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1. Социально-нравственные добродетели и их 

основные черты 

 
 

Иммануил Кант писал:  «Добродетель есть сила в исполнении своего 

долга». Добродетелью является «образ мыслей, имеющий твердую основу 

и направленный на то, чтобы точно исполнять свой долг» (Кант «Критика 

практического разума»). 

Все добродетели направляют человека к должной модели нравственных 

межличностных отношений (на золотое правило этики). 

Социально-нравственные добродетели – это группа  морально-

практических  добродетелей,  в  которых  ярко  выражена  их  

общественная  сущность.  Это группа морально-практических феноменов, 

в которых тема общества, общественности, социальности выражена 

особенно ярко.  

К ним мы можем отнести: трудолюбие, мужество, патриотизм, 

гражданственность, милосердие и др.  

Кроме этого часто к данной группе добродетелей относят добродетели 

коммуникации: дружбу, товарищество, гуманность, толерантность, любовь 

и др. 



ТРУДОЛЮБИЕ – это любовь к 

труду, к самому процессу труда, 

желание организовать вокруг себя 

пространство.  

 

 

 

 

Труд – это  трудно,  

 но  человек  возвышается 

  в  труде! 

Добродетель трудолюбия 



Трудолюбие воспитывает такие моральные качества человека: 

1.Способность возвыситься над своими желаниями и капризами. 

Трудолюбие тесно связано с таким моментом, как преодоление себя, 

возвышение над желаниями, влечениями и капризами. В труде человек 

мобилизует свои разум и волю, силы и старания для достижения 

желаемого.  

2.Ответственное отношение к себе и другим людям. Трудолюбивый не 

позволит себе сделать дело плохо, некачественно, подвести других, 

доставить им неприятности и неудобства. Можно сказать, что трудолюбие 

гуманно, ибо созидает позитивные условия для человеческой жизни и 

развития. 

3.Позитивное отношение к миру, интерес и смысл жизни.  

4.Способность любить ближнего, Родину, себя. Трудолюбие выступает 

формой выражения любви и заботы.  

5.Коммуникабельность. Трудолюбие не исключает, а предполагает 

развитую и доброжелательную коммуникацию между людьми.  

Таким образом, трудолюбие — это оптимистичное и позитивное 

переживание процесса труда. 

 

 
 

 



Добродетель патриотизма 

ПАТРИОТИЗМ - это любовь к Родине, выраженная в заботе, 

уважении, знании культуры и истории, ответственном отношении к 

своему Отечеству.  

 
 

 

 

Патриот – это человек, любящий свою Родину и уважающий другие 

народы (В.Соловьёв).  



Патриот — это человек, который высоко ценит страну, в которой 

он родился и вырос, ее традиции, культуру, язык и который 

искренне желает стать на защиту своего отечества, если на него 

посягнут враги. 

Патриотизм характерен уже для древнегреческих полисов — 

городов-государств, эта нравственная ценность стоит у истоков всей 

европейской цивилизации.  

Слово «патриотизм» в равной степени относится как к большой 

родине — целостной державе, всему народу, так и к малой родине 

— к тем местам, в которых человек родился и вырос.  

Патриотизм может быть рассмотрен как разновидность любви 

вообще. Именно поэтому он выступает не только как чувство 

привязанности к знакомым местам, не только как ностальгия по 

родным пенатам, не только как ощущение укорененности в земле 

предков, но и как установка на определенного рода поведение. 

Патриотические чувства направлены на заботу о своей Родине, 

уважение и знание ее истории и традиций. 



Оппоненты патриотизма 

 

• Первый оппонент патриотизма — космополитизм — появился 

еще в античности, когда некоторые философы провозгласили, что 

являются гражданами мира. Сегодня такая тенденция 

возрождается.  

 

• Вторым оппонентом патриотизма как позитивного 

эмоционально-нравственного явления выступает психология 

национальной исключительности, национализм, или 

национальный эгоизм. Это такая любовь к родине, которая резко 

противопоставляет ее всем другим странам и народам, видя в них 

лишь соперников или врагов. Национализм может быть весьма 

эгоистичным и агрессивным, воспроизводя древнее дуально-

этническое отношение «мы — они»: мы - хорошие, они - плохие, 

мы достойны всего самого лучшего, они - не достойны.  

