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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Основы этики» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, обеспечивающему общекультурное раз-
витие обучающегося. Дисциплина «Основы этики» ведется в течение одного 
семестра и предполагает проведение лекционных занятий с обязательным ито-
говым контролем в форме зачета (7 семестр). Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 68 часов (из них 17 часов – лекции и 51 час – самостоятельная рабо-
та). Курс «Основы этики» дает представление об одной из важнейших частей 
философии и является неотъемлемым элементом профессиональной подготов-
ки выпускника филологического факультета.  

Цели дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является получение целостного представле-

ния об основах этики как самостоятельной  области знания, способствующих 
нравственному развитию личности. 

Задачи дисциплины: 
Задачами дисциплины являются:  
- определить предмет этики, основные исторические вехи ее развития;  
- изучить основные этические концепции, выделить важнейшие понятия 

этики и морального сознания;  
- описать роль морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к эпохе норма-

тивное содержание;  
- проанализировать понятие морали и нравственности; рассмотреть наи-

более злободневные проблемы прикладной этики. 
Данная дисциплина неразрывно связана с дисциплинами философской 

(«Философия», «Русская философия», «История мировой художественной 
культуры») и литературоведческой («Введение в литературоведение», «Исто-
рия русской литературы», «История зарубежной литературы», «История и тео-
рия литературной критики») направленности. 



Содержание дисциплины и формы работы 
 

№ Тема Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во 
лекций 

Кол-во 
самост. 
работы 

1 Предмет, задачи и разделы курса. Основные про-
блемы теоретической этики. Важнейшие концеп-
ты этического знания. 

72 4 10 

2 Этические учения древности.  72 4 10 
3 Этика Средневековья, Ренессанса и Нового вре-

мени. 
72 2 12 

4 Этические концепции XIX-XX вв. 72 7 19 
 Итого: 68 ч.  17 51 

 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 
Рекомендуемая литература  

для самостоятельной подготовки 
 

1. Гусейнов А.А. Этика: учеб.: рек. Мин.обр.РФ / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апре-
сян, 2000. – 470 с. 

2. Зеленкова И.Л. Этика: учеб пособ. – Минск: Театра Системс, 2009. – 352 
c. 

3. Кузьменко Г.Н. Этика: Учеб. пособие/ Г.Н. Кузьменко. – М.: ИНФРА-М: 
Весь Мир, 2002. – 144 с. 

 
Раздел 1: «Предмет, задачи и разделы курса. Основные проблемы теорети-

ческой этики. Важнейшие концепты этического знания». 
Лекция 1.Предмет, задачи и структура этики (2 ч.). 
Сущность и предмет этики. Место этики в системе гуманитарных дисциплин. 
Возникновение этики. Происхождение термина «этика».  Цель и задачи этики. 
Предмет этики. Мораль  и нравственность. Специфика этики. Виды этики и их 
особенности. Этика гуманистическая и авторитарная. Антропоцентризм гума-
нистической этики, ее цели и средства. Взаимосвязь гуманистической и автори-
тарной этики. Структура этики. История этики и морали. Теория морали. Нор-
мативная этика. Прикладная этика. Сущность и назначение экологической эти-
ки. Этики гражданственности, биоэтики, этики делового общения, профессио-
нальной этики, ситуативной этики, этики межличностного общения.  
Литература: [1, с. 263-291], [2, с. 423-449]. 
 
Лекция 2. Основные проблемы теории этики (2 ч.). 
Мораль и ее развитие в истории человечества. Происхождение морали. Религи-
озная, натуралистическая, социологизаторская и культурологическая концеп-
ции происхождения морали. Историческое развитие морали. Нравы архаичного 



общества. Мораль античности. Религиозная и светская мораль средневековья. 
Кодекс рыцарской чести. Мораль эпохи Возрождения и Реформации. Принцип 
гуманизма. Новая мораль Нового времени. Нравственные коллизии и тенден-
ции развития морали XX века. Закономерности развития морали.  Структурно-
функциональный анализ морали. Сущность, специфика и содержание морали. 
Мораль как система принципов, норм и идеалов. Структура морали. Моральные 
отношения. Моральное сознание. Моральное поведение. Взаимодействие эле-
ментов морали. Функции морали. 

