человека. Не менее важный элемент - институт официального образования: школа, 

университет и т. п. В школе ребенок находится в тесном коллективе, а потому 

вынужден учиться  правильно  взаимодействовать с другими. Лежит ли 

ответственность за воспитание на учителях или нет - другой вопрос, каждый думает 

по-своему. Однако сам факт наличия коллектива играет ведущую роль. Так или иначе, 

все воспитание сводится к тому, что человек будет постоянно "экзаменоваться" 

обществом. Задача же морального воспитания - облегчить это испытание и направить 

по верному  пути. И здесь  главная  роль отводится  школе – учителю. Так как многие 

нравственные ориентиры в современном обществе сейчас утрачены, общество  больно 

 бездуховностью, чёрствостью, равнодушием.  Я считаю, что своевременно в    наших  

школах  введён предмет  - История армянской церкви. Возможно, мы не сейчас или 

завтра увидим плоды изучения этого предмета, но я верю, что результат будет, только 

немного позже, когда сегодняшние  дети станут взрослее.  Самой  главной  задачей  для 

учителя – ограждение детей,  подростков и юношей от одной из самых больших бед – 

пустоты души, бездуховности. На каком фоне идёт формирование молодёжи?  Роль 

семьи в воспитании сегодня недостаточна, общеобразовательная школа как социальный 

институт воспитания в настоящее время также испытывает определённые трудности. 

Серьёзное влияние на формирование ценностных ориентаций молодёжи оказывает 

СМИ. Чему учить и как учить? Примером может служить наследие 

 В.А.Сухомлинского2  Нравственный идеал в понимании В,А. Сухомлинского :- умение 

дорожить святынями  родины как личными ценностями и святынями своего сознания 

и сердца; -гармоническое единство общественного и личного , большого и малого в 

духовной жизни личности;- потребность человека в человеке как носителе духовных 

ценностей;- чувство человеческого достоинства, уважение самого себя , умение 

дорожить своей честью , стремление к нравственному совершенствованию, любовь к 

труду, открытость сердца радостям и горестям других людей .На мой взгляд, 

                                                
   2 В. А. Сухомлинский- советский  педагог-   нoватор , писатель 
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человечество до сих пор существует только потому, что имеется различие между 

добром и злом, между правдой  и ложью.  

Что такое ценности  жизни  и  какими   они бывают? 

 Ценности существуют только там и тогда, где и когда существует человек. 

Исключительно человек, существо разумное, в состоянии оценить неповторимость 

восхода солнца, величественность гор, благородство поступка, красоту музыкальной 

мелодии или поэтической строки. Самый дорогой автомобиль без человека это груда 

железа, не более… Алмаз, если он не попадет в человеческие руки, ценности не 

представляет.  Неотёсанный  камень  – это просто  глыба .Однако если человек 

внезапно теряет все свое имущество: и дорогой автомобиль, и драгоценный алмаз, и у 

него останется только кусок хлеба – он, хлеб, и станет в этот момент тем, что имеет 

истинное значение. То есть будет представлять для человека ценность . Ценностей в 

жизни немало. Одни появляются и развиваются вместе с развитием человечества. 

Другие существуют и будут существовать вне времени. Добро и красота, долг и честь, 

свобода и достоинство это те «духовные опоры», на которых держится наш мир. 

Каждый человек проживает свою жизнь и имеет свой опыт. В  зрелом  возрасте одна из 

главных ценностей -  репутация. В эпоху нравственного кризиса люди перестали 

верить словам, оценивать можно только поступки. 

Процесс  формирования нравственных ценностей 

Выделяется два связанных между собой процесса по формированию нравственных 

ценностей: осознание значимости нравственности в обыденной, повседневной 

действительности и эмоционально-творческий подход к ней. Эти процессы следует 

совмещать с эмоциональным развитием. Так как детям недостаточно лишь передавать 

информацию об этике, а затем просто требовать от них выполнения норм морали. 

Сложно  формировать у них собственное отношение к моральным нормам, основанное 

на желании соблюдать данные установки. К еще одной особенности процесса 

формирования нравственных ценностей относят понимание необходимости такой 

модели поведения. В этом случае значимыми являются и непосредственные эмоции, и 
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внутренняя потребность в установлении определенных нравственных стандартов 

внутри социума. 

