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Конспект

Каждый человек может не быть учителем.

 Но не вправе не быть педагогом. 

Ведь речь идет о значении нравственного воспитания.

Фродо Мэйнард

                                                      1.Этика, как философское учение

Что  такое  этика?  Люди  вкладывают  разный  смысл  в  это  понятие,

полагая, что этика – это:

• Учение о нравственности;

• Система правил, осуществляющих контроль и коррекцию поведения людей;

• Способ оценки человеческих поступков, их одобрения или осуждения;

• “Социальный регулятор” поведения и отношений между людьми;

Действительно,  этику  интересуют  вопросы

человеческого поведения и отношений между людьми. Еще

Аристотель утверждал, что главной задачей этики является

исследование  человеческих  отношений  в  их  наиболее

совершенной  форме.  Со  времени  своего  возникновения  в

античности  она  стала  выступать  как  “философия
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практической жизни”, анализирующая поведение “человека

общественного”, “человека общающегося”. 

Гениальный художник и великий моралист Л.Н. Толстой писал: «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».
            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.).
          Крупнейшими этиками в истории человечества были Платон (428-

328 до н.э.),Аристотель (384-322 до н.э.), Сенека (4 до н.э. - 65 н.э.), Марк

Аврелий(121 -  180),  Августин Блаженный (354 -  430),  Б.  Спиноза  (1632 -

1677), И.  Кант (1724 - 1804), А. Шопенгауэр (1788 - 1860), Ф. Ницше (1844 -

1900),  А. Швейцер (1875 - 1965). Этикой занимались все крупные русские

мыслители.  Наиболее  значительные  работы  по  этике  оставили  св.  Тихон

Задонский (1724 -1783), св. Феофан Затворник (1815 - 1894), Вл.С. Соловьёв

(1853  -  1900),   Н.А.  Бердяев  (1874  -  1948),  Н.О.  Лосский  (1870  -  1965).

Мировое значение приобрели нравственные идеи Ф.М. Достоевского и Л.Н.

Толстого.
        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.
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Итак,  этика  —  философское  учение,  предметом  которого  является

мораль (нравственность), а центральной проблемой — Добро и Зло. Этика

изучает генезис, сущность, специфику морали; раскрывает ее место и роль в

жизни  общества,  выявляет  механизмы  нравственного  регулирования

человеческой  жизнедеятельности,  критерии  нравственного  прогресса.  Она

рассматривает  структуру  нравственного  сознания  общества  и  личности,

анализирует содержание и смысл таких категорий как добро и зло, свобода и

ответственность, долг и совесть, честь и достоинство, счастье и смысл жизни.

Тем  самым  этика  становится  основой  создания  оптимальной  модели

гуманных  и  справедливых  отношений,  обеспечивающих  высокое  качество

общения  между  людьми  и  ориентиром  для  выработки  каждым  человеком

собственной стратегии и тактики «правильной жизни».

2. Происхождение термина «этика»

Термин «этика» происходит от древнегреческого слова «etnos» («этос»).

Первоначально  под  этосом  понималось  привычное  место  совместного

проживания, дом, человеческое жилище, звериное логово, птичье гнездо. В

последующем оно стало по преимуществу обозначать устойчивую природу

какого-либо явления, обычай, нрав, характер. Отталкиваясь от слова «этос» в

значении характера, Аристотель образовал прилагательное «этический» для

того,  чтобы обозначить особый класс человеческих качеств,  названных им

этическими добродетелями.

Этические добродетели являются свойствами характера, темперамента

человека,  их  также  называют  душевными  качествами.  Они  отличаются,  с

одной  стороны,  от  аффектов  как  свойств  тела  и,  с  другой  стороны,  от

дианоэтических  добродетелей  как  свойств  ума.  К  примеру,  страх  –

природный  аффект,  память  –  свойство  ума,  а  умеренность,  мужество,

щедрость  –  свойства  характера.  Для  обозначения  совокупности  этических

добродетелей как особой предметной области знания и для выделения самого

этого  знания  как  особой  науки  Аристотель  ввел  термин  «этика».  Этику
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Аристотель  рассматривал  как  «практическую»  философию»,  которая

призвана ответить на вопрос: что мы должны делать?

