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«Главное условие нравственности – стать нравственным» (Сенека) 

Что такое нравственность? Нам кажется, что мы можем ответить на этот 

вопрос. Вот только верным ли будет наше определение и понимание данного 

слова, с которым мы так часто сталкиваемся в наше время? Я считаю, что под 

данным термином подразумеваются внутренние качества человека, которые 

определяют его поведение и поступки. Разные определения нравственности да-

вали Гегель и Кант, но их мнения сходились в том, что мораль – это внутренние 

убеждениям человека. 
[1,59]

 

 В обществе испокон веков принято обращать внимание на поведение че-

ловека. В связи с этим Сенека отмечает, что нравственность - это не только по-

ступки одного человека или сообщества, но и исторический процесс, направ-

ленный на благо. Я соглашусь с Сенекой в том, что главная задача заключается 

в нравственном совершенствовании человека и внутренней оценке им норм 

своего поведения.  

 Значение нравственности рассматривалось с древнейших времен, в самых 

первых религиозных вероучениях и философских трудах, но должное внимание 

она получила только в Древней Греции в учениях Сократа.
 [2,23]

 По мнению фи-

лософа, настоящий нравственный поступок человек мог совершить только по 

собственному желанию, потому что индивидуальность является нормой нрав-

ственности.  Более точное изложение сути данного понятия мы видим в труде 

Аристотеля «Этика», где он пишет, что «..нравственность – это свойство души, 

заключающееся в способности человека управлять своими страстями для ис-

полнения гражданского долга».
 
Но, к сожалению, в наше время люди стали не-

правильно понимать истинное значение нравственности. 

Нравственность – это постоянное соблюдение норм морали, основной 

функцией которой является регулирование взаимоотношений всех членов об-

щества. Все люди имеют определенные потребности и интересы, но их удовле-

творение может противоречить интересам и потребностям других людей. По 

мнению Гоббса, в мире создается ситуация «войны всех против всех».
[3] 

Во все 

времена ценились гуманизм, сострадание, ответственность, великодушие и 

дружелюбие. А осуждению всегда подвергались трусость, жестокость, преда-

тельство и лицемерие. Понимание общечеловеческих ценностей возможно 

только при условии нравственного развития личности. 

Русская философская мысль, зародившаяся в 988 году вместе с принятием 

христианства и тесно связанная с богословием, уделяла особое внимание про-

блеме нравственности. Илларион в «Слове о законе и благодати» принимая 

благодать как божественный духовный дар, считал, что человек должен возло-

жить на себя большую нравственную ответственность.
 [2,38]

  



Философская мысль в России развивалась и в произведениях литературы. 

Ярким примером может послужить роль нравственного развития личности 

Пьера Безухова в произведении Л.Н.Толстого «Война и мир» через борьбу ду-

ховного и чувственного.
 
 Пьер понял, что жизнь человека имеет смысл только в 

жизни общества как частичка целого. Его жизнь – это нравственное возвыше-

ние личности, постижение простоты и правды, благодаря которому можно 

стать счастливым. На данном примере можем подтвердить мнение автора цита-

ты. 

В эпоху Возрождения появилось направление, которое вызвало переворот 

в культуре и мировоззрении людей того времени - гуманизм. Основной идеей 

данного направления было развитие человека как личности. Итальянский мыс-

литель Пико дела Мирандола справедливо отмечал, что только свобода выбора 

позволяет личности нравственно расти, но этот рост происходит лишь при же-

лании самого человека.
 
Иную точку зрения выдвинул Н. Макиавелли, который 

считал, что для достижения цели можно использовать все средства, данное 

мнение аморально.
 [3]

 

Человек, являясь существом социальным, даже в случае несогласия с об-

ществом старается оправдать ожидания окружающих. Свою точку зрения могу 

подтвердить мнением Ж.Ж.Руссо, утверждающим, что при этом условии он не 

получает ощущения существования.
 [3]

 И только с помощью разума философ 

может видеть возможность обнаружения нравственности - внутреннего воспри-

ятия добра и зла, непосредственного постижения совестью. 

Проблема нравственности раскрыта представителем немецкой классиче-

ской философии И. Кантом в «Критике практического разума», где он приходит 

к моральному закону, выдвигая Категорический императив.
 [2,82] 

Безусловным 

приоритетом для Канта является нравственное совершенство, при этом он тре-

бует от человека не только морального поступка, но и морального мотива дей-

ствий.  

Проблема нравственности – сложнейший вопрос философии. Одни ценности 

исчезают, а другие зарождаются. То, что было нравственным в прошлом, сей-

час может казаться аморальным. Мораль не является догмой, она способна на 

изменения с течением временем. Специфика нравственного сознания заключа-

ется в отражении сформировавшихся норм. Таким образом, на основе всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что нравственность – внутренние уста-

новки человека, которые определяют его поведение согласно совести. Данные 

установки с каждым разом должны усложняться, и с их помощью человек дол-

жен совершенствоваться и расти. 
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