Различные ученые по-разному подходят к трактовке освоения нравственных 

ценностей. В  любoм  обществе   ценнoстные  ориентации  оказываются объектом  

воспитания  и  целенапрaвленного  воздействия. Нравственные ценнoсти,  то  есть 

представления  о  добре  и  зле  и  о  том, как  надо  жить  человеку,  входят  в 

«культурное ядро» общества и определяют тип цивилизации.   К примеру, Ю.В.Ларин  

называет указанный процесс переработкой, связанной с превращением  внешней среды 

в чувственную человеческую природу и культурный мир. В.А. Титов причислил 

освоение к понятиям, употребляемым в качестве родовых по отношению к понятию 

«мораль». Именно в нем соединяются две важные черты, характеризующие 

нравственность: ее свойство к отражению действительности и свойство к ее 

преображению. Следовательно, современная наука рассматривает освоение 

нравственных ценностей как особый метод, определяющий своеобразие 

нравственности. Освоение является  результатом  многовариантного   соприкосновения 

между миром человека и миром нравственности, выступая в качестве пути воспитания 

индивида. В педагогике суть термина «освоение» сведена к процессу овладения 

личностью нормами и ценностями морали. 

“Улучшить  условия  общественной   жизни  может только  нравственное  

совершенствование  людей ” Л . Н . Толстой”3 

       Писатели зачастую употребляют понятие нравственности в качестве синонима 

моральных устоев, этических норм. Узкое значение термина означает внутренние 

ориентиры личности, закона, но она не регулируется государственными кодексами. 

Это внешние требования, предъявляемые к человеку, его поведению, отношению к 

людям. Нравственное совершенствование – это изменение внутреннего мира человека, 

его взглядов на жизнь под влиянием ряда событий, явлений. Оно основано на выводах, 

сделанных личностью после определенного события. 

                                                
3 Л . Н.  Толстой -  русский  писатель 
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Вот   примеры  из  классической  литературы. 

Пётр Гринёв из "Капитанской дочки" А.Пушкина -отказался присягать на верность  

Пугачёву, самозванцу, он дал клятву верности императрице и остался верен своему 

долгу. 

Нравственный принцип оказался сильнее страха смерти. 

Татьяна Ларина из "Евгения Онегина" А.Пушкина - нравственный идеал, отвергает  

любовь  Онегина, поскольку  верна  своему мужу .  Отказалась от любви – семейные  

ценности  важнее  для неё. 

"А зори здесь тихие..."- Б. Васильева. Tам  поступок - подвиг  . Вообще большинство  

фильмов о войне (советских).  

Если взять зарубежную литературу, то Джейн Эйр - Ш .  Бронте  ,или у Джека Лондона 

очень много произведений как раз о том, как морально и нравственно сильный человек 

ведет себя в нестандартных ситуациях. Ярчайший пример - "Любовь к жизни". 

"Маленькая хозяйка большого дома" - там все три главных героя делают выбор между 

нравственным долгом и чувствами.  Цивилизация получила мощный толчок к своему 

развитию после изобретения письма. С самого зарождения основной целью любого 

литературного произведения была цель дидактическая. Автор на примере своих героев 

пытался преподнести читателям какие-то понятия об этике, о морали, о 

предназначении человека, иллюстрируя это примерами безумств и достижений той 

эпохи, в которой ему выпало жить. 

Одним из самых ярких примеров писателей-моралистов в русской литературе был  

Л.Н.Толстой. Его "Война и мир" представляет собой цепь сложных нравственных 

проблем, которые приходится решать героям на протяжении всего романа. 

Каждая мысль Пьера, Наташи и Андрея после трагических или непредвиденных 

событий меняет мировоззрение героев. Внутри персонажей происходит постоянная 

внутренняя борьба. Любовь соревнуется с тщеславием, верность – с предательством, 

подлость – с искренностью. В первых главах герой представлен безответственным 

кутилой, но к завершению романа он превращается в отца семейства, общественного 

деятеля.Как Пьер проходит путь становления нравственных ориентиров: 

 Героя восхищает французская революция, Бонапарт – его кумир. После участия  в  

cражениях  он разочаровывается в полководце, буквально ненавидит его, желает убить;   
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Ослепленный красотой  Элен,  мужчина женится на ней, не замечая пустоты 

внутреннего мира, низменности, отсутствия нравственности. Предательство жены 

открывает глаза на ее истинную натуру; 