Литература: [2, с. 163-172],[3, с. 365-398]. 
 

Раздел 2: «Этические учений древности» 
 
Тема 3. Этические учения Древнего Востока: этические вероучения Древ-
него Китая и Древней Индии (2 ч.).  
Специфика этический учений Древней Индии. Этика Вед. Кастовый элемент в 
восприятии морали. Различные этические системы Древней Индии (брахма-
низм, джайнизм. Этика буддизма. Вероучения о морали и нравственности 
принца Гаутамы. Буддийское понимание спасения. «Четыре благородных исти-
ны» Будды. Учение о «срединном пути». Древний Китай.  Традиционализм – 
существенная черта нравственной культуры Китая. Ритуализированный харак-
тер древнекитайской этики. Этическая доктрина конфуцианства, даосизма, мо-
изма, легизма. Этическая программа чань-буддизма. Основные представление о 
карме, морали и нравстенности. 

Литература [1: с. 90-100]; [3: гл. 4]. 
 
Тема 4. Этика античности: этические вероучения Древней Греции и Древ-
него Рима (2 ч.). 
Досократовский период (философская предэтика): этическая проблематика 
произведений Гомера и Гесиода. Анаксагор и Анаксимандр. Этические искания 
пифагорейцев. Гераклит. Школа семи мудрецов. Классический период в этике. 
Моральный абсолютизм Сократа. Зарождение этического рационализма. Пла-
тон. Этическое обоснование аскетизма. Типология добродетелей. Этико-
политическая доктрина Платона. Этика Аристотеля. Создание этики как науки. 
Значение Аристотеля для дальнейшего развития этики. Этика эллинизма и рим-
ского периода. Гедонизм Эпикура. Этика стоиков (Зенон, Сенека). Неоплато-
низм в этике античности. 

Литература [1, с. 77-89]; [2, гл 2]. 
 
Раздел: «Этика Средневековья. Ренессанса и Нового времени» 

Тема 5. Этические искания в философской мысли Нового времени (2 
ч). 

Этика Средневековья. Рационально-теоретическое обоснование христиан-
ского вероучения в схоластике. Библия как основа морального какнона. Иеру-
салим против Афин: смена нравственного ориентира. Направления в этико-
философской мысли средневековья: гностицизм, мистицизм и др. Этический 



смысл «Посланий» апостола Павла. Этический волюнтаризм Дунса Скота. Эти-
ческая концепция А. Августина. Учение о «двух градах». Проблема теодицеи. 
Полемика с Пелагией. Систематизация этики у Фомы Аквинского. Этические 
теории Нового времени. Новаторский характер этических теорий и воззрений 
на нравственную природу человека. Этические воззрения Гоббса, Б. Спинозы, 
П. Гольбаха, Т. Гельвеция. Учение о «tabula rasa» Дж. Локка. Этические систе-
мы немецкой классической философии (Кант, Гегель, Фейербах).  

Литература [1: с.335-338]; [2: с. 126-168]. 
 

Раздел: «Этические концепции рубежа XIX-XX вв.» 
Тема 6. Этические конца XIX века (3 ч.). 
Этика Ф. Ницше. Мораль господ и мораль рабов. Критика религии. Идея 

смерти Бога. Антинормативный поворот в этике. Аполонновское и дионисий-
ское начало в культуре. Проблема мужской и женской морали в работах Ф. 
Ницше. «Мир как воля и представление» в этике А. Шопенгауэра. Интуитивизм 
в этике (А. Бергсон, Дж. Мур, Ч. Пирс). Этика благоговения перед жизнью А. 
Швейцера. Идея «заката Европы» в работе О. Шпенглера. Этические доминан-
ты русской философии конца века. Учение о ненасилии Л. Тостого и М. Ганди. 
Нравственно-философские учения Ф. Достоевского. Учение о Софии В. Со-
ловьева. Этика всеобщего единения. Понятие «Вечной женственности». Этиче-
ский и эстетический смысл статьи «Красота в природе». 