3.Значение терминов добро и зло

Центральной проблемой этики является добро и зло.

Добро — моральное, этическое понятие. Оно выражает положительное

значение  явлений  или  событий  в  их  отношении  к  высшей  ценности  –  к

идеалу. Исторический процесс формирования этих понятий был процессом

становления и развития самой морали. Во-первых, добро и зло осознаются

как особого рода ценности, которые не касаются природных или стихийных

событий и явлений. То, что совершается само по себе, т.е. стихийно, может

иметь  благие  или  злые  последствия  для  человека.  Но  такие  стихийно

совершающиеся события и явления сами по себе не имеют отношения к тому,

о чем мыслят в категориях добра и зла, они лежат по ту сторону добра и зла.

Добро  и  зло  характеризуют намеренные действия,  совершенные свободно,

т.е. поступки.

Во-вторых, добро и зло обозначают не просто свободные поступки, но

действия,  сознательно  соотнесенные  с  определенным  стандартом  –  в

конечном  счете  с  идеалом.  Добро  и  Зло  –  наиболее  общие  понятия

морального сознания,  разграничивающие  нравственное  и  безнравственное.

Они  являются  универсальной  этической  характеристикой  всякой

человеческой деятельности и отношений. Добро есть все, что направлено на

созидание,  сохранение  и  укрепление  блага,  Зло  есть  уничтожение,

разрушение блага.

Добро  и  Зло  –  совокупность  положительно  или  отрицательно

оцениваемых субъектом нравственных поступков и норм поведения.

Добро и Зло – не антологичны (не сущности), а ценности (аксеологичны)

т.е.  то,  что  значимо.  Взаимность  различения  добра  и  зла  в  том,  что  мы

соотносим эти понятия с тем, что хорошо или плохо для развития морали.

Добро и Зло – взаимно определяемые понятия. Человек узнает зло, т.к.

имеет представление о добре. Он ценит добро, познав зло.
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Исходя из того, что гуманистическая этика во главу угла ставит Человека,

его уникальность и неповторимость,  его счастье,  потребности и интересы,

первый  критерий  добра  —  все  то,  что  способствует  самореализации

сущности человека,  его самораскрытию, самовыявлению. Второй критерий

добра и одновременно условие, обеспечивающее самореализацию человека,

— гуманизм и все, что связано с гуманизацией человеческих отношений.

Таким образом, Добро и Зло противоположны по своему содержанию: в

категории  добра  воплощаются  представления  людей  о  наиболее

положительном  в  сфере  морали,  о  том,  что  соответствует  нравственному

идеалу;  а  в  понятии  зла  —  представления  о  том,  что  противостоит

нравственному  идеалу, препятствует  достижению  счастья  и  гуманности  в

отношениях между людьми.

                    4.Возникновение слов «нравственность», «мораль», «этика»

Слова  «нравственность»,  «мораль»,  «этика» близки  по  смыслу.  Но

возникли они в трех разных языках. Выше было сказано, что слово «этика»

происходит от греч. ethos – нрав, характер, обычай.

Для  точного  перевода  аристотелевского  понятия  этического  с

греческого языка  на  латинский  Цицерон  сконструировал  термин  «moralis»

(моральный).  Он  образовал  его  от  слова  «mos»  (mores  –  мн.  число)  –

латинского аналога  греческого «этос»,  означавшего характер,  темперамент,

моду, покрой одежды, обычай. Цицерон, в частности, говорил о моральной

философии,  понимая  под  ней  ту  же  область  знания,  которую  Аристотель

называл  этикой.  В  IV  веке  н.э.  в  латинском  языке  появляется  термин

«moralitas»  (мораль),  являющийся  прямым  аналогом  греческого  термина

«этика».