В поисках себя Пьер присоединяется к масонам, встреча с ними делает его счастливым     

на короткий период времени. Персонаж узнает о предательстве среди членов 

масонской ложи, разочаровывается в них;В плену герой знакомится с другой стороной 

жизни. Его волнует тема свободы, он задумывается о том, что действительно важно в 

жизни; 

 Платон кардинально меняет взгляды персонажа на окружающий мир. Каратаев 

играет важную роль в становлении нравственных принципов Пьера. Его более не 

заботит слава, он видит радость в простых вещах; 

 Наташа становится женой Безухова, он обретает истинное счастье, понимая, что для 

него душевный покой – это семья и дом. 

  Рассмотрим в качестве примера образ Андрея Болконского. Его жизнь - и мирная, 

военная, и даже сама его гибель во имя отечества - чем не пример достойного, 

высоконравственного поступка .Для героя в первое время слава была важнее семьи, 

друзей и моральных ценностей. Он не умеет любить Родину, но идет воевать ввиду 

своего тщеславия. После ранения персонаж полностью переосмысливает свои 

взгляды на жизнь. Он понимает всю важность семейного очага. В следующий раз 

князь отправится воевать по зову сердца, а не ради признания. 

Структура нравственности 

     Каждый из нас обладает собственной, иерархически выстроенной системой 

ценностей, связывающей духовную составляющую личности с духовной культурой 

социума. Ценностные ориентиры выступают здесь в качестве важнейших 

составляющих структуры  личности . 

В состав структуры личности входят различные уровни взаимодействия между 

индивидуальным и общественным в человеке, между его собственным будущим, 

настоящим и прошлым, а также формы сознания и познания индивидом 
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окружающего мира. Следовательно, основой ценностных ориентиров человека 

является определенная ценностная система, состоящая, в том числе, и из 

нравственных ценностей, которые формировались в человеческом сознании в 

процессе знакомства личности с окружающим миром  .  

В структуре нравственности выделяют нормы поведения и принципы. 

 логическое  мышление 

 память; 

 внимание; 

       Некоторые принципы оговариваются или прописываются. Другие, такие как 

 правдивость, решительность, участие, доброта являются желательными, но  

необязательными. Поскольку  за  короткую человеческую жизнь сформировать в себе 

все добродетели невозможно, нужно стараться хотя бы пару качеств в себе развить до 

совершенства .В первую очередь, нужно следить за своим внешним видом, не допускать   

неряшливости. Это предписания любого цивилизованного общества. 

 

Умственное воспитание 

 Умственное воспитание — это формирование системы знаний на базе основ 

наук.  

  способности; 

  развитие склонности и дарования; 

  желания постоянно узнавать новое и совершенствовать имеющиеся  

 общеобразовательные и специальные знания, умения и навыки. 

       Получение этих знаний достигается за счёт: 

  систематическое обучение в школе, вузе и другом образовательном учреждении; 

  внеклассная, внеаудиторная и самостоятельная работа. 

Очень  важна    образовательная  программа профессиональной  подготовки  

познавательных интересов, что предполагает знание конкретного  учебного   материала 

фактов,   терминологии,  символов, имен,  названий, дат, понятий   разного  вида, 

связей   зависимостей  между  ними ,  а   также  методов   их использования  и 

понимание места их применения в  системе  наук. 
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Эпитеты к слову «ориентиры» 

 Моральные,  духовные, жизненные, надёжные, чёткие, заметные, правильные, 

выбранные, навязанные, единственные, своеобразные, признанные, точные, основные, 

знакомые, значимые, верные, главные, важные, единые, лучшие, определённые, 

первостепенные, последние, новые, другие, исторические, примерные, 

неопределённые, подходящие, необходимые, удобные, очередные, естественные, 

внутренние, внешние, исчезнувшие, далёкие, долгожданные, заветные, конкретные, 

неизвестные, низкие, высокие, неясные, основные, туманные Нравственные, 

призрачные, капитальные, мировые, народные. 

Поведение 

Поведение становится нравственным в том случае, когда индивид привязывает его к 

сложившейся системе нравственных ценностей и пытается подвести свои поступки к 

положительным ориентирам. Ключевой элемент нравственного поведения , поступок. 