Литература [1: с. 316-339]; [2: с. 221-232] 
Тема 7. Этические концепции отечественных и западноевропейских 

мыслителей первой половины ХХ в. (3 ч.). Философские искания «серебря-
ного века». К. Леонтьев о морали. Проблема пола и семьи в работе «Люди лун-
ного света» В. Розанова. Этические искания Н. Бердяева. Этическая проблема-
тика в работах С. Франка, Л. Шестова, П. Флоренского. Этика Н.Ильина. Поле-
мика с Л. Толстым. Этика русского космизма. Эволюционная этика Г. Спенсе-
ра. Этика экзистенциализма (А. Камю, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер,К. Ясперс). 
Этика и герменевтика.  

Литература [1: с. 83-114]; [2: с. 51-64] 
Тема 8. Этика постмодернизма. Культурная ситуация конца ХХ в. Изме-

нение понятий «мораль» и «нравственность». Структурализм и постструктура-
лизм в философии и этике. Работы Ж. Дерриды, Ж. Бодрияра, Ю. Кристевой, Р. 
Барта, М. Фуко и др. Понятие «яппи». Аморальность как. Измение нравствен-
ных координат в повелении человека.  

Литература [1: с. 415-447]; [2: с. 348-382] 
 

Темы для самостоятельного изучения 
Тема №1. Понятие и сущность морали. 

1. Закономерности развития морали.   
2. Структурно-функциональный анализ морали.  
3. Сущность, специфика и содержание морали.  
4. Мораль как система принципов, норм и идеалов.  
5. Структура морали.  



6. Моральные отношения.  
7. Моральное сознание.  
8. Моральное поведение.  
9. Взаимодействие элементов морали.  
10. Функции морали.  
Тема 2. Основные категории этической науки. 

1. Детерминизм и индетерминизм в естественных науках и философии. 
Волюнтаризм и фатализм в понимании свободы.  

2. Дуалистическая природа человека.  
3. Деонтология – наука о должном. Столкновение морального долга и 

эмпирических влечений. Долг и добро. Ценности. Идеал. Высшее бла-
го. Добро и зло. Добродетель и порок.  

4. Моральная свобода и ответственность. Долг и совесть. Страдание и 
сострадание.  

5. Проблема совести. Нравственные функции совести: моральный катар-
сис, стимул к раскаянию, мерило порядочности, идеальный цензор. 

Тема №2. Этика христианства. 
1. История древних евреев и формирование Ветхого завета. Состав Ветхо-

го завета.Каноны книг Ветхого завета. Язык и переводы.  
2. Философско-притчевая и назидательная традиция в «Ветхом Завете» 

(«Книга притч Соломоновых», «Книга Иова», «Книга Экклезиаста»; 
«Книга Руфь», «Книга Есфирь», «Книга пророка Ионы», «Псалтирь»). 
Нравственно-философский смысл Книги Пророка Даниила. 

3. Вероучительное содержание ветхозаветной этики: представления о Бо-
ге, мире и человеке. Основные мифологические образы и сюжеты Вет-
хого завета. 

4. Историческая обстановка и культурная среда возникновения Нового за-
вета.  

5. Хронологические рамки формирования текста. Канонический состав 
книг. Апокрифические тексты.  

6. Основные вероучительные идеи. Основные мифологические образы и 
сюжеты Нового завета.  