 
 

 

 

 

 

 



Национализм нравственно негативен, он с презрением относится ко 

всем чужим, стремится ущемить другие народы и их 

представителей. Для собственной страны он ничего поистине 

полезного не создает, порождая лишь конфликты.  

Националист — это, как правило, человек, обладающий суженным 

болезненным сознанием, обуянный идеей самоутверждения за счет 

своей принадлежности к некоему народу или стране. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Добродетель мужества 
Добродетель мужества во все времена почиталась в обществе. Всякий богатырь, 

всякий герой народного фольклора — это образец мужественного, стойкого поведения, 

храбрости, верности, несгибаемой воли. 

МУЖЕСТВО — социально-нравственная добродетель, характеризующая нравственную 

меру в преодолении страха, это способность человека на самопожертвование. 

Системный анализ мужества как добродетели дал еще Аристотель. По его мнению, 

мужество есть побуждаемое нравственными мотивами преодоление физической боли, 

ужасов, страха смерти. Речь идет не о всякой смерти.  

Предмет мужества – смерть, которая считается достойной, прекрасной и 

отношение к которой характеризует нравственные качества индивида.  

Мужество представляет собой 

сознательный выбор в ситуации, 

когда добродетельность поведения 

может быть оплачена только риском 

собственной жизни. «Кто 

осмысленно устремляется ради 

добра в опасность и не боится ее, 

тот мужествен, и в этом мужество» 

(Аристотель). 

  



Данные добродетели относятся к сфере 

межличностных контактов и 

характеризуют тот круг человеческих 

отношений, которые  

не регулируются юридическими законами 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Добродетели коммуникации.   

Проблема гуманности и толерантности в жизни человека 

К добродетелям коммуникации мы относим дружбу, 

товарищество, гуманность, милосердие, толерантность и 

другие. Все они раскрывают личность в процессе 

коммуникативных взаимоотношений, в диалоге «Я – Ты». 

Именно в моральной форме 

существует большинство матриц-

представлений об истинной дружбе, 

истинном товариществе и истинном 

человеколюбии 



Добродетель гуманность  

ГУМАННОСТЬ или человеколюбие – это система установок личности 

по отношению к другому человеку, группе, живому существу в 

принципе, обусловленная нравственными нормами и ценностями, 

представленная в сознании переживаниями сострадания и реализуемая в 

общении и деятельности. Это доброе отношение ко всем людям вообще 

и к каждому конкретному человеку в частности, заведомо 

доброжелательное отношение, позитивная оценка человеческого рода 

как такового. 

 

Гуманность, как характеристика нравственного переживания и 

поступка человека, не равна гуманизму.  

Гуманизм – это теоретический  принцип, ментальное убеждение, 

выражающее определенное мировоззрение (например, эпоха гуманизма).  



Добродетель толерантность 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ (терпимость) – как составная гуманности – нравственная 

способность человека терпимо относиться к другому человеку, к миру в целом. 

Это социально-нравственное качество, характеризующее отношение к другому 

человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном 

подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом 

иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). 

Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, 

признание и уважение его права на отличие. 

Латинский термин «tolerantia» означал пассивное терпение, добровольное 

перенесение страданий, ассоциировался с такими понятиями, как «боль», «зло» 

и т.п.  

В современных теориях интересное определение дает М.Кренстон в  

«Энциклопедии  философии»: толерантность есть проявление терпимой 

сдержанности по отношению к чему (кому-либо, что (кто) не нравится или не 

одобряется). Быть  толерантным  значит  сначала  осудить,  а  потом  

примириться  с  тем,  что  осудили. 

Таким образом, принципиальной  границей  толерантно – примирительного  

отношения  к  кому-либо  является  уважение  к  человеку,  признание  его  

достоинства,  прав  и  свободы.  Золотое  правило  обязывает  нас  быть  

толерантными. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Нравственная ценность дружбы и товарищества 

Дружба – это  благожелательные  и  добрые  отношения,  в  которые  

люди  вступают  по обоюдному желанию как равные свободные 

личности, сохраняющие свою долю автономии.  

