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Категории этической науки раскрывают моральную сущность человеческого существования, 
парадоксальность морального самосознания и деятельности человека в условиях кризиса нравст-
венной и цивилизационной идентичности в условиях мультикультурного глобализирующегося мира. 
Метафизический подход к этическим категориям расширяет инструментарий этической науки в от-
ношении их внутренней системности, генезиса и функциональности. 

Ключевые слова: этические категории, система этических понятий, традиционные ценности, 
идентичность, христианская антропология, метафизика. 

Проблема выявления и систематизации этических категорий всегда была ак-
туальна в сфере гуманитарных этических исследований в качестве необходимого 
инструментария для масштабной оценки социальной реальности. 

В отличие от категорий в естественных науках, раскрывающих необходимые, 
сущностные, закономерные свойства объективного мира, этические категории 
описывают универсальные субъективные связи и отношения, складывающиеся 
между людьми в сфере моральных ценностей. Как предельно абстрактные поня-
тия они касаются всех ценностнозначимых актов сознания и поступков человека, 
включенных в его социальную жизнь, раскрывая сущность данных феноменов 
морального сознания и деятельности. 

Научную значимость категориям придает то, что они отражают закономер-
ные взаимосвязи между целями и средствами реализации моральных ценностей, 
поступками и их результатами. Этические категории являются традиционно сло-
жившимися, исторически апробированными моральными понятиями, имеющими 
универсальный смысл в культурных традициях всего человечества, а также в эти-
ческой науке. 

Будучи частями целого — морального сознания, каждая этическая категория 
в отдельности раскрывает лишь некоторый аспект данного сознания и отношений, 
с ним связанных. Этические категории целостны, самодостаточны (как стороны 
морального сознания), и в тоже время они диалектически взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены друг с другом, являясь выражением общего (блага) в особенном 
(в человеческих отношениях); являясь источником, средством и результатом та-
кого взаимодействия друг для друга. 

В целом этические категории выполняют следующие значимые функции 
для человека — познавательную («кирпичики» картины мира); методологическую 
(инструментарий этической науки); регулятивную (организация человеческих 
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отношений); мотивационную (смыслы и ориентиры человеческой деятельности); 
индентификационную (принятие ценностей как личностной позиции); оценочную 
(рефлексия происходящих событий и осуществление морального выбора); идеа-
лизации (переход от сущего к должному); нормативно-программирующую (пере-
ход от должного к сущему, идеология); социализации (включение человека в со-
циум); воспитательную (духовного возвышения и облагораживания личности); 
креативную (обретение внутренней личностной культуры самовыражения, реали-
зация личности и ее жизненных сил); компенсаторную (причастность к ценно-
стям выражается личностью во внутреннем наслаждении) и другие. 

Если, например, методологическое определение этических категорий И. Кона 
[1. С. 119] раскрывает у них только один из функциональных аспектов, то целост-
ная дефиниция этических категорий описывает их все. 

Вторым допущением, вслед за функциональным, является метафизический 
подход к этическим категориям как к моральным универсалиям, свойственным 
всему человечеству и отражающим всеобщее благо в конкретно-исторических 
проявлениях. Данная метафизическая позиция, основанная на эссенциалистском 
подходе [2. С. 1053], рассматривает этические категории как всеобщие формы 
выражения блага, присущие как коллективным идентичностям (цивилизация, на-
ция, этнос, семья), так и индивидуальным (личности человека), где сущность эти-
ческой категории описывается в идеализированной форме (совершенство, свя-
тость). 

Все вместе этические категории как универсальные моральные качества со-
ставляют общественно-личностный идеал, имеющий свое выражение в разных 
философских и культурно-религиозных традициях. Рассмотрим два метафизико-
этических проекта (античный и христианский) и произведем попытку система-
тизации этических категорий и понятий на основе их внутренних положений. 