Поступок в свою очередь заключается в действии и может получить положительную 

или отрицательную оценку членов общества. Воздержание от любых действий в 

момент, когда нравственность требует от человека активности, тоже можно расценивать 

как поступок  .Нравственное поведение сложно оценить объективно, но окружающие 

всегда пропускают чужие поступки через «,фильтр-факторы»,: 

 мотивы (если к неприглядному результату человека привел благородный мотив, 

градус негодования общества снизится), результат поступка, объективная 

реальность (обстоятельства, в которых был совершен поступок), средства 

достижения поставленной задачи (человек может использовать «,запрещенные 

приемы», на пути к благой цели, что серьезно омрачит его нравственный облик). 

Нравственное поведение , это всегда попытка найти баланс между установленными 

обществом ограничениями (рамками) и собственной свободой (творческим 

выбором).Нравственные отношения включают в себя все сферы внутреннего мира 

человека и все области его внешних социальных отношений. Человек как социальное 

существо всегда и везде должен вести себя подобающим образом и должен стремиться к 
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тому, чтобы его поведения соответствовало нормам нравственности и морали. Однако 

не всегда можно быть уверенным в фактической благотворности морального поступка. 

Зачастую получается так, что приходится делать выбор между различными 

нравственными ценностями, при этом поступаясь определёнными моральными 

принципами. 

Нравственные ценности складываются из реальных поступков, которые мы оцениваем 

или одобряем, иначе говоря, даём оценку добра или зла, делим поступки на хорошие и 

плохие. Основой нравственного поступка являются моральные чувства человека, его 

положительные качества, которые усваиваются индивидом в процессе жизни в 

обществе, а также идеалы и примеры, нормы и законы нравственного поведения. Этика 

как наука, которая основывается на гуманизме и любви к человеку, выдвигает 

определённые требования, которые соответствуют моральным идеалам и нормам. Здесь  

говорится о честности, правдивости, искренности, верности, преданности, надёжности, 

благожелательности, доброжелательности, не нанесении зла другим людям, не 

нанесении ущерба  частной или общественной собственности, благодетельности, 

совестливости, порядочности, благодарности, ответственности, справедливости, 

терпимости и т.п. В качестве общей категории для обозначения моральных ценностей 

выступает категория добра или блага, которая охватывает всю совокупность действий, 

принципов и норм нравственного поведения. Необходимость исследования моральных 

ценностей определяется исторической динамикой человека, общества, природы, мира, 

когда появляются новые свойства, объекты, системы, изменяется содержание «старых 

форм», что требует их перманентной ценностной оценки. Высокий уровень 

преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Молодежь 

отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.  В настоящее  время  

молодёжь  ориентируется  на западную  культуру. Но это не должно  снижать  

истинные   духовные , культурные,  национальные    ценности ,  характерные  для 

нашего менталитета. 
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1. Высшие  моральные ценности 

 

                                             

     Особенность морали заключается в том, что ее предписания носят универсальный, 

общечеловеческий характер и применимы в самых различных жизненных ситуациях. 

Практически везде, где живет и действует человек. Следует отметить, что норм морали 

достаточно много: от самых простейших, требующих деликатного обращения с 

окружающими, до норм, предельно обобщенных, норм-принципов - уважай старших, 

“не убий, не кради” и т. д. 

     Однако представление морали совокупностью норм, правил страдает определенной 

ограниченностью. Почему? Во-первых, сами нормы требуют определенного 

обоснования, «оправдания» (почему нельзя красть?!) Во-вторых,   в конкретных 

ситуациях требования различных норм могут вступать в противоречие друг с другом 

(например, хулиган преследует   женщину  и просит у встречных сказать, в какую 

сторону она побежала. Должны ли эти встречные говорить правду, как требует 

определенное правило? Наконец, надо иметь в виду, что возникающие жизненные 

ситуации бывают столь многообразными, противоречивыми, что на каждый случай 

нормы не придумаешь, так как их потребовалось бы «несчетное» множество. 

