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Начиная с эпохи Античности, появлялись труды, посвященные ценностям, катего-

риям добра и зла, долга, морали и т. д. На протяжении веков одни философские подходы 
сменяли другие, соответственно, менялось и видение данных понятий. Идеи, выдвину-
тые в работах философов, анализирующих вышеупомянутые понятия, заложили основы 
современной аксиологии, в частности, сформировали нынешнее понимание этической 
оценки. В настоящее время данный вопрос все так же остается актуальным, особенно в 
свете антропологизма современной науки. Целью данной работы является анализ основ-
ных концепций в философии «домуровского» периода, которые связаны с характеристи-
кой этической оценки, определение специфических черт этической оценки как философ-
ской категории. Данная работа имеет обобщающий характер. 

Материал и методы. Материалом нашего исследования послужили фундаменталь-
ные труды таких философов, как Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Д. Юм и т. д. 
Основными методами исследования, применяемыми в данной работе, являются описа-
тельно-аналитический и сопоставительный методы. 

Результаты и их обсуждение. Этическая оценка – это одобрение/осуждение фено-
менов социальной действительности и действий личности с позиций того, какое значение 
оно имеет в отношении нравственности [4, с. 16–17]. Соответственно, важнейшими катего-
риями этической оценки являются понятия добра и зла, морального и аморального, хоро-
шего и плохого. Данный тип оценки, основываясь на определении социального значения 
поступков людей, направлен на регулирование их поведения, что придает ей, в некоторой 
степени, дидактический характер. Моральные принципы имеют значение для всех членов 
общества и составляют его ценностный базис, который, в значительной степени, зависит 
от исторического этапа и национально-культурных традиций общества. Этические нормы 
ежедневно воспроизводятся благодаря силе оценок общества, привычек, воспитываемых 
убеждений индивида, что, в результате, определяет его поведение. 

Так, этическая оценка непосредственно связана с понятием архетипа – нормы, об-
разца, причем субъектом осознаются критерии, по которым его действия можно назвать 
этичными или неэтичными. Соответствие действий индивида норме или их отклонение 
от нее называют, соответственно, положительной или отрицательной этической оцен-
кой. Так, этическая оценка связывается с понятием должного. Действие, рассматриваемое 
как должное, имеет положительную ценность, при этом, его невыполнение в результате 
влечёт за собой нравственное осуждение [5, с. 254]. Тем не менее должное не означает 
отсутствие выбора, свободной воли личности. 

Этическая оценка базируется на ценностных суждениях и представлениях индиви-
да, которые и определяют его понимание нравственности, добра и зла. При этом, субъект 
оценивает и свои собственные поступки, то есть осуществляет саморефлексию посред-
ством своей собственной совести. Соответственно, ключевыми элементами этической 
оценки являются норма, долг, моральный выбор и совесть. 
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Дискуссионным вопросом, посвященным этической оценке, считают ее объект, к 
которому относят действия, мотивы, намерения, решения, чувства, характеры. В целом, 
все данные понятия непосредственно связаны с личностью. К особенностям этической 
оценки можно отнести то, что и субъектом, и объектом оценки являются индивиды, со-
ответственно, данная оценка всегда социальна и антропологична. 

Несмотря на то, что субъективный фактор имеет весьма важное значение в выра-
жении этической оценки, ее базис в виде заложенных нравственных норм объективизи-
рует ее. Соответственно, в оценочных предикатах, выражающих этическую оценку, субъ-
ективное и объективное образуют «континуум, где та и другая сторона нарастают / убы-
вают обратно пропорционально друг другу» [2, с. 27]. 

Этическая оценка непосредственным образом связывается с такими понятиями, как 
добро и зло, с их трактовкой с точки зрения общественной морали. Данный факт объяс-
няет выбор философских, концепций, анализируемых в данной статье, ведь именно фи-
лософы классического, «домуровского» периода уделяли особое внимание данным поня-
тиям и заложили основы понимания этической оценки.  

В эпоху Античности особое внимание уделялось понятиям добра (блага) и зла, а не 
характеристике этической оценки как таковой. Так, Платон рассматривал добро как иде-
альное, отвлеченное от бытия явление, которое является первопричиной и конечной це-
лью всех частных проявлений блага. Его позиция отличалась от мнения Аристотеля, у 
которого данное понятие характеризовалось как родовое понятие, объединяющее три 
проявления добра (благо, противопоставляемое злу, блаженство (противоположное по-
нятие – неудача) и удовольствие – категория, обратная страданию). 