В античности кардинальные добродетели (арете) у Платона [3. С. 78] вос-
принимались как одухотворяющие стороны одной благой силы космоса, управ-
ляемой Логосом. Умная сторона этой силы (мудрость) позволяет душе созерцать 
вечные идеи; волевая способность души (мужество) устремляет человека к выс-
шему благу, невзирая на возможные потери; чувственная часть (воздержание) 
аффективно облагораживает душу; все три кардинальные добродетели синтезиру-
ются в социальной добродетели справедливости. У Аристотеля добродетель пред-
ставляет собой меру, золотую середину между двумя крайностями удовольствия 
и страдания: избытком и недостатком добродетели [4. С. 229]. Высшим этическим 
идеалом в античности является калокагатия «прекраснодоброе» как этико-эсте-
тическое уподобление (мимесис) человека макрокосмосу. 

В христианской этике продолжается традиция платоновского разделения 
добродетелей: любовь (чувственная категория); вера (разумная), надежда (волевая). 
В силу триадного состава человека (дух, душа, тело) начинают различаться 
и нравственные качества. 

Так, Феофилакт, епископ Болгарский, пишет: «Бывают три состояния в чело-
веке: плотское, душевное и духовное. „Плотское“ — когда кто желает наслаж-
даться удовольствиями и радоваться, хотя бы это сопряжено было с причинением 
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зла другим. Таковы все любостяжательные. „Душевное“ состояние — когда кто 
не желает ни вредить, ни вреда получить. Такова жизнь по закону природы... 
А „духовное“ состояние — когда кто ради добра согласен даже потерпеть вред 
и оскорбление» [5. С. 393]. Между этими тремя этическими типами можно, опи-
раясь на социально-этическую психологию, также выделить два промежуточных 
типа (телесно-душевный (темперамент, характер), душевно-духовный (социально-
нравственные идентичности)). Исходя из положений христианской метафизики 
в этической человеческой природе можно выделить два субстанциональных уров-
ня (духовный и телесный), три функциональных уровня (телесный, душевный, ду-
ховный); пять системных уровней христианской этики (телесный, телесно-душев-
ный, душевный, душевно-духовный, духовный); три структурно-душевных уровня 
этических категорий (разумные, волевые, аффективные) (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень этических категорий 

№ Противо	
положные 

пороки 

Телесный 
уровень 

Телесно	
душевный 

уровень 

Душевный 
уровень 

Душевно	
духовный 

(социальный) 

