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Для того чтобы попытаться ответить на вопрос «возможен ли нравственный 
прогресс», нужно сначала понять, что же понимается под «нравственностью». 
Упуская рассмотрение истории происхождения и различных интерпретаций 
нравственности философами разных времен, различные этические учения, обра-
тимся к статье П. Сорокина в которой он раскрыл смысловое наполнение данно-
го понятия. Нравственность в общем смысле П. Сорокин определял, как: «во-
первых – ряд норм и правил поведения, указывающих: а) рекомендуемое пове-
дение («подвиг»), определяющих b) дозволенно-должное поведение («долг», 
«право», «обязанность») и запрещающих с) поведение недозволенное («пре-
ступление»). Во-вторых, ряд актов, соответствующих этим нормам или осу-
ществляющих их (акты: спасения ближнего, воздержания от убийства, уплаты 
податей и т.д.) [1;17]. Что же касается прогресса нравственности, то ответ П. 
Сорокина на этот вопрос положительный.  

Если мы будем говорить о повседневном жестком следовании всем без ис-
ключения правилам, заповедям, нормам и т.д, то сложно будет сказать что-то 
относительно прогресса, но если мы возьмем во внимание сознательный отказ 
человека от насилия, терпимость и гуманное отношение людей друг к другу, то 
прогресс имеет место. Однако в разных культурах нравственные нормы весьма 
отличаются. Рассмотрим вопрос о прогрессе нравственности на примере двух 
культурах. А именно, сравним трактовку нравственность в Китайской философ-
ской традиции и в Арабо-мусульманской.  

Нравственность в Китае в ранне-историческую эпоху можно представить как 
систему первобытного варварства. Оставлено немало следов о том. Варвары 
практиковали такие наказания: отрывали уши, нос, клеймили лицо, обезглавли-
вали. Помимо всех страшных наказаний, которые практиковались в Китае, нуж-
но выделить, что там нередко обрекали на смерть любой категории всю семью 
преступника, так как считалось, что они позволили ему совершить преступле-
ние. Этому подвергались ближайшие родственники, и даже дети. Так же, как и 
везде сохраняется высокий уровень насилия во время военных действий. Коли-
чество убитых считалось мерилом успеха.  

Обратимся к арабо-мусульманской культуре. Как известно, арабы до появле-
ния ислама не отличались никакими познаниями, у них не было литературы, за 
исключением разве нескольких произведений устной поэзии. Поэтому этот пе-
риод арабскими историками называется периодом невежества (заман джахилия) 
[2;15]. И из-за низкого культурного развития вытекают такие факторы как: раб-
ство, всеобщее неравенство, насилие, жестокость.  

И примерно в середине первого тысячелетия до н.э. от Европы до Китая по-
являются и развиваются новые этические доктрины, религиозные и философ-
ские учения. В Китае развиваются классические доктрины: конфуцианство, дао-
сизм и другие, что радикально снизило уровень насилия. Отмечался бурный 
культурный рост. В арабо-мусульманской культуре грубые дикие инстинкты 
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уступили место более мягким человеческим нравам. Новые идеи дали толчок 
новой жизни. Провозглашенное Мухаммадом обязательное всеобщее обучение и 
особое значение, данное им земледельческому труду, как основанию земельной 
собственности, а также признание труда вообще, ремесла и искусства священ-
ными – породило среди арабов охоту к культурной оседлой жизни [2; 16]. Еще 
одним великим нравственным завоеванием ислама стало религиозное обоснова-
ние концепции равенства всех людей: равенство не в гражданском понимании, 
но равенство перед Богом. Это позволило в будущем прийти и к идее равенства 
прав и недопустимости рабства и иных форм зависимости [3]. 

Что же касается нравственности в последние столетия. Уровень насилия по-
степенно снижается, и лишь только развитие технологий уничтожения не позво-
ляет быстро упасть уровню насилия. То, что раньше считалось нормальным, 
сейчас же совершенно неприемлемо, например, пытки, публичные казни.  

Жителей современного Китая можно охарактеризовать следующим образом: 
ни благородных порывов, не дикой грубости. Так же отрицается бесполезная 
жестокость. К примеру: военачальники берегут и кормят пленных как своих 
солдат. Китайский хороший полководец умеет покорить врага, не применяя 
оружия. Никто не уделяет внимания военной славе. Победителей встречают сле-
зами, в знак совершенных ими убийств. Европейские люди отличаются от ки-
тайской особой пылкости, стремительностью и любопытством. Китайцы же от-
личаются кротостью, услужливостью и серьезностью. По своему темпераменту 
их можно назвать флегматиками, но это не исключает у них гуманности. Китай-
ская этика не заканчивается на нравственных поучениях. К примеру, вдоль ма-
лозаселенных местностей у них принято строить жилые помещения, для того 
чтобы путники могли там остановиться. Для богачей считается почетным стро-
ить мосты через реки, пристанища для странников, угощать бедных путников и 
присылать к ним своих слуг. Так же правительство Китая не стремится поддер-
живать своих чиновников. Они могут быть отстранены от должности за наруше-
ние своих обязанностей. Значительно ранее нас, европейцев, китайцы додума-
лись до необходимости общественной благотворительности и организовали у 
себя подобные нашим учреждения: помощь неимущим, приюты для подкиды-
шей [4; 252]. Бедные принуждают богатых к большей справедливости. Обычное 
дело в Китае – взаимная помощь людей.  

В Арабо-мусульманской культуре так же отмечается прогресс нравственно-
сти. Для мусульман характерна такая замечательная особенность поведения – 
где бы они не находились и в каком бы они государстве не проживали, они везде 
одни и те же добрые граждане – довольные своей судьбой. Нельзя не отметить 
присущую им приверженность традиции трезвости и нераспространения алкого-
ля. Это делает их еще более достойными. Но с другой стороны, магометане, как 
бы на вершине высокого острова, среди чистого моря остаются одни не омыты-
ми волнами прогресса [2; 6]. Но и тут нельзя смешивать деспотизм фанатиков с 
учением Ислама и его истинным духом. Так же ошибочно думать, что Ислам 
заключает в себе вражду к Христианству. Пророк говорил: «Ничего лучшего 
человек не мог приобрести, как превосходство разума, который направляет его к 
добродетели, и удерживает от низких поступков». То есть, именно разум, а не 
«сердце» является той отправной точкой всех благих поступков. Пока не совер-
шенствуется человеческий разум, не будет совершенства в вере и ее стойкости. 



80 
 

Их духовно-нравственное состояние растет в том смысле, что они придержива-
ются своих религиозных установок. Стремятся к тому первому совершенному 
состоянию (зарождение Ислама, период жизни Мухаммеда).  

Таким образом, набор ценностей, входящий в «культурный код» общества, 
меняется с течением времени [3]. И хотя различные культуры всегда будут меж-
ду собой различаться, все равно можно сказать, что «культурные коды» всех ци-
вилизаций изменяются примерно в одном направлении. Но это никак не приве-
дет к их однообразию. И все эти цивилизации движутся в сторону наибольшего 
уважения личности, ее прав и большей толерантности, то есть, в сторону увели-
чения свободы. Это движение не является, правда, линейным, случаются и отка-
ты назад, одна из причин обострения нравственно-этических проблем на совре-
менном этапе связана с развитием высоких технологий. Но при этом главным 
следствием развития цивилизации является рост разнообразия в обществе.  
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