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Предисловие

Мноюгранность человека, без!раничность и зачастую непредсказуе
мость проявлении его сущности обусловливают то, чю  подавляющее 
большинство естественных и общественных наук так или иначе связаны с 
изучением его природы, особенностей жизнедеятельности

Тем не менее узкоспециализированный взгляд на человека в совре
менных условиях уже не позволяет объяснить многие процессы, проис
ходящие в различных сферах его жизнедеятельности (в экономике, обще
стве и т д ) В связи с этим комплексный подход, интегрирующий и пси
хологический, и культурологический, и философский, и экономический, 
призван повысить эффективность управления процессом общественного 
развития

Поскольку конечной целью функционирования какого-либо общества 
(соответственно, экономики) не может (да и не должно) быть создание 
только благ, обеспечение определенного уровня благосостояния, попыта
емся рассмотреть, какие же основные характеристики отражают неотъ
емлемые условия нормальной жизнедеятельности человека, а следова
тельно, и общества в целом Это позволит получить представление о 
принципах и направлениях формирования эффективной государственной 
политики в современных условиях и ее особенностях в условиях постин
дустриального общества.

Подобная постановка проблемы предопределила и структуру работы
В первой главе рассматриваются кате! ория «самоактуализация» с ис

пользованием психологического, культуролш ического и комплексно! о 
подходов, факторы, влияющие на процесс самоактуализации, а также 
предлагается модель самоактуализации При этом самоактуализация ис
следуется применительно как к отдельному индивидууму, так и к обще
ству в целом

Вторая глава посвящена различным аспектам, связанным с социаль
ной справедливостью эволюция взглядов на данную категорию, ее связь 
с категориями «равенство», «труд», «собственность» «благо» и др
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В ipei ьей главе с использованием нсихолошческою и комплексного 
подходов исследуются основные препятствия осуществлению самоактуа- 
лишнпи человека и общества, а также те изменения роли и функций го
сударе 1вц. коюрые происходят в условиях постиндус гриально! о общест
ва (в двух формах -  социальной ткономнкн и экономики индивидуумов)
11редла1 ается подход к оценке уровня самоактуализации общества

Исследуются основные сферы, где наиболее ярко проявляюзея озно- 
шещзя социальной справедливости, и рассматриваются основные направ
ления формззрования механизма государственного резулззровання в усло- 
вззях социальной зкономикзз

Хотелось бы выразить блазодарность всем, кто помозал автору в 
работе над кззззгой зз в ее ззздаззизз Прежде всего, г-ну В С Цнтленку 
(д-р 1KOI3 наук, профессор), з-ну Ю С Нехорошеву (д-р жон. наук, про
фессор), а также г-же Е Л Ерохиной (д-р экон наук) за ценные замеча- 
нззя зз 13ожелаззия, которые учтены автором Особую благодарность ав
тор выражает декану зкономззческоз о факультета з-же 3 Е. Сахаровой 
(канд жон наук, доцент) за советы зз ззомозззь в зззданззи книзи. Хочется 
выразззть также ззрзззнательность сотруднззкам редакцззонно-издательскозо 
отдела Томского государствеззззоз о унззверентета, ззроведшззм кроззотли- 
вую редакцззоззную работу.



Глава 1

Самоактуализация 
как неотъемлемое условие 

становления социальной экономики

1.1. Самоактуализация с психологической точки зрения

Создазслн той или иной leopitu личности, как правило, используя оп
ределенный инструмент познания человека, искусственно о1раничивакн 
рамки исследуемой проблемы, что, безусловно, отражается и на их вос
приятии побудительных сил в поведении человека Чаше всего создате
лей теорий личности интересуют отдельные стороны человека Для од
них это структура личности, для других -  ее ратвитие и т.д. В связи с 
>тим среди существующих различных подходов к построению концепции 
личности можно выделить четыре (см ирил l.pnc 1)'

-  подход с точки зрения теорий личностных черт,
-  ситуационный подход,
-  частотный подход,
-  имплицитный (конструкционистскнй) подход
Существующие теории личности, как правило, обусловливаются вы

бором метода исследования, что, естественно, отражается и на самих 
концепциях, и на их отличиях друт от друга Поэтому только изучение 
всею мнозообразия различных теорий личности, их сравнительный ана
лиз, по нашему мнению, позволят получить более полное представление 
о сущности человека, особенностях его поведения Необходимо отказать
ся от узконаправленного изучения человека и более глубоко исследовать 
именно «пограничную» сферу, охватывающую как структуру личности, 
так и ее развитие.

Мноюзранность, сложность человека объясняют тот факт, что изуче- 
нззем его природы, сущности, особенностей поведения занимаются раз
личные наукз1

-  психоло! ззя, в том числе koi нитивная нейропсихолоз ия,
-  философия;
-  экономика,
-  биология, поведенческая зенетика,
-  социоло! ия и антрополо1 ия,
-  статистика и др
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Не случайно мношс in icopnii личности базируался на 1наниях, по
лученных in различных областей науки (ирил 2, рис 2-12).

(Лщес1вующне iсерии личности различаются но следующим основ
ным понпшям

рассмофением сфуктуры личности (включением природных и сре- 
довых факюров и г д ),

подходами к построению icopnii личности и диа1ноетики личности, 
оценкой роли опыта в формировании различных свойств личности,

- соотношением номогешческою и ндеофафнческого подходов в 
исследовании личности,

-  уровнем системности в и {учении личносш,
- с lenenbio формализации личностных моделей,
-  подходами к и {учению развития личности,
-  соотношением личностных и ситушивных факторов в детермина

ции поведения и т.д
Различные авторы теорий личности акцентируют внимание, как пра

вило, на некоюрых из следующих признаков
1 Менешческие де1ермннанты личности,
2) социокультурные детерминанты личности,
3) индивидуальное научение,
4 (неосознаваемые механизмы, формирующиеся в раннем детстве,
5) ко1 шпивные процессы восприятия и памяти,
6) роль свободной воли
Поскольку большинство авюров leopufi личности, как правило, по- 

рашому расславляют акценты в своих исследованиях, то различаются и 
их объяснения развития и функционирования человека Поэтому в теори
ях личносш выделяются такие направления, как

-  психоаналитическое, '
-  социокультурное,
-  соцнобполо! ическое,
-  эк шстенциально-1 уманнст ическое,
-  школы leopini научения,
-  теории личностных черт
Кроме тою, изучая основные leopnit личности, невозможно не отме- 

ппь и определенную преемственность между ними, которая проявляется 
по-разному

1) наличие общих идей, вз1 лядов на отдельные стороны сущности 
(природы) человека, ei о поведения (прил З.табл 1),

2) появление новых теорий личности, обусловленное, в частности, не
обходимостью усфаннгь недостатки, присущие другим теориям лично
сти, или адаптировать их к изменившимся условиям Некоторые примеры 
показаны также в прил 4 (рис 13-15).
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В связи с "лнм ни олин из подходов к исследованию человека нельзя 
считать лучшим у каждою есть свое место, каждый по-своему подоен и 
только их сравнительный анализ ношолит получить более полное пред
ставление о моделях поведения человека

С этой целью существующие теории личности можно систематизиро
вать но различным признакам Т ак, например, в [еориях личности с точки 
зрения мотивационного аспекта поведения можно ныделзпь две основ
ные ipyniibi

1. Реактивные теории личности (например, психоанализ, теории нау
чения) Рассматривают личность как реактивное существо, поскольку 
люди мотивированы в основном потребностью снижения напряжения и 
установлении состояния равновесия Эти теории можно также назвать 
теориями неизменных мотивов

2 Проактивные теории личности (например, нсихолот ия индивиду
альности Г Оллпорта). Соглашаясь с тем, что однзт мотивы действитель
но бессознательны, а другие проявляются в результате стремления снять 
напряжение, Г Оллнорт считал, что reopini неизменных мотивов не яв
ляются полными, адекватными, поскольку

-  поведение человека может быть функционально автономным,
-  зрелая личность не только ищет удовольствия или снимает боль, 

она также стремится приобретать новые системы мотивации, функцио
нально независимые от изначальных мотивов

С точки зрения построения современной моделз! самоактуалзиашш 
большое значение имеет зруппировка основных теорий личности по при
знакам, представленным в табл 1.

По результатам проведенного анализа основных теории лззчззости 
можно сделать следующие выводы

1 (различия теорззй личности обусловлены выбором метода исследо
вания,

2) теоризз личности базируются на знаниях, полученных из различных 
областей знаний,

3) узконаправленное изучение человека не позволяет в полной мере 
отобразить ею мноюзранность,

4) исследование личности должно осуществляться на основе междис
циплинарного подхода с обязательным включением зуманитарно! о ас
пекта (психология, культуролоз ня, экономика и т.д ),

5) существует определенная преемственность теорззй лззчззости,
6) теорзззз лззчззостзз различаются с точки зреззззя мотивационного ас

пекта поведения человека,
7) отлззчззя теорззй личности, прежде всего, обусловлены взз лядом на 

человека (целостность, ззрззчззны поведенззя, возможззость езо предсказа- 
ззззя 13 тд.).

7



Т а б л и ц а 1
С p J I l l l H I l ' . l b l l U H  * а р « » к * и * |> И С 1 И К 4  О С Н О В Н Ы Х  I с о р и  И Л И Ч Н О С Т И

I Во ж нос т ь процес с а модифи
кации поведения (процесс науче- 
пим)

/ Ва ж нос ть р е  зультатов на\ чс ним (с тру кт уры)

У Джеймс 
ЬФ Скиннер 
Дж Ропер 
Ь Г Ананьев

А Бандура

2 Для объяс ненин поведения че- 
ю век о  еео  следует  pot с матри 
вит ь ков ц е ю е

2 Д ля о6л>яснения поведения человека следует  изу
чать от дельны е характерис тики поведения

Б Ф Скиннер
К I' К)ш 
\  Адлер 
ГС Салливан 
Дж Ропер 
Г Оллпорт 
Б Г Ананьев 
Н М Мясищев 
А Маслоу

Р Штейнер 
М Гендель 
3 Фрейд 
X Айзенк 
Р Клттел 
У Джеймс 
К Левин 
А Г Ковалев 
К К I (латонов

3 П оведение человека завис ит 
от iau o .'i) человека

3 П оведение человека зависит от  внеш ней сит уа
ции окру ж ающей среды

3 Фрейд 
М Гендель 
Р Штейнер 
Г С Салливан

А Адлер (повеление определяется не прошлым, 
а наследственноегью и окружением)
Ь Ф Скиннер
А Банд>ра (поведение человека формируется 
действиями окружающей среды, самого повеле
ния и личностных особенностей)
Блонский 
Л С Выгодский

4 П оведение человека являете я 
целенаправленны м

4 П оведение механистично и мож ет бы т ь объя с
нено т олько преды дущ им и событ иями

У Джейме 
\  Адлер 
Б Ф Скиннер 
К Ролжерс 
А Маслоу 
Дж Роттер 
Г Оллпорт

3 Фрейд 
К Хорни 
В Н Мясищев

5 П оведение человека taeui ит 
от немногих основных {врож ден 
ных) мотивов

5 П оведение человека зависит  от  множ ест ва  
приобрет енны х мотивов

3 Фреил 
Э Фромм 
Г К Салливан 
Б Ф Скиннер

Г Оллпорт 
А Маслоу 
Б Г Ананьев

6 Ст атичность личности 6 Динамичное ть личности, непрерывное ть ее  р а з 
вития

Г Ктгтел
Э Эриксон 
А Адлер
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П р о д о л ж е н и е  т а б л  I
Г АГпенк 
У Мише I 
К Келли 
К Юнг 
3 Фрейд 
Дж Келли

К Роджерс 
У Джеймс 
Г Оллпорт 
Дж Роттер 
Б Ф Скиннер 
А Бандура 
А Маслоу

7 В о ! ч о  ясное т ь предс казания  
поведения человека

7 Ненозмош'нос ть n p tдсказачий повеч*сния 4t лове- 
ка б ез  маним целей

А Бандура 
3 Фрейд 
У Мншел 
Р Кэттел 
А Айзенк

У Мншел 
Дж Ропер

8  Эмоции зависят  от с тепени 
соответс твия личным ст андар
там

8 Эмоции связаны с  m t i ом обрат ной биологиче- 
ской связью

А Бандура 
А Адлер

У Джеймс 
3 Фрейд 
М Гендель
К Левин (вероятность появления )моииона.1ь- 
пых реакций связана с количеством регионов 
входящих в частную зону индивида)

9 Н апряж ение -  основа мотива
ции

9 Ч\вс тво не\дстле- 
твореннос ти пот реб
ностей

9 П от ребност ь — зто 
поведение' которое' 
приближ ает  ч е ю в е к а  к 
цели

3 Френд 
Г С Салливан 
Г Оллпорт (МОТИВОЧ1 людей 
является поиск новых напря
жений, а не просто установле
ние status quo или уменьшение 
напряжения)

А Маслоу 
Э Фромм 
Дж Ропер 
Г Оллпорт

Дж Роттер

10 Человек как творчес кая лич- 
нос ть

10 Ч ею век  как н абор генетичес ких ф акт оров и ок
руж ения

А Адлер 
А Маслоу
К А Абулъханова-Славская

БФ Скиннер 
3 Фрейд

11 П оведение человека как р е -  
зу л ьт ат  взаимодейе твия лично- 
стных ф акт оров (в т ч мышле
ния) явлений окр \ ж ающ ей среды  
и дсйс твий сам ого  человека

1! П оведение человека  
как ст ремление сни
зить с ос тонные на
пряж ения до  приемле
мого уровня

/1  П оведение -  любая 
ре'акция, кот орую  мож 
но наблю дат ь или изме
рит ь

Ф Бандура 
А Адлер
Дж Келли ( человеческое по
веление рассматривается в ка
честве поиска понимания)
I' Оллпорт 
Дж Роттер 
Б Г Ананьев

3 Фрейд Дж Роттер 
БФ Скиннер
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Между тем наличие с в я т  между различными концепциями лично
сти можно проиллюстрировать на примере «пирамиды потребностей» 
Л Маслоу (рис 1) Каждая m  теорий личности (бихевиоризм, психоана
лиз 1'умлнистнческая нсихолотия, трансперсональная иенхолотя и др.) 
по-своему необходима и имесг право на существование

Рис 1 Необходимость взаимосвязанною изучения теории личности

Через катет орию «потребности» можно попытаться покатать взаимо
связь и взаимообусловленность основных существующих теории лично
сти II именно в исследовании этой казеюрии, непосредственно связан
ной с поведением человека, лучше всего, на наш взытяд, проявляются их 
преемственность и необходимость итпетрнрованното взгляда на человека 
как на мнотофанное существо, как на единое целое

Казеюрня «потребности» является междисциплинарной, хотя, как 
правило, экономические, tictixojioi ическне, культурные, философские ас
пекты данной проблемы рассматриваются изолированно Это проявляет
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ся, в частости, в юм, чю  для мсихолоюв объектом изучения является 
процесс формирования потребностей, а для жономистон структура по
требления Микро жономические leopnn поведения потребшелей осно
вываются на постулатах предельной полетности, сформулированных Г 
Госсеном, У Джевонсом, Дж Хиксом 11сихоло1 ические и микро жоно
мические теории поведения потребителей ратвивались практически неза- 
впепмо друг от друга, за исключением ссылок в теории предельной по
лезности на пенхофизиолот ический такой Вебера -  Фехнера о нелиней
ности реакций ортанизма на раздражения равной интенсивности

Среди существующих подходов к исследованию катеторип «потреб
ность» как отечественных, так и зарубежных ученых можно выделить 
следующие основные признаки

1) психическое отражение состояния субъекта и сто внешней среды 
как условий сохранения и развития самою субъекта,

2) требование определенной деятельности от человека, ориентирован
ной не только на потребление, но и на созтщание (производство),

3) отношение между необходимым и раснолатаемым
Однако поскольку единственным условием существования человека 

как личности является деятельность (в конечном нтоте созидательная), 
следует согласиться с точкой зрения А М Леонтьева, что потребность 
следует рассматривать как потребность в деятельности, а не как потреб
ность в предметах

Эволюция понятия «потребность» представляет своеобразную траек
торию от потребности как движущей силы (источника поведения и раз
вития) к потребности как противоречию и к потребности как деятельно
сти

Существует множество публикаций, посвященных потребностям и их 
классификации Со времен Аристотеля выделялись телесные и духовные 
потребности

Одной из наиболее распространенных является классификация А Мас- 
лоу «Нежесткий» характер предла1аемой классификации признавал и 
сам Маслоу В настоящее же время отмечается, что «пирамида» не по
зволяет в полной мере учесть национальные и индивидуальные различия, 
в частности, «пирамида» Маслоу соответствует американскому образу 
жизни, в то время как для раэвз1ваюшнхся и кн о-западных европейских 
стран более характерны социальные потребности (гретнй и четвертый 
уровни пирамиды)

Дж Роттер рассматривает потребности человека, выделяя во мнотм 
потребности, аналот ичные А Маслоу

-  физический комфорт,
-  признание -  статус,
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-  доминирование,
-  независимость,
-  iaiuiua -  tuBiiciiMocib,
-  любовь и привязанность
К Альдерфер выделяет три группы потребностей существования, 

связи, роста. Причем иофебностям существования близки первые две 
[руины потребностей А. Маелоу, иофебностям связи -  третья и четвер
тая труппы, а иофебностям роста -  пятая труппа потребностей Однако у 
Альдерфера потребности удовлетворяются не только в последовательно
сти «сгину вверх», но и в обратном направлении-

Д МакКлелландом выделяются потребности достижения, соучастия и 
власти, которые не имеют иерархической сфуктуры и взаимодействуют 
в зависимости от индивидуальной психоло1 ни человека

Ф Г ерибертер, напротив, выделяет две труппы факторов, определяю
щих поведение человека зто т тн иснические и мотивирующие Причем 
мотивирующие факторы соотносятся нм с потребностями самовыраже
ния и развития, а пи иенические -  с обеспечением физиолот ических по
требностей, пофебностн в безопасности и уверенности в будущем

Рассмофенные классификации пофебностей имеют как общие, так и 
отличительные черты При классификации потребностей должны соблю
даться следующие принципы

-  полнота (не должно быть пофебностей, которые не попадают ни в 
одну из трупп),

-  целевая и ценностная ориентация (возможность учета индивиду
альных особенностей человека, их системы и шкалы ценностей и целей),

-  динамичность (постоянное обновление существующих иофебно- 
сгей. их развитие),

-  открытость, т е  возникновение новых потребностей, ранее неиз
вестных

Реализация данных принципов при классификации пофебностей по
зволит рассматривав их как катеюрию, содержание которой является не 
застывшим, неизменным, а постоянно изменяющимся вместе с общест
венным развитием В соответствии с предла1аемыми принципами все по- 
фебносги человека, очевидно, можно подразделить на две основные аг- 
pei ированные ipyinibi

1 Потребности выживания (потребности фнзиолошческого воспро
изводства) Этот термин, на наш вз1ляд, в отличие от термина «нофебно- 
стн существования», полнее и точнее офажает суть, тот самый минимум, 
который необходим для физического сохранения человека

2 Пофебностн самоактуализации
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К группе «иозрсбззостзз выживания» можно отесчи фззэззолоз ические 
потребности, потребность в безопасности, потребное и. в прззчаез нос ги

Позребности выживания характерзззуюзея минимальным уровнем 
удовлетворения ззозребностей Минимум может меняться в зависимости 
от тех или иных критериев, используемых для ею оценки (физззолозззче- 
екззн, уровень жизни, качеезво жизни зз т.д ), что, в свою очередь, оззреде- 
ляется различными условиями, в том числе 13 уровнем развззтззя обшеезва 
в зтелом

По мере колззчественного зз качествеззззою зззмеззеззззя минимхма ме 
няется 13 содержазз1зе самих потребностей, входяннзх в состав первой 
группы -  «иотребност1з выживаззззя» Даззззая ipyisna находи юя в посто
янном развззгзззз, как 13 сам человек, ззр|зрода, общеезво, жономика. куль
тура, государство Это взаимообусловлезззззлй зз ззепрерз.звный процесс

Удовлетворезнзе соотвстствуюзззею мззнззмума зюзребзззн;тезз ззервой 
груззззы, коззкрегнозо зз ззндззвз1дуальззозо для каждою человека, является 
неотъемлемым условззем для удовлезворенззя ззозребззостей в юрой зрузз- 
пы зз последующею развззтззя, а следовазельззо, появления в ней ззовых 
взздов -  ззредсзав1зтелей зюгребностзз самоакзуалзззазнзн более bi.icokoio 
уровня

«Потребность в самоактуалзззацни» проявляется в различных формах 
с учетом мнозозранности человека

Удовлствореззззе выделенных намзз двух грузззз ззозребззостей является 
исходным зз обязательным условззем воеззроизводезва человека

Независимо от тозо, какззм образом разлззчные авторы зеорззй лично
сти рассмазрззваюз систему зютребностей человека (тем или иным обра
зом, групнззруя их), мы считаем, что их прежде всезо следует ззредегав- 
лять не через ззерархззю ззозребззостей разлззчной степеззз1 жесткостзз, а как 
движеззпе ззо еззиралзз В связи с чтим среди принципов классззз)зззкапззи 
потребззостей нсключезз прззнцззи «раззжирова1зность» В поперечном раз
резе это будет выглядеть как замкнутая цеззочка, ззоэтому «пирамида» 
А Маслоу может быть представлезза и так, как на рззе 2

Выделснззе только двух азрез ззроваззз1мх зрупзз зютребззостей имеет 
определенные преззмущества Так, ззаз1ример, это позволяет

1) ззоказать услов1зя, ззеобходнмые ,изя 1зростозо существования чело
века как бззолоз ззческого существа зз для ею фуикзизоззззроваззззя как ззе- 
ззрерывно зз вменяющегося, находяще! ос я в ззостоянном обновлезззззз,

2) акцентировать внззманззе на основных проблемах существования 
зт/или развития человека,

3) оз1ределззть зз осознать человеку (обществу, государству), что необ
ходимо для его дальнейшего развззтззя, для обзцествеззззоз о прозресса.
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4) оценивать и разрабатывать политику государства, исходя из реаль
ных условий и перспектив, обусловленных, в частности, системой целей 
функционирования и развития общества

В настоящее время нет единообразия и в подходе к такой категории, 
как мотив Поскольку при рассмотрении категории «мотив» следует со- 
шносить потребность с конкретным предметом, способным ее удовле
творить, то происходит «опредмечивание» мотива В этом случае не по
требность, а именно мотив выступает для человека движущей силой ею 
осмысленной, целенаправленной деятельности Мотив позволяет челове
ку сформулировать решение о начале действия, которое должно принести 
успех

Рис 2 «Пирамида» Л Маслоу

Можно выделить следующие присущие мотиву черты
1) наличие конкретного предмета,
2) целевая направленность,
3) образ успешного завершения процесса реализации потребности 

(предвосхищение, предвкушение),
4) ценность для субъекта
Если попытаться установить различия между кате1 ориями «потреб

ность» и «мотив», то кратко это можно сформулировать следующим об
разом Потребности -  это субъектно-объектное явление, а мотив -  явле
ние субъективное Если потребность можно также рассматривать как не
организованную активность, то мотив -  как целенаправленную деятель-
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ноеть человека Одним из основных при такой потребности являе1ся 
сфемление к дейсзвззю, в то время как для мотива >то определение и 
фиксация тою, что и кок следует сделать

В связи с тгим следует рассмотреть взаимосвязь и взаимообусловлен
ность пофебности, мотива, ценности, способов удовлетворения потреб
ности. При «пересечении» mix понятий получаем четырехкомпонентную 
типологию

-  потребность (общее понятие об общем явлении),
-  мотив (частное понят не об общем явлении),
-  ценности (общее понятие о единичном явлении),
-  способ удовлетворения потребности (частное понятие о единичном 

явлении)

Общее

Иерархия потребностей С ониальный кодекс

X

/

(lipC.IMil)

\
Система Етиничное Система

ценностей явление
(обьекл) целей

Рис 3 Соотношение понятий «потребность», «мотив»*, «ценности» и «способ 
удовлетворения потребности»

Кроме того, можно показать взаимозависимость и взаимообусловлен
ность, с одной стороны, всех основных существующззх теорий личности, 
а также присущую им «однобокость», с друтой -  применизь предлагае
мый нами зраневый подход (рис. 3) Граневый подход представляет со
бой дальнейшее развитие сфуктурно-функциональною подхода Суть 
подхода заключается в выделении на основе анализа и синтеза основных
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характеристик Граней) объекта (явления) и в исследовании не только их 
взаимодействия и трансформации, но и в рассмотрении функционирова
ния объекта (явления) через призму взаимною влияния отдельных граней 
объекта и окружающих ею  объектов Для обеспечения лучшего пред
ставления о функционировании объекта можно использовать как плоско
стное изображение (рис 3), так и пространственное, в частности тетраэдр 

Однако получить полное представление о рассматриваемом соотно
шении категорий можно, на наш взгляд, перейдя от плоскостного изо
бражения к пространственному, в данном случае к тетраэдру (рис 4)

Общее

Рис 4 Пространственное изображение соотношения категорий «потребность», «мотив», 
«ценность», «способ удовлетворения потребности»

Вертикальное ребро представляет в тетраэдре категорию «потребно- 
сти», левая боковая грань показывает формирование мотивов, правая бо
ковая -  систему ценностей, а нижняя — возможные способы удовлетворе
ния потребностей Четвертая (передняя) грань замыкает рассматриваемые
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категории и отражает их взаимную обусловленность «потребность мо
тив (как осмысление и опредмечивание потребности) -  ценность»

Вершины тетраэдра обозначим соответственно.
-  количественная мера потребности (а),
-  сигнал о появлении/нсчезновении потребности (б),
-  индивидуальное отражение потребности (в),
-  индивидуальное отражение ценности (г)
Следовательно, ребра нижней |ранн тетраэдра будут показывать
-  6 в -  осознание погребности, ее реальности,
-  в-г -  выбор способа удовлетворения потребности,
-  б-г -  опредмечивание потребности
Нижняя [рань позволяет судить о гом, какой критерий оптимальности 

использовался для выбора способа (способов) удовлетворения потребно
сти и насколько сделанный выбор согласуется с системой ценностей, со
циальным кодексом и системой целей не только индивидуума, но и об
щества в целом Саму же нижнюю грань можно рассматривать как дея- 
тетьн\ю сферу

Правая боковая грань может рассматриваться как ментальная сфера, 
где

1) б-а -  актуальность потребности (предпосылка деятельности),
2) б-г -  опредмечивание потребности,
3) а-г -  определение целесообразности деятельности
Левая боковая [рань может рассматриваться как мотивационная сфе

ра, в которой
1) б-а — актуальность потребности,
2) б-в -  осознание потребности,
3) а-в -  классификация и ранжирование потребностей
Передняя грань тетраэдра — это разумная сфера, где
1) а-в -  классификация потребностей с точки зрения их соответствия 

социальному кодексу,
2) а-г -  классификация потребностей с точки зрения их соответствия 

системе ценностей,
3) в-г -  определение адекватности способа удовлетворения потребно

сти ее целесообразности (соответствию мотивов и ценностей)
Данная грань отражает процесс соотнесения мотивов и системы цен

ностей в выборе способов удовлетворения потребности
С выделенными гранями тетраэдра определенным образом соотносит

ся и классификация основных существующих теорий личности, о кото
рой речь шла в самом начале (см прил 1, рис. 1) Имплицитный подход 
отражен на передней грани тетраэдра, частотный — в левой боковой гра
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ни, сшулционныи -  к нижнси ipaini тетраэдра, а подход с точки трения 
теорий личностных черт -  правой боковой |ранью

Таким обратом, нельти пытаться рассмафивать человека как целост
ное, M H o io ip a iH io e  сущее 1 во, акценшруя внимание лишь на каком-то од
ном аспекте, в част пости отраженном в тетра >дре н виде какой-то одной 
сто трап и Лишь осоиыние взаимосвязи существующих георттй личности 
и их стнтгст (в определенной, допустимой степени) позволят вилянуть на 
человека как на «открытою человека»

• Кроме тою, необходимость отката от узконаправленното подхода к 
исследованию человека обусловлена ic m , ч т о  существующие психологи
ческие теории личности в основном рассматривают ею только в одном 
качестве -  как потребителя Разрыв между экономическим и психологи
ческим подходом проявляется, прежде всего, в том что в психолотпи че
ловек исследуется с точки зрения потребителя, а в экономике -  как ра
ботника

Предлагаемая классификация потребное гей иотволяет при исследова
нии деятельности человека с точки зрения обеспечения условий жизне
деятельности (им самим, обществом, юсударсгвом) акцентировать вни
мание на тех, которые необходимы и для его физического выживания, и 
для его разаиптя (самоактуализации)

Все это и обусловливает необходимость всестороннею рассмотрения 
человека с учетом его мноюгранности и реализации как уже раскрытых, 
так и потенциальных возможностей

Проведенный анализ позволяет выявить некоторые наиболее значи
мые для данною этапа исследования личности и ее самопроявления про
блемы

1) сужение сферы изучения человека до его непосредственной дея
тельности (трудовой, учебной и т.н ),

2) переоценка роли социальных факторов и игнорирование других 
факторов (природных, экономических, культурных и др.)

Однако встречаются и иные точки зрения Так, например, Б Ф Ломов 
нредлазает изучать в целом поведение человека [44, с 444], а К А Абуль- 
ханова-Славская -  исследовать в качестве сферы проявления человека 
образ жизни и жизнедеятельность вообще [1]

Однако исследование личности, но нашему мнению, невозможно без 
достаточно глубоко! о рассмотрения такого понятия, как самоактуали
зация В проанализированных теориях личности можно выделить целый 
ряд подходов к самоактуализации, некоюрые из них представлены в 
табл 2.