     Следовательно, в нравственной жизни должны быть определенные авторитетные 

ориентиры - высшие ценности, которые и цементировали бы, направляли 

нравственную жизнь общества и личности, были бы своеобразным компасом в 

повседневном моральном творчестве. То, что моральное поведение представляет собой 

не механическое исполнение какого-то набора предписаний, легко обнаруживается в 

повседневном общении людей. Одних мы встречаем с улыбкой, а других - подчеркнуто 

сухо, холодно. Что же можно отнести к высшим   моральными   ценностям?  Очевидно,    

саму  человеческую жизнь, которая  ассоциируется   с гармонией,  порядком, свободой, 

а противоположное - смерть - с несвободой, разложением, дисгармонией. Конечно, 

стоит задуматься над замечаниями тех людей , которые осуждают малодушие, 

предательство, подлость, при помощи которых некоторые люди пытаются в 

экстремальных ситуациях сохранить себе жизнь. Однако следует признать, что 

подобные ситуации - скорее те исключения, которые подтверждают правило. 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-visshie-moralnie-cennosti-403140.html#_Toc145838690
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      Таким образом, в морали наряду с самыми разнообразными нормами существует 

слой высших ценностей - жизнь, свобода, уважение чести и достоинства каждой 

человеческой личности. 

     Следует подчеркнуть, что именно высшие моральные ценности наполняют нашу 

повседневную жизнь духовностью, особым смыслом. Быть вежливым может быть и 

индивид с ограниченными устремлениями, и даже преступник. Но вести  

полнокровную, высоконравственную жизнь в состоянии только тот человек, который 

соразмеряет свои действия и помыслы с высшими ценностями. 

 

2. Добро и зло. 

      Добро и Зло – наиболее общие понятия морального сознания, разграничивающие 

нравственное и безнравственное. Они являются этической характеристикой всякой 

человеческой деятельности и отношений. Традиционно Добро связывают с понятием 

Блага, к которому относят то, что полезно людям. Однако благо относительно: нет 

ничего такого, что было бы только вредным, как и такого, что было бы только 

полезным. Поэтому благо в одном отношении может быть злом в другом. Благо для 

людей одного исторического периода может не быть таковым для людей другого 

периода. Блага имеют неодинаковую ценность и в разные периоды жизни 

индивида(например, в молодости и в старости). Не все то, что полезно одному 

человеку, полезно другому. Другим критерием добра и – одновременно – условием, 

обеспечивающим самореализацию человека, выступают гуманизм и все, что связано с  

гуманизацией  человеческих отношений. 

     Не является добром в полной мере и хороший поступок, ставший случайным 

результатом злонамеренных мотивов. Добрыми должны быть как цель, так и средства 

ее достижения. Даже самая благая, добрая цель не может оправдывать любые, особенно 

безнравственные, средства. Как качества личности добро и зло выступают в виде 

добродетелей и пороков.  

     Человеческие  поступки — это реализация собственных   нравственных  принципов.  

Каждый  человек   должен  стремиться , чтобы его нравственные принципы  были 

гармоничны с общественной моралью.  Однако современная цивилизация начала 
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отказываться от этих понятий, делая акцент на свободе человеческой личности. Вместе 

с тем, умение отличать добро от зла — это  то  нравственное чувство, которым наделен 

исключительно человек.  И чем раньше человечество поймет, что нравственность — 

это способ выживания личности, семьи, коллектива, общества, всей человеческой 

цивилизации, тем менее трагична будет дальнейшая его история.  Исходя  из 

жизненного опыта мы  понимаем, что нравственное воспитание необходимо для жизни 

в социуме. Если бы человеческую натуру не ограничивали законы  приличия  и 

каждый индивидуум руководствовался лишь базовыми инстинктами, то обществу, 

каким мы его знаем сегодня, быстро бы пришел конец. Если отмести в сторону законы 

о добре и зле, правильном и сходя из жизненного опыта  мы понимаем, что 

нравственное воспитание необходимо для жизни в социуме. Если отмести в сторону 

законы о добре и зле, правильном и неправильном,  то в конечном счете мы встанем 

перед единственной целью - выживанием. А перед инстинктом самосохранения 

блекнут даже самые возвышенные ценности.   Общечеловеческие  ценности называют 

также «вечными» ценностями  (любовь, дружба,  истина, красота, справедливость), и 

конкретно историческими (равенство, свобода, демократия),  отмечает 

исследовательница  Камбарова К. У.  Попрание общечеловеческих   ценностей  

рассматривается   как преступление против человечности. 