Оба  этих  слова,  одно  греческого,  другое  латинского  происхождения,

входят в новоевропейские языки. Наряду с ними в ряде языков возникают

свои  собственные  слова,  обозначающие  ту  же  самую  реальность,  которая

обобщается в терминах «этика» и «мораль». Например, «нравственность» –

русское слово, происходящее от корня «нрав». Оно впервые попало в словарь
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русского языка в XVIII столетии и стало употребляться наряду со словами

«этика» и «мораль» как их синоним.

В  первоначальном  значении  «этика»,  «мораль»,  «нравственность»  –

разные слова, но один термин. Со временем ситуация меняется. В процессе

развития культуры, в частности, по мере выявления своеобразия этики как

области знания за  разными словами начинает  закрепляться разный смысл:

под этикой главным образом подразумевается соответствующая ветвь знания,

наука, а под моралью (нравственностью) – изучаемый ею предмет.

5.Значение терминов долг и совесть

У  каждого  человека,  как  члена  общества  и  члена  коллективных

отношений, есть определенный долг. Ведь именно долг связывает человека с

обществом и другими людьми.

Понятие долга в современном понимании довольно обширно.  Прежде

всего,  следует  отметить,  что  мы  постоянно  вступаем  в  отношения  с

окружающими  нас  людьми  и  таким  образом  приобретаем объективные

обязанности.  По причине  того,  что современный человек  живет  активной

социальной  жизнью,  на  него постоянно  ложится  ответственность,  которая

проявляется даже в простых действиях – если вы отправляетесь в поездку, то

в любом случае вам надо купить билет, предоставить документы, сесть на

поезд или самолет, соблюдать правила поведения в общественном месте…

У каждого человека есть  близкие  люди,  семья,  коллеги  –  и  со  всеми

ними  нас  связывает  определенный долг и  объективные  обязанности.

Последнее означает, что эти обязанности не зависят от нашего желания. По-

другому жизнь в обществе тяжело представить, в любой сфере необходимо

поступать по долгу и по совесть.

Зачастую  в  понятии  долга  различают  две  стороны  –  моральную  и

общественную. Общественным долгом называют объективные обязанности,

которые человеку необходимо выполнять. Этот вид долга проявляется во всех

сферах жизни современного человека – на учебе,  дома, на работе,  в кругу

друзей и в обществе.
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Моральный долг следует понимать немного по-другому. Это означает,

что человек самостоятельно превращает требования морали и долга в личную

задачу.  Здесь  не  может  быть  указаний  начальства  или  родителей,  это  –

индивидуальный  выбор  человека.  Тогда  человек  не  просто  осведомлен  о

законах  морали,  он  сам  ставит  себе  целью  следовать  им  –  предъявлять

самому себе такое требование.

Часто бывает так, что подобный вид долго дается человеку с трудом – он

испытывает множество внутренних противоречий и не знает, какому долгу

следовать  в первую очередь.  Но когда моральный долг сформирован и  он

становится  неотъемлемой  частью  сознания  личности,  проявляется  сила  и

мужество, на которую способен только человек с моральным долгом.

Высшим проявлением морального долга является процесс преодоления своих

внутренних конфликтов и разладов, и выбор в пользу морали и совести. Тогда

человек смело и уверенно идет к своей цели.

Большинство выборов в нашей жизни внутренне проверяются именно

совестью. Долг и обязанности имеют большое значение для цивилизованного

человека,  но  именно совесть диктует  личности,  как  правильно  поступить.

Поэтому совесть определяют, как глубокое познание своей ответственности и

долга, как внутренний моральный самоконтроль.

Считается, что совесть является личным чувством каждого человека, ее

нельзя  отнести  к  доводам  рассудка.  И  не  всегда  человек  способен  трезво

осознавать, по каким причинам совесть позволяет делать ему определенные

вещи, а почему некоторые поступки строго запрещает. Именно внутренний

моральный самоконтроль позволяет человеку чувствовать себя гармонично и

спокойно, ведь когда он руководствуется совестью, он уверен, что поступил

честно и справедливо.