Наш взгляд на основную характериешку человека (ею биосоциально- 
информационно-развивающую основу), соответствующую модели откры-



Т а б л и ц а  2
Различные подходы к определению самоактуализации

Автор / теория Определение поняшя

КГ Юнг
Аналитическая
психология

Индивидуация -  путь к личности или самореализация личности 
Индивидуация -  развитие самости 
Индивидуация предполагает весьма сильное эго 
Индивидуация означает

-  ожидание собственной самости,
-  естественный, opi анический процесс,
-  процесс достижения целостности,
-  стремление к большей свободе

Индивидуация включает развитие динамической связи между эго и 
самостью с интеграцией различных частей психики эго, персоны, тен- 
ги, анимы, анимуса и других архетипов бессознательного

В Райх
Психосоматика

Совершенствование -  процесс разрушения психологического и физически 
го панциря процесс становления свободной и открытой личности, способ 
ной наслаждаться доставляющим полное удовлетворение оргазмом

К Роджерс 
«Я-концспция»

Самоактуализация -  это стремление живого существа к росту, разви
тию, самостоятельности, самоуважению, активизации всех возможно
стей своего организма

А Маслоу 
Гуманистиче
ская и транс
персональная 
психология

Самоактуализация -  полное применение талантов, способностей, по
тенциалов и т д
Самоактуализация -  не застывшее состояние
Это действующий процесс, при котором способности индивида при 
меняются полностью, творчески и радостно
Говорится не просто о применении талантов, а в соответствии с опре
деленной целью
Самоактуализация -  это стремление хорошо делать то дело, которое 
человек и избрал для себя
Кроме самоактуализации, есть и другие, высшие возможности духов
ного развития Когда вершинные переживания особенно сильны, то 
чувство «Я» растворяется в осознании всеобъемлющего мистического 
единения со всем сущим
Самоактуализация -  это не та вещь, которая или есть у человека, или 
нет Это нескончаемый процесс, который делает ваш потенциал реалъ 
ньгм

Йога Самореализация как объединение сознания со своим источником «Я», 
выявление настоящего «Я», скрытого в его идентификации с природой 
(с телом, эмоциями и душой)

А Бандура 
Социально* 
коз нитивная 
теория

Самоэффективность -  уверенность человека в том, что он может осу
ществить некоторые конкретные действия 
Факторы самоэффективности

-  опыт непосредственной деятельности,
-  косвенный опыт,
-  общественное одобрение или порицание,
-  физическое и эмоциональное состояние человека 

Коллективная эффективность -  уверенность людей в том, что их об
щие усилия могут вызвать социальные перемены
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П р о д о л ж е н и е  табл 2

Автор/ теория Определение понятия

Э Фромм
Гуманистический
психоанализ

Самосознание вызывает чувство одиночечва и стремление избавить
ся от него, соединившись вновь с природой и себе подобными

К Левин 
Теория психоло- 
шческого поля

Развшис личности движение от одного pci иона к другому, яв
ляющемуся новым для индивида

гою мира, общества, человека, не про■ иворечтп и позиции Л Маслоу 
(и в целом трансперсональной психолоттш) Одно из основных положе
ний фанснерсональной психолог ни заключается в том, что полный диа
пазон человеческих возможностей неизвестен Каждый индивидуум об
ладает безтраничными возможностями собственною духовного роста 
К Юш считал, что только путем преображения сознания человек может 
изменяться и духовно расти [99, с. 302]

Трансперсональная психолотия также имеет общее и с йотой, и с буд
дизмом 13 классической йоге рассматривается жесткий дуализм между 
духом и природой Тело и душа (сознание) человека происходят от при
роды. а трансцендентное «я» происходит от духа Дух -  это чистое соз
нание, он безтраничен и неопределенен Дух включает в себя сознание, 
объемлющее Вселенную и простирающееся за ее пределы «Я» представ
ляет собой проявление духа в каждом, отдельном человеке Дух неизме
нен, а наша душа искажает представление «я» о себе самом Цель йоги 
заключается в реализации «Я», в выявлении настоящего «Я», скрытого в 
его идентификации с природой (телом, эмоциями, душой)

В буддистском учении различают меньшее «я» и большее «я» Мень
шее «я» -  это эю, сознание нашею ума и тела. Меньшее «я» сосредото
чено на ограниченности индивидуума, осознании ею оторванности от ос
тальною мира Данный уровень сознания должен быть преодолен с це
лью ощущения единства с друт ими существами и природой Большее 
«я», с которым человек можег идентифицировать себя, охватывает всех 
существ и все мироздание Данный уровень понимания является неотъ
емлемым элементом опыта просветления

Не менее важным для построения модели самоактуализации является 
и изучение вопросов целостности личности, а также ее структуры Суще
ствует множество различных взглядов на «целостность» личности, неко
торые из них представлены в табл 3, свидетельствующей, что вопросы 
целостности личности и ее структуры трудно отделимы друг от друт а 

Попытаемся более подробно рассмотреть существующие взг ляды на 
структуру личности при помощи прил 5 (табл. 2), поскольку исследова-
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пне данною вопроса позволит в последующем более полно и корректно 
построить модель самоактуалтапии личности и самоактуализации обще
ства

Таблица 3
Различные подходы к определению целое т о с т

Автор Определение понжня

У Джеймс «Я» 1) духовное «Я», 2) реальное «Я», 3) социальное «Я»
К Г ЮН1 Инливидуация зто процесс достижения целостности
Э Эриксон Чувство идентичности включает в себя как нсихолот ическнй, мк и
(ностфрсйлизч) социальный аспект
А Адлер Личность следует рассматривать как единое целое
В Райх Понимание человеческой личности как единой -защитной структуры
А Маслоу «Я*> -  серцевина индивида, его сущности (его вкусы, туховные цен 

ноет и жизненные цели)
Г С Салливан «Я-система» -  комплексный образец поведения, который обеспечива

ет безопасность личности, защищая ее от тревот и
К Левин Человек это сложное энергетическое поле, динамическая система 

потребностей и нлгряжений, которая наиравтяет и определяет вос- 
гтрнялте и действия

В настоящее время помимо попыток структурирования личности вы
деляется и другой подход, основанный на рассмотрении факторов ра(ви
тия личности Так, например, С С Фролов [87] сисюматишруег факторы 
следующим образом

1) биологическая наследственность (биологическая наследственность 
не может полностью создать личность, поскольку ни культура, ни соци
альный опыт не передаются с юнами),

2) физическое окружение (различия в поведении личностей определя
ются различиями в климате, i ео!рафически\ особенностях и природных 
ресурсах),

3 ) культура (с одной стороны, определенный культурный опьп явля
ется общим для всего человечества, с другой стороны, каждое общество 
дает практически всем своим членам особые культурные обратны, кото
рые другие общества предложить не могут, каждое общество развивает 
один или несколько базисных личностных типов, ссхмнетствующих куль
туре данного общества),

4) групповой опыт ~] в полной мере проявляются в процессе
г  социализации

5) уникальный опыт и социальной адаптации

21



Нельзя обойти вниманием и такое ноняше, как «нормальный чело
век», введенное Э Фроммом Нормальною человека (по мнению Фром
ма) можно paccM aip im aib

-  с точки фения функнионирующе! о общества -  способность чело
века выполнять социальную роль, отведенную ему в тгом обществе (спо
собность выполия1ь необходимую работу для данною общее 1ва, прини
мать участие в воспроизводстве общества),

-  с точки фения индивидуума -  способность достижения максимума 
своею расвишя и получения ощущения счастья

Как видно, эти два подхода различаются тем, что в центре одного на
ходится общество как таковое (ею интересы, потребности), а в центре 
друюго -  индивидуум со свойственными ему интересами, потребностя
ми Для тою чтобы данные точки зрения совпадали, общество (и прежде 
всею юсударство) должно создать для каждою индивидуума наиболее 
блаюприя1нмс условия С этой целью необходимо устранить или хотя бы 
свести до минимума разрыв между обеспечением условий для нормаль
ною функционирования общества и самоактуализации каждой личности 
Как один из возможных вариантов достижения баланса отмеченных под
ходов, с нашей точки зрения, может рассматриваться модель нравствен- 
но-активно1 о общества

В данном исследовании будем придерживаться факторною подхода в 
изучении личности Попытаемся выяснить, какие же основные факторы 
влияют на человека

Человек реализует свое предназначение в различных сферах жизне
деятельное in, зде проявляются его основные зранн

а) человека как работника,
б) человека как потребителя, в том числе на досуге,
в) человека как общественною существа
Первым двум траням человека в соответствующих сферах жизнедея

тельности присуще экономзщеское поведение Хотя в полной мере нельзя 
отнести деятельность человека на досуге только к экономическому пове
дению

Рассмотрим более подробно каждую из сфер жизнедеятельности че
ловека, позволяющую проявить те или иные ею зранзз

По мнению А Смззта, сузззествуют пять злавных условиз”з. которые 
«компенеззруют малый деззежиый заработок в одних занятиях зз уравно
вешивают большой заработок в друз ззх» [72, с. 164-181]:

1) приятность ззли |зе1зрззятззость самих занятий,
2) лез кость и дезпевзззна ззлзз трудность зз дороговззззза обучения ззм;
3) ззостоянство или неззостоянство заззятий.
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4) большее или меньшее доверие, оказываемое гем лицам, которые 
занимаются ими,

5) вероямюс1ь или невероя i ность успеха в них
Рлссмофение данных алыернатин соответствующим обратом участву

ет в формировании -экономическою поведения Согласно концепции эко
номическою поведения П Хейнс выделяются следующие фупны а) люди 
выбирают, б) только индивиды выбирают, в) индивиды выбирают рацио
нально [91, с 37-45] На самом же деле человек не столь рационален и вы
бор определяется целым рядом факторов состоянием баланса рациональ
ною и иррационального в экономическом мышлении, подвижностью рав
новесия нормативною и индивидуального в социальном стереотипе, эко
номическими интересами Исходя из соотношения рациональности и ирра
циональности индивидуумы предпринимают те действия, вторые прино
сят им наибольшую, чистую пользу как с экономической точки зрения, так 
и с точки зрения их самоактуализации

В соответствии с произошедшими изменениями в условиях функ
ционирования нашего общества (и экономики) естественно юворить о 
выделензти трех основных типов экономического поведения человека 
дорыночного, квазнрыночною и рыночного Дорыночиый тип поведе
ния может быть представлен формулой «стремление государства к 
обеспечению равенства посредством стабильною, гараншрованною 
дохода каждому и при любых условиях» Поскольку экономическое по
ведение характеризуется определенной степенью инертности, то в ус
ловиях переходного общества (и, естественно, экономики) уживаются 
одновременно все эти три тина экономическою поведения Люди, со
хранившие в значительной степени дорыночный тип. улучшение жизни 
связывают прежде всею с наведением порядка и дисциплины во всех 
сферах жизнедеятельности, с усилением административных методов ю- 
сударственного pei-улнрования и социальных гараж ий

Тип квазирыночного поведения (особенно в начале 90-х гг ) можно 
охарактеризовать формулой «максимум дохода по возможности любой 
ценой при стремлении к отсутствию или сведению до минимума каких- 
либо озраничений (моральных, этических, правовых)», т е такая своеоб
разная экономическая анархия Поэтому в экономическом вышрыше ока
зывались люди, забывшие о своем долге по отношению к друз им членам 
общества, своим близким Подобная ситуация значительно ускорила бо
лезненный процесс переоценки ценностей в обществе и формирования 
новой системы ценностей Неприятие богатых, издавна существовавшее 
на Руси, свидетельством чему может служить и народная мудрость 
(«Трудом праведным не наживешь палат каменных» и др ), значительно 
усилилось Экономическая и социальная дифференциация населения, а

23



тюке целый ряд друшх факюров в конечном итше привели к необходи- 
мосш понимания тою, что государство не может оставаться в стороне в 
период столь серьетных общественных преобразований Невозможно пе
р сти  безболезненно и быстро от одной модели общественною устройст
ва к друюй, основанной на принципиально иной позиции человека (на 
более акшвной жизненной позиции), на друюй системе взаимоотноше
ний юсударства и oiдельною человека, на новом содержании понятя 
«справедливость» и г.д

Кще юлько формирующийся в России тип рыночного экономического 
поведения можно охарактеризовать следующей формулой «Активная 
жизненная позиция должна признаваться зз поощряться обществом зз в 
качестве ее естествеззззою азрибута сопровождаться максимальным дохо
дом» Такой 11311 экономического поведения зфедззолазает актззвность 
жизненной ЗЮ313Ц1313, реалзззацию всех возможностей но самоактуализа- 
цизз, достиженззю поставленных ззелей, ззе зздузцззх вразрез с ззззтересами 
общества, зз это проявляется, в частностзз, в пред1зринззмательсгве

Структура экономическое о поведения (соотношение рассмотренных 
типов) в россззйском обществе в значительной степешз определяется по- 
зззцией государства, ее акзззвноегью, ясностью зз неззротиворечивостью 
В качестве одной из разнов1здностей рыночного экономического поведе- 
1313Я. появление которой обусловлено в первую очередь ззедостаточно вы- 
COKI3M уровнем дохода в отдельных сферах нацззональной экономики зз 
необходззмостью нолазаться на собствеззпые силы в изменившихся усло
виях. можно отнести вторичную (а зачастую зз третичную) занятость че
ловека Именно переход от иждивенческой позиции все большей части 
населенззя к самостоятельному резззенззю возникающих ззроблем может 
быть отнесен (с оззределенной степенью условностзз) к рыночному тиззу 
экономическою поведения Такая активизация населения, обусловленная 
(спровоцированная н усиленная системным и экономическим кризисом) 
на первых порах только экономическими интересами, при соответст
вующих мерах юсударства но формированию и поощрению повышения 
нравственною уровня общества позволит перейти от экономической ак
тивности к более высокому ее уровню -  социальной активности человека

Индивидуализация структуры экономическою поведения приводит к 
тому, что совершенно неожиданно переплетаются и сочетаются все рас
смотренные типы поведения в одном и том же человеке и тем более 
трудно предсказуема их комбинация у зруззззы людей, если отсутствует 
целенаправленная. >фз}зективная государственная политика по формиро
ванию и управлению экономическим поведением в обществе Так, на
пример, для человека с преобладанием дорыночного типа поведения бу
дет более предпочтительным получение пособия по безработице, чем
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уход за людьми с офаниченными возможззосзямзз (инвалидное 1ь, ста
рость и тд.), участие в общественных работах Трудно также провес ж 
1 ино1егическую, абефактную фань между по1срями oi безрабозззцы для 
человека и возможззостью расширения ei о досу| а, поскольку для каждого 
человека данный вопрос имеет свою шкалу оценки Формирование ра
циональной структуры ткономнческого поведения у каждою человека 
может проходить естественным путем, сопровождаясь существенными 
социальными издержками, потерями, но может быть и значительно уско
рено проведением ироду манной, эффект йеной государственной социаль
ной политики, основанной на новом содержании поняшя «социальная 
справедливость»

В условиях социальной экономикзз (первой формы постиндустриаль
ного общества) целью юсударства должно стать создание необходимых 
условий для проявления способностей каждой личности, для самоактуа
лизации ее не только в собственных интересах, но прежде всего в интере
сах общества в целом Самоактуализация отдельною человека не должна 
противоречить интересам общества А это невозможно без повышения 
уровня нравственности каждою человека и общества как таковою Кроме 
тою, это в корне меняет само понятие «справедливость» и способы ее 
достижения Если в условиях плановой экономики (индустриальное об
щество) достижение справедтивости сопровождалось, к сожалению, 
уравнительностью, апатией к творческому труду, безразличием и безот
ветственностью, неспособностью принимать решения и рисковать (так 
называемый дорыночный тип экономического поведения), то модель 
нравственно-активного общества, соответствующая экономике ззндззвзз- 
дуумов (вторая форма ностиндустрз1альною общества) предполазает дру
гое содержание поиятз1Я «сираведлз1вость» и другие методы ее обеспече
ния, друз ой тзззз преобладаюзцего эконом!зческоз о зюведеззззя Поэтому 
самоактуалзззацззя каждого человека в отдельностзз прззближает самоак- 
туализацию общества в целом, 31ереход его на более высокую в качест
венном отношенззн стунеззь развззтззя

Представление о том, что человек является мерой всех везцей, отно
сящееся к глубокой древности, 1зосгоянно обозащается новыми положе- 
ниямзз ззод влззянззем зззменений, происходящих в мззровосз1рззязззи, и про
является в усззливающейся тенденцззи гуманизаззии

«Гуманизм как целостная система взглядов означает призиаззие соци
альной ценности человека, права лззчностн на свободное зз всестороннее 
разв1згззе, проявление своих сззособностей во всех сферах жзззнедеятель- 
ностзз» [21, с 29 ]

«Гуманизация труда -  ззрззспособление той ззли зззюй стороны трудо
вой жизни к человеку усззленз1е социальной орззентации производства,
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создание максимально блаюпрпятных для рабозника условий груда, пре
доставление ему возможносзей для самовыражения и самоутверждения, 
реапззазши сноих способноеIей, [рудовою iioieimiiajia творческой ззнзз- 
циашвы, применения на практззке имеющихся у нею знаний, умений и 
навыков» 11ам же, с 30]

В настоящее время выделяется шесть основных направлений гумани
зации |руда

1) признание приоритетной роли человека в любой социальной систе
ме, в юм числе и отдельною предприятия,

2 ) совершеис1вование opi ашпационно-технического и социальззо- 
ткономическою содержания фудовою процесса,

3) ул>чшение ycjioBnii и безопасное!и фуда с учетом приоритетной 
роли человека в воснроизводсч венном процессе,

4 )  мо1 ивация и стимулирование [руда,
5(создание и поддержание блаюприяшой социально-психоло!ической 

и духовно-нравственной атмосферы совместной деятельности,
6) обеспечение функциональною софудничества и социального парт

нере [ва
Только вместе реализованные представленные направления могут 

обеспечить [•уманизацию фуда
Однако [■уманизация фуда невозможна зз без такой особой формы 

общественною сознания и связей в обществе, как мораль Нравственные 
установки выражаются в моральных нормах, воспринимаемых как зздеа- 
лы добра, снраведливостзз зз т д. Моралызые нормы тееззо связаны с обы- 
чаямзз, традициями Ото прежде всею вззутреннее повеление поступать 
опреде 1енным образом Глубокое восзф1зятие человеком (работнззком, 
различными объедззненззям1з) нравственных ценностей, фебований высо
кой морали обеспечивается

-  воспитанием, те . систематическим воздействием на человека с це
лью усвоешзя 1зм определенной культуры, навыков, норм социальное о 
поведения,

-  самовоспитанием, т е целеустремленным развитием собственных 
интеллектуальных, волевых, змоционалызых зз друз их характернозззк.

Неправомерно, на наш взгляд, мнезнзе о несовмесгимостзз нравствен
ных катет орззй зз экоззомззкзз Так, ззаззрззмер, зумазззз зация зруда помззмо 
общей моралзз включает зз трудовую мораль, т.е те нравственные уста- 
новкзз и общезз1ачз1мые ззредззззеанззя, которым должны следовать каждый 
человек, различные объед13неззззя в своем отнопзензззз к труду зз его ре
зультатам Трудовая мораль выражается в утвержденззях обществензюзо 
мнения, правззлах зз ззормах, ре[улнрующззх эффективность фуда
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Опыт MHOiiix народов мира подтверждает офомное значение тради
ций в жизни общества Россиянам свойсгвенны стремление к коллектив
ным формам дея1елыюс1и (артельная солидарность), бескорыиие и 
взаимопомощь в работе Для многих стран Запада харак!ерна протес
тантская трудовая )гика (возвышение трудолюбия, чесшосш, аккуратно
сти и бережливости) В настоящее время гуманизация груда основывает
ся на понимании труда как жизненной необходимости, возможности по
лучения средств для удовлетворения жизненных потребностей человека 
В постиндустриальном обществе гуманизация труда должна исходить из 
иного понимания труда, ею роли в жизни каждою человека и общества в 
целом Труд должен стать естественной потребностью человека, средст
вом ею самоактуализации Труд -  основная форма жизнедеятельности 
человека (общества в целом) Более тою, труд является средством само
актуализации личности, реализации ее опыта, интеллектуальною и твор
ческого потенциала, нравственною достоинства

3 Фрейд считал, что формальная структура трудовой деятельности 
человека пренягсзвуег свободному удовлетворению фундаментальных 
сексуальных и агрессивных инстинкте Он рассматривал труд как необ
ходимость, обусловленную потребностью человека в средствах к сущест
вованию [85] Из-за внешнею конфоля (материальная среда, правила по
ведения с коллег ами) труд превращается в неприятный вид деятельности, 
поскольку человеку невозможно в полной мере проявить свою врожден
ную склонность к беспечности, несоблюдению порядка и безответствен
ности. Положи гельной стороной труда Фрейд считал обеспечение воз
можное г гг для человека учиться гг приспосабливаться к реальному миру, 
тем самым способствуя достггженггю зрелости Однако согласно его гид
равлической модели жизненной энергии, или либидо, количество имею
щейся жизненной энергии у человека офаничено, гг если он тратит слит
ком много сил на фуд, то на любовь и личную активность остается го
раздо меньше энергии

С сокращением продолжительности рабочею времени постепенно из
менились продолжительность досуга и его формы В Древнем Рггме были 
популярными спортивные развлечения В эггоху Возрождения в Европе 
популярными были охота и рыбная ловля, когда ггоявгглггсь четкие раз
граничения между досуговыми видами деятельности аристократии гг про
стых тружеников. С появлением кальвинизма (в XV в ) досуг стал счи
таться феховным проявлением, поскольку Кальвин считал его в боль
шинстве случаев формой праздности (хотя и не высказывал неодобрения 
по поводу рекреативной деятельносги) В доиндустриальном обществе 
при отсутствии ярко выраженной конкуренции результаты гг процессы 
фудовой деятельности офажали личностные особенности мастера В гге-
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риод промышленной революции досу| выполнял только компенсаторную 
функцию II лишь в XX в стало формировался само понятие «досуг» 
После Второй мировой войны досут стал рассмагрива 1ься как необходи
мое условие ,цтя досжжения личной удовлетворенности, а также как сти
мулирование экономическою роста Впоследствии индустрия досуга 
выделилась в качестве самостоятельной сферы экономики

Соиание необходимых условий для досут а, способствующею созида
тельному ратвижю личности, позволяет юсударсгву, обществу решить 
целый ряд проблем психолот ihicckoi о, социального и жономнческого 
характера

Можно выделить ряд основных факторов, влияющих на выбор чело
веком форм досут а

1 )нол, возраст,
2) материальное бла1 онолучие,
3) физическое состояние (здоровье, наличие ограничений),
4) принадлежность к социальной труппе, классу,
5) уровень обраювания,
6) профессия,
7) релит тгя,
8) культурные и субкультурные различття
Пуританство и протестантская трудовая этика, как и ранее, продол

жают оказывать влияние на досут и выбор приемлемых его форм В соот
ветствии с нормами трудовой этики спорт как одна из форм досуга счи
тался приемлемым только в случае, если способствовал поддержанию 
физической работоспособноеги человека В большинстве же случаев 
спорт рассматривался как причина несоблюдения духовных обязанно
стей, возможность пристрастия впоследствии к азартным играм Однако 
в настоящее время спорт рассматривается, с одной стороны, как способ 
ухода от индустриализма, а с другой -  как выражение этого самого инду- 
сгриализма (коммерциализация спорта, индустрия спорта, любительский 
и профессиональный спорт) В связи с зтим спорт воспринимается в на
стоящее время как своеобразная подготовка молодых людей к жизни в 
условиях конкурентного общества Современный спор г отражает также 
социальную стратификацию общества it социальную мобильность Более 
тою, современные нормы трудовой лики предполагают занятия спор
том, поскольку выполнение физических упражнений помотает лучше ра
ботать Таким образом, как это ни покажется на первый B3i ляд странным, 
занятия спортом в этом случае связаны не с досугом и выбором его форм, 
а прежде всею с самой трудовой згикой

Тем не менее в настоящее время происходит постепенное вытеснение 
трудовой этики згикой досуга. В этике досуга досуг рассматривается
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(Ньюлипгером, Бухюльцем) как высшее блаю, позволяющее человеку 
рашивагь свои потенциальмые способности в дискреционное время В 
свяш с ним  зруд, как правило, воснринимае1ся как возможность полу
чения дохода, средств для деятельности на досуге Труд как гаковой в 
'ном случае не нмее1 смысла, сама но себе работа не является содержа
тельной и не может приносить удовлетворения Человек может реализо
вать свое предназначение, самовыразиться только во время его деятель
ности на досу1е Поэтому чем меньше времени человек проводит на ра
боте, 1ем больше возможностей для развития и реализации его творче
скою потенциала Таким образом, тгика досу|а трактуется как позитив
ная противоположность трудовой этики

Однако не принижая значения досуга в жизни и самоактуализации че
ловека, следует отметить, что такая позиция может быть принята к рас
смотрению только в случае восприятия труда как источника дохода для 
поддержания существования человека, как определенное принуждение, 
своеобразное насилие над ним Но зтого не происходит, если человек по
лучает удовлетворение от своей основной работы, более тою ею хобби 
может быть продолжением основной трудовой деятельности В связи с 
этим, исследуя соотношения трудовой деятельности и досу| а, можно вы
делить следующие виды досуга

1)  досу1 как продолжение трудовой деятельности,
2) досуг как противоположность трудовой деятельности, осуществле

ние им компенсаторной функции,
3) досуг, используемый для дальнейшею развития способностей чело

века,
4 ) досут, используемый для создания необходимых условий жизнедея

тельности
Соотношения между трудовой деятельностью и выделенными видами 

досуга отражены в табл 4
В соответствии с предложенной классификацией можно более под

робно рассмотреть различные формы досуга
1 Досут как продолжение трудовой деятельности
-  сверхурочная работа, работа но совместительству, вторичная заня

тость
2 Досут- как противоположность трудовой деятельности, осуществле

ние ттм компенсаторной функции
-  социальные развлечения (посещение театра, спорт, праздники, ве

черинки, посещение близких и знакомых),
-  активные формы досуга -  спорт, музыка, путешествия, прогулки, 

игры,
-  формы пассивно! о досуга -  телевизор, радио, аудиозаписи, чтение
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Т а б л и ц а  4
Cool ношении ф)довон деятельности человека и различных форм его jocyia

Признак
Д о с уг  для создания  
необходимых усло

вий ж изнедея
тельное ти

Д о с уг  как 
продолж е
ние работ ы

Д о с уг  как п ро
тивополож 

ност ь работ е  
(досуг р а д и  от 

ды ха)

Д о суг р ади  
дальнейшего  

развития спо
собност ей че

ловека

С ф еры  досуга Как правило, раз Слабое раз- Противопо- Любые сфе-
и работ ы личные граничение ложные, раз

личные
ры

Цель жизни Любая Работа Как правило, 
не связана с 

работой

Любая

Влияние досуга  
на работ у

Опосредованное,
среднее

Значитель
ное

Значительное Среднее

Влияние р а б о 
ты на вы бор  
ф орм ы  досуга

Опосредованное 
(через уровень до

хода)

Существен
ное

Среднее Среднее

Функции досуга Воспроизводст
венная функция

Развиваю
щая функ

ция

Компенсатор
ная функция

Развивающая
функция

О бразоват ель
ный уровень

Любой Высокий Средний Средний

П родолж и- В зависимости от Непродол- Средний, нере- Средний, как
т ельность уровня дохода. жительный, гулярный, но правило, ре-
досуга развития инфра 

структуры
кратковре

менный
может быть про
должительным

гулярный

3 Досуг, используемый для дальнейшего развития способностей че
ловека

-  продолжение образовательной деятельности (занятия, курсы, ис
следования, чтение),

-  организационные формы деятельности -  общественная работа, ре
лигиозная деятельность,

-  социальные развлечения (посещение театра, спорт, праздники, ве
черинки, посещение близких и знакомых),

-  активные формы досуга -  спорт, музыка, путешествия, прогулки, 
игры,

-  различные формы помощи другим людям
4 Досу1 , используемый для создания необходимых условий жизне

деятельности
-  домашняя работа -  приготовление пищи, уборка, ремонт,
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-  воспитание детей, общение с «доро! ими» людьми и существами -  
уход за детьми, совместный отдых и ратлпчные виды деятельное i и, 
удовлетворение личных и семейных потребностей, забота о домашних 
живо гных,

-  создание запасов -  приобретение товаров повседневно!о пользова
ния, предметов роскоши, юваров длительною пользования,

-  личные потребности -  гиз ззеззззчеекззе процедуры, оздоровительные 
процедуры 31 мероприятия,

-  формы нассив!301 о досу1 а-телевизор, радио, аудззозаписи, чзенззе
При этом не следует смешивать понятя «свободное время» (свобод

ное от трудовой деятельности, нерабочее время) и «досуп> Под досугом 
будем понимать свободное время, используемое человеком по собствен
ному усмотрению (без учета времени на проезд к / с м ест  работы)

Досу! непосредс!венно влияет на создание благопрззязззых условий 
самоактуализации человека, поскольку обеспечивае1

-  развитие творческих способностей человека, создание интеллекту
ально-эстетических возможностей (участие в новых видах деятельности),

-  изменения в общении и в стиле, образе жизни -  создание и поддер
жание товарищеских отношений, возможность оказания помощи дру| зш,

-  возможззость полученззя признания в разлззчных сз})ерах,
-  ощущение стабильности, надежности,
-  зззмснсипя самооценкзз (занятия различными формами досуза могут 

привестзз к фнзиолоз ическим зззменеззз1ям, закз1м как худение, человек 
может выглядеть моложе зз т и )

Отсутствует в настоящее время четкость и в понимании таких катезо- 
рий, как «досуг» зз «отдых». Чаще всего они используются как еззнонззмы 
Дж Шззверс ззрззводззт основные ззрзззззакз!, позволяющззе говорззть о тра- 
дзщиоззном определении отдыха (досуга)

1) свободное время (от трудовой деятельностзз),
2) основной мотив оздыха,
3) свобода выбора форм отдыха,
4) вззд деятельностзз (на отдыхе),
5) условззя отдыха
Дж Шиверс рассматривает отдых как антитезу труда. Однако, на наш 

взгляд, основным критерием в данном случае может выступать ззелевая 
направленное'! ь труда Является ли основззой целью трудовой деятельно
сти получеззззе дохода или нет. Еслзз ззет, то данный вид деятельностзз 
может восззрззззиматься как разновзздность отдыха, одна ззз форм ззеззоль- 
зованз1я досуга Ньюлинзер [84, с. 245] средзз основных характерззетззк 
досуза выделяет дискрецззоззззость времени зз деятельности, а также оззре- 
делензюе психическое состоянззе человека Именно творческая деятель
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ность человека па досу] е положила начало искусству, науке, танцам, те- 
aipy и т н

M hoi оаснскгность проявления досуга существенно осложняет попыт
ки рассмотрения сущности понятия «досуг» Шиверс считает, что под до
сугом можно рассматривать следующие понятия [84, с 244-245]

-  рекреа!ивная деятельность (время на творчество, учебу, символ 
культурных достижений, повышение уровня образования),

удовольствие источник счастья, деятельность, доставляющая мак
симум удовольствия,

-  восстановление сил -  физиоло! ическая и психолш ическая стимуля
ция, необходимая для продолжения рабо!Ы, как условие самореализации,

экзистенциальное состояние -  состояние свободы как таковой, 
функция -  релаксация, развлечение, расширение опыта, временное 

освобождение ог обязанностей,
-  социальная стратфикация -  непродуктивное использование време

ни, сопровождаемое праздным образом жизни, в стремлении соответст
вовать представлениям о жизненных стандартах данного класса,

-  дискреционное время -  время, используемое по собственному ус
мотрению, а не для поддержания биоло! ических функций, экономическо
го благосостояния, выполнения социокультурных обязательств

В условиях формирования новой модели общества (а следовательно, и 
экономики) невозможно обойти вниманием вопрос о поведении человека 
как потребителя В связи с этим можно выделить следующие формы дав
ления рынка на человека

1) навязанные потребноеги,
2) ускоренное потребление,
3) опережающее потребление, или жизнь в кредит,
4) выбор между маргинальными (несущественными) различиями в по

треблении
Необходимость формирования культуры потребления обусловлена 

неоднозначноегью протекающих процессов Например, для современной 
экономики характерна такая черта, как быстротечность, проявляющаяся 
во все возрастающем потреблении одноразовых товаров Формирующая
ся новая потребительская (одноразовая) культура приходит на смену тра
диционной и накладывает отпечаток и на систему ценностей отдельного 
человека и современного общества Быстротечность в отношении вещей 
постепенно переносится и на отношения между людьми, усиливая вре
менность и краткость отношений между ними, обесценивая тем самым 
такие общечеловеческие ценности, сформированные на протяжении всех 
предшествующих цивилизаций, как дружба, любовь, преданность, без
возмездность и т д
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Для современного уровня развития общества характерна также избы
точность разнообразия товаров и ycayi, обусловливающая появление и 
уси 1ение проблемы сверхвыбора для человека [80, с. 209] В качестве 
пси\оло1ических последствии отмеченных черт современной экономики 
можно отметить чувство непостоянства, ощущение нестабильности, су
матохи, скорости, усиление стрессовых ситуаций, их непреходящий ха
рактер к т и К последствиям, имеющим экономическую направленность, 
можно отнести нерациональный характер принимаемых решений, увели
чение непредусмотренных приобретений, нерациональную структуру по
требления

Основными стратегическими методами ослабления специфических, 
негативных черт современной экономики являются

-  с точки зрения психолотии -  развитие волевых качеств и самостоя
тельный выбор образа жизни, наличие четкой системы ценностей, спо
собствующих принятию решения в условиях реальной свободы выбора,

-  с экономической точки зрения -  создание рациональной структуры 
потребления, исходя из долговременных целей формирования личное пт,

-  с точки зрения развития личности — формирование созидательной 
стратегии, а не потребительской в чистом виде