Духовный 
уровень 

1 Трусость, 
малодушие; 
дерзость 

Безболезнен	
ность, безбо	
язненность 

Стойкость 
Непоколеби	
мость 

Храбрость 
Отвага 

Твердость 
Смелость 
Героизм 

Мужество 

2 Гордость, 
упрямство; 
своеволие 

Покорность 
подчинение 
конформизм 

Исполни	
тельность 
гибкость 

Повинове	
ние, скром	
ность 

Послушание, 
кротость 

Смирение 

3 Гедонизм; 
выдержка 
страстей  

Пост, 
нестяжатель	
ство 

Выдержка, 
неприхотли	
вость 

Умеренность, 
невозмути	
мость 

Целомудрие, 
аскетизм 

Воздержание 
 

4 Гнев, нетер	
пеливость; 
терпение 
греха 

Выносли	
вость 

Настойчи	
вость, 
упорство  

Терпимость,
терпели	
вость 

Благотерпе	
ние, толе	
рантность 

Долготерпе	
ние 

5 Отчаяние; 
мечтатель	
ность 

Приятие, 
предчувствие 

Доверитель	
ность 

Доверие, 
предполо	
жение, 
оптимизм 

Ожидание, 
упование, 
чаяние 

Надежда 

6 Бессилие, 
пассивность; 
сила стра	
стей 

Энергич	
ность, физи	
ческая сила 

Крепость, 
здоровье 

Душевная 
сила 

Властность, 
результатив	
ность 

Сила 

7 Лень, не	
брежность; 
трудоголизм, 
алчность 

Тщание, ис	
полнитель	
ность, раде	
ние, рвение 

Усидчивость,
обязатель	
ность, 
прилежание 

Работоспо	
собность, 
инициатив	
ность 

Предприим	
чивость, про	
фессиона	
лизм 

Трудолюбие 

8 Несобран	
ность; 
педантизм 

Упорядочен	
ность в дей	
ствиях 

Собранность,
решимость, 
упорство 

Дисципли	
нирован	
ность, поря	
док 

Организован	
ность, целе	
устремлен	
ность 

Собранность 

9 Жадность; 
расточитель	
ство 

Нестяжа	
тельство 

Радушие, 
благостыня 

Щедрость, 
подаяние 

Милость, 
благодеяние  

Милосердие 

10 Бездействие; 
услужливость 

Бережность, 
присмотр 

Рачитель	
ность 

Опека, попе	
чение, 
помощь в 
развитии 

Забота, мис	
сия, призва	
ние 

Служение 

11 Эгоизм; лож	
ная жертва  

Забвение о 
себе 

Самопожерт	
вование 

Самоотвер	
женность  

Беззавет	
ность 

Жертвен	
ность 
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Продолжение 

№ Противо	
положные 

пороки 

Телесный 
уровень 

Телесно	
душевный 

уровень 

Душевный 
уровень 

Душевно	
духовный 

(социальный) 

Духовный 
уровень 

12 Измена; 
фанатизм 

Верность 
в поступках 

Верность 
чувствам, 
надежность 

Верность 
людям 

Преданность Верность  

13 Презрение; 
пресмы 
кательство 

Одобрение, 
похвала 

Преклонение, 
поклонение 

Тактичность Почтение Уважение 

14 Ненависть; 
себялюбие 

Вожделение, 
эрос 

Влечение Дружба, 
привязан	
ность 

Товарищество Любовь  

15 Всепрощен	
чество; 
Непрощение 

Ритуал про	
щения, изви	
нения 

Отпускание Милость, 
великоду	
шие 

Помилование, 
пощада 

Прощение 

16 Нечистота; 
грязь  

Опрятность, 
чистоплот	
ность 

Аккуратность Безупреч	
ность 

Непорочность Чистота 

17 Война; лож	
ный мир 

Невозмути	
мость 

Ровность, 
уравнове	
шенность 

Мирность, 
гармония 

Миротворче	
ство 

Мир 

18 Черствость 
сокрушение  

Сожаление Сочувствие Участие, 
эмпатия  

Жалость Сострадание 

19 Злобность; 
ненасилие 

Мягкость Сердечность Добродушие Добро	
делание 

Доброта 

20 Печаль; 
эйфория 

Веселье Бодрость, 
жизнелюбие 

Радость, 
оптимизм 

Гармония Счастье 

21 Глупость; 
мудреность  

Интуиция, 
воображение

Находчивость Сообрази	
тельность, 
смекалка 

Любомудрие Мудрость 

22 Неверие; 
суеверие  

Уверенность  Авторитет	
ность 

Независи	
мость 

Убеждение Вера 

23 Ложь, 
заблуждение; 
фанатизм 

Истина 
фактов 

Истина 
чувств 

Интеллекту	
альная 
истина 

Правда Истина 

24 Лживость; 
сверхоткро	
венность 

Прямота, 
доверчивость

Прямодушие, 
правдолюбие

Искренность,
чистосерде	
чие 

Честность, 
откровенность 

Правдивость 

25 Бессовест	
ность; гипер	
вина 

Угрызение Стыд Нравствен	
ная само	
оценка 

Совестли	
вость 

Совесть 

26 Несправед	
ливость 
мания  

Обличение Непредубеж	
денность 

Беспристра	
стность, 
объектив	
ность 

Правосудие, 
легитимность 

Справедли	
вость 

27 Преступле	
ние; форма	
лизм 

Конформизм Исполни	
тельность 

Подчинение 
закону 

Законопос	
лушность 

Законность 

28 Безответст	
венность; 
сверхответ	
ственность 

Порука Обязатель	
ность 

Требова	
тельность  

Долг Ответствен	
ность  

 Космополи	
тизм; «ура	
патриотизм» 

Национализм Верноподда	
ничество 

Любовь 
к родине 

Гражданст	
венность 

Патриотизм 

29 Хамство; 
надменность 

Благообразие Возвышен	
ность, важ	
ность 

Интеллигент	
ность, благо	
родство 

Честь  Достоинство 



Вестник РУДН, серия Философия, 2014, № 2 

46 

Окончание 

№ Противо	
положные 

пороки 

Телесный 
уровень 

Телесно	
душевный 

уровень 

Душевный 
уровень 

Душевно	
духовный 

(социальный) 