6.Скромность и благородство.

Скромность —  умение  держать  себя  в  рамках,  быть  умеренным,

сдержанным, спокойным.
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Под  скромностью  понимают  черту характера и образ  жизни человека,

выражающихся в следующем:

 умеренность во всех требованиях;

 равнодушие к роскоши и излишествам;

 отсутствие властолюбия, стремления первенствовать, показывать себя;

 соблюдение рамок приличия;

 порядочность и степенность в общении с другими людьми. Скромность

также может выражаться в смирении и послушливости — непротивлении

указаниям представителей какой-либо формы власти.

В одежде скромность  человека  может  проявляться  в  выборе  недорогих,

неярких и не вычурных моделей простого покроя, а также в стыдливости —

то есть стремлении одеваться строго, с сокрытием наготы и формы тела.

Основная  концепция  скромной  одежды,  как  и  в  целом  скромности —

простота, желание не привлекать к себе внимания (см. иллюстрацию).

Иногда скромность рассматривают как синоним застенчивости, однако это не

совсем  верно.  Застенчивость  (то  есть  стеснительность,  робость,

нерешительность) проявляется непреднамеренно, а скромность чаще всего —

результат воспитания, анализа и волевой работы над собой, самовоспитания.

Застенчивого человека можно назвать скромным (например из вежливости),

но не наоборот.

Качества,  которые  обычно  противопоставляют

скромности: хвастовство, тщеславие, гордыня, распущенность, бунтарство, 

заносчивость, наглость, нахальство и пр.

Благородство  всегда  высоко  ценилось,  и  будет  цениться  в  нашем

обществе. Оно исходит из души и сердца человека, и распространяется на все

вокруг. Благородство включает в себя такие качества человека, как доброта,

честность,  искренность,  открытость,  дружелюбие,  верность,  отзывчивость,

любовь ко всему живому на земле.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


Благородство - это очень прекрасное и вдохновляющее качество в людях.

Благородный человек ни когда не проходит мимо беды другого человека, он

всегда поможет и выручит в трудной ситуации, несмотря на все свои дела, он

обладает  великодушием  и  гуманностью,  способностью  переживать  и

сочувствовать. Благородство - это когда человек помогает другим просто так,

не ожидая ни какого признания и поощрения за помощь.

Благородство  -  это,  часто,  готовность  пожертвовать  своим  временем,

деньгами, важными делами, ради помощи другому человеку. Это готовность

помочь  кому-то  даже в  самый трудный период своей  собственной  жизни.

Быть благородным -  это умение всегда  что-то отдавать,  отдавать  частичку

себя, материальные ценности, время, необходимые средства, дарить эмоции,

выражать чувства, говорить приятные слова другим людям.

                                             7.Этика и этикет

Этика  –  учение  о  морали,  нравственности.  Термин  «этика»  впервые

употребил  Аристотель  (384-322  до  н.э.)  для  обозначения  практической

философии,  которая должна дать ответ на вопрос,  что мы должны делать,

чтобы совершать правильные нравственные поступки. 

Мораль  –  это  система  этических  ценностей,  которые  признаются

человеком.  Мораль  –  важнейший  способ  нормативной  регуляции

общественных отношений, общения и поведения людей в самых различных

сферах общественной жизни – семье, быту, политике, науке, труде и т.д. 

Важнейшими  категориями  этики  являются:  «добро»,  «зло»,

«справедливость», «благо», «ответственность», «долг», «совесть» и т.д. 

Этика  –  это  отрасль  философии,  которая  занимается  исследованием

природы морали и моральной оценки, вопросов о том, что является добром и

что злом. 

Этика  –  это  рефлексивное  осознание  наших  моральных  убеждений  и

правил поведения. 