Основными тактическими методами ослабления рассмотренных спе
цифических, негативных черт современной экономики являются

1) с точки зрения психолог ни -  открытое отрицание, регресс социаль
ного кругозора, уход от реальности (наркотики, алкоголь, мисгпцигм 
и т д ), для преодоления которых необходимо регулирование и ограниче
ние избыточного потока информации в определенные периоды, переход к 
здоровому образу жизни,

2) с экономической точки зрения -  усиление специализации (критерии 
отбора товаров, исходя из профессиональных интересов личности), фор
мирование потребительского бюджета гг его исполнение, гикала оценки 
принятия рациональных решений, принципы планирования жизни,

3) с точки зрения развнтггя личности -  система отбора и принятия ре
шений, способствующих развитию личности (повышение интеллекта, 
развитие творческих способностей, ггомощь другим людям в различной 
форме), эффективное использование досуга

Таким образом, как со стороны каждого человека, так и со стороны 
государства необходимо проведение целенаправленной работы гго фор
мированию потребительской культуры, поскольку это в конечном итоге 
отражается на здоровье нации и на использовании се потенциала, на 
обеспечении устойчивого развития экономики (как основы функциони
рования общества).
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что именно отношение 
к человек) составлявi основу для понимания кардинальных сущностных 
отличии различных подходов к реформированию российскою общества 
(экономики) Мировой опыт показывает, что при прочих равных услови
ях экономика развивается более высокими темпами при увеличении доли 
социально акшвною населения страны В исследовании авторов работы 
«Как продолжать реформы в России'’» [32] указывается, что спад произ
воле зва в нашей стране в течение 90-х годов прошлою столетия превзо
шел уровень, зафззкеззровашзый в США во времена «ве шкой депрессии» 
1929-1932 п „  рассматриваемой в качестве экономической катастрофы 
Следуе1 огмешгь, что при определензззз цели реформированзнз россий
ской экономики не учзгтывалась связь между уровнем экономического 
развигззя С1раны и самоактуализацией человека, проявляющейся на тот 
момент в уровне социальной активности населенз1я Напротив, целью ре
формировать экономики зз общества должно быть не формирование 
рынка как самоцели, а созданззе условий для дальнейшей и более полной 
самоактуалзззации человека и общества в целом, устранение возникших 
през1ятс1взн1 в самоактуализации Именно это, на наш взгляд, и должно 
определять необходззмость и выбор форм зз методов реформирования 
экономики зз общества, обусловливать переход от одного типа экономи
ческой системы к другому В связи с этим подходом основным критерием 
оценки развития страны (резиона, фззрмы, человека), на наш взгляд, мо
жет служить именно уровень самоактуализации общества (региона, фир
мы. человека) А эффектззвность политики, проводззмой государством и 
негосударственными, общественными opi анизациями на различных 
уровнях, должна определяться успешностью (полнотой) устранения вы
явленных препятствий в самоактуализации общества, человека и т.д

В каждой теории личности по-своему ставз1тся и решается вопрос 
о смысле жизни человека, ее цели Некоторые из подходов представлены 
в табл 5

При этом нельзя не отметить, что отдельные авторы теорий личности 
убеждены, что нельзя 31 невозможно проводить какое-либо обобщение в 
данной обласги

А Адлер считает, что каждая личность вырабатывает свою специфи
ческую жизненную цель и использует ее в качестве ориентира

Чувство удовлетворенности человека неразрывно связано также с по
нятием «блаюнолучие», которое может рассматриваться с экономиче
ской, психолоз ической, социолоз ической точек зрения Эмонс и Динер 
рассмазрнвают благополучие как когнитивный процесс оценивания (гло
бальная оценка человеком собственной жизни в целом). Рифф и Киз 
предложили собственную модель для оценки благополучия, в которой
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Т а б л и ц а  5
Основные c i p c v . i e H H B  человека

Стремле
ние

Автор теории 
личности

Расшифровка

Благосос
тояние

У Джеймс Основным стремлением человека является стремление к 
повышению своего fwiai осостояния

Самореа
лизация
личности

Карл Густав 
Юш

Инливид>ация -  самореализация л и ч н о с 1 и , развитие са
мости Целью процесса индивидуации является развизме 
самости Самость -  цель жизни, так как она и есть мили 
видуальность

Д * Келли Удовлетворение и самореализация не M o i y r  быть адекват
ными определениями цели человеческой жизни, ибо эти 
понятия сами являются конструкциями и. следовательно, 
подвержены пересмотру и реконструкции

К Роджерс Самоактуализация -  это стремление живого существа к 
росту, развитию. самостоятельности, самовыражению, ак
тивизации всех возможностей своего организма Стремле
ние к полкой самореализации является врожденным для 
каждого из нас Тенденция к самореализации является не 
просто каким-то одним побуждением среди множества 
других, а центром, на котором сфокусированы все осталь
ные стремления

Э Фромм Экзистенциальные дихотомии -  вопросы, на которые нет 
ответа, поскольку их природа коренится в самом сущест
вовании Главные дихотомии

-  жизнь и смерть,
-  представление о полной самореализации личности, 
-абсолютное одиночество и стремление к межличност
ному общению

Сексуаль
ность

В Рай* Идея основополагающей роли сексуальности в жизни че- 
зовека

3 Фрейд Два вида основных влечении
-  сексуальное, либидо (страстное влечение, сильное же
лание),
— агрессивное или деструктивное влечение

Превосход
ство нал 
другими

А Адлер Главная движущая сила личности -  стремление к совер
шенству или превосходству

Общест
венное
признание

А Адлер Цель каждого человека -  стать ценной и значительной 
личностью Смысл жизни определяется тем, как к ней от
носиться Здоровая концепция жизни включает осознание 
важности помощи другим людям и пользы для общества

К Роджерс Повеление и отношения, отрицающие какие-то аспекты Я, 
называется требованиями признания заслуг Подобные 
требования считаются необходимыми для ощущения соб
ственной ценности и завоевания любви Однако они нс 
только препятствуют свободному поведению человека, но 
и мешают развитию и осознанию им собственной лично
сти Требования признания заслуг создают несоответствие 
между Я и Я-концепцией
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н качестве параметров научаются автономность, умение взаимодейство
вать со средой, личностный рост, позитивные отношения с другими, на
личие цели в Ж1НИИ и адсквашая самооценка [84, с 84-85]

При рассмотрении вопросов самоактуалтации невозможно обойти 
вниманием и «денежное» поведение, которое следует рассматривать с 
учетом нсихолого-экономического аспекта Экономические теории исхо
дят и» «безликости» (одинаковости) денег

С психологической точки трения, напротив, восприятие денег субъек
тивно

влияние номинала купюры (крупные ассоциируются с накоплени
ем, мелкие -  с потреблением),

-  влияние степени новитны и «потертости» купюры,
-  влияние источника конкретной суммы денег (заработная плата, 

премия, различные формы источников денег, не заслуженных собствен
ным трудом),

влияние целевой направленности использования денег,
-  влияние формы денет и opi анизации расчетов (наличные, безналич

ные. ценные бумаги),
-  система ценностей
Можно также юворигь и об особенностях макро- и микронодходов к 

исследованию психологической и экономической проблемы денег. Если 
экономисты в большей степени акцентируют свое внимание на макро
уровне (хотя и на микроуровне проблемы управления денежными пото
ками нематоважны), то психологи обычно ограничиваются индивиду
альными и трунповымн различиями в отношении денег Затянувшаяся 
проблема формирования российского рынка вплоть до 1998 г наиболее 
ярко проявлялась в разорванности функционирования товарного и де
нежною обращения Исследование деформаций в экономическом соз
нании, обусловленных отрывом денег от производства, является одной 
из важнейших в использовании психолого-экономического подхода на 
макроуровне Поскольку в деньгах практически минимизирована или 
вовсе утрачена связь с реальным (производительным) трудом, то появ
ляется и впоследствии преобладает представление о них как о порож
дающих самих себя Психологическими следствиями данного явления 
становятся

-  вера в финансовую удачу (мшовенное обогащение, финансовые иг
ры, лотереи),

-  избыточная потребительская активность,
-  ощущение непредсказуемости экономических процессов, приводя

щее к ощущению безысходности
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На уровне правительства, истеблишмента подобное отношение к 
деныам чревато ориентацией на крапсосрочные экономические выюды 
Стихия первичного накопления капитала (в основном при торювых опе
рациях) и махинациях с бюджетными средствами притупила чувство от
ветственности и экономической безопасности Кроме того, состояние 
экономики (общества) в значительной мере проявляется в национальной 
денежной единице, поскольку она выступает как своеобрашый индика
тор блатоттолучия экономики Нетативнымп проявлениями отношения к 
деныам выступают недоверие к национальной денежной единице, зави
симость рубля от доллара Влияние позитивных изменений экономиче
скою сознания на экономику, к сожалению, еще шраничено, поскольку 
функции сбереженття и накопления действуют не в полной мере Неодно
значно отношение к деньгам и различных социальных слоев общества 
Гак, например, у наемных работников практически независимо от секто
ра экономики деньги рассматриваются как средство, а не цель существо
вания. в то время как для предпринимателей денын -  это не просто усло
вие их деятельности (как у банковских работников), а цель их предпри
нимательской активности, ее стимул, фактор безопасности Предприни
матели в большей мере, чем представители друшх трупп, воспринимают 
деныи как фактор влияния на людей и определенную форму власти 
Предпосылки развития феномена денет с психоло1 ической точки зрения 
имеются в психоанализе, бихевиоризме, в теории развития Ж Пиаже, в 
работах когнитивистской ориентации Психоанализ 3 Фрейда рассмат- 
рива1 влечение к деныам как следствие подсознательных процессов на
копления, проявляющихся еще в детстве (ребенок задерживает фекалии 
как свое первое бщатство, что дает ему определенную власть над роди
телями) В зависимости от этого впоследствии вырастает или бережли
вый взрослый, или транжира

Бихевиористские теории рассматривают дены и как условное подкре
пление Денын (но Ь Скиннеру) -  это всего лишь обобщенное условное 
подкрепление, связанное с множеством товаров и уедут, служащих в ка
честве безусловного подкрепления

Приверженцы когнитивистской ориентации занимашсь поиском бо
лее частных закономерностей и механизмов отражения денег (мысли
тельные механизмы денежною поведения). Сторонники i сори и развшия 
делали акцент на стадиях восприятия денег и отношения к ним

С психологической точки зрения выделяется несколько «денежных» 
типов личности «скряга», «транжира», «денежный мешок», «торт аш», 
«игрок»

Внимание психологов к проблеме денег объясняется тем. что они лег
ко маскируют проблемы и конфликты В том, как человек обращается с
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деныами, проявляется ею  отношение как к себе, так и к друюм людям, 
обществу Пеодно шачность о i ношения к деныам объясняется следую
щим

1 (деньги -  мера удачливое!и, успеха, благополучия,
2) лены и -  это социально приемлемый атрибут бытия,
3) дены и -  п о  способ обеспечения комфорта,
4) деиыи -  причина чувечва вины (пуританская ггика) при нечестных 

способах обо! ащения и ле1 комыслснных способах расходования,
5) денын основа ощущения защищенности (эмоциональной, а не 

физической),
6) деньги -  это консервашвная экономическая (коммерческая) цен

ность,
7) дены и -  это моральное зло
Хрис гианство, провоз! лашая вечный ад для богатых и рай для мате

риально бедных, но высоких духовно, оказало непосредственное влияние 
на негативное отношение к богатству, способствовало формированию 
предпочтения общей бедности социально-экономическому неравенству 
В то же время протестантские направления католицизма, возникшие во 
времена развития капитализма, поощряют богатство, нажитое честным 
трудом, и помощь тем, кто не в состоянии обеспечить себе достойное 
существование

Если учитывать результаты проведенного исследования проблемы 
самоактуализации человека по различным направлениям и сферам, а 
также попытайся их обобщить, то можно выделить основные факторы, 
влияющие на самоактуализацию человека, и получить факторную модель 
самоактуализации, представленную с точки зрения психологии на рис 5 
и в прнл 6 (табл 3)

Таким обраюм, можно дать следующее определение самоактуализации
Самоактуализация человека -  это стремление человека к непрерыв

ному ра)ви!ию индивидуальности и наиболее полное применение имею
щихся в ею  распоряжении потенциалов для достижения главной цели его 
существования

Анализируя выявленные различные подходы к самоактуализации, 
можно выделшь наиболее значимые характеристики, ее составляющие 
К элементам самоактуализации человека можно отнести прежде всего 
такие, как

1) индивидуальность,
2) стремление к большей свободе, самостоятельности,
3) непрерывное, качественное обновление, рост,
4) самоуважение, включая общественное одобрение (порицание),
5) процесс достижения целостности.
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Выделенные ж м е т ы  самоактуализации присущи как самоактуали
зации челонека, так и самоактуализации общеегва Меняться будут толь
ко содержание и факторы, на них влияющие

Кроме тою, мы насшнваем на использовании термина «самоактуали
зация» для обозначения новою, более расширенною, чем только психо
логический аспект содержания зтого ноняшя, но следующим причинам 
Рядом авюров для характеристики подобных процессов используется 
понятие «саморазвитие», но данный термин, на наш взгляд, недостаточно 
корректно, точно и емко отражает суть рассматриваемых процессов Са
моразвитие -  это более размытое понятие

В отличие от него, самоактуализация акцентирует внимание не столь
ко на процессе развития человека, изменении его качественною содер
жания, сколько на соответствии реальным условиям, конкретному мо
менту Так, например, в словаре С И Ожегова [48, с 24] слово «актуаль
ный» имеет два значения

1 Очень важный для настоящею момента,
2 Существующий, проявляющийся в действительности

1.2. Влияние культуры на процесс самоактуализации

Поскольку главным объективным мерилом всех процессов взаимо
действия духовных и материальных сил в обществе является культура во 
всех ее проявлениях, рассмотрим влияние культуры на самоактуализа
цию человека и общества

Основным методом изучения интересующего нас вопроса может быть 
Л01 ико-дедукгивный метод с частичным подкреплением эмпирическими 
данными Кроме того, необходимость исследования нами данного вопро
са обусловлена тем, что взаимодействие экономики и культуры -  это не
достаточно изученная область как в методологическом, так и в содержа
тельном плане

Анализ влияния культуры на самоактуализацию общества должен по
зволить нам определить правильность (ошибочность) официального вы
бора в пользу становления в России рыночной экономики Влияние куль
туры на самоактуализацию человека (общества, региона) схематично 
представлено на рис 6

Формирование модели самоактуализации (человека, общества) невоз
можно также без учета системы ценностей, как традиционно характерных 
для функционирования конкретной экономической системы (мастерство, 
бог атство, дело, собственность, т.д ), так и общечеловеческих (справед
ливое! ь, свобода, милосердие, жизнь. Родина и т.д.) Их не всегда пред-
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Рис 6 Основные направления влияния кульгуры на самоактуализацию

предсказуемое сочетание под влиянием различных факторов (в том числе 
и политики, и идеологии государства) формирует в конечном htoic мен
талитет отдельных социальных групп и всего общества Анализ ценност
ной структуры менталитета позволит сопоставить глубину их восприятия 
отдельными индивидуумами, различными социальными [руппами, а так
же определить целесообразность его изменения

Анализ национального характера с точки зрения Я- и Мы-идентичности 
(применительно к России) позволит получить представление о человеке 
как о социальном и в то же время индивидуальном существе, а также о
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причинах своеобразччя нашей метальное™, необходимости и вочможно- 
стчч ее сохранения чиччч чранс||)орманччч1

В наеюмщес время не г единою вчгляда на ччеточники и факторы фор- 
мччроваччччя менталитета Но мч1счпчю II Я Данччлевского, русский харак- 
чер -  эго харакчер, чуждый наснльствеччччоети, исччолнеччный мяч кости, 
нокорччоеччч, ччочччччелычоенч Релчччччочччая деятелычость русского народа 
яччляегся ччреччмучнестненно охраччччтельччо-коччеерватччвччой Русскому че
ловеку ччрччеучцчч умечччче чч привычка новччччоваться, уважечччче и доверечч- 
ччость власчям, очеугечвчче властолюбччя, очвращеччие вмечнччваться в то, в 
чем очччунчается ею  нсдосчаточччая компетсччтччость Н А Бердяев писал о 
русском характере, ччо в счо оеччову легли два ччротнвоччоложньчх начала 
русской душчч народччая, языческая, диоччнсччческая стихччя чч аскетически 
моначнеское ччравоеччавчче В О Клчочевскччй в качестве факторов, оччреде- 
ляюнчих русский ччанччоччальччый характер, отмечал своеобразчче и капризы 
русской нрччроды (сочетаччие короткою лета, длиной осеччи и зимы, лес- 
ччое окружечччче) Все это, но ею мнению, обусловлччвает ччротиворечччя 
русского характера (отвага чч безрассудство, сччособччость к наччряженному 
труду чч длччтельному бездействию, отсутствие ччрччвычки к ровному, по- 
стояччному труду, замкнутость и осторожность, осмотрччтельччость, склон- 
ччость к колебаччччям, крепость «задним» умом)

В связчч с этччм ччоччытаемся объяснччть своеобразчче современччочо со- 
стоянччя россччч“чской экономччкчч через ччрочтесс формччрования чтенностных 
орччентччров в обществе, что, в свою очередь, чча наччч взгляд, обусловлено

1) нестабилычосчьчо, ччроявляючччейся в частоте ччереходных перччодов,
2) отсутствччем колоччччальччого ччрошлого (что очеччь большая ред

кость),
3) террччторччально-ч еографчччеекччм ччоложением (выступает своеоб- 

разччым мостом, соедччняющччм западную чч восточную цивччлизашчю),
4) чипом рачвчччччя российскою чосударства
-  служебно-домашччяя цччвччлизацччя [10],
-  община
То, что в Россчччч сформччровался ччменно тичч служебно-домашней цн- 

вилччзаччичч, объясняется следуючцччм
1 Деятельность значччтельной части ччаселеччччя была ччеспециализиро- 

ваччччой (вчиють до реформ Н С Хрущева, да чч впоследствччи)
2 Отставание в ччччдустрччальччом развччтччи экономччкчч Россчччч
3 Вотчччччччый тичч Московскочо чосударства Московские государчч 

воспринималчч новые землчч, включаемые в состав Московии, как личную 
собствеччччость В результате постечченно неразделимыми становччлччсь 
ччрава князя как собственччччка (всей землчч со всеми ее ресурсамчч) чч как 
верховччого ччравччтеля государства [35, с 442-452] Таким образом, все
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остальные выступали в качестве свободных или несвободных слу1 , кою- 
рым было лишь дозволено пользоваться земельными или иными уюдья- 
ми для выполнения повинностей и обязанностей. Государь мог жаловать 
или лишать лица, юрода, сословия тех или иных нрав, тем самым под
тверждая, что единственным собственником, обладателем 6oiатсгва и хо
зяйства является только государь и никто не может, кроме нею, занять 
высшее место во властной или сословной иерархии

4 Введение местничества для смягчения «шаткости» социальною по
ложения, зависимости от государевой волн Постепенно собственность 
стала приобретать общественно-служебный характер и необходимость ак
тивной деятельности, в том числе трудовой, со временем была утрачена

5 Постоянная внешняя угроза (роль своеобразного шита между двумя 
враждебными расами -  монюлами и европейцами) Именно подобное 
буферное предназначение России и предопределило в последующем 
формирование служебно-домашнего типа хозяйства (цивилизации) и не
обходимость концентрации в руках московских государей всей земли 
русской [25, с 496-497], [79, с 156 -158]

6 Структура хозяйства, подчиненная необходимости отражения 
внешней агрессии (хозяйство как военный лагерь, оборонительный ха
рактер)

7 Появление специфических классов, сословий
1) класса служилых людей (дворянства) д,тя зашиты страны,
2) выполнение определенных повинностей всеми друшми сословия

ми
а) закрепощение крестьянства для «прокормления» дворянства,
б) фискальный характер деятельности у купечества
8 Влияние Золотой Орды (например, жесткая, военная дисциплина, 

устройство государственной транспортно-почтовой службы) и Визам ши 
(православная вера, византийское право при становлении русского зако
нодательства, идея сильной царской власти, элементы служебной бюро
кратии, дворцового церемониала и др )

9 Невозможность разграничения общества и государства (каждое 
сословие, слой, группа выполняли установленные для них функции, при 
этом занимая строю определенное, закрепленное в законодательстве ме
сто в общественной иерархии) [45, с. 22].

10. Государственная служба в России была двух разновидностей (во
енная и штатская) В самом начале становления Московского государства 
воинская государственная служба была наследственной В допетровские 
времена место рядового воина дворянскш о ополчения было более почет
ным, чем нерядовые должности в гражданском приказе Военная служба 
в общественном сознании была более почетной, чем гражданская
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11 Своеобразны дифференциация доступности ценностей (богатст
во, хотяйсгво и т и ) по расточным сословиям, социальным группам, их 
«узкоспециализированное закрепление» на принципах службы

1) святое гь -  духовенству,
2) бо1атсгво, хозяйство -  купцам, поскольку для дворянства хозяйство 

воспринималось не как возможность получения прибыли, а как возмож
ность несения ими государевой службы,

3) власть дворянам,
4) слава -  дворянам (военному сословию),
5) маезерез во -  «розмыслам» (инженерам) и мастеровым (рабочим),
6) знание — духовенству, впоследствии различным профессиональным 

■руинам,
7) «кормиться от земли» и расселяться на новые земли -  крестьянам
12 Затруднение доступа к отдельным ценностям и отсутствие гаран

тированности их обладания (например, собственность, дело). Государь 
мог, формально не отнимая собственности, но своему усмотрению распо
рядиться ею Доступ к хозяйству был реально затруднен широким рас
пространением казенных предприятий, системой крепостною земледе
лия, наличием общинного хозяйства

13 Ограниченная мобильность между социальными группами, сосло
виями Однако хотя и не было в ряде случаев прямых запретов, некото
рые правила не принято было нарушать

14 Функционирование сельской общины на основе собственной сис
темы ценностей

1) «мир» (община) как основа и предпосылка физического выживания 
и существования любого ее члена и, как следствие, отсутствие индивиду
альности (это общемировая практика, неотъемлемый этап в развитии че
ловеческой цивилизащш на низших ступенях интеграционных процес
сов),

2) человек как биологическое существо, необходимое для обеспечения 
взаимопомощи и воспроизводства при освоении новых земель,

3) справедливость как изначальное равенство мужчин по отношению к 
земле, находящейся в распоряжении общины, а также к внешнему бреме
ни, налагаемому государством или помещиком

15. Трансформация привычных ценностей в условиях общины
1) раздробленность отдельною надела земли, а следовательно, невоз

можность рациональною ведения хозяйства Хозяйство было средством 
для выживания, а не получения 6oi атства или мастерства, славы и т.д.;

2) невозможность получения богатства (при условиях нерационально
го ведения хозяйства) честным трудом Отсюда неприязненное отноше
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ние к богатству и к боиггым людям Богатство воспринималось как отри
цательная ценность,

3) мастерство было 1акже недоступно в условиях обшмнм (определе
ние общиной сроков проведения и последовательности работ и г д.)

Таким обратом, поскольку мношс социальные процессы осуществля
лись в России несколько иначе, чем в европейских странах, то и содер
жание ценностей в сознании россиян и европейцев значительно отлича
ются (табл 6)

Как видно, традиционное (в «рыночном» понимании) содержание 
ценностей в российском менталитете отсутствует практически полно
стью А теперь попробуем разобраться, а необходимо ли мо'1

Проведенный экскурс в прошлое России и краткий анализ основных 
процессов, под влиянием которых сложилась русская ментальность, по
зволяют сделать следующие выводы

Повышение уровня интефацнонного образования (от общины к юсу- 
дарству) предъявляет новые требования как к самому обществу, так и ин
дивидууму, предоставляя возможности и права, несопоставимые с пред
шествующим уровнем Следовательно, меняется содержание и самого 
общества, и индивидуума, становится невозможным подходить с преж
ними мерками и рецептами в новых условиях Среди *тих изменений 
можно выделить наиболее значимые, на наш взгляд

-  община перестала быть единственным условием выживания чело
века в сельской местности (община -  колхоз / совхоз -  различные формы 
кооперативов и единоличное ведение хозяйства),

-  функция обеспечснззя безопасности перешла от общины к государ
ству,

-  устранение своеобразного «двоевластия» (невозможноеи. разграни
чения общества и государства, с одной стороны, и функционирование 
общины по своим нормам и правилам -  с другой),

-  устранение строгого закрепления функций за каждой социальной 
фуппой,

-  коллективистские начала, характерные изначально для общины, 
распространяются на всю экономику (материальное, нематериальное 
производство),

-  коллективистские черты меняют не только свое содержание, но и 
сферы применения и постепенно распространяются в различных формах 
на отношения собственности, распределения капитала и т д.,

-  наряду с коллективистскими получают дальнейшее развитие гг ин
дивидуальные начала в функционировании экономики, общества
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С ниеча iietuiocicH в разрезе р а зли чн ы х  ку.1Ы >р
Т а б л и ц а  6

Пришак Российская ментальность Европейская
ментальность

'руд Труд не стал основной ценностью человека и 
общества Не сформировалась трудовая янка 
Отсутствие ориентации на успешную профес
сиональную деятельность и на мирской аске
тизм Труд осуществлялся на «служебной» 
собственное I и и, следовательно, выполнял 
служебные функции Идеология «бескорыст- 
hoi о» труда

Европсйско протес
тантская трудовая зтика 
(провоз! лашается тру 
долюбие, бережливость, 
честность, нахождение 
себя непосредственно в 
трудовом процессе)

Собствен
ность

Собственность и собственник -  понятия почти 
нарицательные Собственность не считалась 
фундаментальной ценностью общественного 
сознания людей Собственность практически 
всегда была довольно условной категорией 
Собственность как средство пропитания и ис
полнения повинности перед государем

Собственность -  фун
даментальная ценность 
общественного созна
ния людей

Богатство Отсутствие связи между богатством и призна
нием (славой) Слава добывается на военном 
поприще и властном, а само богатство, славы 
(общественного признания) не дает Отсутст
вие гарантированною, свободного доступа к 
богатству приводит к коррупции (мздоимству)

Богатство связано с на
коплением. прираще
нием собственности, 
является результатом 
трудовой деятельности

Дело (хо
зяйство), 
мастерство 
(профес
сионализм)

Недостаточное развитие профессионализма на
селения Отсутствие гарантированного, сво
бодного доступа к делу (хозяйству) Хозяйство 
для крестьян было лишь средством, чтобы 
«прокормиться»

Мастерство как резуль
тат трудовой деятель
ности и условие при
знания (славы) и богат
ства

Власть Власть является предпочтительной ценностью 
(в военной и гражданской сферах) Власть irpe- 
доставляет признание (славу), а не богатство и 
дело (хозяйство) Впоследствии власть стала 
цениться, поскольку даст бозатство, положе
ние в обществе (признание) Власть не связы
вается с трудом и мастерством

Власть неразрывно свя
зана с богатством и 
делом (хозяйством)

Слава Слава занимает видное место в системе ценно
стей, причем достигаемая в экстремальных ус
ловиях (подвиг), а нс в результате кропотливо
го, повседневного труда

Слава как результат 
трудовой деятельности, 
богатства, мастерства

Право Неуважение к нему снизу доверху во всех ело 
ях общества

Уважение института 
нрава снизу поверху, во 

1 всех слоях общества

Таблица составлена автором на основе материалов кн Д ан т евски й  Н Я  Россия и Ев
ропа взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо
романскому 6-е изд СПб Изд во С-Пстерб ун-та Изд во «Глаголь» 1995 С 407-413, 
Общество и политика Современные исследования, поиск концетгций / Под рсд В Ю Боль
шакова СПб Изд-во С -Пстерб ун-та, 2000 С 284-300
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Встает также вопрос о необходимости, вошожносгп и целесообразно- 
сти перехода от служебно-домашней цивилизации к рыночной, сопрово
ждаемой соответствующими изменениями (прил 7, табл 4)

Таким образом, деление российскою общества на две части (одну, за
крепленную в деревне, и другую, куда входили все осзальные), начав
шийся еще с Московского государства и обусловленный сословным де
лением и закреплением за каждым из них соответствующих функций, как 
видим, сохраняется на протяжении столетий (правда, не в столь ярко вы
раженной форме) Это деление общества на две неравные части (в том 
числе и с правовой точки зрения) было усилено необходимоеi m o  уско
ренной индустриализации и высвобождения в связи с >тим рабочей силы 
из деревни как гуманными, так и нс1уманными методами и юкретением 
друз ой части населения в сельской местное!и Поэтому основные при
знаки служебно-домашней цивилизации сохранялись, правда, в несколь
ко иной форме

-  жители городов должны были заниматься промышленным произ
водством,

-  жители деревень должны были заниматься сельским хозяйством
Внеэкономическое неравенство этих двух частей общества проявля

лось в том, что одни могли относительно свободно перемешаться, другие 
же были лишены этого права ввиду отсутствия каких-либо документов, 
удостоверяющих их личность и тем самым дающих право последующего 
обустройства на новом месте Впоследствии, правда, это внеэкономиче
ское неравенство было устранено Неравенство (в делении общества на 
четко обозначенные две части) было мноюплановым (в том числе и эко
номическое)

-  государственная политика цен (существовавший, существующий и 
обостряющийся время от времени диспаритет цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию),

-  преимущественная ориентация экономики на производство средств 
производства, а не производство предметов потребления,

-  гипертрофированная структура экономики, со свойственной ей 
сверхвысокой долей ВПК,

-  во времена нэпа сектор промышленности обслуживался золотыми 
червонцами, а сельское хозяйство -  совзнаками, различались и условия 
кредитования,

-  характер выпускаемой продукции (как правило, 0 1 раничснный 
срок хранения, свойственный для сельскохозяйственной продукции) не 
всегда позволял дожидаться более благоприятных условий для ее реа
лизации и т д.
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Все зто приводило к тому, что в условиях плановой экономики неод
нократно поднимались вопросы о преодолении противоречий между фи
зическим и умственным грудом, между юродом и деревней, решаемые с 
разной степенью ycneninociH Это нашло отражение.

-  в усилении мобильности между социальными фуппами,
-  предоставлении социальных [араший (бесплатное образование, 

здравоохранение и т д ),
-  конституционном закреплении прав и свобод,
-  развшии раишчных форм демократии и т д
Таким образом, проведенный краткий аиали) позволяет сделать вывод 

о том, что в современных условиях, несмотря на определенные (очень 
важные или не всегда правильно осуществленные) действия, уверенно 
утверждать, что служебно-домашняя цивилизация в настоящее время в 
России не функционирует, на наш взгляд, просто невозможно

Среди признаков служебно-домашней цивилизации, имеющих место 
и сейчас, выделим наиболее значимые, с нашей точки зрения

Проль государства,
2) тип государства,
3) вертикаль власти,
4) модель «общество -  государство»,
5) самобытность,
6) ресурсообеспеченность,
7) оборонительный характер хозяйства,
8) наличие внешних угроз,
9) недостаточная роль человека (личности)
Чю же касается таких признаков, как уровень индустриального и аг

рарною развития, то они не являются специфическими, присущими 
только для служебно-домашней цивилизации, и подвержены изменениям 
иод влиянием Н I II (как и в любой другой экономической системе).

Куда более серьезные изменения происходят в таких характеристиках, 
как.