Дружба, как глубоко личностные отношение, рождается из несомненной 

взаимной симпатии и интереса, готовности уважать друга и заботиться о 

нём.  

Основные критерии и свойства дружбы: 

1) Эмоциональная близость и душевная открытость, связанная с 

избирательностью и исключительностью дружбы, которые бескорыстие, 

преданность и верность, требовательность и принципиальность, 

искренность и доверие в отношениях. 

2) Бескорыстие в дружбе, которое предполагает такие отношения, которые 

свободны от соображений выгоды и строятся на готовности помочь друг 

другу, порой в ущерб своим личным интересам.  

3) Преданность и верность друга укрепляют веру человека в собственные 

силы. 



 

Английский философ и моралист Клайв Льюис писал, что «дружба 

— это любовь богов потому, что в ней нет ничего 

биологического». Тем самым он подчеркивал, что в дружбе нет 

ничего, что заставляло бы нас дружить, кроме взаимной радости 

общения. 

У друзей всегда должно быть «о чём» дружить или необходим 

предмет дружбы (общий интерес). 

 

Таким образом, дружба представляет собой глубоко личностные, 

искренние отношения, взаимопомощь и поддержку, общие взгляды и 

интересы, доверие и обоюдную симпатию людей.  

Подлинная дружба — это высокое нравственное чувство, 

требующее бескорыстия, искренности, правдивости, честности и 

самоотверженности. 

 



Мужская и женская дружба 
Существенная разница мужской и женской дружбы определяется разным 

устройством психики. Для мужчины является вполне нормальным жертвовать 

чем-то во имя дружбы, в то время как женщине приходится вплетать дружбу в 

свою повседневность или жертвовать дружбой ради успешного выполнения 

других социальных ролей и функций.  

Дружба между мужчиной и женщиной — скорее взаимная поддержка в формах, 

характерных для полов: у мужчины — действием, у женщины — выслушиванием, 

советом и оценкой.  

Тип дружбы Мужская дружба Женская дружба 

Доминирующие 

ценности 

Поддержка,  

самопожертвование 

  

Взаимопонимание,  

выслушивание 

содержание Взаимовыручка,  

Действия, 

«мочаливые поступки»,  

ритуалы 

Анализ и обсуждение 

ситуаций, 

эмоционально-

психологическое 

переживание событий, 

советы 



Товарищество – это коммуникативные отношения, 

предполагающие доброжелательность, равенство, порядочность, 

уважение и взаимопомощь.  

 

В отличие от дружбы у товарищей отсутствуют претензии, на 

особую душевную и эмоциональную открытость. Товарищей 

чаще всего связывает общее дело, коллектив, работа, несчастье 

и т. п.  

На основе товарищества и формируются различные группы и 

коллективы людей (спортивные, студенческие, политические).   

 

 

 

 

 

 

 

Противоположностью товарищества является конкуренция. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

4.Нравственный смысл любви.  

Концепции Э. Фромма и В. Соловьева 

Любовь в этике понимается не просто как особое эмоциональное 

состояние, а деятельная способность созидать  нравственные отношения,  

работать  над  ними  и  над  собой.  Любовь это комплексное и сложное 

чувство, которое способен испытывать человек. 

Еще древние греки выделяли четыре вида любви. 

• Эрос - восторженная любовь, которая подразумевает телесную и 

духовную связь между партнерами. 

• Филия - любовь-дружба, которая объединяет духовные и спокойные 

чувства людей. 

• Агапе - это жертвенная любовь. Когда человек готов пойти на все ради 

другого, при этом ничего не потребовать взамен. 

• Сторге - любовь-нежность, забота, которая полна внимания к 

любимому человеку. Любящий человек постоянно заботиться о своем 

партнере, а также защищает его от различных бед и невзгод. 



В своей книге «Искусство любить. Исследование природы любви» 

Эрих Фромм подчеркивает, что любовь — это не вещь, а процесс, 

действие.  

Эрих Фромм в своих работах сравнивает две противоположные формы 

любви:  

• любовь по принципу бытия или плодотворная любовь, 

предполагает проявление интереса и заботы, познание, душевный 

отклик, изъявление чувств, наслаждение и может быть направлена на 

человека, дерево, картину, идею. Она возбуждает и усиливает 

ощущение полноты жизни. Это процесс самообновления и 

самообогащения. 