Этика  –  это  система  универсальных  и  специфических  нравственных

требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной жизни.
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Этические нормы служебных отношений базируются на общечеловеческих

нормах  и  правилах  поведения,  однако имеют отличительные особенности.

Особенности этических норм и правил в отличие от других норм и правил,

регулирующих  поведение  людей,  следующие:  1)  нарушение  их  может

угрожать  благосостоянию,  здоровью  и  безопасности  других  людей;  2)

этические нормы имеют приоритет по отношению к другим критериям; 3)

проблематичным  является  вопрос  об  источнике  этических  стандартов:

сложно определить, кто устанавливает моральные нормы. 

Гегель рассматривает нравственность через понятие нравов. 

Нравы  –  это  господствующая  массовая  привычка,  установившаяся

стихийно  практика  поведения.  Они  характеризуются:  1)  общественным

непререкаемым  авторитетом;  2)  вследствие  своей  общепринятости  имеют

силу  «действующего,  существующего  закона».  Гегель  рассматривает

общеисторический  переход  от  нравов  к  собственно  морали.  Гегель  был

первым,  кто  установил,  что  собственно  морали  предшествует  такое

состояние,  когда общественные нормативы действуют автоматически через

стихийную трансляцию от поколения к поколению и от общности к индивиду

общепринятых форм поведения, где сам факт существования обычая является

достаточным основанием его законности.  Переход от нравов к  собственно

морали  совершается,  по  Гегелю,  таким  образом,  что  фактически

общепринятое  уже  не  имеет  непререкаемого  авторитета,  а  «должно

оправдывать себя перед мыслью». 

Этикет, как и этика, определенным образом регулирует поведение людей,

устанавливая  порядок  и  правила  поведения  где-либо.  Раньше  они  были

необходимы  для  регулирования  поведения  при  дворах  монархов  и  в

дипломатических кругах.  В настоящее время этикет означает некий кодекс

вежливости.  Правила этикета  по сути не  имеют моральной природы,  речь

идет о хороших или плохих манерах. 

 Этические нормы
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Этические  нормы  деловых  отношений  основываются  на

общечеловеческих нормах и правилах поведения, но имеют специфические

особенности.  Работодатели  уделяют  все  больше  внимания  вопросам

соблюдения этических норм деловых и личностных взаимоотношений при

отборе персонала и его приеме на работу. Этика деловых взаимоотношений

важна также в процессе непосредственного выполнения сотрудниками своей

профессиональной роли. 

Соблюдение  этики  деловых  взаимоотношений  является  одним  из

главных критериев оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так

и организации в целом. Основополагающие нормы этики: уважение чувства

собственного достоинства  и  личного статуса  другого человека,  понимание

интересов и мотивов поведения окружающих, социальная ответственность за

психологическую защищенность сотрудников и т.п. – это нормы, на которых

базируется современная этика деловых отношений. 

Вопросы для закрепления нового материла:

1.Что изучает этика?
2. Какова главная задача этики по Арестотелю?
3.Когда возникла этика?
4.Что является предметом этики?
5.Каковы   первоначальные  значения  слов  «этика»,  «мораль»,
«нравственность» ?
 6.От какого слова произошел термин «этика»?.
7.Кто сконструировал термин «мораль»?
8.Что подразумевал Цицерон под моральной философией?
9.Понятия «мораль», и «нравственность» с научной позиции?
10.Каково происхождение слова «мораль»?
11.Каково происхождение слова «нравственность»?
12.Когда попало слово «нравственность» в словарь русского языка?
13.Дайте определение слову нравственность.
14.Значение терминов долг и совесть.
15.Значение терминов скромность и благородство.

Домашнее задание: 
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1.По материалу текста составить небольшой доклад (на 10 мин.) ответа
2.Использовать  свободный  материал  (помимо  обязательного,  учебного)  из
сетей при  подготовке домашнего задания .
      
Шахбанова Д.Н.____________________________
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