7. Историческая и мифологическая школы о личности Иисуса Христа. 
8. Этические учения Христа. 
9. Специфика католической этики. 
10. Этика протестантизма. Этические воззрения М.Лютера. 

 
Тема №3. Мусульманская этика. 

1. Социально-политические и религиозные предпосылки возникновения 
ислама.  

2. Пророк Мухаммед: жизненный путь и пророческая миссия. Этические 
предписания Муххамеда. 

3. Основы вероучения ислама (догматика). Основы исламского права 
(шариат). 



4. Коран: история возникновения. Отражение в Коране исторической 
эпохи.  

5. Язык и структура текста. Основные коранические образы и сюжеты 
(мусульманская мифология).  

6. Сунна. Хадисы – священное предание ислама. 
 
Тема №4. Основы этических концепций русских мыслителей (Древняя 
Русь – 19 век). 

1. Православные истоки русской этики.  
2. Влияние «Диалектики» Иоанна Дамаскина и воззрений Кирилла и Ме-

фодия на становление этических учений. Христианский пантеизм русской 
культуры средневековья. 

3. Этика стяжателей и нестяжателей. И. Волоцкий и полемика вокруг его 
идей. 

4. Этический характер «Домостроя». 
5. Этическая проблематика в сочинениях христианских богословов (Г. 

Нисский,и. Златоуст и др.). 
6. Этическая проблематика в работах М. Ломоносова и Н. Карамзина. 
7. «Философские письма» П. Чаадаева. 
8. Этико-философские искания славянофилов и западников. 

 
Тема №5Этические искания гуманистов. 

1. Гуманизм как философская направленность эпохи. Ведущие гуманисты 
Возрождения. 

2. Этические идеи Л. да Винчи, Н. Макиивелли, М. Фичино и др. 
 
Тема №6. Эволюция западноевропейской этической мысли Нового време-
ни,XIX – XX вв. 

1. Этические теории философов французского Просвещения (Вольтер, 
Руссо, Дидро). 

2. Этика неотомизма (Ж. Маритен, Э. Жильсон.  
3. Неопозитивистская этика (А. Айер, Б. Рассе). 
4. Учение об альтруизме О. Конта.  
5. Гуманистическая этика (У. Файт, Э. Фромм).  
6. Экологическая этика (Д. Козловский, К. Лоренц).  
7. Прагматизм в этике(У. Джемс, Дж. Дьюи).  
8. Этика космической телеологии (Ф. Вудбридж, У. Шелдон). 

 
Тема 7. Неопротестанстская этика (К. Барт, П. Тиллих).  

1. Неопротестанизм в философии и этике. Основные идеи, история зарож-
дения и специфика. 

2. К.Барт и его идеи. 
3. Этические концепции П. Тиллиха. 

 
Тема 8. Принципы этической жизни. Этика и этикет. 



1. Аскетизм (различение телесного и плотского, аскетический нравствен-
ный принцип). 

2. Эгоизм (антисоциальная этика, теория «разумного эгоизма). Альтруизм 
(О. Конт, два правила альтруизма).   

3. Аморализм (протест против общественной морали).  
4. Понятие  и сущность этикета. Этикет как внешнее отражение внешних 

моральных качеств человека.  
5. История этикета. Зарождение и развитие европейского этикета. Из исто-

рии российского этикета. Современный этикет. Основные нормы и пра-
вила этикета. Этикет в речевой деятельности. 
 
Тема 9. Этика и культура. 
1. Нравственность как внутренняя основа культуры. Проблема наличия 

общекультурны нравственных универсалий. 
2. Мораль и искусство. Трагическая дилемма зла и красоты. Эстетиза-

ция зла и порока.  
3. Мораль и политика. Принцип макиавеллизма. Несовместимость по-

литической целесообразности и моральности.  
4. Мораль и экономика. Трудовая этика в различных культурах. Влия-

ние христианства на формировании этики труда.  
5. Мораль и право. Норма правовая и норма моральная. Три аксиомы 

правосознания (И. Ильин).  
6. Мораль и религия. Вопрос о критерии нравственности.  
7. Религиозная и светская мораль. Вариативность нравственных кодек-

сов в различных религиозных культурах. 
 