-  модель «государство -  общество»,
-  модель «государство — человек»,
-  мобильность социальных групп
В связи с этим, на наш взитяд, более целесообразно применительно к 

России ставить вопрос о трансформации служебно-домашней цивилиза
ции не в рыночную, а в социальную экономику В случае же трансфор
мации служебно-домашней цивилизации в рыночную это неизбежно свя
зано (помимо всего прочего) и с коренным изменением прежде всего 
менталитета, соотношением акцентов между общественным и индивиду
альным А стоит ли это делать, отказываясь от традиционной, значитель
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ной роли общества н житнп россиян9 Ведь дру| ие народы, н частости 
Япония, доказали, что можно сохранять традиционные ценное i и и усваи
вать достижения другой цивилизации В Японии очень распространен 
афоризм, который в переводе означает «японский дух -  европейские нау
ки» Поэтому стоит ли устранять коллективистскую тенденцию, столь 
сильную в общественном подсознании, менталитете7 Так ли уж необходи
ма нейтрали тация общинною менталитета, о ко юрой юворяг до сих пор

Представляет интерес и исследование менталитета различных народов 
с помощью методов соционики (см прид 8)

«Живучесть» социальных ценностей, а также возможность (или невоз
можность) определенной подвижки, корректировки их содержания можно 
показать на примере п очт  столетнего периода (табл 7) 1акие ценности, 
как «собственность», «богатство», «власть», «слава», не наполнились тем 
содержанием, которое традиционно характерно для них в условиях рыноч
ной экономики (в соответствии с европейским менталитетом) Напротив, 
содержание таких ценностей, как «труд», «дело (хозяйство)», «мастерст
во», постепенно меняется, отражая более активную жизненную петицию 
человека Типичные для европейской цивилизации ценности, их структура 
чужеродны дтя россиян и, естественно, отторт аются

Глобальные процессы, происходящие в мире, не могут не отразиться 
и на экономике России «Раздвоенность» российского менталитета веет да 
была предметом спора между западниками и славянофилами, обостряю
щеюся время от времени Не является исключением и современный этап 
функционирования отечественной экономики Русский философ В Со
ловьев видел предназначение русского народа в воссоединении Востока и 
Запада Н Бердяев отмечал, что, несмотря на присущую двойственность, 
русский народ все-таки народ восточный, а Россия -  это христианский 
Восток

Если же сопоставить российскую ментальность и основные черты 
восточной культуры, то можно выделить много общет о

1) о!ромная роль государственного начала,
2) неразвитость частной собственности (в том числе на землю),
3) отсутствие присущей Западу сформировавшейся модели фаждан- 

ского общества,
4) господство вертикали власти
Проведенный краткий анализ еще раз ставит под сомнение эффектив

ность преобразований в экономике и обществе, осуществляемых на осно
ве моделей, разрабатываемых с учетом опыта других стран, отказа от 
анализа и переосмысления собственного опыта, а также узкоспециализи
рованною подхода к принятию решений
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Т а б л и ц а  7
Изменения в содержании ценносюй

Ценность Плановая
экономика

Переходная(к рыночной) 
экономика

Социальная
экономика

1 2 3 4
Труд Понятие служебного 

труда Труд осуще
ствлялся на служеб
ной собственности и 
выполнял служебные 
функции Отсутствие 
культуры груда Не
достаточно развзлы 
ьтемешы трудовой 
этики

Труд как необходимость в 
существовании человека и 
как условие самостоятель
ного решения собственных 
проблем

Труд как естествен
ная потребность, как 
одна из всевозмож
ных форм самоак
туализации

Собствен
ность

Реальное отчужде
ние собственности

Фиктивная собственность в 
результате массовой прива 
тизации и первичное нако 
пленке капитала в зависи
мости от степени близости 
к источнику власти не спо
собствовали формированию 
данной ценности у подав
ляющего большинства на 
селения

Собственность как 
результат самоак
туализации (в тру
де, искусстве и т д )

Богатство Отрицание и непри
ятие богатства

Резкая дифференциация на 
селения по доходам, стреми
тельное обогащение узкого 
круга лиц в результате не 
всегда праведных действий 
не способствовали измене
нию традзщионного отно
шения на Руси к богатству

Богатство как ре
зультат трудовой 
деятельности, дела 
(хозяйства), при
знания (славы) в 
обществе

Слава Слава как результат 
повеления в экстре
мальных ситуациях

Слава как результат пове
ления в экстремальных си
туациях

Слава как естест
венный результат 
постоянной, кропот
ливой работы по са
моактуализации

Дело (хо
зяйство)

Отсутствие гаранти
рованного, реального 
и свободного (а не 
декларируемого) дос
тупа к хозяйству В 
результате все -  хо
зяева всего и в то же 
время никто и ничего

Дело в виде той или иной 
формы предприниматель
ской деятельности как воз
можность самостоятельного 
решения собственных про
блем, реализации активной 
жизненной позиции

Дело как одно из 
возможных (но не
обязательных) ус
ловий самоактуали
зации
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П р о д о л ж е н и е  табл 7
1 2 3 4

Мастерство
(профес
сионализм)

Недостаточное (еди
ничное) проявление 
мастерства, профес
сионализма

Стремление к повышению 
мастерства
(профессионализма) как 
условия (но не гарантия) 
богатства и славы

Посюянное стрем 
ленне к повышению 
уровня профессии 
нализма Одна из 
ценностей и харак
теристик самоак 
гуалгилции

Власть Власть давала долж
ности, положение в 
обществе, привиле
гии, возможность 
нарушать принцип 
равенства Преобла
дающая ценность 
Стремление к власти

Продолжается определен
ное противостояние, ненри 
jrme власти, поскольку от
сутствие необходимого опы 
га жизни в условиях демо 
крагии приводит к тому, что 
власть получают не все1да 
достойные люди Для мно
гих из них власть, как и 
раньше, -  это источник бо
гатства, высокого положе
ния в обществе и совсем не 
то, что трад1П(ион1ю цени 
тось в человеке на Руси 
возможность помощи дру 
1 им и т П

Власть как одна hj 
форм наравне с 
другими (и не 
единственная) 
формами самоак
туализации Не обя 
зательными атрибу 
тамп нс являются 
(как ранее) «богат
ство» и«дело»

Требуется продуманная стратегия и эффективная политика ио коррек
тировке содержания социальных ментальных ценностей Подобная кор
ректировка должна, безусловно, проходить с учетом исторической памя
ти народа В противном случае может наступить разрыв связи поколений, 
что равносильно коллективной смерти

Усвоение традиций, образцов классической национальной культуры 
всем обществом (а не отдельными представителями) приобретает перво
степенное значение в течение всею процесса его функционирования и 
дальнейшего развития Тем более это актуально при переходе от одной 
экономической системы к друг ой

Подводя итог анализу ментальных особенностей России, следует вы
делить приоритетность в нем таких общечеловеческих ценностей, как 
милосердие, сострадание, справедливость, коллективизм, патриотизм, 
самопожертвование

Традиционные же в рыночном отношении ценности в современных 
российских условиях не получили соответствующего развития и носят 
второстепенный характер В связи с этим необходимо с учетом измене
ний, характерных для современной российской экономики (переход от 
служебно-домашней цивилизации на одну из открытых моделей эконо-
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ммки), прошвести определенную корректировку ментальных ценностей. 
Однако тга корректировка ни в коем случае не должна носить кардиналь
ный характер

На наш в и ляд, нс отрицая положительных черт, достоинств, прису
щих нашей ментальности (повышенное чувство справедливости, ллатрлло- 
ти 1ч, милосердие и т д ), следует тем нс менее целенаправленно, умело и 
эффективно юсударству, общественным структурам и самому человеку 
воздействовать на процесс формирования новых черт, необходимых для 
становления и функционирования нравственно-активного общества

Стоит согласиться с тем мнением, что общество не должно быть со
вершенно безразличным

1) если слава занимает чрезмерно высокий вес в системе социальных 
ценностей,

2) если имеется ориентация на получение славы как мгновенною ре
зультата деятельности, а не как результата напряженного, постоянного, 
творческого, повседневного труда

В противном случае произойдет падение ценности труда и он не 
сможет превратиться в естественную потребность человека, в одну из 
форм его самоактуализации

Собственность тоже должна перейти из некоей условной категории 
в реальную, поскольку должна существовать связь между трудом и соб
ственностью Отсутствие этой реально понимаемой связи (в том числе и 
после приватизации), к сожалению, не способствует формированию ин
ститута реальных собственников в России Более того, на наш взгляд, 
данный разрыв между этими двумя социальными ценностями (труд и 
собственность) невозможно преодолеть без учета принципа социальной 
справедливости Без собственности не может быть и справедливости Эти 
две кате1 орни неразрывно связаны между собой

Богатство (лучше обозначить, на наш взл ляд, это как благополучие) 
должно быть тоже результатом труда, а не близости к тому или иному 
уровню власти, ллоскольку расллространенная корруллция не способствует 
приятию в общественном сознании таких ценностей, как «власть» и «бо
ла тство», и, особенно, их привязке к труду на благо всего общества Не 
случайно распространение на Руси меценатства, различных форм благо
творительности было призвалю смял чить разрыв с обществом 11оэтому ре- 
альлзым путем измелления стереотипа «богатства» в российском мелгталите- 
те и отношелшя к богатым может быть созданлзе лффективного института 
социальной ответственности современных предллрллнллмателей Естествен
но, функционировать общество и экономика могут только в условиях пра
вового поля и уважительнол о отношеллия к нему всех членов облллества, на 
всех уровнях Возможность последующего вхождения российской эконо
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мики в период становления и функционирования социальной экономики 
(непротиворечивое гь ментальных ценное гей) покатана в табл 7

Таким обраюм, следует i оворить о необходимости, возможности и 
целесообразности формирования не рыночной, а социальной экономики в 
России Поскольку именно она но своей сузи является наиболее близкой 
российскому менталитету и nei необходимости копировать разнит не дру- 
т их стран сначала формировать рыночную экономику, затем социальную 
рыночную экономику и после этою переходить к более развитой тт со
вершенной (с точки зрения перспектив развития человека) модели -  со
циальной экономике Это позволит не повторять ошибок дру1 их стран, не 
навязывать искусственную структуру ценностей (она все равно будет от- 
тортнута) и преодолеть имеющееся отставание, воздействуя прежде всею 
на нравственные, духовные начала в усилении социальной активности 
индивидуума и общества в целом

Восстановление ценностей народа -  это необходимый и важный мо
мент самоактуализации каждою человека и общества в целом Становле
ние нравственно-активною общества возможно только через самоактуа
лизацию, где одним из необходимых условий является формирование 
системы ценностей, характерных для России и скорректированных с уче
том изменившихся условии функционирования современною общества

Таким образом, учитывая
-  движение всего в природе по спирали,
-  специфику развития России,
-  невозможность без серьезных последствий кардинальною измене

ния менталитета народа (да и отсутствие в этом необходимости), можно 
обнаружить реальность формирования (естественно, с течением времени 
и при наличии эффективной юсударственной поли тики) нравственно
активною общества, где грань между обществом и юсударсгвом практи
чески не существует И именно это изначально для Руси и являлось ис
конно характерной чертой Однако мы далеки от мысли, тем более при
зыва к копированию многовекового опыта России и перенесения ею в 
современные условия Хотя ш норирование менталитета, сформировав
шегося на протяжении длительною времени, и не означает приостановку 
общественного прогресса, не следует забывать, что цена социальных по
терь при этом будет чрезвычайно, а может быть, и непомерно высока

1.3. Комплексный подход к самоактуализации

В современном обществе и в экономике произошли серьезные изме
нения, без учета которых невозможно получить реальное представление 
о процессе самоактуализации и факторах, его определяющих Прежде
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всего, следует отмети ib процессы усиливающейся глобализации, стира
ние чсчких фаниц в традиционной национальной ткономике, существен
ное изменение механизмов i осударственного рщ'улирования и принци
пов, учитываемых при формировании социальной политики

На наш взгляд, чтобы в полной мере выявить особенности жизнедея
тельности человека, нужно рассмотреть его взаимоотношения с государ
ством, с общее 1вом, с природой но всех их проявлениях

Не следует самоактуализацию человека сводить только к психологи
ческому аспекту Здесь очень тесно переплетаются физиологический 
(биолот ический), экономический, эколо1 ический, политический, фило
софский, культурный и друшс аспекты В связи с этим понятие «самоак
туализация» необходимо существенно расширшь, учитывая ту роль, ко
торую ифаст данный процесс как непосредственно в развитии общества, 
человека, так и в их характеристике

Ранее не принимаемые во внимание исследователями факторы поли
тической и экономической стабильности, что совершенно естественно 
для психологов, напротив, способны ифать (и ифаюг) офомную роль в 
самоактуализации человека и общества в целом Это нашло отчетливое 
подтверждение за последние почти полтора десятилетия Хотя следует 
отметить, что Л Маслоу, рассматривая роль некоторых психологических 
потребностей, упоминает и потребность в стабильности, т е потребность 
индивида жить в относительно стабильной, безопасной и предсказуемой 
обстановке Из вводимых нами двух факторов (политическая стабиль
ность и государственное регулирование) вытекает другое очень важное 
условие самоактуализации человека -  безопасность О роли обеспечения 
ощущения безопасности человеком в различных интерпретациях говорит 
подавляющее большинство психологов, не замечая при этом, что это 
лишь следствие более серьезных, глубинных процессов, происходящих в 
экономике и обществе при непосредственном участии государства, а 
также вмешательстве природы Более тою, данная проблема (безопас
ность) выходит за рамки прежних представлений, коз да в основном при
менительно к конкретному человеку это чаще всего ассоциировалось с 
минимально необходимыми для него условиями защищенности (какое-то 
жилье и т п ) В настоящее время проблема безопасности должна рас
сматриваться m h o i опланово

1) в зависимости от уровня (мега- и/или макроуровни),
2) в зависимости от степени сохранения национальной самостоятель

ности конкретной страной (макро-, мезо- и мнкроуровень),
3) в зависимости от объектов угроз (национальная, экономическая, 

экологическая и т .д )
Кроме того, вопрос безопасности человека, выходя за пределы только 

психологическо1 о аспекта, тесно связан с дру1 им существенным нсихо-
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логическим -  «уверенностью человека в завтрашнем дне», что с эконо
мической точки зрения может рассматриваться также как результат эко
номическою ратыития и как другой аспект безопасности ('ледовагсльно, 
от этого в конечном итоге зависти возможность стратетическою, долго
срочного, краткосрочного, оперативною планирования и npoi нозирова- 
ния непосредственно самого человека (его самоактуали тация), фирмы, 
региона, страны Таким образом, развитие экономики, общества и обес
печение безопасности -  это взанмообусловтенные процессы, которые не
обходимо исследовать на всех уровнях (мега-, макро-, мезо- и микро
уровне) И все-таки, несмотря на их взаимообусловленность, для самоак
туализации, на наш взгляд, в качестве первичных можно выделить фак
торы политической стабильности и экономического развития В связи с 
этим в предлагаемой факторной модели самоактуализации нами выделя
ются именно эти факторы, а не безопасность как таковая (нисколько не 
умаляя при этом важности обеспечения безопасности на всех уровнях и 
всех ее видов)

В традиционных исследованиях, затрагивающих проблемы самоак
туализации в той или иной степени (прежде всего психологических), 
также не рассматривается эколш ическая составляющая жизнедеятельно
сти человека Тем не менее по мере индустриализации игнорирование 
природы в дальнейшем развитии человека невозможно Природный фак
тор (рис 7) включает в себя следующие составляющие

-  территория,
-  природно-климатические условия,
-  географическое положение,
-  ресурсы,
-  экологическая ситуация (в мире, стране, per ионе, фирме)
Особенности влияния ггриродного фактора «территория» на самоак

туализацию в России следует изучать с учетом того, что
1) обширные территории за Уралом присоединены без какой-либо ко

лонизации,
2) имеются огромные земельные гг природные ресурсы,
3) существует постоянная потребность в значительных средствах гго 

освоению природных ресурсов гг территории
Все это, преломляясь в сознании, способствует формированию спе

цифического отношения к природным ресурсам, территории
-  отсутствие необходимости в рационагьном использовании ресур

сов, а отсюда соответствующая трудовая этика,
-  необходимость обеспечения и поддержания безопасности огромной 

территории, а следовательно, и соответствующая отраслевая структура 
экономики
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Гешрафическое положение накладывает свой отпечаток и формирует 
своеобразную евроазиатскую культуру и создает определенные преиму
щества в развитии экономики

Ряд авторов усматривают в расположении России и особую ее миссию 
в избавлении мира or эколоз ической катастрофы (в наличии озромных и 
малоосвоенных земель в Сибири)

Природа человеком традиционно может восприниматься как
1) нс гочник ресурсов,
2) возможность и место восстановления житненных сил,
3) источник творческих «приливов» и условие развития его творче

скою потенциала
Подобная последовательность в представлении возможных отноше

ний человека к природе нами выбрана не случайно, она соответствует 
этапам, предшествующим становлению социальной экономики Все эти 
три направления были и будут веет да, но акценты в отношении человека 
к природе мот ут расставляться по-разному

Так, например, для доиндустрнальнон и индустриальной (кроме выс
шей ступени) стадии общественною развития характерно преимущест
венно первое направление, для информационного общества (как высшей 
ступени индустриальной стадии) -  второе В условиях функционирова
ния постиндустриального общества, формами которою могут выступать 
социальная экономика и экономика индивидуумов, кардинально изменя
ется отношение человека к природе и на смену утилитаристскому (ижди
венческому, потребительскому) подходу должно прийти третье направ
ление, предполаз аюзцее формирование этих отношений на принципиаль
но иной основе -  как равнопартнерскне отношения, когда наконец-то 
может наступить баланс в отношениях природы и человека И человек 
осознает и примет тот факт, что не природа существует только для него, 
а он сам лишь часть этой природы и, уничтожая ее, тем самым он унич
тожает себя (не только физически, но и духовно, морально)

Однако потребительское отношение имеет место не только в отноше
нии человека к природе, но по отношению к самому человеку со стороны 
экономики

Потребительское отношение к человеку со стороны традиционной 
экономики (в отсутствии юсударственных мер по целенаправленному и 
эффективному переходу к формированию социальной экономики) сопро
вождается все возрастающими нафузками (физическими, ззеихолоз ззче- 
скимзз и т д.) на человека, что рано или ззоздно приведет к невозможности 
своевременного и зюлного восстановления его сил и, как следствззе, к ез о
дезрадазшзз
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В связи с Э1им необходимо юворшь не только и не столько о мораль
ном и физическом износе основных фондов страны, рет иона, фирмы, но и 
о фи отческом и моральном износе самого человека. При этом, на наш 
виляд, уместно, но аналотии с К Марксом, выделение двух видов мо
ральною плюса человека И чем ниже уровень экономического развития 
страны, ретиона, фирмы, чем слабее тосударственные институты, обеспе
чивающие т арантии, чем меньше внимания уделяется государством (на 
ратных уровнях) культуре, образованию, здоровью нации, тем выше уро
вень этого износа

Первая форма морального износа обусловлена обесценением имею
щихся знаний, навыков человека вследствие появления более эффектив
ных или принципиально новых средств получения, усвоения и примене
ния этих же знаний, позволяющих результативнее осуществлять непре
рывный процесс самоактуализации

Вторая форма морального износа связана с обесценением имеющих
ся знаний, навыков человека (еще пригодных в какой-то мере в его жиз
недеятельности) в результате появления новых, более совершенных или 
принципиально новых средств получения, усвоения и применения новых 
знаний, позволяющих осуществлять непрерывный процесс самоактуали
зации результативнее

Первая форма моральною износа вызвана все большими возможно
стями человека за более короткое время в усвоении постоянно расши
ряющихся объемов знаний, что обостряет уровень конкуренции на рынке 
труда Соответственно, для того, чтобы человеку в этой конкурентной 
борьбе не протирать, он до;тжен постоянно усваивать новые знания (ра
нее существовавшие, но не востребованные нм до определенного време
ни), а появление новых, совершенных технологий позволяет это сделать в 
более сжатые сроки, чем раньше Это еще один стимул для непрерывной 
самоактуализации человека Данная форма износа распространяется на 
представителей любой возрастной группы, любого поколения

Вторая форма моральною износа определяется тем, что
1) смена поколений связана с накоплением и усвоением всей суммы 

знаний предшествующих поколений,
2) каждое новое поколение оказывается умнее предшествующего 

(предшествующих)
Данная форма моральною износа вызывает обострение конкуренции 

на рынке труда прежде всею между представителями более старшею и 
молодого поколений

Таким образом, можно отметить прямую связь между развитием эко
номики, общественных и государственных институтов, человека и при
роды Реальной возможностью для разрешения проблем в современной
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Рис 8 Уточненная факторная модель самоактуализации человека
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экономике и обществе янляегся изменение ракурса, а именно рассмотре
ние существующих проблем с ючки зрения достигнутого уровня и усло
вий для процесса самоак|уализации человека (общества, региона, фир
мы) Это делает необходимым проведение все более эффективной соци
альной политики государства и кардинальное изменение восприятия как 
человека, гак и природы

Необходимо также остановиться на рассмотрении еще одного аспекта 
данной проблемы Очень сложно и, на ггаш взгляд, просто невозможно 
провести четкую, однозначную грань между психологическим аспектом 
гг экономическим, экологическим, а также другими аспектами самоактуа
лизации человека Это обусловлено в первую очередь тем, что самоак
туализация проявляется через ощущения человека В связи с этим следу
ет гоноригь о необходимости комплексного подхода к формированию 
модели самоактуализации человека, где одновременно должны быть 
представлены психологический, экономический, экологический, полити
ческий, культурный аспекты жизнедеятельности человека, что мы и по
пытались представить в предлагаемой, уточненной факторной модели 
самоактуализации (рис. 8)

В предлагаемых факторах самоактуализации можно выделить две 
группы взаимовлияющих факторов

-  внешние факторы самоактуализации,
-  внутренние факторы самоактуализации
В соответствии с данным подходом предлагаемую нами уточненную, 

факторную модель самоактуализации можно представить следующим 
образом

внешние факторы внутренние факторы
государственное регулирование, собственный потенциал,
политическая стабильность, собственный кодекс,
природный фактор, социальные ценности,
г умаиизация груда, различного рода коллективы

На основании предложенного видения «самоактуализации» и основ
ных ее факторов можно составить модель самоактуализации (рис 9) 

Кроме уже рассмотренных особенностей современного этапа в разви
тии экономики и общества, в существующих многочисленных теориях 
личности отсутствует также такая, на наш взгляд, важная характеристика 
в развитии человека, как социальная справедливость (вопросы социаль
ной сгграведгивосги будут рассмогрены в следующей главе)

Природа (в узком смысле), общество, культура, экономика, государ
ство, человек сосуществуют в виде своеобразного сочетания разнообраз
ных сущностей, находящихся в ггостоянном развитии Число и виды ком-
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Рис 9 Модель самоактуализации

бинаций их взаимодействий настолько велики и непредсказуемо много
образны, что даже незначительные изменения в качестве и/или н составе 
исходных сущностей способны дать неожиданный результат

Функционирование предлагаемой модели самоактуализации обеспе
чивается взаимным влиянием всех ее составляющих К сожалению, в на
стоящее время не представляется возможным учесть в полной мере все 
направления их втаимиого влияния (прямые и обратные свяш, их комби
нации) Поэтому попытаемся рассмотреть один из возможных подходов к 
оценке этого взаимодействия.

Если развить идею Г А. Гольца [22, с. 86-87], то в наиболее общем 
виде все взаимодействия можно представить следующим образом

1 Взаимодействия, исходящие из природы, общества, государства, 
культуры, экономики и направленные на человека, рассматривать как ре
сурс, создаваемый и получаемый человеком.
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по линии государство -  человек в виде ресурса можно рассматри
вать правовое обеспечение, социальные тарантии, стабильность, общест
венные блата и г д ,

по линии природа человек в качестве ресурса можно рассматри
вать возможность получения энертнн (через восстановление жизненных 
сил), природные ресурсы, хорошее настроение, здоровье и т.д ,

-  тю линии культура -  человек в качестве ресурса могут выступать 
духовные блата, наращение разумности, интеллектуальная собственность 
и т д ,

по линии общество -  человек в виде ресурса можно рассматривать 
удовлетворение потребное пт в общении, общечеловеческие ценности 
и т д ,

-  по линии экономика -  человек в виде ресурса могут выступать ма
териальные блага, профессиональный рост и т д

2 Все взаимодействия, исходящие от человека, рассматривать как ре
акцию, т е обратную связь

Если суммарный ресурс представить в виде некоей функции, где не
ременными (х) являются деныи, время, пространство, блага, здоровье и 
т п , то функцию ресурса оботначим следующим образом

В этом случае изменение ресурса по взятому переменному можно вы
разить в виде первой производной от функции ресурса -  Y'

В самом общем виде скорость реакции (обратной связи) человека на 
скорость изменения ресурса может быть представлена второй производ
ной от первоначальной функции ресурса - Y"

Таким обратом, функция потребления предоставленного ресурса с 
учетом реакции человека может быть выражена 

а) в дифференциальном виде

тде Х| и х2 -  пределы интетрирования, определенные предоставляемыми 
ресурсами, знак «+» отражает положительную связь, знак «-» отражает 
отрицательную связь

Связь Л -  В является положительной в случае однонаправленности 
изменений (увеличение А ведет к увеличению (усилению) В, уменьшение

Y = f (х)

Z = Y* ± Y",
б) в интегральном виде
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Л ведет к уменьшению Н при прочих равных условиях) Связь А -  В яв
ляется огрица1ельной в случае разнонаправленное!и изменений (при 
прочих равных условиях увеличение А ведет к уменьшению (торможе
нию) В, уменьшение А ведет к увеличению В)

В реальных условиях происходи i периодическая смена знака обрат
ной связи

В данном случае рассмотрен простейший вариант формализованного 
отображения обратной связи Однако возможны случаи отображения в 
виде зеркальной симметрии, в виде обратной функции и т д

Мы, естественно, не претендуем на универсальное решение проблемы 
взаимодействия природы, общества, государства, культуры, экономики и 
человека Однако предлатаемый формализованный подход позволяет 
внести в изучение данной проблемы определенные объективные измери
тельные средства

Для построения модели самоактуализации и впоследствии механизма 
ее достззжения необходимо рассмотреть стадии процесса самоактуализа
ции Данный вопрос также по-разному решается в различных теорз1ЯХ 
личности (прил 9, табл. 5)

Независимо от того, как отдельные учения или теории личности реша
ют вопрос о самоактуализации, общим практически тыя всех является от
ношение к человеку как к постоянно изменяющемуся и развивающемуся

Изучение различных подходов к выявлению основных движущих мо
тивов в развитии человека позволяет конкретизировать наши взгляды на 
самоактуализацию и выявить её наиболее значимые характеристики

1) самоактуализация -  это не просто естественное, врожденное стрем
ление человека, а действительно центр, определяющий все остальные че
ловеческие устремления,

2) самоактуализация -  более емкое понятие, охватывающее все со- 
ставляющие процесса развития человека, а не только регулирование ез о 
поведения в различных ситуациях,

3) самоактуашзация характеризует не просто процесс развития чело
века (человека с присущими ему видовыми признаками), а становление 
личности,

4) самоактуализация -  более конкретное понятие, чем саморазвитие,
5) самоактуализация характеризует процессы, инициатором и испол

нителем которых выступает непосредственно сам человек (хотя косвен
ное или прямое воздействие отрицать невозможно, но оно пропускается 
через сознание, систему ценностей человека, который сам принимает 
окончательное решение),

6) самоактуализация помогает человеку ощутить себя активным но
сителем собственных сил и богатства личности,
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7) самоактуализация позволяет оцснизь фактически достигнутый уро
вень развития человека, реализацию его потенциала в конкретный мо
мент времени,

8) самоактуализация прелпола1ает не просто использование имею
щихся по1енциалы<ых возможностей, а их максимальное использование,

9) самоакгуалтация прслполшаег также постоянное развитие, «нара
щение» имеющеюся потенциала,

10) самоактуализация — что процесс гармонизации человека через рас
крытие и развитие других, ранее скрытых возможностей,

11) самоактуализация -  непрерывный процесс, осуществляемый в те
чение всей жизни человека, поскольку изменяются все составляющие его 
биосоциально-информационно-развивающей основы,

12) самоактуализация обладает двойственной природой
-  с одной стороны, это непрерывный процесс,
-  с другой стороны, оценка достигнутого уровня развития,
13) самоактуализация мера развития общества и человека,
14) самоактуализация -  это мера прогресса человечества,
15) самоак!уализация -  результат развития предшествующих ступе

ней человечества и условие становления новой, т е непрерывности чело
веческой цивилизации,

16) самоактуализация -  это процесс, компетентное и эффективное 
управление которым со стороны государства, общества позволяет устра
нять отставание (экономическое, культурное и т д ) в развитии стран,

17) самоактуализация -  процесс, результатом которою является по
степенное устранение отчуждения человека от природы, общества, госу
дарства, экономики,

18) самоактуализация -  это процесс, основной тенденцией которого 
является неуклонное повышение ценности человека, проявляющейся, в 
частности, в его самоуважении и целостности,

19) самоактуализация -  процесс, который можно описать как движе
ние не по «повышательной» прямой, а но спирали,

20) самоактуализация -  это не стихийный, а целенаправленный про
цесс развития человека,

21) самоактуализация -  долгосрочный (пожизненный) процесс, ори
ентированный на приближение к смыслу жизни, конкретной для каждого 
индивидуума,

22) самоактуализация -  неотъемлемое условие здоровья человека,
23) самоактуализация не означает освобождения человека от его со

циальных или других функций на какой-либо ступени этого процесса
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С точки зрения комплексною подхода (учет ззсззхолоз пческою, соцзз- 
ального, экономического, индивидуальною аспектов поведения челове
ка) можно выделить следующие основные этапы самоактуализации

-  самоидентификация (система ценностей, социальный кодекс),
-  самонаблюдение (самопознание),
-  самоанализ (самокритичность (честносзь), развитие мышления, пе

реоценка ценностей),
-  самомотивация (система целей, выбор стратегии развития, эмоцио

нальные переживания),
-  саморазвитие (образование),
-  самопомощь (саморегуляция) (суждения, инструменты -  предсказа

ние, поддержание, контроль собственного поведения, осмысление цели, 
активная реакция на себя)

Предложенные этапы самоактуализации мозут осуществляться не 
только последовательно, но и параллельно, т е одновременно (в различ
ном сочетании друг с дру1 ом, в различной последовательности)

Самоидентификация. Формирование индивидуального социально
го кодекса и его непротиворечивость социальному кодексу, сформиро
ванному в данном обществе (стране), зависит не столько и не только от 
политических регуляторов, сколько от нравственных устоев человека 
(общества), его менталитета, культуры в целом Законы, управляющие 
человеком извне, оказывают сравнительно небольшое влияние в срав
нении с тем, каким образом человек управляет самим собой Человек 
(народ), проникнутый духом рабства при любом правительстве, беско
нечной смене правительственных кабинетов, не будет свободен и не 
сможет ни реализовать свои потенциальные возможности, ни обеспе
чить благосостояние себе и другим Следовательно, одним из условий и 
гарантией свободы, безопасности общества и пршресса народа, челове
чества в целом является индивидуальный характер Как индивидуаль
ный, так и национальный характер складываются в конечном птозе из 
повторяющихся действий, которые в отдельности могут и не иметь 
большою значения

На каждого человека возложены определенные обязанности (обяза
тельства), для выполнения которых озз должен развззвать в себе ззеобхо- 
димые способности

Богатство зз счастье, в отличие от самоактуалиэацизз, ззе являются не
избежными условззями npoipecca Жизнь в роскозззн ззе сззособс гвует 
борьбе с различного рода ззренятствиямзз, не сззособствует осознанию 
собственной сззльз. Поэтому от того, каким образом формируется сззстема 
цензюстей, какова ее структура, каков изздивидуальный социальный ко
декс, в конечном ззгозе зависит, не только состоится ли самоактуализация
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конкрспюю человека, какою ее уровня он сможет достичь, но определя
ется и самоактуализация общества в целом, его npoipecc

СимонапиоАение. Человек не может получить представление о тен
денции своею разнзшзя, определить степень отклонения от выбранной 
траектории самоактуализации, если не научится правильно собирать и 
обрабатывать информацию обо всем происходящем вокрут него и ка
сающемся ет о непосредственно или косвенно Чем больше человек по
знает себя, ie.M скромнее он становится, понимая бесконечность мира и 
невозможность его познания в достижении конечной истины