Духовный 
уровень 

30 Рабство; 
вседозво	
ленность 

Свобода дей	
ствий, произ	
вольность 

Свобода 
чувств, неза	
висимость 

Свобода ду	
шевная 

Свободомыс	
лие 

Свобода 
 

31 Безобразие, 
пошлость; 
манерность 

Грациозность, 
изысканность, 
стильность  

Элегантность, 
привлека	
тельность, 
артистизм 

Очарование, 
совершенст	
во 

Утонченность, 
одухотворен	
ность 

Красота 

32 Бездействие; 
имитация 

Увлеченность Оригиналь	
ность, 
инициатив	
ность 

Креатив	
ность 

Творчество, 
созидание, 
вдохновение 

Творение 

33 Неблагодар	
ность; подо	
бостраст	
ность 

Поощрение, 
компенсация 

Признатель	
ность 

Благодар	
ность, бла	
готворение  

Воздаяние, 
дар, 
награда 

Благодаре	
ние 

34 Нецелост	
ность; псев	
доцелост	
ность 

Органичность Самодоста	
точность 

Гармонич	
ность 

Целостность, 
здравие 

Цельность 

35 Бесчеловеч	
ность; чело	
веко	божие 

Уступчивость Ненасилие  Человеко	
любие 

Гуманизм Человечность 

36 Женоподо	
бие; мужлан	
ство 

Стойкость Решимость Надежность  Твердость Мужествен	
ность 

37 Мужеподоб	
ность; сла	
бость 

Мягкость Изящность Душевность Нежность Женствен	
ность 

 
Этические категории (универсальные сущностные добродетели), перечис-

ленные в колонке «духовный уровень», будучи целостными и взаимосвязанными 
между с собой, представляют идеализированный образ человека. В христианстве 
он символически представлен «образом Божьим», моральные стороны которого 
являются харизматическими добродетелями в силу особого действия нетварных 
энергий благодати. 

На душевно-духовном уровне добродетели выходят за границы личностного 
сознания человека и раскрываются с позиций социальных идентичностей (народа, 
семьи, церкви, государства), добродетели формируются на основе социальной 
энергетики и как душевные и душевно-телесные добродетели являются приоб-
ретенными в силу воспитания. 

Душевный уровень добродетели выражает богатство личного культурного 
и психологического опыта человека, совокупность его качеств и привычек, мо-
рально-социальных реакций, основанных на личностно-индивидуальном иден-
титете. 

На данном уровне добродетель осознается человеком не только как внешнее 
проявление личности, а как внутреннее выявление его уникальности, экзистенции, 
его реального образа «я». Телесно-душевный уровень добродетели включает в себя 
коллективные и индивидуальные психосоматические особенности переживания 
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добродетели, их функционирование возможно в двуединстве душевных и телес-
ных сил человека. 

Огромную роль в проявлении нравственных сил в человеке на этом уровне 
играет темперамент. На телесном уровне добродетель неразрывно связана с дейст-
виями и функциями телесности человека (социопсихобиологическим субстратом, 
конституцией человека), по сути, она как бы врождена человеку. Зачастую она 
не осознается человеком, будучи привычкой «натуры». Осознается она частично 
как телесно-психологический автоматизм, например, речевой автоматизм — слово 
«спасибо», мимический автоматизм — улыбка, молитвенный автоматизм — по-
клон, жест крещения. В последней колонке (противоположные пороки) располо-
жены пороки как избыток и недостаток добродетелей. В дальнейшем их также 
можно ранжировать по степени их выраженности, по уровням таблицы. Первую 
колонку таблицы с нумерацией категорий также можно разделить на три группы, 
опираясь на платоновское деление души на три части. С 1 по 13 категории — 
волевые; с 13 по 19 — чувственные; с 20 по 34 — разумные. То есть определенная 
способность души играет ведущую роль в становлении и реализации данной части 
этических категорий. Гендерные этические категории (мужественность (35), 
женственность (36)) являются специфичными по механизму своего проявления, 
но, являясь присущими каждому человеку, на каждом антропоуровне и в каждой 
жизненной ситуации, также выходят на универсальный уровень действия. 