 
Образцы проверочных работ 
Проверочная работа № 1 

Этические учения древности 
Вариант 1. 

1. Этические учения принца Гаутамы. 
2. «Этика недеяния» даосизма. Учения Лао-Цзы. 
3. Гедонизм и этические воззрения Эпикура. 

 
Вариант 2.  

1. Этическая система конфуцианства. 
2. Особенности арабо-мусульманской этики. 
3. Стоицизм. Этические взгляды Зенона и Сенеки.  

 
 

Проверочная работа № 2 
Этические идеалы Средневековья, Ренессанса и Нового времени.  

 
Вариант 1. 



1.__________________________________________________________П
роблема теодицеи в сочинениях А. Августина. 

2.__________________________________________________________Г
уманистический характер этики Д. Бруно. 

3.__________________________________________________________ 
Категориальный императив И. Канта. 

4.__________________________________________________________У
тилитаризм Т. Гоббса и Д. Локка. 
 

Вариант 2. 
1. Этические взгляды И. Дамаскина 
2. Пересмотр идей Ренессанса в этике Реформации. Воззрения М. Лютера 
3. Этический сентиментализм Ж.Ж. Руссо и Д. Дидро. 
4. Этика Л. Фейербаха. 

 
Тематика рефератов 

 
1. Гомеровский эпос как выражение нравственного образца древнегреческого 
общества. 
2. Единство онтологии, гносеологии и этики в учении Гераклита. 
3. Неоплатонизм: этическая теория Плотина. 
4. Нравственные идеи мифологического мышления. 
5. Нравственный смысл учения о реинкарнации (орфизм, пифагорейство, 
Платон, неоплатонизм). 
6. Сравнительная характеристика «Десятисловия» Моисея и «Нагорной про-
поведи» Иисуса Христа. 
7. Этика мусульманства. 
8. Учение о справедливости в христианской этике: теория А.Августин и Г. 
Нисского. 
9. Этическая проблематика «Посланий» апостола Павла. 
10. Этическая проблематика «Домостроя». 
11. Проблемы морали в «Молоте ведьм». 
12. Аргументы Маркиза де Сада против морали и их критика.  
13. Моральный нигилизм Н. Маккиавели.  
14. Свобода воли и нравственный закон (полемика Эразма Роттердамского и 
Мартина Лютера).  
15. Историческая концепция И. Канта как завершение его нравственных идей.  
16. Свобода и необходимость: обоснование морали в материализме Нового 
времени (Т. Гоббс, Б. Спиноза). 
17. Коллизия Моцарта и Сальери: проблема совместимости гения и злодейст-
ва, таланта и моральности. 
18. Понятие морали в «Философии права» Гегеля. 
19. Л. Фейербах и Ф. Ницше о природе религиозной (христианской) морали.  
20. Цели и методы манипулирования моральным сознанием (по работам Ф. 
Ницше).  



21. Проблемы морали и нравственности в романах Ф.М. Достоевского «Иди-
от», «Преступлении и наказание», «Братья Карамазовы». 
22. Проблемы морали в труде Ф. Энгельса «Анти-Дюринг».  
23. Этические воззрения Н. Ильина. Полемика Н. Ильина и Л. Толстого. 
24. Этические идеи А. Камю в работе "Размышления о гильотине" в парадигме 
современных дискуссий о смертной казни.  
25. Полемика вокруг статьи Л. Д. Троцкого «Их мораль и наша». 
26. Проблема морали в пьесах Б. Брехта. 
27. Этика русского космизма. 
28. Нравственно-философские аспекты проблемы смерти и бессмертия в рабо-
тах Х. Л. Борхеса.  
29. Этика Ч. Пирса. 
30. Этика взаимопомощи П. А. Кропоткина.  
31. Этика и кино. Нарушение этических норм в современном кинематографе. 
32. Этики и СМИ. Нарушение этических норм в рекламе. 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Предмет этики. Место этики в системе гуманитарных дисциплин. Соот-