Самоипили). Каждый человек должен уметь анализировать свое по
ведение, сравнивая свои поступки и мысли с образцами, ценностями, ин
дивидуальным социальным кодексом или отдельными нравственными 
убеждениями

Честная личность представляет сама по себе капитал, который рано 
или поздно принесет доход Честность должна прояв.тяться как по отно
шению к друптм людям, так и по отношению к себе самому Только в 
этом случае можно сделать выводы, которые позволят принять правиль
ное решение по дальнейшему продвижению к поставленной цели

Человек, знающий цену времени, отличается точным исполнением 
своею дела Человек, выполняющий данные обещания, показывает, что 
отт дорожит не только своим, но и чужим временем Поэтому точность 
может рассматриваться как доказательство разумного отношения к лю
дям Считается, чзо утраченное богатство может быть возвращено энер
гичной деятельностью, утраченные знания -  изучением, утраченное здо
ровье -  отчасти компенсз1ровать воздержанием или лечением, в то время 
как потерянное время невозвратимо

Самомотивация. Разумно нанрав юнная практическая деятельность 
позволяет продвигаться человеку вперед, совершенствует его характер и 
побуждает других люден к деятельности В конечном птоз е каждый мо
жет доезичь тою, чею он способен достичь Как глаеззт тосканская пого
ворка «Все не моз ут жить на главной площади, но всякий может ходить 
по ней 13 зреться на солнце»

Как прав13ло, для человека мало пользы в том, что ему легко достает
ся, если ею жизненный ззуть легок Пмеззно необходимость добззвагься 
тяжелым трудом зз обеспечивает уеззех в жизнзз Потребность трудззться 
должна счззтаться одним из важнейших стимулов в достижении того, что 
считается ззреусиеванззем в личной жзззшз человека и npoipeccoM в обще
ственной его жизнзз В болышзнсгве случаев тяжелый, изззурззтельный 
груд является неотъемлемым условззем и лучшззм сззособом достижения 
ззосгавленной цели На самом же деле для человека серьезнейшим нака
занием была бы возможность достижения иеззолненззя всех желаний безо
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всяких усилии В этом случае ему нечего было бы желать, не на чю наде
яться н нечего преодолевать Отсутствие сшмулов равносильно оконча
нию житии человека

Трудолюбие, вошедшее в привычку, приучаем человека стремиться к 
достижению более высоких целен, отвлекая от мелочных, сиюминутных 
Трудиться человек должен в течение всей житии, поскольку самоактуа- 
нггация не имеет границ

Наличие возвышенной (но соизмеримой с возможностями) цели по
зволяет каждому человеку достчь очень мною в своей жизни Только в 
одном случае самоактуализация утрачивает свое значение -  если исклю
чительной ее целью становится карьера

Груд -  школа, в которой приобретается умение и желание приносить 
пользу, формируется дух независимости и привычка достижения постав
ленных целей

Саморазвитие. Самыми настоящими, действенными школами явля
ются те, где преподается наука жизни, это может быть улица, место рабо
ты (банки, предприятия и т д ), т е те «места», где осуществляется «дея
тельное» научение ITto обусловлено тем, что человек совершенствуется 
больше работой, одним из условий успешности которой, естественно, яв
ляются необходимые знания, их постоянное пополнение Однако знания 
без деятельности по их применению — ничто Только деятельность (при
чем обязательным условием является трудолюбие) может обогатить че
ловека как в материальном, так и в образовательном отношении

Можно различными путями получить (в том числе унаследовать) соб
ственность (движимое и недвижимое имущество), но нельзя унаследо
вать знания и мудрость Нельзя ни за какие деньги нанять людей, кото
рые будут обладать особенностями умственного развития конкретного 
человека, его уровнем саморазвития Всякого рода совершенство досгн- 
г ается только личным трудом

Труд должен рассматриваться не только как необходимость гг долг , но 
гг как блаженство (удовольствие)

Школа труда является лучшей практической школой человеческой 
мудрости Работа, какой бы она ни была тяжелой, является источником 
для саморазвития Кроме того, считается, что житейская мудрость пости
гается благодаря неудачам, различным преградам на пути, в то время как 
успехи в жизни мало содействуют появлению мудрости

Следует также отметить, что чем больше человек знает, тем меньше в 
нем самомнения Человек, обладающий поверхностными сведениями гг 
ничего не знающий основательно, имеет слишком малую вероятность 
достижения реальной самоактуализации
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Более значимой ценностью, чем деньги, является время, потому что 
блаюдаря правильному использованию времени доспи аегся саморазви
тие. ч е т  нелыя приобрести ни та какие деньги Знания и опыт не зани
мают места, но позволяют человеку достичь m ho io io  в жизни

Человеческий ум способен вмещать огромное количество знаний, од
нако если >ги линия не используются ни в каком деле, то они превраща
ются в мерный капитал Кроме того, знания имеют значение только в 
том случае, если они согласуются с нравственными качествами

Образование предоставляет человеку возможность приспособления к 
всевозможным жизненным ситуациям, выступает средством для разно- 
обрагной деятельности

С расширением кругозора усиливаются и симпатии к друг им людям, 
общественные интересы начинают играть все большую роль Работа на 
пользу обществу становится потребностью и целью жизни

Как ггравило, саморазвитие не всегда дает желаемые результаты толь
ко потому, что человек не хочет платить за это высокую цену -  цену 
унорнот о труда

Смотреть на саморазвитие только как на средство, позволяющее вы
делиться, или как на умственную забаву, развлечение, а не средство 
улучшения характера, развития человеческого духа -  значит умалять 
роль саморагвггпгя в самоактуализации человека

В системе обраювания есть предметы, которые не всегда имеют прак
тическое значение, но изучение которых служит для тренировки ума, 
приучая его к преодолению трудностей, пробуждая способности, которые 
ранее не были известны

Самопомощь. Доверие к собственным силам прттучает человека рас
считывать только на себя Одно из серьезных препятствий самоактуали
зации заключается в непонимании значенггя собственных сил, в недос
татке уверенности в себе Самопомощь -  одно из основных условий в са- 
моактуализации человека В рагвитпи общества она является источником 
национальното богатства Помощь, оказанная другими (государством, 
обществом, коллективами и т д ), зачастую лишает человека энергии, в то 
время как самопомощь, напротив, укрепляет силы человека Помощь, 
оказанная человеку другими людьми или обществом, государством, в из
вестной степени освобождает человека от необходимости заботиться о 
самом себе Человек, подчинившийся чужому влиянию и предоставив
ший возможность другим заботиться о себе, до известной степени стано
вится беспомощным

Даже самые лучшие общественные организации, i осу дарственные уч
реждения не могут оказать человеку реальной помощи Все, что они мо
гут сделать, -  это дать возможность улучшить материальное положение
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человека Распространенным является убеждение, что личное бла1 ©сос
тояние человека зависит в большей степени от юсударст венных и обще
ственных организаций, законодательства, ею совершенства, чем oi само
деятельности человека На самом же деле законодательство указывает, 
чего не надо делать, и предоставляет человеку возможность пользоваться 
результатами своего труда Главное назначение законодательства защи
та жизни, свободы, собственности и т д  Однако как бы ни был соверше
нен закон (законы), он не в состоянии исправшь человека (плохою сде
лать хорошим), сделать его более совершенным Оти преобразования 
возможны в результате не простого законодательною расширения и за
крепления прав, а в результате деятельности caMOi о человека, направлен
ной на самоактуализацию Каким бы совершенным ни было законода
тельство, оно не может сделать лучше общество, обеспечить подъем эко
номики до тех пор, пока радикально не изменязся условия жизнедеятель
ности человека Совершенствование законодательства до гжно подкреп
ляться со стороны государства и общества побуждением и поощрением 
людей к добровольному улучшению их жизни путем самопомощи В свя
зи с этим при формировании справедливой социальной ползгтпкп следует 
учитывать высказанные положения

Человек должен с самого раннею возраста приучазься полагаться на 
свои силы С этой целью ему необходимо предоставлять известную долю 
свободы и самостоятельности Чрезмерная забота, контроль препятству
ют формированию в человеке прз1вычки самопомощи Недостаток веры в 
собственные силы является серьезным препя1ствием в самоактуализации 
человека

Как видно, общим, объединяющим началом всех стадий самоактуали
зации является труд Причем не просто труд, а труд

-  как внутренняя потребность, а не просто как дол1 , необходимость,
-  непрерывный,
-  доставляющий в конечном птоз е удовольствие,
-  осмысленный и целенаправленный
Более того, необходимо отметить, что ни один из элементов самоак

туализации человека невозможно увязать с конкретным зтапом Так, на
пример, непрерывное, качественное обновление осуществляется

-  на стадии самоидентификащш (формирование системы ценностей, 
индивидуального социального кодекса),

-  на стадии самопознания,
-  на стадии самомотивации (формирование и корректировка системы 

целей, выбор страте! ии, эмоциональные переживания),
-  на стадии саморазвития, где непосредственно происходит накопле

ние и обновление образовательного потенциала, а также навыков ею 
практического применения,
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на сидни самопомощи, ко!да появляется реальная необходимость 
внесения своевременных и действенных корректив

Анало! ично можно показать и по друшм элементам самоактуализа
ции (самоуважение и др ) Таким образом, на всех этапах процесса само- 
актуалтации идет становление личности и ни один из них нельзя исклю
чить или считать менее значимым, чем другой (друше)

Проведенный анализ различных подходов к изучению процесса ста
новления человека и его последующего развшия позволяет нам еще раз 
убедиться в том, что, несмотря на признание в них важности ряда ценно
стей (собственное дело, блатоподучие и т п ) в жизни человека и их не
противоречивое ги духовности человека (по А Маслоу), все же на первое 
место практически везде ставятся общечеловеческие ценности (дружба, 
общение и т д ) Данттое направление присутствует, развивается и полу
чает подкрепление различными средствами и в релшии (табл 8) Это еще 
одна черта, объединяющая различные теории личности и религии, еще 
один аргумент в пользу приоритетности общечеловеческих ценностей.

Ценнос1 ь Источник

Самоотверженность
Терпение и благодарность
Постоянное обучение
Бедность
Дружба
Бескорыстие
Служение обществу

Суфизм, христианство, карма-йога
Суфизм, христианство, буддизм
Суфизм, Б Ф Скиннер, А Бандура, Э Эриксон
Суфизм, христианство
Суфизм, А Адлер
Христианство, йога (карма-йога)
Суфизм, йога, А Адлер, Э Эриксон

Безусловно, интерес вызывает и характеристика истинности дружбы 
(в соответствии с суфизмом) Газали [96, с 33] к критериям истинности 
дружбы относил следующие восемь обязательств

1) материальная помощь (вы должны помотать своим товарищам пи- 
щей, деныами или чем-то дру1 им, в чем они нуждаются для выжзтванття 
или развигття),

2) личная поддержка (если они больны, навестите их, если они чем-то 
занимаются, помот иге нм, если они о чем-то забыли, напомните им),

3) уважение (вы не должны высказывать недовольства по поводу их 
ошибок и говорить об их ошибках друтим Не следует давать советы, ко
торыми, как вы сами знаете, человек не может воспользоваться),

4) похвала и внимание (вы должны хвалить друзей за ттх хорошие ка
чества и дать нм почувствовать, что вы о них заботитесь),
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5) прощение (полезно прощать другим и \ ошибки),
6) молитва (вы должны молться о благополучии своих товарищей гак 

же ревностно, как вы молитесь о своем блаюполучии),
7) преданность (ваша дружба должна быть такой крепкой, чтобы на 

вас мо1 ли положиться те, кто вам доверился),
8) устранение беспокойства (нс следует создавать неловких или труд

ных ситуаций, в которых мотуг оказаться ваши друзья Вы не должны 
обременять дру1 их)

Развитие большинства выделенных черт (самоотверженность, дружба, 
бескорыстие, терпение и т д ) с учетом их огромной роли (как и других 
общечеловеческих ценностей) в российском менталитете позволит пе
рейти к модели социальной помощи, построенной на принципах соци
альной справедливости

На наш взгляд, учитывая двойственную природу самоактуализации, 
следует также различать

-  этапы самоактуализации с точки зрения самоактуализации как 
процесса,

-  уровни самоактуатизации, различающиеся в качественном отноше
нии, с точки зрения самоактуализации как оценки доетш нутого развития

Необходимо различать и виды самоактуатизации по следующим ос
новным признакам

-  по уровню самоактуатизации (обычная самоакгуатизация, высшая 
самоактуализация),

-  сферам самоактуатизации (экономическая, психологическая, фило
софская и т.д ),

-  субъектам самоактуализации (самоактуашзация человека, самоак
гуатизация общества, самоактуализация рет иона, самоактуализация хо
зяйствующего субъекта)

Поскольку самоактуализация -  естественный, врожденный процесс, 
присущий каждому человеку, в отличие от А Маслоу, мы считаем, что 
самоактуашзация должна распространяться не только на «великих» лю
дей, но и на «обычных» В этом случае в зависимости от доститнутою 
уровня (результата) самоактуатизации можно выделить два следующих 
вида самоактуашзации

-  обычная самоактуашзация, доститаемая обычными людьми со 
средними способностями,

-  высшая самоактуашзация, которую способны достичь лишь от
дельные личности

Высшая самоак гуализация в чем-то близка к просветлению, озарению
Однако, не умаляя роли выдающихся личностей в npoipecce челове

чества, важно помнить и о другом Люди, наиболее содействовавшие
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прогрессу, были не сюлько гениальными людьми, сколько людьми со 
средними ciiocoGh o c i h m i i , но с непреодолимой насчойчивостью и трудо
любием Поэтому рассмотрим более подробно именно обычную самоак- 
туалшанию Данный вид самоактуализации (обычная самоактуализация) 
включаез в себя следующие подвиды

1) специализированная самоактуализация 
профессиональная самоакгуали зация,

-  общественная самоактуалшация,
творческая ^непрофессиональная) самоактуализация (именно 

дазьнейшее развитие при поощрении со стороны государства, общества 
двух последних видов самоактуализации имеет большое значение в фор
мировании нового подхода к социальной политике -  справедливой соци
альной политике),

2) универсальная самоактуализация (гармонично развитый человек)
Что же касается высшей самоактуализации, то ей присуши те же са

мые подвиды, но они будут отличаться от соответствующих подвидов 
обычной самоактуализации в качественном отношении (достигнутым 
уровнем)

С определенной долей условности можно выделить несколько видов 
самоактуализации человека по сферам

-  психологическая самоактуализация (постоянно развивающаяся 
многоплановая, адаптационная способность человека (и в области посто
янно обновляемых знаний, и к изменениям окружающей среды как при
родной, лак и социальной, и т п ),

-  физиологическая самоактуализация (с л очки зрения стремления че
ловека к физическому совершенству и степени его достижения, опреде
ляемой собственным по1енциалом, своеобразный культ здорового образа 
жизни),

-  экономическая самоактуализация (осознание перспективы профес
сионального роста и ею последовательная реашзация, обеспечивающая 
человеку экономическую свободу для самовыражения и в других сферах 
жизнедеятельности),

-  культурная самоактуализация (с точки зрения накопления, нара
щения разумности и обращения эмоциональною, эстетического потен- 
ц и ат  человека в процессе постепенною и целенаправленного перехода 
0 1  узкоспециализированной культуры к ценностям общей культуры (ми
ровой, национальной),

-  философская самоактуализация (с точки зрения приближения к 
осмыслению и достижению основной цели жизни конкретного человека -  
смыслу его жизни)
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Схематично основные факторы, влияющие на самоакзуализацию об
щества и хозяйствующего субъекта, представлены на рис И). 11

Сачоакппалтация общества (страны, региона) -  неуклонное обеспе
чение общественною нршресса за счет создания наиболее блаюпрпя!- 
ных условий для самоактуализации каждою человека при наиболее эф
фективном использовании всех имеющихся в данный период времени ре
сурсов, при достигнутом уровне научно-техническою, культурного и 
нравственною развития

Под самоактуализацией общества можно также, на наш вззляд, пони
мать обеспечение баланса интересов всех участвующих сторон в дости
жении конечной цели их существования

Под самоакт\азизацией хозяйствующего субъекта будем понимать 
неуклонное обеспечение устойчивого (долговременного) функциониро
вания фирмы за счет создания наиболее благоприятных условий для са- 
моактуализации каждого ее работника при наиболее эффективном ис
пользовании всех имеющихся в данный период времени ресурсов, при 
достигнутом уровне научно-техническою, культурною, нравственною 
развития, а также систем социальной ответственности и социальною 
партнерства

Самоактуализацию общества в условиях экономики индивидуумов 
(вторая форма постиндустриальною общества) отличают от самоактуа
лизации общества в рамках социальной экономики (первая форма по
стиндустриальною общества) следующие основные признаки

-  достижение баланса интересов между всеми участвующими сторо
нами (общество, государство, экономика, человек, природа) и обеспече
ние его оптимизации,

-  легализация всех форм жизнедеятельности человека и ei о самоак
туализации (значительное ослабление неформазьной экономики),

-  воспроизводство условий, блаюнриятных для самоактуализации 
человека, воспроизводства человека, природы, культуры, экономики, об
щества,

-  изменение роли юсударства, реальное превращение его в равно
правною участника наравне со всеми другими сторонами, участвующими 
в жизнедеятельности общества, человека,

-  устойчивая потребность в самоактуализации не отдельного челове
ка, различных групп людей, а всех представителей общественного обра
зования на территории страны, региона и т д

-  более высокий уровень общественного npoipccca (самоаклуализа- 
ции общества).
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-  становление и последующее функционирование в полной мере 
нраве! венно-активнот о общества,

-  ратвигие общества, человека, юсударства, экономики, природы, 
культуры на основе более совершенных форм реализации социальной 
справедливости,

-  ориеннация общества, экономики на развитие и удовлетворение по
требностей не сюлько массовою пофебителя, сколько индивидуальною.

Следует также согласиться с Э Фроммом, что основной проблемой 
(препятствием) в развитии человека является его отчуждение в различ
ных формах И именно формирование юсударством эффективного меха
низма усфансния этих барьеров и позволит обеспечить самоактуализа
цию человека, общества
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Глава 2

Социальная справедливость и равенство 
в становлении социальной экономики 

и экономики индивидуумов как двух форм 
постиндустриального общества

2.1. Эволюция взглядов на социальную справедливость 
западно-европейского утопического социализма 

и утопического коммунизма XVI—XIX вв.

На протяжении всего существования человечества ведется непрерыв
ный поиск ответов на «вечные» вопросы о справедливости, равенстве, 
подлинно справедливом обществе, ею устройстве и т д  В различные пе
риоды развития человеческой цивилизации появлялись свои представле
ния о равенстве и справедливости, соответствующие тем или иным соци
ально-политическим, экономическим, культурным условиям общества 
Тем не менее все они, несмотря на определенные различия, неразрывно 
связаны между собой, и прежде всего через общечеловеческие ценности 

Попытаемся рассмотреть эволющпо идей о справедливости, представ
лений о модели справедливого общественного устройства, поскольку идеи 
выдающихся мыслителей различных времен позволят лучше понять про
блемы современного ггапа развития человечества, современной России и 
выработать более корректные, адекватные представления о переустройстве 
общества и экономики Это особенно актуально для России, формирующей 
собственные представления о ее будущем, делающей выбор в пользу той 
или иной модели общественною устройства и обеспечивающей необходи
мые условия (экономические, культурные, психолш ическне и т .д ) для са
моактуализации каждого ее гражданина через экономический рост, фор
мирование и проведение государственной политики на принципиально но
вой основе (в том числе и справедливой социатьной политики) и т.д В свя
зи с этим остановимся более подробно на исследовании западно-европей
ского утопического социализма и утопическою коммунизма XVI-XIX вв , 
прежде всею Т. Мора, Т Кампансллы, Дж Уинстэнли, Г Бабефа, А Сен- 
Симона, Ш Фурье, Р Оуэна, создавших собственные представления об 
идеальном обществе и социальной справедливости При этом необходимо 
иметь в виду, что в полной мере понять и оцени гь взгляды утопистов мож
но только в неразрывной связи с историей
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В данном исследовании учтены также результат исследований оте
чественных ученых, таннмающихся проблемами утопического социализ
ма и утопическою коммунитма Это работы КМ Андерсона, О Ф  Куд
рявцева, ГС Кучеренко, МП Осиновскою, Т А Павловой, А С  Циико, 
Л С Чиколини, А Э  Штсклппдр

Поскольку в публикациях отечественных исследователей существуют 
различные подходы к использованию понятий «утопический социализм» 
и «утопический коммунизм», то, не вдаваясь в рассмотрение деталей 
дискуссий но методоло! ическим проблемам, будем придерживаться оп
ределенною критерия в рацраничении >тих понятий В качестве такого 
критерия может выступать решение вопроса о собственности Поэтому 
учения, в которых провоз!лашается в качестве единственно возможной 
(шит преобладающей) общественная собственность, можно отнести к 
«утопическому коммунизму», а учения, в которых допускается частная 
собственность, можно отнести к «утопическому социализму»

В эволюции идей западно-европейского утопического социализма и 
утопическою коммунитма XV1-XIX вв выделяются гри основных этапа, 
которые связаны с работами следующих исследователей.

1 Т Мора, Т Кампансллы, Дж Уинстэнли (прнл 10, табл 6)
2 Французских мыслителей XVIII в Ж Мелье, Г Бонно де Мабли, 

Морелли, Г Ьабефа и бабувистон
3 А Сен-Симона, III Фурье, Р Оуэна (прнл 11, табл 7)
В утопиях Т Мора и Т Кампансллы достаточно отчетливо отразились 

гуманистические подходы к равенству и справедливости Дж Уинстэнли 
же исходил из христианских идей, представлений патриархального кре
стьянства о равенстве, добре и справедливости, а также естественно
правовой теории

Несмотря на то, что истоки гуманизма можно обнаружить еще в 
глубокой древности, только в эпоху Возрождения они см0 1 ли офор
миться в систему взглядов и получили свое дальнейшее развитие в ка
честве самостоятельною течения общественной мысли В учениях гу
манистов о справедливом, совершенном обществе сочетаются и антич
ные представления, и христианские идеи, и новые взгляды Причем 
большинство гуманистов исходили из неприкосновенности института 
частной собственности, а также принципа индивидуализма. Представи
тели тражданского гуманизма (М Пальмиери, А Ринуччини, Д Аччай- 
уоли, Дж Манетти и др ) рассматривали правовой и моральный аспекты 
справедливое гтт и равенства Однако построение и функционирование 
справедливою общества туманисты связывали с сильными личностями, 
просвещенными правителями, при этом воспринимая народ только в 
качестве «толпы»
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В отличие от гуманистов тою времени, Т Мор не смотрел на народ 
«свысока», хотя и боялся народных движений В обосновании идеи общ
ности имущества, отсутствия личной собственности Т Мор исходил ит 
идей Платона, считавшего необходимым обеспечение равенства во всем 
Аргументы в пользу отрицания всякой собственности (кроме обществен
ной) Т Мор искал и в христианегве Т Мор считал, что мысли о собст
венном имуществе способны отвлечь человека от его заботы об общих 
делах

Т Мор (как и все i уманисты) отдавал предпочтение умственному, ин
теллектуальному труду В основе использования труда рабов у Т Мора 
лежит не экономическая необходимость как гаковая, а лишь специфиче
ское отношение гуманистов к различным видам груда Таким образом, 
введение им рабства должно рассматриваться с философских и нравст
венных позиций

Решая вопрос о мотивации человека (в том числе трудовой), Т Мор 
недооценивает значение личной заинтересованности, поскольку при от
сутствии у человека чего бы то ни было своего не только обезличивается, 
но и утрачивается стремление к добросовестному труду.

Пытаясь изменить сложившееся на протяжении длительного времени 
неравное положение города и деревни, Т Мор возрождает учение о по
лисе -  городе-i осударстве

Т Мор считает, что блаюродство -  результат интеллектуальною и 
морального самосовершенствования человека Привилегии должны фор
мироваться исходя из принципов справедливости, обеспечивая соответ
ствующее место достойным людям

I Мор, являясь противником всеобщею уравнения людей, вофажал 
прошв жесткого закрепления кастовости «сословия ученых», принад
лежность к которому не передается по наследству, а происходит посто
янное пополнение и обновление (ученые, не оправдавшие ожиданий, пе
реходят в разряд рядовых граждан)

Важной характеристикой справедшвости в обществе является систе
ма распределения В каждый период в зависимости от уровня развития 
общества и экономики формируется своя модель оптимальных потребно
стей человека, от удовлетворения которых зависш как npoipecc челове
чества в целом, так и развитие конкретной страны, региона, самоактуали
зация каждого человека

По мнению Т Мора, отношение к нуждающимся со стороны общест
ва и государства является критерием гуманности государства, свидетель
ствует о степени его справедливости Проявлением справедливости, сею  
точки зрения, является также оказание всемерной помощи, милосердия и 
внимания по отношению к старым и больным людям
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Идеи Т Мора о справедливом общеегве получили дальнейшее развзз- 
1ие у Т Кампанеллы Но ею  мнению, досюйным человека может быть 
только то общество, |де отсутс1вует прошвоиоложность между богатст
вом и бедностью, унижающая человеческое достоинство, где отсутствует 
пропасть между нраздззоезью и трудом Однако очень проблематично 
обеспечение изобилия в обществе при столь непродолжительном рабочем 
дне, а также при отсутствии стимулов к труду, в том числе экономиче
ских

Усзраняя институт семьи, недооценивая его, 1 Кампанелла тем са
мым потволяет нос завить под сомнение привя заиноегь человека к чему- 
то дорогому для нею, что ему близко, а значззт, делает призрачным зз 
смысл жизззз! человека

Если сравнззва1ь системы раенределеззия среди утопийцев и соляриев, 
то еззетема, нрсдусмогренззая Т Мором, в большей стез1еззи соответствует 
приззцзпзам равез1ства, поскольку старым (а следовательно, старейзшзной) 
со временем етаз1ег каждый, в то время как маз истратом -  только зззбран- 
ззый Камззаззеллой ззо-своему решается 31 вопрос о моральном вознаграж- 
дснззз1 (ззедопусгимо установлеззззе ззрижизненных памятников, возможно 
лззшь занесение достойззых людей в книгу з ероев)

Провоз: лазз1ая стремлеззззе человека к счастью на земле, Кампанелла 
(как 13 Т Мор) тем ззе менее явно недооценивает значенззе личной свобо
ды человека Для прогресса человечества, для справедливого общества в 
коззечном итоге очень важны самостоятельные личности

Представлеззззя Уззззстэнли о соцззальной сззраведливостн обусловле
ны, ззрежде всезо, особенноегямзз аззппзйской буржуазной революции се- 
редиззы XVII в В отличззе от Т. Мора зз Т Кампанеллы, Уинстэзтли попы
тался найтзз еззлу, способную сформ1зровать справедливое общество, -  
это «толпа», которую так боялззеь его 1зредшественники

Утоззззсты, отнесенные ко второй зруззпе в эволюции утопической 
мысли, иеззользовалзз фззлософззю Просвещенззя и расззространззли призз- 
цизз равенства на социальное ззоложение каждой отдельной личностзз 
(при условии отмены каких бы то ззн было классовых привилегий и раз
личий), рассматрззвая ззе только ззолззтззческое (равенство 1зеред законом), 
но 13 социальззое равеззетво Хотя следует отметить, что это равенство 
ззмело зрубоуравззззтельный характер Рассмотрим кратко основные ззо- 
ложеззия Г Бабефа зз его сторонников, стремившихся к установленззю 
«совершенного равенства», оззираясь на зздеи предшественззиков (Мабли, 
Морслли, Мелье, Руссо) (табл. 9).

