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Нравственность и морально-этические принципы олицетворяют 
целенаправленность и целесообразность пути прогрессивного развития человечества, 
отвечают на вопросы где мы находимся и куда идем. Именно нравственность и 
морально-этические принципы могут выступать в роли основных причин развития 
человечества в сторону регресса или прогресса. 

Морально-этические принципы моделируют идеалы или наивысший уровень 
духовного, умственного и физического совершенства каждого человеческого 
индивидуума, то есть выстраивают определённый курс направленности к тому, какими 
мы должны быть, отвечают на вопрос, какие есть, по каким дорогам должны следовать, 
какими догматическими правилами должны пользоваться для достижения идеального 
состояния. Существуют индивидуальные моральные принципы, убеждения, по поводу 
достижения уровня совершенства, и по поводу уровня вообще. В связи с этим 
разгораются определённые противоречия: борьба норм индивидуума против норм 
общества. 

Ницше в своих трудах говорил о том, что существующие рамки или моральные 
принципы в обществе представляют собой чуть ли не «тюремные кандалы» 
заключённого или раба, который стремится в результате к абсолютно ошибочным, не 
свойственным для человеческой натуры, целям, которые противоречат ему. То есть сами 
моральные принципы организуют его несовершенство или несостоятельность в 
прогрессивном развитии. Ницше говорит о полной деструктуризации установленных 
рамок, то есть не должно быть ни какой определённой цели, или чётко выраженного 
идеала совершенства. А совершенствование, как сам процесс, должен состоять в 
акцентировании внимания на каких-то индивидуальных воззрениях на мир, на 
независимости суждения. Его воззрения, это пропаганда свободы мышления, образа 
жизни и устремлённости, неповиновение утверждённым моральным принципам в 
обществе. Долгое время человечество полагалось на моральные принципы, 
предложенные религией. Например, большинство людей в мире проповедует 
христианство, основанное на нравоучениях Высшего разума – Бога, основное 
содержание которых заключалось в проявлении высшего чувства – любви. 
Христианство говорит о том, что сам Высший разум, есть любовь, любовь, как высшее 
чувство, энергетическая и созидательная связь между живыми. Человечество знает, что 
руководствуясь этим идеалом, оно способно уберечься от самоликвидации, но в то же 
время, оно вопреки этому знанию проявляет чувство ненависти – антипод чувству 
любви, который во внешнем своём проявлении символизирует демоническую силу 
разрушения, уничтожения, когда как любовь, это стремление к созиданию. Что может 
послужить причиной возникновения такой противоречивой борьбы в душах людей? 
Ответ можно получить в теории психоанализа З. Фрейда. Каждому отдельному человеку 
присущи два начала: стремление к жизни и стремление к смерти. Отсюда ответ на 
вопрос, почему человек осознавая, что именно любовь сохранит и продолжит жизнь 
рода человеческого, всё же проявляет стремление к разрушению. Эти два начала должны 
постоянно находиться в состоянии равновесия. В противном случае, если одно из начал 
непрерывно подавляется, и в последствии не проявляется вообще, человек с течением 
времени начинает страдать от различного рода психических заболеваний. Эти два 
начала находят своё отражение в морально-этических догматах о понятии добра и зла, 
они находятся в постоянном противоборстве – одно пытается подавить другое, хотя это 
губительно для личности. Всё это создаёт общий фон неверия в нравственность: а нужна 
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ли она вообще? Получается, что установленные рамки поведения, устремления, 
морально-этические нормы и идеалы, хотя и первоначально направляют по праведной 
дороге, но проблема необходимости сохранения душевного равновесия человека в 
любом случае заставляет выйти за рамки этой подсистемы, и вести жизнь анти-
моральную, заставляет вершить зло во имя человеческого блага. Если стремление к 
идеалу так губительны для личности, тогда почему бы ни воспользоваться идеями 
Ницше: движение прогрессивного развития личности, основанные на самоанализе и 
определении своих собственных идеалов, то есть основанные на свободном мышлении, 
отвергающие стереотипы, опыт предков? В то же время этическая мораль христианского 
мира гласит, что неповиновение принципам идеала, Господа, освобождение и движение 
по своему избранному пути – есть сатанизм – исполнение воли дьявола, приводящее ни 
к прогрессу, а, в конечном счёте, к саморазрушению личности, к уничтожению 
человечества в целом. 

Философия Ф.Ницше выступает за мораль «по ту сторону добра и зла». С одной 
стороны, это злая реакция на несоответствие нравов моральным канонам, с другой, 
стремления Ницше увенчались созданием собственной этической концепции, не 
признававшей существующие моральные нормы и нравственные ценности за их 
несостоятельность. Ницше протестует против традиционной морали, он за мораль без 
назидания, без окончательных и абсолютных истин. На такую независимость способен 
лишь человек, преодолевший себя, традиции, леность, привычку к знакомым 
установкам, правилам и заповедям. Только способные на самоопределение люди 
обладают волей к власти. Идея самоопределения Ницше приводит к учению о 
сверхчеловеке. Сверхчеловек Ницше – это концентрация воли, способная сама по себе 
быть главной движущей силой в человеческом обществе. Ницше не случайно опасался и 
презирал низменного человечка, живущего какими-то догматами, традициями и жаждой 
власти, человека маленького и серого, слабого и трусливого, ибо он хорошо понимал, 
что гибель и разрушение общества могут исходить именно от такого человечка, 
получившего власть, возможность вершить человеческие судьбы. Следовательно, 
назначение сверхчеловека, заключается в спасении общества и его цивилизации от 
нравственной деградации, посредством очищения от человеческого хлама 
насильственными средствами. Этическая система Ницше антигуманная по своей сути. 
Она способна нравственно разъединять людей, сеять ненависть между ними, а не 
объединять их на принципах равенства, справедливости и любви. Идея Ницше 
проповедует нравственное противостояние в обществе, а это гибельно для него. 
Нравственно-этические взгляды Ницше порождены инертной психологией, от которой 
европейское общество не в состоянии было избавиться в условиях развития 
индустриального уклада жизни. Инертная составляющая психики проявляется в 
неприятии всякой активности. Инертность – это своеобразный уклад жизни общества 
или свойство характера отдельной личности, основанные на должном отсутствии 
престижа труда в обществе. Инертность антипод трудолюбия. Человек, жаждущий 
трудиться, естественным образом принимает существующие рамки поведения в 
обществе, моральные принципы, идеалы. Личность инертная ненавидит труд, не желает 
принимать своеобразный моральный уклад общества. Выходит, что Ницше – личность 
инертная – страдающая порывами лености и другими исходящими отсюда пороками?! 
Вот почему у ницшеанства за внешним желанием лучшего скрывается внутреннее 
стремление назад, к худшему! 
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