ношение этики, морали, нравственности. 
2. Этика гуманистическая и авторитарная. Антропоцентризм гуманистиче-

ской этики, ее цели и средства.  
3. Мораль как предмет этики. Происхождение морали, ее назначение и ос-

новные свойства. Моральное измерение личности.  
4. Прикладная этика. Сущность и назначение экологической этики.  
5. Виды этики: прикладная этика, экологическая этика, этики гражданствен-

ности, биоэтики, этики делового общения, профессиональной этики, си-
туативной этики, этики межличностного общения.  

6. Структура нравственности. Основные элементы нравственного сознания. 
Основные принципы и понятия нравственного сознания. 

7. Нравственные чувства. Гуманизм как нравственный принцип. 
8.  Классовое и общечеловеческое в морали. Мораль и политика. Мораль и 

экономика. 
9.  Аморализм как действия и сознания людей. Историческая перспектива 

аморализма. 
10. Специфика этический учений Древней Индии. Различные этические сис-

темы Древней Индии: ведизм, брахманизм, джайнизм.  
11. Этика буддизма. Вероучения о морали и нравственности принца Гаутамы. 
12. Этические учения Древнего Китая. Этика Конфуция. 
13. Этические программы даосизма, моизма, легизма. 
14. Этика в арабо-мусульманской культуре. Этические учения Мухаммеда. 
15. Античная этика. Учение о нравственности у софистов. Этический идеа-

лизм Сократа. 
16. Этические воззрения Платона и Аристотеля. 



17. Этические учения Древнего Рима: гедонизм (Эпикур), стоицизм (Сенека, 
Зенон). 

18. Православные истоки русской этики. Влияние «Диалектики» Иоанна Да-
маскина и воззрений Кирилла и Мефодия на становление этических уче-
ний Древней Руси. 

19. Теономный характер христианской этики. «Послания» апостола Павла. 
Этические взгляды Ф. Аквинского. 

20.  Этические учения Аврелия Августина. Проблема теодицеи в трудах 
А. Августина. 

21. Гуманистический характер этических теорий Возрождения. Этические 
учения Дж. Бруно и Н. Макиавелли. 

22. Эволюция этических принципов Ренессанса в период Реформации. Этиче-
ская теория М. Лютера.  

23. Этические теории Нового времени. Этические воззрения Декарта, Лейб-
ница. Утилитаризм Т.Гоббса и Дж. Локка. 

24. Этический сентиментализм. Учения Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо. 
25.  Этические воззрения представителей немецкой классической философии: 

учения Г. Гегеля и Л. Фейербаха. 
26.  Категорический императив И. Канта. 
27. Этические теории XIX – XX вв. Понятие «морали» и «нравственности» в 

трудах А. Шопенгауэра и  Ф. Ницше. 
28. Учение о ненасилии Л. Тостого и М. Ганди. Полемика Л. Толстого и Н. 

Ильина.  
29. Эволюционная этика Г. Спенсера.  
30. Этичексие воззрения экзистенциалистов (А. Камю, Ж.П. Сартр, К. Яс-

перс). 
31. Интуитивизм в этике (А. Бергсон, Дж. Мур).  
32. Этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера.  
33. Этические доминанты русских религиозных мыслителей ХХ в.: нравст-

венно-философские учения Н. Федорова, В. Соловьева, Н. Бердяева, С. 
Франка, Л. Шестова и др. 

34. Марксистская концепция нравственности и ее специфика. 
35. Этические теории постмодернистов.  
36. Неопротестанстская этика (К. Барт, П. Тиллих).  
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