При обосновании нсобходимостзз построения нового, еззраведлнвого 
общества бабувззеты иеззользовалзз теорию естественного права, рацззо- 
налззстические идеи Бабувззеты, счззтая равеззетво основным принципом
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Т а б л и ц а  9
К р атк а я  характеристика  в п л я д о в  баб>висю в на справедливое общ ееш о

Признак Краткая характеристика
Собс гвен- 
ность

Общественная собственность

Труд Труд обязателен для всех членов коммуны Предпочтительным является 
земледелие, на последнем же месте -  труд преподавателей и ученых Не 
решен вопрос о стимулах труда, т к это обусловлено представлениями 
об идеальном человеке (высокое сознание, тождество нашего и моею, 
влияние общественного мнения на лентяев) Только физический труд 
является основанием для приобретения права 1раждансгва Все члены 
общенациональной коммуны должны были приобщаться к сельскохо
зяйственному труду с самого детства Занятие научной и прсподава 
тельской деятельностью разрешалось только в свободное (от обязатель
ного физического труда) время

Организация
труда

Люди, занимающиеся преподавательской и научной деятельностью, 
должны были представлять удостоверение о своей гражданской честно
сти для признания их деятельности общественно полезной Н качестве 
должностных лиц на первых порах выступают профессиональные рево
люционеры, а затем постепенно эта деятельность будет переходить к 
образованным, опытным и благоразумным людям контроль деятельно
сти должностных лиц — введение обсуждений для всех должностных 
лиц, срок полномочий которых истекает, одобрение результатов работы 
на предшествующей должности

Распределе
ние благ

Все должны внести одинаковую долю труда и в равной мере пользе 
ваться его результатами Принцип «умеренного достатка»

Роль
государства

Боязнь возникновения государственного аппарата связанного с опреде
ленными привилегиями и правами Примитивный взгляд на процесс 
управления Поскольку наличие общественной собственности упрощает 
процесс согласования различных интересов (так как это различие отсут
ствует), то управление становится посильным даже для «неспособных 
торговцев» Общество принимает на себя обязанность помощи нетрудо
способным людям

Причины
социального
неравенства

Частная собственность, развитие наук и искусств ведет к развращению 
нравов, возникновению высокомерия, нар) тлению равенства

Равенство Физические и индивидуальные различия индивидов не столь велики и 
возрастают только при несовершенной общественной системе В под 
линно справедливом обществе все должны быть равны во всем, т е при 
зыв к справедливости равенства Молодежь имеет право голоса только 
прожив определенное время в сельской местности, занимаясь сельско
хозяйственным трудом и реализовав себя также на военном поприще

Идеальная
модель
общества

1 Разработан план переходного периода, конкретные первоочередные 
мероприятия по улучшению положения трудящихся 2 Идея единой на
циональной коммуны 3 Коммуна снабжает всех членов всем необхо
димым, предоставляя равный и умеренный достаток 4 Обеспечением
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П р о д о л ж е н и е  табл 9

Признак Краткая характеристика

1аратия минимума (питание, одежда, образование, право на медицин 
ское обслуживание, жилище) 5 Это идеал грубоуравнительного ком
мунизма 6 Принцип распределения «каждому в соответствии с воз
можностями» (а не «каждому по его потребностям» или «каждому но 
его труду»), тс  распределение «скудости» 7 Это прежде всего аграр
ная арапа (общество крестьян и ремесленников) 8 Идеи дезурбаниза
ции 9 Продолжительность труда 3-4 часа 10 Устранение товарно- 
денежных отношений 11 Законодательная власть принадлежит народу 
12 Управление государством, оборона отечества должны стать делом 
всех граждан 13 Использовать оружие справедливо только тогда, когда 
существует угроза миру

Наказание Использование силы закона для наказания за своевольную праздность, 
как и для воров Предусматриваются меры воздействия на представите
лей свертутых эксплуататорских классов Иностранцы лишаются по
литических прав Лица, не входящие в коммуну, платят налог, который 
ежегодно удваивается Помимо этого, они в счет будущих налогов 
должны отдавать излишки продуктов или промышленных товаров Пре
дусматривалась высылка для исправительного труда в соответствующие 
места Принудительные работы распространялись на лиц обоего пола в 
случае, если они подают обществу пример недостаточного гражданско
го сознания (праздность, роскошь и т д )

Воспитание
молодежи

Воспитание должно быть государственным и равным Замена семейного 
воспитания общественным Раздельное воспитание мальчиков и девочек 
в специальных воспитательных домах Необходимо ограничить обуче
ние только знаниями, которые позволят л>чше любить равенство н оте
чество (арифметика, история, география, законы государства) Особое 
значение отводилось приобщению к тяжелому труду (ремесленный, 
сельскохозяйственный) Молодежь приучали к \меренному образу 
жизни

Интересы 
общества 
и личности

Усиление цешрализации, подчинение всех общему интересу Идея пол
ного вытеснения личных потребностей, интересов человека, полная их 
подмена (тождественность) интересам общества

Социальная
помощь

Особое внимание, уделяемое нетрудоспособным людям (старым, боль
ным), является признаком гуманности общества н стимулом к труду 
Забота о нетрудоспособных людях является одной из основных обязан
ностей общества Старые люди, в свою очередь, могут давать молодежи 
уроки опыта и могли бы быть блюстителями морали и храшггелями 
добродетели

Личная
свобода

Декларируемая свобода печати фактически маловероятна Жесткая рег
ламентация во всем 1) перемещение по территории возможно только с 
разрешения властей. 2) обязанность (периодически) участвовать в об
щих трапезах, 3) регламентация одежды, 4) в свободное время нельзя 
выбирать занятие по желанию |
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естественного права человека (природа создала всех людей равными в 
нравах и потребностях, равенство может и должно быть неприкосновен
ным), мечтали и о социальном равенстве, не реализованном во время Ве
ликой французской революции

Что касается решения вопроса о вознаграждении, то у бабувистов нет 
однозначного подхода Так, например, Бабеф и большинство ею сторон
ников рассматривали принцип распределения поровну как синоним спра
ведливого, а следовательно, никакого вознафаждения в этом случае и не 
требуется

Более тою, Бабеф считал претензии на вознаграждение недопусти
мыми, излишними « Нелепо и несправедливо притязать на большее 
вознаграждение тому, чья работа требует более высокого уровня умст
венною развития, большего прилежания и напряжения ума это нис
колько не увеличивает вместимости его желудка » [6, с 519 -521] В го 
же время в работах Буонарроти можно встретить высказывания о допус
тимости морального вознафаждения [17, с 149]

Отмена всевозможных привилегий (в том числе должностных), по 
мнению бабувистов, позволит повысить качество отбора руководителей 
Как видно, сторонники Бабефа отказались от взглядов ранних утопистов 
(Мор, Камгганелла), предлагавших реализацию принципа поощрения ма
гистратов

Подобные взгляды иллюсфируют грубоуравнительный характер уто
пической модели справедгивог о общества, ориентированного лишь на 
выживание, а нс на развитие Ведь рано или поздно люди с более высо
ким творческим потенциалом постепенно будут утрачивать свое мастер
ство, а обгцество будет стагнировать Это естественный процесс, по
скольку примитивное производство способно удовлетвори гь гг порождать 
только примитивные пофебности, не создавая стимула дгя развития 
производительных сил Более тог о, результатом провозг лашаемого прин
ципа распределения становится всеобщая бедность

Бабеф гг его сторонники были убеждены в том, что высокий уровень 
жизни будет порождать гг укрегглять в людях себялюбие, эгоизм, в то 
время как бедность, напротив, будет способствовать их духовному разви
тию Действительность (функционирование разэгнчпых экономических 
систем) показала, что всеобщая уравнительность не сггособствует повы
шению нравственности, развитию высоких человеческих качеств, напро
тив, она усиливает, культивирует негатзгвные стороны человеческой при
роды, является тормозом в развитии производительных сил гг прогресса

Негативное отношение к науке, преподаванию со стороны бабувистов 
может быть объяснено также влиянием идей Руссо В первые годы рево
люции во Франции была ликвидирована Академия наук, а сами ученые
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воспринимались как привила кропанная каста, защищающая социальное 
неравенство С Марешаль даже призывал к запрету наук и искусства [17, 
с 135 136]

Бабувисты считали, что изменение социально-экономических усло
вий, а закже целенаправленное воспитание позволят коренным образом 
измени ib природу человека, освободив ею  от каких-либо незативных 
проявлений

11редла1 аемая бабу вистами система воспитания, ориентированная на 
усвоение только необходимою минимума знаний, а также жесткая рег
ламентация выбора видов деятельности (как в рабочее время, так и на до
суге) не способны были создать условия для всестороннего развития 
личности Существование строя «умеренного и скромного достатка» 
предполагало выравнивание всех людей по их способностям, талантам, 
что в реальных условиях просто невозможно Бабувистами отсутствие 
вещного богатства расценивалось как воплощение социальной справед
ливости

Идеи Бабефа и ею  сторонников повлияли на утопистов 30^40-х ir  
XIX в во Франции, в Германии Учения Сен-Симона, Ф>рье и Оуэна 
появились вслед за Великой французской революцией (прнл 11, табл 7)

Сен-Симон считает нереальными, пустыми идеи просветителей о ес
тественных правах человека, поскольку у всех людей имеется разный 
уровень способностей

Сен-Симон и его сторонники предвидели интеграционные процессы и 
утверждали, что человечество шествует по пути к всеобщему объедине
нию, сотрудничеству, к всемирной ассоциации

Очень интересно решается щкже вопрос о всеобщности труда и месте 
человека в обществе «Руки бедняка будут по-прежнему кормить богато
го, но бо1ач получает повеление работать головой, а если его мозг неспо
собен к работе, то он обязан будет работать руками . » [68, с 143]

Сторонники Сен-Симона внесли определенные коррективы в его 
взгляды на собственность (отменили право наследования собственности, 
принцип иерархии способностей). Тем не менее это не означает, что они 
ввели общественную собственность

Сторонники Сен-Симона провозгласили принцип, используемый в 
распределении по труду, -  соответствие таланту человека. Тем не менее 
принцип, ззредлаз аемый сторонниками Сен-Симона, при всей его привле
кательности не бесспорен Они также отрицали модель грубоуравнитель- 
ною коммунизма, в которой происходило подавление личности, отсутст
вовали стимулы к труду и т д

III Фурье -  один из утопистов, который, провозглашая счастье чело
века, связывал его, в отличие от других, с богатством и наслаждением
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Призмвззя человека наслаждаться, Фурье ззолазгзл в этом регии зацпю че
ловеческою назначеззия Залоюм счастья человека он ечтал  бозатство и 
здоровье В центре исследовании Фурье находится человек, а также ею 
деятельное 1ь, направленная на удовлетворение потребностей и обеспече
ние счастья Однако человек, по мнению Фурье, не может быть по- 
настоящему счастлив в обществе, где имеется несправедливость и про
цветают различные пороки Потгому он, анализируя проблемы совре
менного ему общества (названною строем цивилизации), обосновывает 
необходимость устранения присущих противоречий, прежде всею в сре
де имущих Фурье исследуются все общественные сферы и институты 
Государство, мораль, философия, религия, кульгура, семья и т д ) Одной 
из основных причин несправедливоеги при строе цивилизации им назы
вается противоречие коллекгнвнозо и индивидуального интересов, по
скольку каждый человек противодействует массе (людям), отслаивая соб
ственный интерес В качестве другой причины несправедшвоети в усло
виях данного строя указывается отсутствие права ма труд, что проявляет
ся в невозможности нормального существования бедных

Одним из основных показателей общественного прогресса Фурье рас
сматривает наделение женщин необходимыми правами

На смену строю цивилизации должен, по мнению Фурье, прийти 
строй I армонии (социетарный строй), при котором «весь род человече
ский будет богатым, свободным и справедливым» [89, с 42J Он также 
считает, что общественный прозресс -  это исторический процесс, опре
деляемый реальными интересами (материальными факторами) людей, 
т.е движение к непрерывно возрастающему удовлетворению потребно
стей, к росту благосостояния при условии свободного доступа и справед
ливого распределения благ

Несмотря на несовпадение взглядов по некоторым направлениям с 
просветителями, тем не менее чувствуется влияние на Фурье естествен
но-правовых идей (взаимосвязь природы, общества, человека) Он разра
батывает собственную натурфилософскую концепцию, создает «теорию 
всемззрного единства», обосновывая тем самым взаимосвязь общее зва и 
прззроды, господство человека над ззриродой Результатом ззрозресса че
ловечества, по мнению Фурье, является возиззкновение строя, соолвелст- 
вуютцего природе и страстям человека

Фурье видит ззроявленззе сззраведливосги в том, чтобы своевремеззззо 
раскрыль лаланты и дать им возможность развиться, ззоскольку эго необ
ходимо не только самому человеку, но и обществу в целом Сз1раведли- 
вость также означает вызоду, почет и удовольствие, колорые, с гочкзз 
зрения Фурье, нззеколько не противоречат друг другу Сгзраведлиносзь -  
«средство удовлетворять каждого в ззритязаниях на ззродвззжение в(зеред,
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на восхваление, на поддержку» [89, с 125] Однако, как видно, в качестве 
движущей силы человека в е ю  влечении к справедливое! и рассматрива
ется только стремление к достижению собственной славы

Представления Фурье о справедливом обществе основываются на его 
«теории притяжения страстей» О роли страстей в житии человека гово
рили Мабли. Гельвеций Под страстями Фурье понимает природные 
психические силы, активное начало в мироздании, обществе и человеке 
В каждом человеке Б01 ом заложены страсти в определенном порядке, ко
торый необходимо учитывать при формировании гармонического строя 
Выделяются двенадцать страстей, которые, в свою очередь, делятся на 
три jpyniibi

1) пять страстей материальных (в соответствии с органами чувств 
человека),

2) четыре страсти -  привязанности (дружба, любовь, семьелюбие, 
честолюбие),

3) три распределительных страсти (страсть к интриге, страсть к раз
нообразию, страсть к творчеству)

Все страсти, союасуясь друг с другом, достигают высшей цели -  
единства действий, проявляющейся в высшей страсти (страсти к единст
ву) -  унитеизме

Фурье был убежден в необходимости удовлетворения всех страстей 
человека, поскольку только в зтом случае жизнь станет праздником, 
сплошным потоком наслаждений

Фурье не был сторонником уравнительною подхода, поскольку это 
вытекает из самой природы человека По его мнению, следует добиваться 
признания неравенства («согласия неравенства») Причем неравенство во 
всех ею проявлениях (состояние, характеры, вкусы, инстинкты) должно 
быть существенным, и в только этом случае оно может стать источником 
дальнейшею развития общества Таким образом, Фурье не является сто
ронником грубоуравнительного подхода к построению справедливого 
общества

Идеи Фурье о преобразовании форм собственности и усилении прича
стности к ней представителей наемного труда сохраняют актуальность и 
в настоящее время

Несмотря на то, что Фурье ратует за крупное производство, он отдает 
предпочтение сельскохозяйственному труду и ремеслам, критикуя за из
лишний индустриализм Сен-Симона Это можно объяснить боязнью 
(с точки зрения Фурье) утраты доброты и появления других непредви
денных изменений в человеке, обусловленных исчезновением его связи с 
природой (землей, животными) Отчасти эти опасения оправдались, од
нако общественный upoipecc остановить невозможно, кроме того, вряд
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ли удастся обеспечить изобилие в обществе при такой отраслевой струк
туре экономики

В отличие от Сен-Симона, Р Оуэн в развиши машинного производ
ства видел причину падения нравегвснносш. распада общественных свя
зен, а также усиления неравенства Однако, исследуя данную проблему, 
Оуэн нс стал противником цивилиэационною ра«вития (индустриализа
ции, в частности), а пришел к выводу, что для устранения социального 
неравенства необходимо peopiamnoeaib общественную систему на 
принципах равенства всех членов общества Причем эти преобразования 
должны проходить мирным путем Для объяснения материальной основы 
социальной несправедливости Оуэн использует политэкономические 
идеи, в частности Д Рикардо Если в XVI-XVIII вв утописты использо
вали для обоснования своих идей в основном философию (идеи гуманиз
ма, идеоло! ию Просвещения), то обращение Оуэна к политэкономии оз
начало серьезный поворот в теоретическом обосновании проектов спра
ведливо! о общества

В качестве основных причин несправедливости в обществе Оуэн вы
делял три невежество людей, частную собственность, буржуазный брак 
Оуэн пришел к выводу, что нищета не только безнравственна, но она не 
может быть выгодна и самому обществу

Оуэн считает, что у всех людей единая природа, несмотря на их ка
жущиеся отличия (внешность, характер и т .д ) Используя философию 
Просвещения, он также утверждает, что человек -  продукт среды Одна
ко в понятие среды Оуэн вкладывает иной смысл, в отличие от большин
ства материалистов XVIII в , которые иод внешней средой подраэумевалн 
климат, форму управления, политическое неравенство По мнению Оу
эна, разум человека, его качества зависят от условий быта, характера 
труда, а также от отношений между людьми, формируемыми юспод- 
ствуюшей формой собственности Таким образом, он считал необходи
мым рассматривать характер человека как проявление социальных отно
шений Этим объясняется и его отрицательное отношение к различною 
рода противостоянию, противоборству Поскольку человек есть пролукi 
среды, то он не может отвечать за свои поступки и чувства, а следова
тельно, любое насилие, борьба классов неприемлемы

Как и мыслители XVIII в , Оуэн был убежден, что счастье -  это ос
новное предназначение человека Однако если они считали, что счастье 
человека зависит и от его собственных усилий, то Оуэн утверждал, что 
счастье отдельного человека может быть достижимо только в результате 
совместных усилий всех членов общества « Счастье не может быть 
дости! нуто, им нельзя пользоваться и обладание им нельзя обеспечить до
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тех пор, пока все люди не будут наслаждаться хорошим здоровьем и не 
приобретут подлинных знании и богатства» [53, с 140]

Представляет интерес предлагаемый Оуэном подход к обеспечению 
равенства в зависимости от возраста Каждый человек за время жизни 
проходит одни и те же воэрасшые стадии и имеет возможность принять 
участие во всех видах деятельности (труд, управление, распределение, 
написание законов и т.д.) Возраст к опытность -  единственно справед
ливое различие между людьми Для обеспечения высокого уровня обще
ственною сознания (духа) должны создаваться совершенно одинаковые 
(равные) условия в соответствии с возрастом человека на протяжении 
всей ею жизни Оуэн выделяет восемь возрастных классов, каждому из 
которых присущи определенные функции

1) дети до тзя I it лет (получают начальное образование и посильно по
могают старшим),

2) дети от 5 до 10 лег (продолжают обучение, приобретают практиче
ские навыки и принимают посильное участие в общественном труде под 
надзором членов трегьею класса),

3) деги от 10 до 15 лет (выполняют домашние работы и готовятся к 
труду в сельском хозяйстве и промышленности),

4) люди от 15 до 20 лет (основные производители материальных благ),
5) люди от 20 до 25 лет (занимаются и руководят производством во 

всех отраслях и воспитанием),
6) люди в возрасте от 25 до 30 лет (выполняют те же обязанности, что 

и в старом обществе владельцы предприятий и директора, а также обя
занности профессоров университетов),

7) люди от 30 до 40 лет (внутреннее управление общиной),
8) люди от 40 до 50 лет (внешние сношения)
Таким образом, начиная с шестого возрастного класса, люди занима

ются сохранением и распределением созданных материальных благ. Лю
ди старше 60 лет (старейшины) занимаются учреждением новых общин, а 
также являются хранителями конституции

По мнению Р Оуэна, сущность хорошего общества заключается в 
знании, милосердии, доброте, любви и правдивости [54, с 6]

Как видно из проведенного анализа, практически все представзения о 
построении справедливого общества связываются с совершенствовани
ем человека, всесторонним развитием его способностей, формированием 
гармоничного человека

С этой целью в различных учениях предлагаются свои представления 
о механизме формирования 1армоничною человека, но общим для всех 
них является стремление к всеобщей зармонизации человечества, дости
гаемое, по сути дела, любой ценой Искусственно навязываемое занятие
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всеми возможными вилами деятельности, реализуемое через носюяннос 
(регламентируемое) чередование видов умственного и физическою зруда 
(продолжительность которых доходит порой до 1,5-2 часов) не позволяет 
достичь желаемой цели, поскольку

-  не учитываются реальные и потенциальные способности коззкрет- 
ного человека,

-  не принимаются во внимание желания человека (возможно, ему для 
творческого занятия, для осуществления конкрезнозо дела ззедостаточно 
будет 1,5-2 часов, а выззуждезз1зый ззерерыв в вз.зззолнезззззз даззззого дела 
прззведет к соверизеззно иному результату ззлзз снзззиз эффект ззвность и 
качество выполненззя работ зз т д ),

-  обязательное (по сути, ззасзизьствеззззое), а не добровольззое выззол- 
ненззе той 1зтзз ззной работы (вида трудовой деятельности) не зюзволит 
приблзззить декларируемое стремлеззззе утоззззстов к 1зревразззенззю груда в 
естественную зютребность, в наслажденззе,

-  регламентазцзя даже досуза также не может способствовазь реаль
ной ззндззвидуализашпз человека, раскрытию 31 реализации езо ззстинззозо 
потенцззала,

-  невозможззость достижешзя ззрофессззоззазьных высот ззрактззчески ни 
в одном вззде деятельззостзз, своеобразное культззвззроваззне диленгализма

Некоторыми мьзслитслямзз-утоззззстамзз для обеспечеззззя реальных ус
ловий ззо формззрованию гармонззчною человека предлазается ззсззользо- 
вать инстззтут ззрззвилегий, а точнее, отказ от него (Т Мор -  кастовость 
«сословззя ученых»)

Для формированззя дез“зствительно гармонззчного, всесторонне развзз- 
тозо человека необходимо, чтобы этот процесс был естественным, хотя 
при этом не следует уззускать из виду важззость целеназзравлеззиозо воз
действия на данный процесс государства Тем ззе меззес ззервичной все- 
таки должзза быть естественная ззотребность человека в его самоактуалзз- 
зацизз, которая в конечном птозе может ззроявнться в формироваззизз 
гармоничного человека (но не обязательно) При этом, на ззаиз взгззяд, 
можззо выделять два вззда з ар.монззчззого человека 13 соответствеззззо два 
последовательных этапа его формирования

-  с точки зреззия раскрытия сззособззосгей, овладезпзя различнымзз взз- 
дамн умсгвеззззого и физического труда,

-  с точки зренззя мнозозранностн человека (рабозник. потребззтель 
зз т .д ) Имеззно реализация человека в каждой ззз этих граззсй в полной 
мерс, а не в какой-то одной (ззли нескольких) ззозволяет зоворззть о гар
моничном человеке

У утоззистов рассматрззвастся имеззно ззервый тип з армонззчноз о чело
века, но, на наш взгляд, нельзя недооценивать значение 13 второго тшза
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гармоничною че швека В условиях социальной экономики, а тем более 
экономики индивидуумов (как двух основных форм ностиндустриально
го общества), наиболее значимым и востребованным будет второй тин 
гармоничною человека, поскольку именно в этом случае будет всесто
ронне paiBiua и представлена индивидуальность человека

У бабувистов всепоглощающее стремление к созданию справедливого 
общества, исходятцет о в своем функционировании из имеющихся воз
можностей, доведенное до литическою конца, проявилось даже в своеоб
разном толковании минимума знаний Отбор знаний для необходимого 
минимума определяется тем, насколько это способствует редшзации 
принципа «лучше любить равенство и отечество»

Таким образом, во всех рассматриваемых учениях в основе лежит ис
следование связи между процессом самоактуализации человека и обще
ством (а точнее, условиями, создаваемыми дтя этого обществом) Именно 
влияние степени справедливости отношений между людьми в обществе 
на процесс самоактуализации человека и позволяет ему (или не позволя
ет) в полной мерс ощутить себя счастливым, реализовать свои способно
сти Поэтому тте случайно в рассматриваемых учениях исследуется связь 
категорий «равенство», «справедливость», которую следовало бы до
полнить более глубоким исследованием самоакт\ализации человека и 
самого общества, а также механизма самоактуализации человека и меха
низмов функционирования общества, экономики

Необходимо различать категории «равенство» и «справедливость» 
«Равенство» отражает характер положения людей в обществе, их взаимо
действие между собой, а «справедливость» -  это категория, используемая 
для обозначения отношения человека (людей) к действительности, ко 
всему происходящему Это своеобразная «линза», через которую человек 
определяет степень своею согласия и/или несогласия со всем, что его ок
ружает

Соотношение данных категорий не всегда однозначно Так, например, 
не всякое равенство может быть признано социально справедливым, в 
частности «уравниловка» Точно так же не всякое неравенство должно 
рассматриваться как проявление социальной несправедливости

Утописты в рассмотренных учениях гго-разному трактовали данные 
категории Условно все эти подходы можно сгруппировать следующим 
образом

-  равенство как проявление всеобщей уравнительности и справедли
вости (Дж Уинстэнли, бабувисты) Равенство -  основная причина есте
ственного права человека. Бабувисты считали, что физические и индиви
дуальные различия между индивидуумами не столь велики Признавали 
справедтивость равенства в бедности,
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-  признание справедливости равенства, однако не равенства в бедно
сти (Р Оэун) Все люди равны по своему образованию, но условиям жиз
ни, между ними нет никаких различий, кроме возрастных Человек дол
жен для ощущения счастья быть уверенным в том, что он никогда не бу
дет нуждаться в предметах, необходимых для его существования, и в ра
зумных удобствах,

-  равенство неравнозначно (нетождественно) всеобщей уравнитель
ности (Т Мор) Идея природного неравенства отвергается, хотя при этом 
не отрицаются привилегии и социальные различия Необходимость со
хранения различий в труде и потреблении благ,

-  равенство противоречит природе человека (все обладают различ
ными способностями), и поэтому справедливо сохранение принилст ий 
и'ил и имущественного неравенства между людьми в соответствии со 
способностями, а не рождением (А Сен-Симон, III Фурье) Подлинное 
равенство заключается в предоставлении всем членам общества одинако
вых возможностей заниматься трудом и получать соответствующее труду 
вознафаждение Каждый должен занимать место в соответствии со 
своими способностями

Однако стремясь к обеспечению равенства, подавляющее большинст
во утопистов впадает в крайность -  чрезмерная регламентация жизни 
людей, их унификация, сводящая на нет индивидуальность каждого че
ловека, что, на наш взгляд, совершенно недопустимо и противоречит 
природе человека, всему ходу человеческой цивилизации

Обоснование утопистами идеи общинного образа жизни при офица- 
нии индивидуализма, по нашему мнению, можно объяснить уровнем раз
вития общества

У сторонников Бабефа проводимая ими мысль о необходимости цен- 
фализации проявляется в подчинении всех общему интересу, полному 
вытеснению личных интересов и их подмене интересами общества

Однако совершенно по-разному в утопических учениях решается во
прос о выполнении различных видов трудовой деятельности Так, напри
мер, Т Мор для использования на непривлекательных видах деятельно
сти предусмафивает рабство Т Кампанелла, напротив, убежден, что ни 
один из видов общественно полезною фуда не может быть унизитель
ным Дж Уинстэнли более катет оричен в решении вопроса о всеобщно
сти фуда. Он считает, что за использование наемною фуда должна при
меняться смертная казнь

Практически все утописты в той или иной форме говорят об одном из 
основных условий формирования справедливого общества -  о необходи
мости изменения характера фуда, превращении его для всех фаждан из 
необходимости в наслаждение, условие здоровья На наш взгляд, более
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оправданно в i рудовой деятелыюсги видеть естественную потребность, 
которая в конечном inoie может сопровождаться наслаждением, но не 
обязательно Это обусловлено тем, что результаты груда не всегда могут 
соотве1ствова1ь ожиданиям человека Но превращение труда из деятель
ное ги человека по необходимости в его естественную потребность -  это 
закономерный, естественный и обязательный процесс для самоактуали
зации человека, ,Ц1я создания нового общества

По-разному на протяжении нескольких веков решается и вопрос об 
источнике и необходимости повышения личной заинтересованности в 
труде Если на первых этапах формирования представлений о справедли
вом обществе наблюдается категорическое отрицание роли личной заин
тересованности в труде, в его результатах, необходимости специального 
дополнительною поощрения (материального, моральною), то впоследст
вии речь идет о важности учета данною фактора трудовой деятельности 
человека Однако этот вопрос решается по-разному, в частности можно 
сравнить Фурье и Оуэна (рис 12)

Рис 12 Взгляды на личную заинтересованность в трудах утопистов

Невозможно обойти вниманием при формировании модели справед
ливого общества и вопрос о собственности, также неоднозначно решае
мый утопистами Эволюция взглядов на решение вопроса о собственно
сти на протяжении нескольких веков кратко предезавлена на рис 13

Таким образом, наблюдается постепенный отказ от точки зрения, ко
гда собственность и справедливость противопоставлялись друг другу и в 
качестве единственно возможной рассматривалась общественная собст
венность Напротив, наблюдается переход от отрицания различных форм 
собственности (кроме единственно возможной общественной) к посте
пенному признанию сначала личной собственности, а затем и частной, но 
в преобразованном виде
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собственности (Т Мор, Т Кампанелла)
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Рис 13 Решение вопроса собственности утопистами
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Более юю, и Сен-Симон, и Фурье признают необходимость такого 
решения вопроса о собственности в условиях справедливого общества, 
которое служит наибольшему бла1у всею общества и позволяет приоб
щиться к ней и предс1ави]елям наемною 1руда Подход к рассмотрению 
катеюрий «собственность» и «справедливость» в их взаимной связи ак
туален и в настоящее время, хотя ряд положений нуждаются в уточне
нии, а также дополнении В частости, на наш вн ляд, собственность сле
дует рассматривать как закономерный и справедливый результат самоак
туализации человека

Одним из основных вопросов, без решения которою невозможно го
ворить о формировании новою, более совершенного, справедливого об
щества, является система распределения благ (рис 14)

Поиск подходов к обеспечению равенства, естественно, затрагивает и 
такой важный институт в жизни человечества, как семья Однако боль
шинство утопистов, стремясь к достижению общественного сотласия, к 
балансу общееiвенных и личных интересов, впадают в крайность, все и 
вся подчиняя общественным интересам Наиболее ярким примером этого 
является устранение института семьи Т Кампанеллой

Не случайно практически ни в одном из учении утопистов не обхо
дится вниманием вопрос о социальной помощи, поскольку это своеоб
разный критерий гуманности общества, его зрелости Очень актуально 
звучит мысль Т Кампанеллы о том, что общество должно учитывать 
экономическую, социальную, нравственную значимоеib потенциала лю
дей с ограниченной зрудоспособностью

1аким образом, проведенный анализ позволяет рассматривать эволю
цию категории «справедливость» как своеобразный переход.

1) от провоз! шшения отсутствия вещною богатства и распределения 
поровну (как воплощения социальной справедливости) к признанию спра
ведливости неравенства и рассмотрению справедливости как своевремен
ности раскрытия талантов и создания возможностей для их развития,

2) от отрицания необходимости поощрения таланта до распределения 
бла! в соответствии с талантом,

3) ог признания единственно возможной общественной собственности 
к справедливости наличия различных форм собственности (личной и ча
стной в преобразованном виде), от кате1 оричного отрицания индивиду
альной заинтересованности к признанию ее необходимости,

4) от признания роли общества, государства в воспитании молодежи к 
совместному участию семьи, общества в этом процессе,

5) от отрицания различий в способностях людей, отрицания индиви
дуализма до необходимости своевременного раскрытия способностей, 
талантов и их применения в полной мере,
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6) си грубоураннигельной модели справедливого общества, ориенти
рованном на выживание, к модели справедливого общества, ориентиро
ванной на общественный iipoipecc, использование его результатов,

7) от нровоз1 лашепия принципа распределения «всеобщая бедность» к 
принципу «каждому по ei о способностям, каждой способности по ее делам»,

8) от цели справедливого общества, проявляющейся в поощрении 
добродетели, усердия, таланта (Т Мор), до предоставления каждому чле
ну общества в соо1ве1Сгвии с вкладом как можно больших удобств и бла- 
госостояний (А Сен-Симон), чтобы человек был полностью раскрепощен 
и имел широкие возможности для всестороннего развития, всемерного 
удовлетворения своих потребностей (III Фурье),

9) от труда как необходимости к труду как наслаждению,
10) от провозглашения бедности до призыва к богатству,
11) к признанию невозможности уравнения всех видов труда (наличие 

различий в труде),
12) к провозглашению всеобщности гг обязательности труда для каж- 

дог о,
13) предоставление равных условий для воспитания и образования 

всем лю.игм,
14) оказание социальной помощи наиболее уязвимым людям (младен

цы, старые, больные, инвалиды) с целью создания у них ощущения обще
ственной полезности, собственной значимости и востребованности,

15) бесконфликтность общества, обеспечение баланса общественных 
и личных интересов (несправедливо, стремясь к собственному удоволь
ствию, похищать чужое удовольствие),

16) провозглашение идеала гармонично развитой личности, активного 
гражданина общества,

17) признание того, что общество должно быть выгодно наибольшему 
числу людей

2.2. Сущность и содержание 
категории «социальная справедливость»

Рассмотрение экономических отношений с позиций социальной спра- 
ведшвостн харак герно и для современных ведущих экономистов Вопро
сы социальной справедливости являются предметом так называемой 
нормативной экономической теории.

В настоящее время выделяются четыре основные экономических под
хода к исследованию социальной справедливости (прил 12, табл 8)
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1) эгалтарная концепция, в соответствии с коюрой справедливость 
понимается как равенство в распределении бшагсгва и/или доходов,

2) рыночная концепция, в соответствии с коюрой равномерное рас
пределение нс согласуется со справедливостью (особенно в отношении 
экономически активных субъектов) Справедливым будет счтаться рас
пределение, соответствующее уровню общественною блатосостояния 
при достигнутом конкурентном равновесии Причем любое отклонение 
от конкурентных условий (монополизация, юсударственное регулирова
ние) приводит к нарушению социальной справедливое!и,

3) роулсианская концепция, в соответствии с которой в качестве спра
ведливого рассматривается стремление к максимитации полезности наи
менее обеспеченных членов общества,

4 ) утилитарная концепция, в соответствии с которой справедливым 
признается такое распределение экономических благ, при котором мак
симизируется полезность всех членов общества

Хотя эгалитарная концепция провозглашает обеспечение равенства 
людей в их экономических возможностях через равное распределение бо
гатства или доходов, тем не менее данная ситуация маловероятна Это 
обусловлено целым рядом причин, в частности ра{личной системой цен
ностей, вкусов, привычек, структурой потребления у различных людей, 
их мобильностью даже у одних и тех же людей, различной динамикой 
цен на разные товары и услуги и т.д , и т.п

В рыночной концепции выделяются два подхода
-  ортодоксальный неоклассический подход с ориентацией на пове

денческие (психологические) факторы, обусловившие появление соци
ального неравенства,

-  институционализм с его ориентацией на роль социально-институ
циональных факторов, позволяющих обеспечить совершенствование об
щественного устройства для достижения равенства экономических воз
можностей людей

Однако мы считаем, что не следует противопоставлять два подхода к 
социальной справедливости, основанных

1) на поведенческих характеристиках человека,
2) необходимости общественного переустройства
Данная позиция обусловлена
-  невозможностью однозначного, четкого раз!раничення граней че

ловека (работника, потребителя, общественного существа), поскольку все 
грани сосуществуют и проявляются одновременно,

-  необходимостью рассмотрения человека нс просто как работни
ка, как потребителя, как общественного существа, а прежде всего 
человека как такового Именно в смещении во взглядах на человека
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(or чсловска-рабогника к человеку как таковому) и проявляется раз- 
Biinie человеческой цивилизации

В связи с лим  не следует отрицать какой-либо из данных подходов, 
тем более учитывая их взаимообусловленность и взаимозависимость 
(общества не существует без человека, человек же, в свою очередь, не
мыслим без общества) Поэтому невозможно изменить общество, не 
трансформируя самою человека, и наоборот

В исследовании неравенства отмечается и кумулятивный зффект (су
ществующие преимущества сопровождаются последовательным прира
щением новых преимуществ), что впервые было отмечено еще А. Сми
том [73, с 122] Процесс накопления преимуществ будет продолжаться 
до тех пор, пока не будет блокирован столь же сильной тенденцией, вы
званной стремлением людей к социальной справедливости и реализую
щейся в различных формах (благотворительность, радикальные общест
венные преобразования)

Конкуренция и социальная справедтивость переплетаются между со
бой самым причудливым образом Особенно ярко это проявляется при
менительно к редким блашм, ресурсам Зачастую склонность к конку
ренции за редкие блага и стремление к справедливости дополняют друг 
друга, будучи противоположными по самой своей сути, тем самым соз
давая необходимые условия для формирования баланса интересов раз
личных социальных групп.