• любовь по принципу обладания или неплодотворная любовь, 

означает лишение объекта своей «любви» свободы и держание его под 

контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, 

убивает её. 

Согласно концепции Э.Фромма, существует 4 поведенческих 

компонента любови как нравственного чувства: 

1) забота; 2) ответственность;  3) знание; 4) уважение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Согласно концепции В. Соловьева смысл любви заключается в оправдании и 

спасении индивидуальности, которое можно преодолеть через жертву эгоизма. 

Понятие нравственного смысла любви представлено в труде «Смысл любви». 

Любовь - это признание ценностей другого человека. Любовь важна не как 

чувство, а как перенесение всего жизненного интереса из себя в другого. Смысл 

любви тесным образом связывается с преодолением человеческого эгоизма. 

Философ утверждает, что любовь - это влечение одушевленного существа к 

другому для соединения с ним и создания совместной жизни.  

Соловьев различает три вида любви.  

1)нисходящая любовь, когда любящий больше дает, чем получает (родительская 

любовь, которая основана на жалости, сострадании, включает в себе заботу 

сильных о слабых и старших о младших);  

2)восходящая любовь, когда любящий больше поучает, чем может дать (любовь 

детей к родителям, когда чувство покоится на чувстве благодарности);  

3)взаимная любовь, когда и то, и другое находится в равной степени 

(эмоциональной основой является полнота жизненной взаимности, которая 

достигается в половой любви, здесь жалость и благоговение соединяются с 

чувством стыда и могут создать новый духовный облик человека). 

По мнению Соловьева, основная ближайшая задача любви заключается в 

неразрывном соединении двух жизней в одну. 

Любовь - это внутренняя спасительная сила, которая может возвышать 

индивидуальность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Любовь - это  способность  воспринимать  другого  таким,  каков  он  есть  (а  

не  каким  тебе  хочется  его  видеть),  уважать  и  ценить,  заботиться  и  

понимать.  

Незрелая любовь говорит: «Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе».  

Зрелая любовь говорит: «Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя» (Фромм 

«Искусство любить») 

В любви остается важным не раствориться друг в друге («смотреть не друг на 

друга, а в одном направлении»), а оставаться интересным, совершенствовать себя 

и  отношения. 

 

 

Таким образом, любовь – это глубокое нравственное чувство, 

проявляющее в человеке истинно человеческие качества. Как чувство 

глубокой сердечной привязанности, оно многогранно и проявляется в 

разных сферах человеческой жизни. Любовь — это активная 

заинтересованность в жизни и развитии того, что мы любим. Где нет 

активной заинтересованности, там нет любви. (Фромм «Искусство 

любить») 



5. Дейл Карнеги и правила личностного и делового общения 

 

В книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» 

автор доступно поясняет важность умения общаться, и приводит 

конкретные правила (сформированные исходя из опыта общения) 

делового и личностного общения, общения профессионального и 

семейного.  

 

1.Шесть способов располагать к себе людей: 

Правило 1: Проявляйте искренний интерес к другим людям. 

Правило 2: Улыбайтесь! 

Правило 3: Помните, что для человека звук его имени является самым 

сладким и самым важным звуком человеческой речи. 

Правило 4: Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других 

рассказывать вам о себе. 

Правило 5: Ведите разговор в кругу интересов вашего собеседника. 

Правило 6: Давайте людям почувствовать их значительность — и 

делайте это искренне. 



2. Двенадцать способов убеждать в своей точке зрения. 

Правило 1: Единственный способ добиться наилучшего результата в споре — 

это уклониться от спора. 

Правило 2: Проявляйте уважение к мнению другого, никогда не говорите 

человеку, что он не прав. 

Правило 3: Если вы не правы, признайте это честно и чистосердечно. 

Правило 4: Вначале покажите свое дружеское расположение. 

Правило 5: Пусть ваш собеседник с самого начала будет отвечать вам «да, 

да». 

Правило 6: Дайте собеседнику выговориться. 

Правило 7: Пусть ваш собеседник почувствует, что идея принадлежит ему. 

Правило 8: Честно попытайтесь увидеть вещи с точки зрения другого. 