Данная гипотетическая система этических категорий и понятий, естествен-
но, имеет некоторые терминологические погрешности в силу неопределенности 
и смыслового пересечения многих терминов. Надеемся на конструктивную крити-
ку предлагаемой систематизации, добавление новых этических понятий. Но в це-
лом предложенная систематизация позволяет осмыслить эмпирические и мета-
физические границы смыслового содержания этических категорий. 

В дальнейшем планируется проанализировать типы добродетельных и по-
рочных людей по горизонтальным уровням таблицы; проследить генезис мораль-
ных качеств на каждом уровне; реализацию этическими категориями своих функ-
ций; взаимосвязь и целостность этических категорий по вертикали, по триадам 
добродетелей (разумные, волевые, чувственные); рассмотреть роль и место эти-
ческих категорий в личностных и коллективных нравственных идентичностях. 

Представленные в таблице этические категории целостно раскрывают мо-
ральную сущность человеческого существования, показывая духовное богатст-
во метафизического измерения человека (телесность, социальность, идеальность, 
духовность этических понятий). Целостное понимание всех этических категорий 
как «золотой середины» в движении к благу человека является само по себе уже 
одним из парадоксов морального самосознания человека и преодоления им своей 
противоречивости. 

Одна из задач статьи — показать ее актуальность для современного мира, 
живущего в условиях мультикультурной глобализации. Если европейский христи-
анский проект был основан на принципах солидарности людей на основе мо-
ральных универсалий и движения к Богу, то постхристианский европроект по-
стмодерна отказывается от традиционных ценностей (универсалий) в пользу их 
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деконструкции и инструментализма ради либеральных прав и свобод человека. 
Универсальными объявляются только либеральные ценности — секулярность, 
потребительство (консюмеризм), религиозно-нравственный релятивизм и другие. 

По сути, мультикультурность стирает традиционные нравственные коллек-
тивные идентичности (цивилизационные, национальные, религиозные, патри-
архально-семейные и другие), опираясь на шкалу индивидуалистической этики 
и стандарты массовой культуры потребления, фрагментацию их как субкультур-
ных идентичностей. 

В атомизированно-индивидуальном потребительском обществе стирается 
как бы живая ткань коллективной солидарности, сакральной причастности к выс-
шему бытию. Поэтому наряду с традиционными общечеловеческими универса-
лиями в таблицу включаются этические категории, которые выражают традици-
онные религиозно-этические универсалии российской ментальности, являющиеся 
культурным генотипом нашего народа (вера, смирение, воздержание, долготер-
пение, служение, жертвенность, сострадание, правдивость (правдоискательство), 
благодарение). К ним можно добавить и не вошедшие в таблицу религиозно-
этические категории, которые могут составить отдельную таблицу в рамках ре-
лигиозно-нравственной идентичности: бесстрастие, безмолвие, святость, покаяние, 
молитва, соборность, нищета духа, простота, богобоязненность. Опора на целост-
ное прочтение всех представленных этических категорий в цивилизационной 
(общенациональной) идентичности российского народа, его восточно-христи-
анской специфике позволило бы в гуманитарной сфере культуры и идеологии 
найти основу для общенациональной солидарности и цивилизационного про-
рыва России. 

Автором на основе представленной таблицы был прочитан спецкурс «Теория 
и практика диалога религиозных культур» в 2012—2013 гг. в Оренбургском госу-
дарственном университете, Оренбургской духовной семинарии, в медресе «Ху-
саиния» г. Оренбурга для студентов по специальности «Философия и теология» 
(священнослужители). Итогом стала серия круглых столов по теме этнокон-
фессионального мира в обществе [6], где на основе данных этических категорий 
(моральных универсалий) были выработаны резолюции по формированию обще-
национальной идентичности российского народа, преодоления ксенофобии и эт-
ноконфессионального экстремизма, утверждения общих нравственных основ 
гражданского общества и правового государства в РФ с опорой в том числе 
на традиционные ценности ведущих религиозных традиций — православия и ис-
лама. Духовное оздоровление общества и ответы на вызовы глобализации невоз-
можны без опоры на духовно-религиозные традиции цивилизации, без опоры 
в образовательной сфере на традиционные ценности российского общества. 
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