Отличием утилитарного подхода от этэлитарного является отсутствие 
непосредственной ориентации на жономическое равенство Тем не менее 
эти два подхода могли бы совпадать при одном условии -  идентичности 
(одинаковости) всех членов общества, что, к сожалению, тип, скорее все
го, к счастью, невозможно Утилитарный подход также определенным 
образом связан с рыночным подходом (через идею предоставления 
большею количества благ тем, кто сумеет лучше насладиться и привести 
к максимизации общей пользы)

Роулсианская концепция отличается от утилитарной
-  утилитарная допускает озраничение экономических возможностей 

сильных социальных групп дтя обеспечения максимизации алгебраиче
ской суммы вьнод всею общества,

— роулсианская концепция подобный подход рассматривает как недо
пустимый, поскольку нарушается исходный принцип самою обществен
ного доз овора -  в социальной кооперации участвуют равные для извле
чения взаимных вьнод

Роулсианская концепция отличается также и от Э1 элитарной концеп
ции тем, что
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— не ориентирована на выравнивание экономических возможностей в 
обществе,

— ограничивается частичной компенсацией слабым (в экономическом 
отношении) социальным группам за счет выш рыша сильных социальных 
групп

С достаточной степенью условности можно показать преемственность 
представлений утопистов и последующих экономических концепций со
циальной справедливости(рис 15)

Рис 15 Преемственность представлений социальной справедливости

Социдшная справедливость традиционно рассматривается только че
рез призму распределительных отношений Причем распределительные 
отношения трактуются слишком широко (для преодоления узости только 
экономической интерпретации) -  как любые отношения, в которых про
исходит обмен между людьми благом, трудом, информацией, что в усло
виях ограниченности всех ресурсов и благ приводит к необходимости их 
распределения и перераспределения

Однако столь широкая трактовка распределительных отношений, по 
нашему мнению, нецелесообразна В этом случае человек воспринимает
ся только в качестве потребителя 11олучает признание и развитие только 
одна его грань (человек как потребитель), все остальные |рани (человек
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как puooiHtiK, как общественное существо) отступают в тень При этом 
пракшчески забывается, чю суть человека определяется прежде всего 
ею  деятельным началом, реадитуемым и через трудовую деятельность, 
кот да человек выступает в качестве работника, созидателя Поэтому нс 
случайно одним из общепринятых проявлений социальной справедливо
сти выступает право па труд и степень его обеспечения

Более зото, невозможно свести все проявления человека, рассматри
ваемою с позиции общественною существа, к распределению, например, 
душевной теплоты, доброты, любви, дружбы, заботы, внимания и т д.

Сфера распределения (включая и механизм распределения) -  это та 
самая « такмусовая бумата», при помощи которой все становится очевид
ным, все ранее скрытое проявляется на поверхности

В сфере распределительных отношений становится очевидной та мера 
реальною обеспечения справедливости, которая принимается как естест
венная, нормальная для данных исторических условий, для данного об
щества Поэтому именно сфера распределения приковывает к себе столь 
пристальное внимание

Но есть еще и сфера производства, политики, культуры, в конце кон
цов, природа, где также проявляется та или иная степень справедливости 
формируемых отношений в процессе жизнедеятельности человека

Таким образом, учитывая многогранность и целостность человека, 
социальная справедливость не должна ограничиваться только сферой 
распределительных отношений, пусть даже понимаемых в очень широ
ком смысле

В проводимом исследовании исходим из того, что социальная спра
ведливость распространяется не только на традиционную сферу рас
пределения (в экономике), но и на все остальные сферы жизнедеятель
ности человека (природа, юсударство, общество, экономика в целом, 
культура)

Нельзя ограничиваться, но нашему мнению, при рассмотрении соци
альной справедливости только сферой экономических отношений, по
скольку в данной катеюрии очень тесно переплетаются, помимо эконо
мического, еще и нравственный, и психологический, и политический, и 
культурный, и эколо!ический, и социальный аспекты Хотя не следует 
(да и недопустимо) недооценивать при этом роль экономики

Справедливое общество (в том числе и экономика) должно быть рас
смотрено с учетом

1) его социального кодекса,
2) соответствующей структуры экономического поведения,
3) структуры потребления,
4) структуры интересов,
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5) правообеспсчення человека,
6) культуры, в гом числе экономической,
7) отношении собственности,
8) экономического потенциала,
9) природною потенциала
Взаимосвязь, более того, юсное переплетение (взаимопроникновение) 

всех выделяемых аспектов социальной справедливости погволяет обес
печить устойчивое функционирование общества (в гом числе экономики, 
государства)

Реализация принципов социальной справедливости -  это условие со
хранности Природы в широком смысле

А Смит рассматривал справедливость в качестве «минимальной 
добродетели, состоящей только в том, чтобы не делать другому зла» 
[73, с 112-113] В самом общем виде понятие «справедливость» можно 
определить следующим образом

Справедливость -  катеюрия, характеризующая норма!ивно-ценност- 
ные представления о естественных правах человека и их реализации 
(обеспечение)

Справедливость всегда конкретна и имеет исторический характер Как 
нет раз и навсегда универсального, правильного, единственною толкова
ния понятий «хорошо-плохо», «добро-зло», так нет и не должно быть 
абстрактного рассмотрения понятия «социальная справе, игивость» В са
мом общем виде дать определение понятия «социальная справедливость» 
можно следующим образом

Социа1ьная справедливость -  система отношений, построенная на 
принципах, удовлетворяющих большинство членов общества и воспри
нимаемых ими как естественные (нормазьные) в конкретно-исторических 
условиях

Именно историчность -  другая неотъемлемая характеристика для ка
тегории «социатьиая справедливость» Поэтому проведенный анализ 
взглядов утопистов и последующих научных исследований в этой облас
ти позволяет утверждать, что нет универсального (на все времена и для 
всех народов) представления о социальной справедливое г и Для каждого 
времени, для каждой культуры (в том числе ментальности), дгя соответ
ствующего развития общества и экономики существует свое содержание 
социальной справедливости

Для социальной экономики можно дать несколько иное определение 
социальной справедливости Социальная справедгивость -  это система 
отношений, обеспечивающих необходимые условия для самоактуализа
ции общества

101



Для экономики индивидуумов социальная справедливость может рас- 
смафива1ься как система отношении, обеспечивающая необходимые ус
ловия для непрерывной самоакгуали ипин каждого человека

С ючки фения соогношения категорий «равенс!во» и «социальная 
С[фаведливость» можно да!ь следующее определение социальной спра
ведливости

Социальная снравебтиность -  это своеобразная мера допустимого ра
венства людей, имеющая исторически преходящий характер, объективно 
обусловленная уровнем экономическою, политическою, экологического 
и кулыурного уровня общества, а также принимаемая подавляющим 
большинством данного общества

В качестве примеров проявлений равенства в современном обществе 
Moiyi служить.

равные условия для хозяйетвенной деятельности,
-  равенство всех граждан перед эаконом,
-  равные права и обязанности человека,
-  равные lapaiiTiin,

равные исходные условия для раскрытия и реализации способностей 
(образование, шравоохранение и т д.)

Говоря о равенстве, следует также учитывать сферы его проявления 
В связи с ттим можно выделять, например

-  экономическое равенство,
-  индивидуальное равенство,
-  политическое равенство
Соответственно, экономическое, социальное и политическое неравен

ство возникает при несоблюдении принципов обеспечения определенно
го вида равенства 11оэтому можно говорить о функционировании обще
ства (экономики) в условиях индивидуальной, экономической, политиче
ской и социатьно-политической справедливости при соответствующем 
понимании соотношения между понятиями «равенство» и «справедли
вость», принятом в конкретно-исторических условиях

Учитывая результаты проведенного нами исследования категорий 
«равенство» и «справедливость», а также их соотношения, можно гово
рить о справедливости равенства и о равенстве справедливости, подразу
мевая при этом определенное состояние в обществе, описываемое совме
стным использованием данных катет орий

Справедливость равенства — это такое состояние общества, в котором 
справедшвым признается равенство во всех его проявлениях, т.е всеоб
щее равенство Равенство справедливости -  это такое состояние общест
ва, при котором справедливость в равной мере распространяется на всех 
без исключения и на все сферы жизнедеятельности человека. Социаль
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ную справедливость можно сформулировать и иначе, акценшруя внима
ние на ее оценочной функции

Социальная справедчивость -  степень соотвекгвия общенри шанным 
(в конкретно-исторических условиях) нормам реальных отношений меж
ду субъектами применительно к различным объемам.

В качестве такой общепризнанной нормы может выступать социаль
ный кодекс, формируемый, в частности, под влиянием i осподствуюшего 
способа производства, культуры, традиций и т.д.

Каждый человек (индивидуум) постоянно соотноси! свой индивиду
альный социальный кодекс и социальный кодекс, сформировавшийся в 
данном обществе, при оценке социальной справедливости

Природу, человека, культуру, общество, государство и экономику 
можно рассмотреть также с точки трения субъектно-объектного состава 
отношений, для которых оиреде,1яется уровень обеспечения социальной 
справедливости (рис. 16) При помощи данного рисунка можно показать 
не только состав отношений, формирующихся в процессе обеспечения 
социальной справедливости

Рис 16 Субъектно-объектный состав участников отношений 
социальной справедливости
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Расположение субьеыов внутри объектною «круга» позволяет пока
зать, чю субъекты нс только выступают как представители внешнего ми
ра гг вогдействуют на объекты гго поводу каких-то интересующих их 
предметов (благ, услуг гг т д  ), но гг сами непосредственно функциониру
ют, сосуществуют в неразрывной свянг с ггнми самыми объектами гг 
благодаря им Ьез 1аких объекюв, как экономика, культура, природа, 
просто ггельгя представить существование человека, общества, государ
ства Ног г ому неправомерно, на наш взгляд, сводить процессы обеспече
ния социальной справедливости 

1 (только к экономике,
2 ) юлько к распределительным и обменным отношениям,
3) только к восприятию человека как потребителя, которому для су

ществования необходимы определенные предметы, в отношении облада
ния которыми устанавливается социальная справедливость

Необходимо видеть в человеке и с этой точки зрения изучать отноше
ния социальной справедливости

активного участника в функционировании самих объектов, а не че
ловека «со стороны», что касается гг экономики, и природы, и культуры,

-  двойственность его положения С одной стороны, как один из ос
новных ресурсов экономики (факторов производства) человек должен и 
может восприниматься как пассивный участник, как предмет (наравне с 
прочими благами, создаваемыми в процессе производства, обменивае
мыми. распределяемыми, в том числе через рынок труда и т д , и потреб
ляемыми его способности, навыки, знания гг т и С другой стороны, че
ловек -  субъект, т е активный участник отношений, для которых обеспе
чивается социальная справедливость

Отношения, применительно к которым обеспечивается (определяется) 
социальная справедливость, будем называть отношениями социальной 
справедливости более того, следует отметить еще одну особенность от
ношений социальной справедливости -  невозможность существования 
субъектов этих отношений друг без друга, их тесную взаимосвязь, взаи
мообусловленность Поэтому социальная справедливость не может рас
пространяться на одного человека без установления соответствующих 
норм, критериев и признания их всем обществом (а точнее, его значи
тельной части), без соответствующей системы мер со стороны государст
ва гго созданию условий для ее поддержания

1аким образом, роль социальной справедливости обусловлена ее 
свойством проявления степени устойчивости общественного устройст
ва Социальная справедливость выступает как

1) «камень преткновения» в условиях конфликтного состояния обще
ства (нарушения баланса интересов),
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2) интегрирующая основа в условиях нормально функционирующею 
общества, тде обеспечен баланс интересов представигелей всех участ
вующих сторон (человека, общества, государства)

Справедливость предполагает достижение определенной допустимой 
(общественно признаваемой) меры соответствия между людьми, их дея
тельностью но различным направлениям

В отношениях социальной справедливости можно выделить следую
щие сферы, для которых характерны соответствующие предметы, приме
нительно к обладанию которыми и определяется социальная справедли
вость

I. Объектно-субъектные отношения'.
1) экономика -  человек (общество, государство) Предметы матери

альные блата, услуги, деныи, собственность, природные ресурсы, ин
формация, знания, условия хозяйствования Плоскости, где проявляются 
а) способности, талант -  развитие, поощрение, б) труд -  возна1раждение, 
в) труд -  собственность,

2 ) природа -  человек (общество государство) Предметы -  природ
ные ресурсы (наличие, сохранность и восстановление), рекреационная 
способность природы Плоскости, где проявляются а) использование -  
восстановление природы, б) доступность -  сохранность,

3)  культура -  человек (общество, государство) Предметы -  тнания, 
культурные ценности, информация, общечеловеческие ценности, различ
ного рода духовные блага Плоскость, где проявляются доступность — 
сохранность

II. Субъектно-субъектные отношения:
4) чеювек -  общество Предметы -  нормы морапт, правила поведения 

в обществе, социальное положение (статус), права и обяданности Плос
кости, где проявляются а) роль человека (социальной группы) в жизни 
общества -  социальное положение, б) заслуги людей общественное 
признание,

5) человек — государство. Предметы -  правовые нормы, законы, тер
риториальная целостность Плоскости, где проявляются а) преступле
ние — наказание, б) права -  обязанности,

6)  общество -  государство. Предметы -  социальные гарантии, iapan- 
тии нрав и свобод. Плоскость, где проявляются власть — ответствен
ность

В соответствии с предлагаемыми сферами отношений социальной 
справедливости можно выделить следующие виды социальной справед
ливости с присущими им критериями

-  экономическая справедливость Критерий для современной эконо
мики -  уровень благосостояния, для социальной экономики -  развитие
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способнееIей человека, для экономики индивидуумов -  уровень эконо
мической самоаклуализацлил общес1ва,

эколо1 ичсская справедливость Крлллерий -  сохранность и доступ
ность природы,

кулыуролш ичсская справедливость Кршерий -  сохранность и дос
тупное ib культуры,

индивидуальная справедливость Критерий -  непротиворечивоегь 
(cooiBeiciBite), согласованность индивидуальных и общественных норм 
и правил,

-  политическая (i осударсгвенная) справедливость Критерий -  обес
печение соблюдения нормативно-правовой баты,

социально-политическая справедливость Данный вид справедливо
сти можно обозначить и как функциональный, поскольку он позволяет 
оценить степень выполнения основных функций государства по отноше
нию к обществу в целом Критерий -  обеспечение минимального уровня 
гарантий

Как видно, в отношениях социальной справедливости отсутствует 
единый, универсальный критерий Хотя в самом общем виде критерий 
социальной справедливости можно сформулировать как степень соответ
ствия декларируемою и реального обеспечения предметами субъектов 
отношений социатыюй справедливости

В зависимости от того, насколько полно каждое из направлений и все 
вместе соответствуют содержанию социальной справедливости в данном 
обществе, в данных условиях, можно говорить о фактически достигнутом 
уровне соцллальной справедшвости в обществе Можно также судить о 
минимальном, о максимальном ллли о каком-то друтом уровне соллиагль- 
ной справедливости

В качестве мллллимума социальной справедливости для конкретно- 
исторллческих условллй можлло рассматрллвать

1) для доиллдусгриалылол о облллества -  обееллечение только ллолигиче- 
ской спранедливосллл,

2) для индустриальнол о общества -  обееллечение ллолитической еллра- 
ведлллвости, экономической сллраведливости (как рост благосостоянлтя), 
эколлол ллческой сллраведливосли (ллрллрода как ллсточник ресурсов), соци- 
ально-ллоллллической сллраве;лливосллл (лараллтия мннллмума для выжллвания 
человека),

3) для соллиальной эколломиклл (как ллервой формы ллостиллдустриалыло- 
го общества) -  обеспеченлле ллолллтической сллраведливости, экономиче- 
ской стлраведпивостлл (как развллтллс способллостей человека), экололнче- 
ской сираведлллвосли (природа как ллсточник рекреационных возможно-
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стен для человека), социально-политической справедливости Оарангия 
минимальных условий для рашишя человека),

4)для экономики индивидуумов (как второй формы носIиндустриаль
ного общества) -  обеспечение политической справедливости, экономиче
ской справедливости (как экономическая самоактуализация общества), 
эколо1ической справедливоеiи (природа как источник развития творче
ских способностей человека), социально-политической справедливости 
(гарантия минимальных условий самоактуализации человека)

В качестве максимальной социальной справедливости для конкретно- 
исторических условий следует рассматривать, помимо указанных, и сле
дующие

-  индивидуальная справедливость а) для индустриальною общества 
статус человека определяется ею вкладом в благосостояние общества, 
б) для социальной экономики общественное признание и поощрение за
слуг человека определяются уровнем развития ею способностей, в) для 
экономики индивидуумов статус человека зависит от ei о вклада в само
актуализацию общества,

-  культурологическая справедливость а) для индустриального обще
ства -  доступность и поощрение усвоения узкоспециализированных зна
ний, б) для социальной экономики -  доступность и поощрение развишя 
круюзора человека, всеобщее и гарантированное приобщение к общече
ловеческим ценностям, в) для экономики индивидуумов -  доступность и 
поощрение гармонизации человека

Обеспечение минимальной социальной справедшвости достаточно 
только для выживания общества, экономики Уровень социальной спра
ведшвости, более высокий но сравнению с минимальным, является не
отъемлемым условием дтя развития общества и экономики

При определении минимальной и максимальной социашной справед
ливости в конкретно-исторических условиях изменяется не только коли
чественный состав социальной справедливости, но и ее качественная ха
рактеристика Подвержена изменениям также и сама структура мини
мальной и максимальной социальной справедливости Обязательной со
ставляющей минимальной и максимальной социашной справедливости 
является политическая справедливость, поскольку она обеспечивает ра
венство всех перед законом и осуществляется также средствами 
государственного принуждения

Прогресс (регресс) в развитии общества, с нашей точки зрения, можно 
оценить по процессу самоактуализации общества, человека, а также по 
обеспечению социальной справедшвости, как соответствующей уровню 
развития данного общества, так и приближающей ее в той или иной сте
пени к ее высшему проявлению Именно это соотношение (фактический
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уровень социальном справедливости и нормашвиый, идеальный) позво
лит судить о прогрессе (peipecce) общества

Как видно из проведение! о анализа, процессы самоактуализации об
щества и человека неразрывно связаны с процессом обеспечения соци
альной спране,шиности по всем направлениям и сферам жизнедеятельно
сти человека (общество, юсударство, природа, экономика, культура) По 
сути дела, невозможно ранраничшь эти два процесса, четко обозначив 
какой-то один из них как условие, а другой -  как результат Их разная 
степень влияния дру1 на друта, обусловленная величиной (уровнем воз
действия) и направленностью, может приводить к взаимному существен
ному усилению (ослаблению) или некоторым образом изменять траекто
рию и уровень как самоактуализации, так и социальной справедливости

Для обеспечения социальной справедливости механизм государствен
ною ретулированття должен предусматривать использование различных 
регуляторов (методов, мер, приемов, способов) в соответствующих сфе
рах для достижения в каждой из них своей собственной промежуточной 
цели Причем все эти промежуточные цели должны способствовать дос
тижению общей цели общественного развития, в том числе экономиче
скою, политического (рис 17)

1 Сфера объектно-субъектных отношении 
экономика -  человек (общество, государство) -  формирование ра

циональной структуры экономики (принципиально новые критерии ра
циональной структуры для социальной экономики),

-  природа человек (общество, государство) -  формирование циви
лизованной модели отношения к природе, в частности для социальной 
экономики и экономики индивидуумов -  политики справедливого 
природоотношен ия,

-  культура -  человек (общество, государство) -  формирование моде
ли культурною человека, соответствующей конкретно-историческим ус
ловиям

2. Сфера субъектно-субъектных отношений
-  чеювек -  общество -  формирование соответствующей модели об

щества, в частности, для социальной экономики -  модель «зеленого об
щества», для экономики индивидуумов -  модель нравственно-активного 
общества,

-  человек -  государство -  система гарантий для человека (выживания, 
функционирования, развишя), соответствующая конкретно-истори
ческим условиям,

-  общество -  государство -  создание условий для постепенно! о уст
ранения, отчуждения государства, человека, общества (перераспределе
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нис социальных функций, посгеменное включение в этот процесс не 
только предпринимателей, но и каждого человека)

Поскольку природа, культура, общество, экономика влияют неодина
ково на интересы различных индивидуумов и социальных групп, то мож
но также рассматривать социальную справедливость с точки зрения про
цесса реализации HHiepeca (экономический, эколо! ический, социальный, 
политический, культуролог ический) Для корректировки различного рода 
отклонений этих воздействий, способных существенно повлиять на ус
тойчивость общества, экономики, государство использует определенные 
регуляторы, которые, в свою очередь, также по-разному воздействуют на 
интересы различных индивидуумов, социальных групп с точки зрения 
социальной справедливости

Итак, понятие социальной справедливости может быть сформулиро
вано следующим образом

Социальная справедливость -  это процесс реализации интереса кон
кретного субъекта в рамках достиг ггутог о, общепризнанного баланса ин
тересов всех участвующих сторон (субъектов) по обладанию, пользова
нию и распоряжению рашинными предметами

Говоря о балансе интересов, следует учитывать, что на формирование 
представлений о социальной справедливости оказывают существенное 
влияние общественные слои, обладающие экономической и политиче
ской силой

Для рассмотрения процесса (и его особенностей) достижения баланса 
интересов различных субъектов отношений социальной справедливости 
можно использовать теорию конфликтов

В объяснении социальных конфликтов выделяются следуюпцге подходы
1 По мнению известного английскою социолога Э Гидденса, соци

альные противоречия связаны с различиями в образе жизни людей, при
надлежащих к разным социальным группам, и неравенством их жизнен
ных шансов, которые, в свою очередь, определенным образом влияют на 
формирование картины мира Для превращения же противоречия в кон
фликты необходимы осознание противоположности интересов гг соответ
ствующая мотивация поведения

2 Социальная напряженность выводится из уровня удовлетворения 
базовых потребностей людей гг социальных групп Такой позиции при
держивается П Сорокин при изучении причин социальных конфликтов и 
революций Он отмечает, что непосредственной предпосылкой всякой 
революции всегда было увеличение подавленных базовых инстинктов 
большинства населения и отсутствие возможности их минимального 
удовлетворения Среди таких подавленных инстинктов, потребностей и 
рефлексов, вызывающих социальное напряжение, а затем взрыв, он назы-
110



ваег потребности в нище, жилище, одежде, по гребное ш коллективною 
самосохранения, половой рефлекс, а также ннешнкт самосохранения и 
собственнический инстинкт, интерес к соревновательности, творческой 
работе, приобретению разнообразною опыта, потребность в свободе

3 Конфликты обусловлены проблемами социальною равенства и не
равенства Положение людей и соответствующий ему уровень социаль
ных притязаний определяются не вечными инстинктами, а сопоставлени
ем с другими людьми Важны не сами потребности, а средства их удовле
творения, доступность соответствующих видов деятельности, обуслов
ленная социальной ор1аиизацисй общества В связи с этим возникает во
прос о равенстве и неравенстве в уровне благосостояния, а также сопос
тавлении жизненных шансов различных социальных труни Примени
тельно к социальным конфликтам неравенство социальных положений 
трактуется как неодинаковый доступ к ресурсам развития индивидов, со
циальных трупп, сообществ людей Таким обратом, в рассмотрение при
роды конфликтов включается и проблема ресурсов как средств достиже
ния социальных целей

4 Нормативно-ценностный подход, согласно которому несовпадение 
целей и интересов людей (различных групп) есть главная причина кон
фликтов

Как видим, во всех этих подходах в объяснении причин конфликтов в 
качестве основных выступают интересы, предметы, целевая направлен
ность деятельности человека, его потребности, а также необходимый ми
нимум их удовлетворения Однако если все эти причины ироранжнро- 
вать, то на первое место, с определенной долей условности, все-таки 
можно поставить интересы

Необходимость достижения баланса интересов (желательно опти
мального) обусловлена не только и не столько обеспечением социальной 
справедливости, сколько устойчивым функционированием экономики, 
общества, государства как составных элементов Природы в широком 
смысле В данном случае первичным является устойчивое функциониро
вание, а социальная справедливость может рассматриваться как один из 
основных его факторов При рассмотрении баланса интересов различных 
субъектов отношений социальной справедливости речь идет только о 
долгосрочных, жизненно важных интересах

Интересы различных участников процесса обеспечения согласования 
интересов в отдельных сферах можно представить следующим образом

I. Сфера объектно-субъектных отношений:
I) экономика -  человек (общество, государство) Для данною тре

угольника интересов (человек -  общество -  государство) в сфере эконо
мики для каждой из участвующих сторон есть собственные интересы
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-  человек а) для индустриальною общества - рост благосостояния, 
б) для социальной экономики -  повышение качества жизни, в) для эко
номики индивидуумов -  всестороннее развитие способностей человека,

-  общество а) для индустриального общества -  экономический рост, 
б) для социальной экономики -  устойчивое функционирование и разви
тие, в) Д 1я экономики индивидуумов -  экономическая самоактуализация 
общества,

-  юсударство а) ,у1я индустриальною общества -  усиление экономи
ческою потенциала, б) для социальной экономики -  «экономизация» по
литики в) для экономики индивидуумов гармонизация экономики

«Смычка» интересов (граница баланса интересов) проявляется в 
структуре экономики,

2) природа -  человек (общество, государство) Для данного треуголь
ника интересов (человек -  общество -  государство) в сфере природы для 
каждой из участвующих сторон есть собственные интересы

-  человек а) для индустрна[Ьною общества -  источник ресурсов для 
существования человека, б) для социальной экономики -  не только ис
точник ресурсов, но и условие восстановления жизненных сил, эмоцио
нального выживания человека, в) для экономики индивидуумов -  источ
ник раскрытия творческих способностей человека,

-  общество а) для индустриального общества -  существование инду
стриального общества, б) для социальной экономики - обеспечение ус
тойчивого функционирования «зеленого» общества, в) для экономики 
индивидуумов -  устойчивое ратвнтне нравственно-активною общества,

-  государство а) для индустриального общества -  модель потреби
тельского отношения к природе, б) для социальной экономики -  посте
пенный отказ от потребительскою ошошенпя к природе, в) для экономи
ки индивидуумов -  создание условий для равнопартнерских отношений

«Смычка» интересов состоит в том, что состояние природы (сохран
ность -  возобновляемость) в конечном итою является залогом существо
вания общества, человека, государства «Смычка» -  формирование соот
ветствующего для каждой ступени развития представления о модели ци
вилизованною отношения к природе От потребительской модели (инду
стриальное общество) до модели равнопаргнерских отношений (эконо
мика индивидуумов),

3) культура -  человек (общество, государство) Для данного тре- 
уюльника интересов (человек -  общество -  государство) в сфере культу
ры для каждой из участвующих сторон есть собственные интересы

-  человек а) для индустриального общества -  ориентация на «узко
специализированную культуру», б) для социальной экономики -  посте
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пенный переход от уткой культуры к онладению ценностями общей куль
туры, в) для экономики индивидуумов -  неотъемлемое условие 
самоактуалтацнн человека,

общество а) для индустриального общества -  культура как нечто 
обособленное, самостоятельное, б) для социальной экономики опреде
ленный институт, на основе которого функционирует экономика, в) для 
экономики индивидуумов -  как неотъемлемое условие самоакгуаппацин 
общества,

-  юсударство а) для индустриального общества, для социальной эко
номики, для экономики индивидуумов -  сохранность и преумножение 
национальною культурною наследия, ею доступность и приобщение к 
образцам мировой культуры, формирование системы ценностей, 
соответствующей конкретно-историческим условиям

«Смычка» интересов проявляется в том, что культура выступает пока
зателем цивилизованности общества, человека, государства Без развития 
культуры общество, человек превращаются в первобьпные образцы, [де 
и потребность в самом юсударстве отсутствует Чем выше уровень куль
турного развития, тем выше престиж человека, общества, государства Та
ким образом, в развитии культуры заинтересованы все, поскольку она яв
ляется условием их существования и сосущее гвования В связи с >тнм на 
каждой ступени развития общества (экономики) формируется своя модель 
(свои представления) культурного человека, общества, государства Соот
ветствие реальной модели идеальной (для данного уровня развития) позво
ляет судить о том, обеспечен ли батане и насколько он оптимален

U. Сфера субъектно-субъектных отношений. Рассмотрим последо
вательно все стороны этого треугольника интересов субъектов (человек -  
общество -  государство)

1) человек - общество «Смычка» интересов проявляется а) дгя инду
стриальною общества -  через социальную адаптацию человека в услови
ях усиливающейся его индивидуализации Модель потребительского об
щества, б) дзя социальной экономики -  через духовное обновление об
щества, социальную активность населения Модель «зеленою общества», 
в) для экономики индивидуумов -  через постепенное «размывание» гра
ни между личным и общественным Модель нравственно-активного об
щества,

2) человек -  государство «Смычка интересов осуществляется через 
а) дгя индустриального общества -  через устранение ограничений в вы
боре человеком вггдов деятельности, отсутствие внеэкономических форм 
зависимости от слоев, обладающих политической и экономической си
лой I арантирование и предоставление минимальных стандартов дгя вы
живания человека, б) для социальной экономики -  через формирование



модели социальною i ос ударе i ва Гарантирование и предоставление ми 
нимальных сзаидартов для самоактуализации человека, в) для экономики 
индивидуумов через создание условий юсударсшом для усиления ззн- 
дивндуалтации человека Гаранзироваиззе и предоставление мззнимдзь- 
ных стандартов для самоактуализации общества,

3) общество -  государство «Смычка» обеспечивается а) для индуст
риального общества -  через формирование правового юсударива, обес
печение стабильности полшического усзройства, б) для социальной эко
номики -  через «социализацию» юсударства (распространение социаль
ной ответственности и на хозяйствующие субъекты), в) дш экономики 
индивидуумов -  через обеспечение условий для функционирования нрав
ственно-активною общества Социально-ответственным являются не 
только государство и различные общественные, предпринимательские 
организации, но и каждый человек

Баланс интересов всех субъектов отношений социальной справедли
вости досгшается через придание 31м общей целевой направленности 
Например, для современной России это могло бы быть обеспечение ус
тойчивого развития России, восстановление зз укреззлеззззе ее позиций в 
мире как велззкой державы

Такззм образом, социальную справедлззвость можно рассматривать с 
нескольких поззший (трояко)

1) как оценочззый результат отззозззенин. складывающихся между 
субъектамзз зю поводу тех ззли иных 1зредметов,

2) как процесс обеспече13ия баланса ззнтересов (экономических, эколо
гических, полззтичеекззх зз т д  ) всех участвующих сторон,

3) как принципы формирования цивилизоваззных отношенззй между 
людьми, взаимодействующим зз зю различным основаниям, з1рз1чзшам зз 
обеспечивающззми устойчз1вое функзцюнированззе общества, юсударст- 
ва, экономз1ки, природы

Если рассмагривазь социальную сззраведлззвость как процесс, то в 
этом случае можно зз необходимо говорить об измерении его эффектив
ности

Любой процесс (социальная справедливость в этом случае не исклю
чение) связан с определенными издержками, обусловливающими полу
чение необходимого результата Причем эти издержки в условиях обес
печения социальной справедливости должны распределяться равномерно 
между всеми участниками отношений независимо от их реального «вкла
да» в общие издержки при соответствующем для данных конкретно- 
исторических условий справедливом обеспечении им доступности пред
метов, по поводу которых определяется социдльная справедливость
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Проведенный анализ позволяет выделить основные характеристики в 
обеспечении социальной справедливости «труд», «собственность», «че
ловек», «благо» Под благом (в широком смысле) будем понимать мате
риальные блага, услуги, деньги, информацию, природные ресурсы, зна
ния и т.д. Попытаемся рассмотреть и интерпретировать характер их 
взаимодействия (используя предлагаемый |раневый подход) с учетом то
го, что все виды блага фокусируются на человеке (рис 18)

Левая грань тетраэдра (рис 18) отражает связь «человек» -  «труд» -  
«собственность» Человек как таковой обладает способностью трудиться 
И труд и человек неразрывно связаны (как труд не существует без чело
века, так и человека нет без труда, в любом его проявлении), поскольку 
труд -  это естественное проявление человека, в конечном итоге превра
щающееся в естественную потребность в условиях экономики индиви
дуумов

Собственность

Рис 18 Графическая интерпретация взаимообусловленности человека, 
труда, собственности и блага

Каждый человек обладает, как правило, той или иной формой собст
венности Парис 19 в виде равнобедренного треугольника показана рав- 
ноудаленность, а точнее, одинаковость значимости для человека как тру
да, так и собственности
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Чере» груд, cidBiiiiiii ecreciвенной потребностью, человек может реа- 
литовать свои способности, самоактуали тироваться Но, с другой сторо
ны, собственность высгупае! в качестве рсчультата этой самоактуализа
ции, а следовательно, без груда и без собственности не было бы и само- 
актуалиэировавшегося человека. Это два неотъемлемых атрибута (усло
вие и результат, постоянно меняющиеся местами)

Чем выше уровень самоактуалтации, тем значительнее и ее резуль
тат, а именно собственность, которой обладает человек В этом случае 
обладание собственностью, причем поставленное в зависимость от уров
ня самоактуалтации человека (общества), может рассматриваться как 
проявление справедливости

Но мерс качественного роста человека (повышения его самоактуали
зации) изменяется качественная и количественная характеристика труда 
и собственности

Человек

Рис 19 Интерпретация вмимообусловленности человека, 
труда и собственности

Своеобразная нулевая отметка (проекция человека на сторону тре
угольника «труд -  собственность») на рис 19 показывает, что без труда и 
собственности нет и человека как таковою

Взаимообусловленность катеюрнй «труд», «человек», «собствен
ность» показана на рис 20 (а -  для характеристики представителей наем
ного труда, б -  для «собственников») Однако и в том и в другом случае 
происходят постоянные количественные и качественные изменения в ка
ждой из участвующих сторон

11равая грань тетраэдра (рис 18) содержит следующую информацию
1)отражает то, что обладание собственностью предоставляет человеку 

возможность обладать определенным набором (количеством) благ,
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2) показывает, что блаю может приобрести характер собственное!и,
3) указывает, что потребности человека и те блат а, которые находятся 

в его распоряжении, Moiyr изменяться,
4) характеризует структуру потребления человека
Нижняя [рань (рис 18) отражает процессы, происходящие при рас

смотрении человека, прежде всего как работника и как потребителя г3та 
грань иллюстрирует основное условие устойчивости тетра>дра Каждый 
человек для своего существования, а тем более для развития, должен 
иметь определенное количество блат, но справедтвыи может быть при
знано право обладания и пользования зтими благами только в том случае, 
если человек для этого трудился (реализация всеобщности и обяштель- 
ности труда для всех и каждщ о)

С другой стороны, даже если человек не может участвовать в фудо- 
вой деятельности (ограниченная трудоспособность), то он не может бы гь

Человек Человек

Рис 20 Характеристика человека с точки зрения различных форм собственности

исключен из процесса потребления (пользования) блат, что регулируется 
с помощью соответствующей социальной политики Что также является 
справедливым

Однако преимущественная ориентация социальной политики на лю
дей с ограниченными возможностями, на наш взгляд, не может быть при
знана справедливой Социальная политика должна распространяться на 
всех людей без исключения Разница может заключаться лишь в полноте 
охвата соответствующими мерами, профаммами каждого.