В XVI–XVII вв. добро и зло все так же остаются основными понятиями философской 
мысли, однако интерпретируются уже с позиций гедонизма. В философских трудах Т. 
Гоббса добро и зло связывается с «простыми страстями» (ненависть, желание и др.). Все, 
являющееся предметом влечения, обозначается добром, то, чего человек стремится избе-
гать – злом (определение добра через модус желания). Очевидно и стремление исклю-
чить субъективность этической оценки.  

Гедонистическое понимание добра и зла прослеживается и в работах Дж. Локка, ко-
торый связывает хорошее с удовольствием, плохое – со страданием. Впервые подчерки-
вается и градуированный характер данных понятий. 

Отдельное место в философии данного периода, связанной с характеристикой эти-
ческой оценки, отводится Б. Спинозе и его концепции «естественного добра», теории 
простых и производных эмоций, классификации аффектов (пассивные страсти и актив-
ные эмоции), др. По мнению данного мыслителя, доброе и злое обусловлено природой 
человека, поскольку схожи с ней. Добро – это то, благодаря чему наше существование со-
храняется, а способность действовать увеличивается. Удовольствие – характерный при-
знак повышения жизненной силы, страдание – ее падения. Особое внимание уделено 
разработке понятий компаративного класса и норматива. 

С некоторым обобщением и преобразованием гедонистической концепции, соот-
ветственно, и понимания этической оценки связывают философию Д. Юма. Так, устояв-
шаяся гедонистическая концепция обогащается чертами интуитивизма, поскольку свя-
зывается, в большей степени, с психологическими состояниями человека. Добро и зло ин-
терпретируются через вызываемые ими переживания. Основанием этической оценки 
становятся нравственные чувства, фокус ставится на субъективных, а не объективных 
качествах объекта оценки. Автор впервые связывает этическую оценку с модальностью 
должествования и вводит вопрос об «автономности морали». 

Революционными в области этической оценки стали труды И. Канта, постулирую-
щего примат разума в этике вместо господствовавшего ранее принципа ощущений. Так, 
модальность желания заменяется модальностью долженствования, добро как средство 
трансформируется в добро как цель. Центральной категорией этической оценки стано-
вится долг. По мнению мыслителя, абсолютное добро заключено в воле личности, хоро-
шее, соответственно, является объектом доброй воли и согласуется с нравственными 
нормами. И. Кант сформулировал этический закон в виде категорического императива:  
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1) поступай так, чтобы максима твоей воли могла иметь силу принципа всеобщего зако-
нодательства; 2) поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, 
и в лице так же всякого другого как к цели или самоцели и никогда не относился бы к 
нему только как к средству [6, с. 69–70]. 

Последователем идей гедонизма, эволюционировавших в сторону позитивизма, 
можно считать И. Бентама, утверждавшего в своих трудах принцип пользы: положитель-
ная или отрицательная этическая оценка обусловлена тем, насколько действие способ-
ствует увеличению счастья заинтересованной стороны, которое интерпретируется как 
совокупный интерес общества. Так, удовольствие есть добро, страдание есть зло. Этиче-
ская оценка носит прескриптивный характер. 

Лингвистический анализ этической оценки находим в работах Г. Сиджуика. Так, ав-
тор анализирует глагол ought to, утверждая его как основной предикат этической оценки. 
Кроме того, Г. Сиджуик дает рекомендации к употреблению оценочных слов (слов общей 
оценки и слов круга должествования) и разграничивает хорошее и правильное/должное 
в нормативных суждениях.  

Последним философом среди анализируемых в данной работе является Дж. Мур, поло-
живший начало логического анализа языка морали и исследования морали через ее язык, а 
также активно критиковавший предыдущие философские концепции, связанные с этиче-
ской оценкой. Особую ценность для философии имеет открытый вопрос Дж. Мура – ценность 
составных элементов объекта этической оценки не определяют ценность целого. Так, хоро-
шее является простым понятием, не разложимым на составные части и не определимым. Ра-
боты данного мыслителя венчают классический период философии этической оценки. 

Заключение. Таким образом, этическая оценка связана с определением ценности 
объекта, субъекта, явления с точки зрения норм морали. Ключевыми понятиями для эти-
ческой оценки являются понятия добра, зла и нормы. В различных философских концеп-
циях добром считалось приятное и желанное, должное, добро представало и в виде обще-
родового онтологического понятия для всех видов добра. Познание нравственности от-
носилось как к когнитивной деятельности человека, так и некому «внутреннему ощуще-
нию». Тем не менее, как правило, во все времена этическая оценка связывается с челове-
ком, являющимся как ее субъектом, так и объектом.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена неугасающим научным интересом к 
профессиональным дискурсам, которые обладают специфическими параметрами, усло-


