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МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ: СМЕЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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Понятие нравственности и морали в психологии имеет множество различных 
интерпретаций. Существует множество теорий личности, разработанных 
российскими и зарубежными психологами, при этом в исследованиях личность 
раскрывалась и интерпретировалась через ее свойства, особенности, качества или 
черты. 

Нравственная личность человека – это "двигатель" всей индивидуальной 
жизни людей. Нравственная личность обладает объективной моральной основой, 
руководящей ее деятельностью. Антропологизм и этическая направленность 
являются важнейшими чертами философии и психологии. 

Нравственное сознание является отражением реальных отношений людей 
друг к другу и к различным формам жизни общества в виде совокупности норм, 
принципов, оценок, правил, регулирующих общение и поведение людей в целях 
достижения единства общественных и личных интересов. Моральное сознание 
определяет оптимальную для данного общества модель поведения. Моральное 
сознание подразделяется на индивидуальное и общественное. Человек проявляет и 
утверждает свои нравственные убеждения в обществе. Индивидуальное моральное 
сознание во многом определяется общественным моральным сознанием, 
выразителем которого является общество. 

Индивидуальное и общественное моральное сознание имеет сложную 
взаимосвязь и взаимодействие, в процессе которого происходит взаимообогащение, 
осуществляющееся в постоянном моральном творчестве, в утверждении тех или 
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иных нравов, привычек, обычаев. Общественное моральное сознание не является 
суммарным числом индивидуальных моральных сознаний. Не все проявления 
индивидуальной нравственной жизни влияют на общественное моральное 
сознание, которое, в основном, формируется под влиянием опыта нравственных 
исканий предшествующих поколений. 

Еще в античности в человеческой душе выделялись три части: разумная, 
волевая, чувствующая. Аналогично индивидуальное моральное сознание состоит из 
трех компонентов. Нравственные чувства и переживания есть эмоциональный 
компонент нравственного сознания личности. Рубинштейн пишет: «Чувство 
человека – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме 
непосредственного переживания» [1]. Это можно применить и к эмоциональному 
компоненту нравственного сознания личности. Моральные чувства соответствуют 
предметному восприятию и действию, что и выражает осознанное переживание 
отношения человека к чему-либо. Нравственные чувства выражают отношение 
человека к человеку и к обществу. Основанием оценки, которую объективно 
получают эти чувства со стороны окружающих, являются моральные нормы, 
регулирующие поведение личности во всех сферах её общественной жизни. В ряде 
философских систем понятие нравственности обособляется от морали. В таком, 
более узком, смысле, понятие нравственности используется для обозначения части 
или уровня морали в целом, при этом под нравственностью чаще всего 
подразумевают внутреннюю или внешнюю сторону морали. К нравственным 
чувствам относятся: доброжелательность, сострадание, гуманность, преданность, 
любовь, стыд, укоры совести, чувство долга, чувство морального удовлетворения, 
сострадания, милосердия, и их антиподы. Нравственный человек должен знать, что 
такое добродетель. Мораль и знание с этой точки зрения совпадают. Таким образом, 
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 [2]. 

Невозможно формирование нравственного сознания без учета эмоциональной 
составляющей. Также необходимо понимание и эмоциональное принятие 
личностью нравственных знаний и норм. Эмоционально-нравственная установка 
является высшим уровнем эмоциональных переживаний, где в разных ситуациях 
человек проявляет себя с определенных нравственных позиций, осознавая эти 
ситуации и переживая их и эмоционально реагируя на них. 

Нравственное поведение состоит из отдельных поступков, которые 
характеризуются общей нравственной направленностью. В поступке, как в фокусе, 
выступает единство личностных элементов, то есть потребностей, интересов,  
целей, которые и являются мотивами поступков. Иначе говоря, нравственное 
поведение – это ряд поступков индивида, имеющих ценность, по отношению к 
обществу, другим людям, в основе чего лежит нравственные действия, которые 
регулируются собственной совестью человека и общественными нормами [3]. 
Нравственное поведение включает мотивацию поступка и самооценку. Мотивация 
поведения личности так же важна, как и поступок. Она возникает до его реализации 
и действует в период совершения действия. Мотив побуждает к действию. Однако 
мотивы и поступки могут и не совпадать или не соответствовать друг другу. Связь 
между мотивом и поступком неоднозначна: один и тот же мотив может заставить 
совершить человека разные поступки. И наоборот: одна и та же линия поведения 
может определяться разными мотивами. При оценке уровня нравственности 
личности должны учитываться не только результаты, но и мотивы, движущие ее 
поступками. При анализе нравственного поведения учитываются мотивы, 
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последствия поступка и используемые средства и условия, в которых он 
совершается. 

Нравственный человек наделен чуткой совестью – удивительной 
способностью самоконтроля. Совесть исключает раздвоенность личности. 
Нравственное сознание включает в себя принципы и нормы нравственности. Таким 
образом, нравственность – это и определенная сторона объективных отношений 
людей, их поступков, и форма сознания. Нравственное сознание обладает сложной 
структурой, элементами которой являются нравственные категории, нравственные 
чувства и нравственный идеал как представление и понятие о высшем проявлении 
нравственного, вытекающего из социального идеала совершенного миропорядка. 

Основным проявлением нравственной жизни человека является чувство 
ответственности перед окружающими и самим собой. Правила, руководствующиеся 
людьми в своих взаимоотношениях, составляют нормы нравственности. Это и мера 
требований общества к людям, и мера воздаяния по заслугам в виде одобрения или 
осуждения. Правильной мерой требования или воздаяния является справедливость. 

Таким образом, мораль и нравственность – понятия близкие по значению, 
однако они не являются синонимами и имеют различные значения, функции и 
выполняют отличные друг от друга задачи. 

Нравственность есть отношение силы разума к силе чувства. Чем сильнее 
чувство и чем ближе к нему разум, тем больше человек в его человеческом деле. 
Есть чувства, восполняющие и затемняющие разум, и есть разум, охлаждающий 
движение чувств. Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно прежде 
всего заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота достигается в том только 
случае, когда сердце ищет правды и воля стремится к святости. Но все это зависит 
от истинного знания. 

А мораль – это принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 
правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, 
вытекающих из этих представлений. Иногда термин употребляется по отношению 
не ко всему обществу, а к его части, например: христианская мораль, буржуазная 
мораль и т.д. В русском языке мораль, как правило, считается синонимом 
нравственности, однако иногда термин нравственность применяется для 
обозначения «внутренних, духовных качеств, которыми руководствуется человек», 
а мораль – для общественных взглядов. Мораль изучает отдельная философская 
дисциплина – этика. 
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