Правило 9: Проявляйте сочувствие к мыслям и желаниям других людей. 

Правило 10: Взывайте к благородным побуждениям. 

Правило 11: Придавайте своим идеям наглядность, инсценируйте их. 

Правило 12: Бросайте вызов! 



3. Девять способов, как изменить человека, не нанося ему обиды и не 

вызывая негодования. 

Правило 1. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинства 

человека. 

Правило 2. Обращайте внимание людей на их ошибки, делая это в 

косвенной форме. 

Правило 3. Прежде, чем критиковать другого, скажите о своих 

собственных ошибках. 

Правило 4. Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказы. 

Правило 5. Дайте возможность человеку спасти свое лицо. 

Правило 6. Хвалите человека за каждый, даже самый скромный, успех и 

будьте при этом искренни в своем признании и щедры на похвалы. 

Правило 7. Создайте человеку доброе имя, чтобы он стал жить в 

соответствии с ним. 

Правило 8. Пользуйтесь поощрением. Сделайте так, чтобы недостаток, 

который вы хотите в человеке исправить, выглядел легко исправимым, а 

дело, которым вы хотите его увлечь, легко выполнимым. 

Правило 9. Делайте так, чтобы людям было приятно исполнить то, что вы 

хотите. 



4. Семь правил, чтобы сделать вашу семейную жизнь счастливее. 

Правило 1. Ни в коем случае не придирайтесь!!! 

Правило 2. Не пытайтесь переделывать своего партнера. Правило 3. Не 

критикуйте. 

Правило 4. Будьте искренне признательны. 

Правило 5. Проявляйте чуточку внимания. 

Правило 6. Будьте вежливы. 

Правило 7. Прочитайте хорошую книгу о сексуальной стороне брака. 

 

В целом, Карнеги подчёркивает, что в межличностных отношениях важно 

быть искренним, показывать своё внимание собеседнику, его значимость, 

уметь слушать, не критиковать, быть тактичным, знать и называть 

собеседника по имени и т.п. 

 

Этика делового и личностного общения складывается из многих 

составляющих, но главной из них является духовность и человечность. 



6. Проблема счастья в этической науке 

О счастье говорили и Сократ, и Аристотель, и Эпикур, и религиозные 

мыслители, и Г.Сковорода и многие писатели и поэты. Тема счастья 

присутствует и в повседневном общении людей. Выявим обобщённые 

позиции на данную проблему. В этике существует три обобщенных 

представления о счастье: 

1) Счастье – обладание. Обладание  разными  благами: любовь, дружба, 

богатство, здоровье, социальный  статус, вера  в  бога, семья  и  дети, свобода, 

самореализация  и  т.д. Здесь  подчёркивают  объективную  и  субъективную  

сторону – важно,  чтобы  они  сливались.  Быть  счастливым – чувствовать  

себя  таковым,  но  с  достаточным  на  то  основанием. 

2) Счастье – удача. Счастливое  стечение  обстоятельств,  когда  путь  

достижения  блага  максимально  короткий  и  лёгкий.  Это  благоприятное  

стечение  обстоятельств,  например, выигрыш  в  лотерею. 

3) Счастье – переживание. Это мощные, глубоко впечатляющие позитивные 

переживания,  накладывающие  отпечаток  на  всю  последующую  жизнь  

человека.  Абрахам  Маслоу называл  такие  переживания  «пиковыми», это 

состояние  чистой  самоценной  радости.  



Быть счастливым означает чувствовать себя таковым с 

достаточным к тому основанием. Уметь радоваться тому что 

имеешь. 

Счастье как итог жизни означает положительную оценку 

жизненного баланса. Совпадение объективной и субъективной 

оценки своей жизни. 

Мера счастья зависит от степени нравственности индивида: 

удовольствие в жизни может испытать каждый, счастье — только 

по-настоящему нравственный человек.  

Таким образом, счастьем  можно  назвать  позитивные  радостные  

переживания, удовлетворение  жизнью  в  целом. 

 

Итак, социально-нравственные добродетели определяют 

моральные критерии поведения человека в обществе, регулируют 

межличностные отношения и цели человека в социуме. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 Проф. Капичина Е.А. 