Каждый    сознательный  человек   всегда должен помнить, что как категорический 

императив, так и «золотое правило» должны руководить нашими действиями в 

повседневной жизни. Если мы будем применять на практике вышеназванные основы, 

наша жизнь наверняка станет в разы гармоничнее, отношения с людьми будут 

конструктивными, конфликтов и разногласий будет меньше, а взаимного уважения 

друг к другу станет больше. Есть   вселенские,  вечные, проверенные тысячелетиями 

принципы добра: бескорыстная любовь и дружба, всепрощающая искренность, 

всеобъемлющая доброта, неподкупная честность, спокойная мудрость, сокровенная 

истина, смирение, бескорыстная помощь, подвижничество… 

     К общечеловеческим ценностям признанным мировым сообществом, названным 

выше следует добавить: жизнь, свободу, счастье, а также высшие проявления природы 

человека, раскрывающиеся в его общении с себе подобными .                            



18 

 

    Они выступают как  общечеловеческий идеал, как выработанное сознанием 

общественным, содержащееся в нем абстрактное представление об атрибутах должного 

в различных сферах общественной жизни.    Милосердие, сострадание, совестливость, 

целомудрие необходимо воспитывать с раннего детства. К сожалению, большинство 

семей не в состоянии оградить детей и молодежь от развращающего и ожесточающего 

души воздействия Интернета и иных современных технологий. Но мы можем и 

должны максимально противопоставить этой реальности  просвещение и воспитание во 

всем многообразии их форм и методов. .Нравственные ценности –это фундамент 

идеологии, специфически  социальные  определения реальности  окружающего  мира, 

выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества  

(благо,  добро  и  зло,  прекрасное  и  безобразное),  заключенные  в явлениях 

общественной жизни и природы. Внешне  ценности  выступают  как  свойства  

предмета  или  явления,  потому  что  они  вовлечены  в  сферу общественного бытия 

человека и  стали  носителем определенных социальных отношений.  По  отношению  

к  субъекту  (человеку)  ценности  служат объектами его интересов, а для его сознания  

выполняют роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности, обозначений его различных   практических   отношений   к   

окружающим   предметам   и явлениям. Это  те ориентиры, которые выступают 

связующим  звеном  между объективной   социoкультурной      средой  и  

индивидуaльным   сoзнанием  человека,  а  также между  его  сознанием  и поведением. 
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Здесь  можно вспомнить текст Духовного завещания Матери Терезы, которое сегодня 

является актуальным как никогда:  

1. Люди  бывают неразумны, мелочны и эгоистичны, все равно прощайте им. 

2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в личных побуждениях, все равно 

проявляйте доброту к ним. 

3. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и 

настоящих врагов, все равно добивайтесь успеха. 

4. Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас. Все равно будьте честны 

и откровенны.  

5. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Все равно стройте.  

6. Добро, которое вы сотворили сегодня, забудут завтра. Все равно творите добро. 

 7. В конце  концов  вы сами убедитесь, что все это между вами и Богом, и никогда не 

было между вами и людьми.  
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Заключение 

     И так  можно сделать вывод, что нравственные ценности –это фундамент идеологии, 

специфически  социальные  определения реальности  окружающего  мира, 

выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества  

(благо,  добро  и  зло,  прекрасное  и  безобразное),  заключенные  в явлениях 

общественной жизни и природы. Внешне  ценности  выступают  как  свойства  

предмета  или  явления,  потому  что  они  вовлечены  в  сферу общественного бытия 

человека и  стали  носителем определенных социальных отношений.  По  отношению  

к  субъекту  (человеку)  ценности  служат объектами его интересов, а для его сознания  

выполняют роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности, обозначений его различных   практических   отношений   к   

окружающим   предметам   и явлениям. Это  те ориентиры, которые выступают 

связующим  звеном  между объективной   социoкультурной      средой  и  

индивидуaльным   сoзнанием  человека,  а  также между  его  сознанием  и поведением. 
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Морально-нравственные нормы – это свод определяющих человеческое поведение 

правил, нарушение  

Кажется, что у каждого чела своя пирамида приносит ущерб обществу или группе людей. Их 

формулируют в виде конкретного набора поступков. 

да 

Каждому человеку хочется чувствовать, что он поступает правильно, органично вписываясь в картину 

мира. Для этого нужно иметь четкое представление о том, что такое нравственный 

Что такое мораль? Каковы ее признаки? Какая наука занимается изучением морали? Постараемся 

ответить на эти и прочие вопросՒևы в представленной статье. 

да                                                                   е 
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