Не случайно во всех учениях утопистов бесспорным является, пожа
луй, вопрос всеобщности и обязательности фуда Следовательно, спра
ведливая социальная политика также должна учитывать этот принцип, 
создавая специальные условия для людей с ограниченной трудоспособ
ностью

117



Передняя грань тетраэдра (рис 18) покатывает, что только реализация 
всеобщности труда, обладание собственностью как результатом самоак
туализации человека (а не противозаконных действий) могут быть при
знаны справедливыми и достаточными условиями для обладания благами 
(материальными, духовными)

Справедтвым можно признать обладание собственностью теми, кто 
создает блага Кто занят в той или иной форме общественно-полезной 
трудовой деятельное гью

Таким образом, выделим некоторые, на наш вз1ляд, наиболее важные 
для построения справедливой социальной политики моменты (в условиях 
социальной экономики)

-  собственность -  не самоцель, не средство для использования других 
людей,

-  собственность -  результат самоактуализации человека,
-  труд -  естественная потребность человека,
-  груд -  одна из форм самоактуализации человека,
-  труд -  условие самоактуализации человека, собственность -  резуль

тат, хотя это соотношение подвержено постоянным изменениям,
-  справедливым становится принщш «кто не работает, тот не владеет»,
-  справедливо обеспечение зависимости обладания собственностью 

(се размеры) от уровня самоактуализации человека,
-  справедливым может быть признано перераспределение собствен

ности в результате самоактуализации человека, а не близости к власти,
- справедливо, что собственность влияет на процесс распределения 

блаз,
-  справедливо создание государством (обществом) условий невоз

можности (невыгодности) существования на принципах рантье,
-  справедливым является создание условий государством (общест

вом) для ликвидации в обществе иждивенческой модели поведения,
-  справедливым является всеобщность и обязательность труда,
-  всеобщность и обязательность труда обеспечиваются без какого- 

либо принуждения, хотя регулирование трудовой деятельности, занято
сти со стороны государства необходимо,

-  справедливым является обеспечение всеми благами, условиями для 
существования и развития людей с ограниченной трудоспособностью за 
счет перераспределения результатов труда остальных членов общества.

-  справедливым следует признать распространение социальной поли
тики на всех людей независимо от традиционно используемых признаков 
(старость, болезнь и т.д.),
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-  справедливым является обеспечение равных условий для воспита
ния, образования, а следовательно, сохранение юсударсгвом монополии 
на образование, воспитание,

-  справедливым может быть иришано обладание собсiценностью те
ми, кто создает блага,

-  справедливым является провой лишение и обеспечение политиче
скою равенства (равенства перед законом),

-  справедливым является создание равных исходных условий самоак
туализации для всех членов общества,

-  справедливо признание того факта, что каждый человек по собст
венному усмотрению использует предоставленные ему условия самоак
туализации и, следовательно, имеет различный в связи с этим результат 
собс 1 венной самоактуализации,

-  признание справедлз1вости неравенства (все люди не только раз
личны ио своим природным способностям, но самое главное, по тем уси
лиям, которые они прилагают д;тя раскрытия этих природных способно
стей, и результатам их реализации в процессе самоактуализации),

-  справедливым является поощрение со стороны государства, обще
ства, хозяйствующих субъектов стремления человека к непрерывной са
моактуализации,

-  справедливым является создание благоприятных условий и поощ
рение их реализации для экономической и социальной активности чело
века, проявляющейся в конечном итоге в его самоактуализации

Поскольку каждый человек многофанен и в каждой из (раней проис
ходит ею  самоактуализация (в различной степени), попытаемся рассмот
реть соотношение вопросов экономической эффективности и социальной 
справедливости именно с этой точки зрения (в плоскости каждой фани 
человека)

В каждой из фаней наиболее отчетливо проявляется то или иное про
тиворечие

1) человек как работник и человек как потребитель (здесь ярче всею 
проявляется противоречие между производством и потреблением, на что, 
в свою очередь, влияют экономический потенциал, структура жономиче- 
ского поведения, структура потребления и др.),

2 ) человек как общественное существо (противоречие между индиви
дуальными и общественными интересами, обусловленное, помимо про
чего, также соотношением социального кодекса и индивидуального ко
декса, а также состоянием и уровнем культуры);

3) человек как таковой (комплекс всех выделенных противоречий)
Рассмотрим проявление отмеченных противоречий более подробно
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Так, например, общеэкономическое противоречие между производст
вом и потреблением проявляется различным образом, например

- чем больше ресурсов, бла1 расходуется на цели производства, тем 
меньше их остается для потребления,

-  чем больше фонд накопления, тем меньше фонд потребления,
-  чем больше рабочее время, тем меньше свободное время человека, 

используемое для восстановления жизненных сил и развития,
-  чем рациональнее структура потребления, тем менее развиты сфера 

социальной инфрас груктуры в целом и ее отдельные отрасли
Однако это противоречие проявляется неоднозначно в зависимости от 

учета временного аспекта (краткосрочный, среднесрочный, долгосроч
ный) и целого ряда других условий

Кажущееся нежелательным в конкретный момент времени сокраще
ние благ, идущих на цели потребления, впоследствии за счет расширения 
производства (перераспределение благ в пользу производства) может 
обернуться значительным увеличением бла1 , произведенных для потреб
ления Аналогично и с фондом накопления, инвестициями Однако этого 
может и не произойти Псе зависит от определения той самой «золотой 
середины», рациональной структуры экономики и от эффективного и це
левого использования соответствующих средств, ресурков

Это справедливо, на наш вэ1ляд, и при рассмотрении соотношения 
рабочего и свободною времени. Нельзя все время ратовать только за со
кращение рабочего времени, стремясь увеличить свободное время и со
ответствующие возможности для развития человека в каких-то иных 
(помимо профессиональных) сферах В этом случае мы совершенно за
бываем о нормальном, естественном стремлении человека реализовать 
себя как работника, причем не просто работника, а профессионала, мас
тера своего дела Следовательно, стремление к чрезмерному офаниче- 
нию рабочею времени в пользу свободного (как самоцели, как высшего 
достижения человечества) означает, что мы, как и раньше, смотрим на 
груд как на нечто чужеродное для человека, а не естественное для него 
состояние, сфемление, что мы продолжаем жить в условиях всеобщего 
отчуждения фуда и мыслить в соответствующих рамках Но это не мо
жет продолжаться бесконечно Весь професс человечеез ва как раз и обу
словлен развитием по спирали и движением к социальной экономике, а 
затем к экономике индивидуумов и свидетельствует о смятчении этого 
отчуждения и впоследствии о возможности его преодоления А раз так, 
то не стоит противопоставлять различные фани человека (работник, по
требитель, общественное существо), а следует создавать соответствую
щие условия для развития каждой из них. Таким образом, должен изме
ниться и критерий для определения рационального соотношения между
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рабочим и свободным временем Если раньше ото определялось влияни
ем 11TII на воспроизводство рабочей силы, то теперь следует исходить in 
того, насколько созданы необходимые условия (в том числе за счет H I II) 
для воспроизводства человека, а в условиях экономики индивидуумов -  
для воспроизводства личности

Следовательно, должны претерпеть изменения и сами функции сво
бодного времени, в качест ве которых можно выдели гь

1) восстановление сил,
2 ) качественное обновление человека
Поэтапно эту трансформацию функций свободною времени можно 

показать следующим образом
-  на первых норах свободное время было необходимо прежде всею 

для восстановления жизненных сил (энер| ни) человека,
впоследствии добавилась необходимость и возможность использо

вания свободного времени на цели повышения качественного уровня са
мого человека (образование, культура и т д ),

-  эти две функции перестали противопоставляться (или/или), стали 
дополнять и усиливать друг друга (появились возможности для восста- 
новтения жизненных сил человека при одновременной реализации ею 
заботы о собственном теле, о своем здоровья, для приобщения к различ
ным сферам, знаниям, ранее неизвестным для него, для выявления новых 
своих способностей)

Таким образом, если ранее функции свободного времени сосущество
вали в ущерб друг другу, то в настоящее время они взаимодополняют 
друг дру!а, более того, не только взаимодополняют дру| друга, но и вза
имно трансформируются (появляются новые виды деятельности, формы 
досуга, где очень трудно провести однозначную грань между ними) II 
как результат эффективно используемое (с пользой для здоровья, для 
развития творческих способностей) свободное время благотворно отра
жается и на рабочем времени Поэтому должна быть устранена извечная 
борьба (противопоставление) между рабочим и свободным временем с 
однозначным решением в ггользу сокращения рабочего времени При 
этом критерием должна бьгть степень, в которой время способствует рас
крытию и реализации способностей человека, его самоактуализации в 
каждой грани, естественно, не в ущерб самому человеку В противном 
случае, к чему (зачем) человеку стремиться, если в полной мерс он не 
сможет воспользоваться результатами этой самоактуализации (не будет 
здоровья, близких и тд.) Кроме того, в процессе формирования гармо
ничного человека (второго тина), где все грани получат соответствующее 
развитие, данная проблема -  соотношение рабочего и свободного време
ни -  утратит свою актуальность Отдельные проявления этого наблюда
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ются и в настоящее время (ненормированное рабочее время, отсутствие 
жесткого I рафика и т д ) Наиболее ярко эго проявляется в предпринима
тельской сфере, в условиях частой собственности А поскольку в нашей 
стране до сих пор не решен вопрос о предпринимательстве с точки зре
ния субъекта, то почти около трети всею населения (а то и более) отно
сит себя к предпринимательской среде Нстественно, невозможно их всех 
отнести к «цивилизованному предпринимателю», но тем не менее дан
ный процесс можно рассматривать как своеобразный катализатор для 
преодоления отчуждения к труду значительной массой россиян

В самом общем виде экономическую эффективность можно рассчи
тать, соизмеряя полученный результат (уровень самоактуализации обще
ства) и сопровождающие его зафагы В этом случае социальная справед
ливость, понимаемая с точки трения создания необходимых (минималь
ных, благоприятных, максимальных) условий для самоактуализации, не 
противоречит обеспечению социальной справедливости, хотя в настоя
щее время широко распространена иная точка зрения -  о несовместимо
сти (определенной противоречивости) экономической эффективности и 
социальной справедливости Это обусловлено тем, что экономическую 
эффективность рассматривают традиционно сквозь стремление к макси
мизации прибыли, дохода Однако даже в настоящее время данный кри
терий не отражает всех тех изменений, которые произошли в обществе, в 
частности, учитывая процесс усиления социальной ответственности 
предпринимательства и т и

В связи с сохранением в подавляющем большинстве случаев традици
онного подхода к определению экономической эффективности (через 
максимизацию финансовых результатов), одним из самых востребован
ных (распространенных) инструментов является также регулирование 
дифференциации доходов населения Таким образом, государство посто
янно стремится достичь баланса между ростом экономической эффек
тивности и социальной справедтивостью, между экономической и соци
альной сферой, между экономикой и обществом. Тем самым государство 
выступает в роли своеобразного буфера между экономикой и обществом

В условиях социальной экономики, а затем и экономики индивидуу
мов меняются роль юсударства, его позиции, цели Все это прояв.тяется и 
применительно к соотношению экономической эффективности и соци
альной справедливости Эти две стороны вопроса не мотуг и не должны 
восприниматься как антагонистические Напротив, государству следует 
создавать необходимые условття и обеспечивать контроль за их соблюде
нием для самоактуализации общества, обеспечивая при этом поиск наи
более оптимальных путей по его достижению Как видим, происходит 
отход от моды на количественные показатели в измерении результатов к
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качественным, а затем к их взаимному использованию для создания наи
более полной (адекватной) картины всею происходящего

Потгому критерием оптимальности (безотносительно пока минимума, 
максимума) будет являться не просто результат, а результат качествен
ного (позитивного) преобразования общества При этом небезразличен 
будет и вопрос «иены» полученного результата Эту роль и CMOiyi в пол
ной мере выполнять количественные показатели, взаимно дополняя друг 
друга

Однако необходимо признать, что в современных условиях обеспече
ние баланса между экономической эффективностью и социальной спра
ведливостью достш ается благодаря сочетанию мер i осударственного ре
гулирования, создающих равные хозяйственные условия (например, по
средством антимонопольного законодательства и др.), а также обеспечи
вающих выравнивание доходов и предоставление социальных гарантий 
населению (налоювая политика, бюджетное регулирование и т.д.)
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Глава 3

Принципы формирования 
эффективной социальной политики

3 1. Роль социальной политики государства в процессах 
самоактуализации человека и общества 

в условиях социальной экономики

Отчуждение, в отличие от самоактуализации, означает отождествле
ние человека с товаром, лишенным индивидуальных качеств и всецело 
зависимым от внешних условий окружающего мира Отчуждение, приоб
р е т и  всеобщий характер, проявляется в каждой трани человека

-  человек как работник,
-  человек как потребитель (потребление превратилось в самоцель),
-  человек как общественное существо,
-  человек как таковой
Современный человек отчужден от выполняемой работы, от потреб

ляемых вещей, удовольствий, а также oi общественных сил, определяю
щих функционирование общества в целом и каждого человека в отдель
ности, что отчетливо проявляется во время экономических кризисов, 
войн и т д Э Фромм, например, рассматривая отчуждение, говорит о 
том, что каждый человек служит товаром для всех остальных, поэтому с 
ним все1да надо обращаться с известной долей дружелюбия, ведь он мо
жет понадобиться когда-нибудь [88]

Отчуждение между людьми приводит к изменению и характера соци
альных связей Безусловно, интересен взгляд Э Фромма на изменения 
общественной сферы Так, им отмечается, что сфера общественной жиз
ни (человек -  гражданин) обособлена от частной жизни человека, высту
пающего как отдельная личность Это наиболее ярко проявляется в том, 
что униформа (например, военная во время военных действий) служит 
воплощением общественной природы, в то время как штатский костюм -  
воплощением эгоис гической натуры человека. Разграничение общества и 
политического юсударсгва обусловливает перенесение всех чувств, свя
занных с общественной жизнью, на государство, которое в результате 
этого превращается в силу, стоящую над человеком Данный вид отчуж
дения можег быть преодолен в условиях нравственно-активного общест
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ва, когда частное (личное) и общественное существование человека бу
дут составлять единое целое

Отчуждение, которое испытывает человек, рассматриваемый как та
ковой, связано с преобладанием в современных условиях рыночного от
ношения ею ко всему и, прежде всего, к самому себе Человек все чаще 
вынужден относиться к себе как к товару (вещи), коюрый следует вы- 
юдно реализовать 11 в этом случае самооценка и, следовательно, само
уважение зависят от тою, насколько ему это удается Это, в свою оче
редь, становшся возможным, если человек соответствует определенным 
стандартам, т е  определенным образом типи тируется, утрачивает собст
венную индивидуальность

Подобные процессы, свя тайные со всеобщим характером отчуждения 
и постепенной унификацией человека (утратой его индивидуальности), 
наиболее характерны для низких ступеней развития общества, экономи
ки, кот да основная цель человека, ею жизнедеятельности связана с физи
ческим выживанием Чем менее актуальной становится данная проблема, 
гем более реальной -  возможность преодоления всеобщего характера от
чуждения Именно это уже начинает постепенно проявляться в информа
ционной экономике (как высшей ступени индустриального общества), за
тем в социальной экономике и, наконец, в полной мере достигается в ус
ловиях экономики индивидуумов

Таким образом, преодолеть отчуждение по выделенным направлени
ям становится возможным, на наш взгляд, благодаря следующему

1) человек как работник -  труд рассматривается не как необходи
мость, долг, а как естественная потребность, несмотря на свой характер 
(тяжелый, повседневный, кропотливый), приносящая в конечном итоге 
удовольствие и являющаяся одной из форм самоактуализации,

2) человек как потребитель -  человек воспринимает потребление не 
пассивно, наблюдая за процессом со стороны (например, спортивные со
ревнования на досуге) и получая кажущееся, отвлеченное (а не реальное) 
удовольствие. Принимая активное участие в различных формах потреб
ления, человек реализует свои различные уже раскрытые и потенциаль
ные возможности вне работы (в друюх сферах жизнедеятельности), по
вышает реально тем самым самооценку и достит ает нового уровня само
актуализации,

3) человек как общественное существо -  с устранением разрыва (не
преодолимой практически ранее пропасти) общественного и личною по
является возможность становления и функционирования нравственно- 
активнот о общества,
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4 )человек как 1аковой -  имея вотможность постоянно открывать в се
бе новые возможности и реализовывать их, человек развивает индивиду
альность, Iем самым усиливая ощущение уникальности, а не унифициро
ванности. одинаковости

Рассмотрим более подробно, что же препятствует самоактуализации 
человека (общества), помимо всеобщего характера отчуждения в зависи
мое! и от используемых подходов

1 )с психоло!ической точки зрения (прил 13, табл 9),
2)с точки зрения комплексною подхода
Подводя предварительный итог исследования различных взпядов на 

препятствия самоактуализации в некоторых теориях личности и религиях 
(с психоло! ической точки зрения), можно выделить следующие основные 
препятствия

-  опыт (собственный, чужой),
-  общественное мнение,
-  самоидентификация,
-  состояние здоровья человека,
-  стандарты поведения,
-  развитие современной науки и техники,
-  бюрократизация,
-  усиление нестабильности в мире,
-  формирование транснационального мира
С учетом изучения факторов, определяющих уровень самоактуализа

ции человека, общества, а также предложенных этапов самоактуализа
ции, все препятствия (с точки зрения комплексного подхода) можно ус
ловно подразделить на две группы

1) внутренние
-  ценности,
-  индивидуальный социальный кодекс,
-  индивидуальный культурный уровень, в том числе индивидуальный 

нравственный уровень,
-  здоровье человека (физическое, психологическое и т д ),
-  собственный потенциал,
-  отчуждение человека (труд, потребление, досут, обмен),
2) внешние
-  политическая стабильность,
-  глобализация,
-  государственное регулирование (механизм управления обществен

ными, экономическими, природными и другими процессами, степень 
благот трият ст вования),
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-  социальный кодекс общества,
-  уровень культуры общества, в том числе уровень нраветвенности 

общества,
-  природный фактор,
-  качественный уровень общественных интсфационимх образований 

(племя, община, юсударство и т д ) и соответствующие ему Я -  и Мы -  
идентичности,

-  формы реализации социальной справедливоеги,
-  система целей развития общества в целом,
-  развитие НТП
I аким образом, механизм обеспечения самоактуализации человека 

(общества, pei иона и т д ) должен позволить ослабить и впоследствии 
устранить эти препятствия, а также отчуждение человека в ею  различных 
формах Как видно, самостоятельно справиться с данной задачей не под 
силу ни одному человеку, и это еще один аргумент в пользу ранее выска
занною нами положения об усилении и одновременной трансформации 
роли юсударства в условиях постиндустриальною общества (социальной 
экономики, экономики индивидуумов)

Целью государства в условиях социальной экономики является созда
ние наиболее благоприятных условий! для самоактуализации общества в 
целом, а не увеличение благосостояния населения (как это было ранее) 
Главной целью экономики индивидуумов, на наш взгляд, будет обеспе
чение условий для самоактуализации индивидуума

Хотя самоактуализация общества и самоактуализация индивидуума -  
взаимосвязанные процессы, в данном случае, как главные цели функцио
нирования социальной экономики и экономики индивидуумов, все же 
существенное отличие заключается в расстановке акцентов

В связи с этим меняются и требования к выбору методов юсударсг- 
венною регулирования социальной экономики в различных ее сферах

1) в сфере труда и потребления -  создать условия, позволяющие че
ловеку реализовать в полной мере свою естественную потребность в 
труде, используя при этом инновационный характер экономики, по
требление предметов первой необходимости должно способствовать 
реализации здорового образа жизни, предметы роскоши должны разви
вать эстетические возможности человека, а не ею  нишенные (стяжа
тельские) качества,

2) в сфере досуга -  поощрение, стимулирование активных форм досу- 
ia, культивирующих здоровый образ жизни и развитие творческою по
тенциала, формирование культа здоровья нации,

3 ) в социальной сфере
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-  распределение между i осударст вом и обществом функции оказания 
социальной помощи с постепенным смещением акцента на обществен
ные opi литании и самопомощь,

-  перераспределение функций по представлению общественных ин
тересов между государством и различными общественными структурами

Общим принципом экономической политики государства по всем на
правлениям, сферам жизнедеятельности человека, его самоактуализации 
является социальная справедливость

Сам по себе институт социальных 1араншй со стороны государства 
необходим для обеспечения минимальных равных стартовых условий для 
каждого человека, а также для того, чтобы не допускать и своевременно 
устранять возможности конфликтов между отдельным человеком, груп
пой людей, обществом в целом.

В условиях социальной экономики, а впоследствии и экономики ин
дивидуумов изменяются исходные требования к функционированию го
сударства, которое должно

1)  стремиться создавать благоприятные условия для самоактуализа
ции человека,

2) гарантировать благоприятные условия для самоактуализации че
ловека,

3) обеспечивать благоприятные условия для самоактуализации чело
века

Следовательно, изменяется сама система социальных гарантий Она 
уже исходи 1 не из минимума, необходимого для физиологическою вы
живания человека и ею  функционирования как работника, а призвана 
создавать минимальные благоприятные условия для самоактуализации 
всех членов общества

Многие в настоящее время разрозненно существующие гарантии рас
сматриваются и предоставляются как сами по себе В результате не обес
печивается комплексность их воздействия на человека, общество, эконо
мику, не определяются в полной мере действенность каждой из них, 
влияние и последствия в зависимости от размера и эффективности их 
предоставления, а также их «социальная цена» и эффективность в целом 
всей системы i арантий В конечном итоге это приводит к декларируемо- 
сти некоторых из них шит недостаточно высокой результативности 
С учетом отмеченных недостатков существующих i арантий, а также с 
целью обеспечения их большей «увязки» с назревшими изменениями в 
экономической (и социальной) политике считаем необходимым внесение 
изменений в систему гараж ий

11редлагаемая система i арантий должна состоять из следующих частей.
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-  политические гарантии, в гом числе таран ши экономическою по
рядка (мноюобразие форм собственности и т д ),

-  минимальные условия самоактуализации общества
Данный подход позволит лучше определить
1) в)аимное влияние всех частей системы зарантий, а также всех эле

ментов, в свою очередь, их образующих,
2) лучше представить целевую направленность и, соответственно, 

функции каждой составной части системы таран шй,
3) обеспечивать более высокий уровень обоснования реальною (фак

тическою) уровня каждой гарантии в зависимости от конкретных усло
вий,

4) снизить (устранить) декларируемое™ отдельных гарантий,
5) «очеловечить» гарантии, т е  сделать их понятными, близкими каж

дому человеку
Гарантии, обеспечиваемые юсударством человеку в условиях соци

альной и современной отечественной экономики, различаются как но 
содержанию, так и по количественным характеристикам (рис 21), по
скольку изменяется прежде всею их целевая направленность -  не обес
печение условий для выживания человека, а создание минимально не
обходимых условий для самоактуализации общества Новая 1арантия, 
предоставляемая в условиях социальной экономики, мпнимашио не
обходимые условия для самоактуализации общества -  это та самая кон
солидирующая основа, в которой проявляются соответствующие эле
менты, необходимые для самоактуализации во всех сферах жнзнедея- 
тельности человека (общество, государство, природа и т д ) в виде част
ных гарантий (табл 10)

Таким образом, через предоставление нового вида тарантии, охваты
вающей все сферы жизнедеятельности человека в социальной экономике 
и предполатающей качественное изменение ранее действовавших, проис
ходит дальнейшая, непрерывная «социализация» экономики

Претерпевают изменения и основные функции государства, учитывая, 
что оно выступает и в качестве гаранта, и в качестве предпринимателя, и 
в качестве арбитра

Основные изменения роли государства как гаранта нами уже вкратце 
рассмотрены

Что же касается роли государства как предпринимателя, то здесь про
исходят следующие изменения

-  государство перестает выступать в качестве полноправною и един
ственного представителя общественных интересов,

-  происходит все большее включение в сферу индивидуальных инте
ресов (например, предпринимательских) общественных интересов
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Так, например, в роли государства как арбитра происходят следую
щие изменения

-  обеспечение правовой базы и общественной атмосферы призвано 
сотдать условия (правовые прежде всею) для самоактуализации челове
ка, а ие для рет улирования взаимоотношений между участвующими сто
ронами в отсутствие оптимального баланса их интересов (ко1да государ
ство выступает в значительной степени и как карающий орт ан),

-  отпадает необходимость в защите конкуренции, поскольку нивели
руется всеобщий характер отчуждения человека,

-  перераспределение дохода и национальною ботатства исходит ит бо
лее совершенных форм реализации социальной справедливости в обеспе
чении самоактуализации, а не физиолоптческого выживания человека,

-  распределение ресурсов должно осуществляться также в соответст
вии с принципиально новыми критериями формирования структуры эко
номики,

-  изменяется и механизм стабилизации экономики Гак, например, 
контроль уровня занятости исходит не из реализации права человека на 
танятость (трудовую занятость), а из наиболее эффективных форм эко
номической деятельности для дальнейшей ею  самоактуализации Стиму
лирование экономического роста также перестает быть cyi убо государст
венной ирероютивой (обязанностью), поскольку в конечном итоге само
актуализация каждого человека приводит к повышению экономическою 
роста социальной экономики данной страны (региона),

-  обеспечение достоверности информации становится естественным и 
неотъемлемым условием самоактуализации человека

В связи с этим создание и предоставление отдельных общественных 
благ постепенно перестает быть обязанностью только юсударства (обще
ства) Следовательно, такая функция юсударства как опосредованное 
воздействие на экономику через методы управ юння юсударсгвенным 
сектором, ставящее государственный сектор зачастую заранее в невыюд- 
ные с экономической точки зрения условия, постепенно утрачивает свое 
значение Аналогичные изменения касаются и такой функции юсударст
ва, как обеспечение реализации особых общественных функций государ- 
с гвеннш о сектора

Что же касается таких отдельных функций, как создание общих ус
ловии воспроизводства, управление государственной собственноегью, 
то здесь действительно создаются одинаковые условия и осуществляет
ся постепенный переход к тому, что управление государственной соб
ственностью (в том числе функционирование государственных пред
приятий) будет определяться не только необходимостью обеспечения 
функций государства, но и экономической эффективностью И тогда
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Т а б л и ц а  10

арап I ни м и ни ча .п .но  необхо дичмх условий дли сам оактуалидаиии  в условиих
социальной  эконом ики

Элементы молели 
самоактуализации

1

Частные гарантии 

2

И н ди в и д> ал ьнос ть Каждому I арантируется свобода реализации и развития творческих 
способностей в формах, не противоречащих общественной морали 
Каждый имеет право на государственное образование и государст
венное воспитание
I арантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, об
щего среднего и среднею  профессионального образования в госу
дарственных и муниципальных учреждениях 
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном, негосударственном учреждении 
(неоднократно)
Гарантируется соблюдение образовательного стандарта в образова
тельных и воспитательных учреждениях различных форм собствен
ности
I арантируется равнозначность документов об окончании обучения 
в учебных учреждениях различных форм собственности

Стремление к 
большем свободе

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность 
Свобода слова, мысли и вероисповедания
Гарантируется общедоступность информации, не приводящей к уг
розам безопасности (национальной, предпринимательской)
Право на свободное использование собственных способностей и 
имущества в любой деятельности, нс запрещенной законом

Непрерывное каче
ственное обновле
ние

Г осударство гарантирует и обеспечивает функционирование раз
личных форм повышения образовательного уровня 
Государство поощряет различные формы самообразования 
Государство гарантирует подготовку молодых специалистов в соот
ветствии с намечаемыми структурными изменениями экономики 
Каждый имеет право на пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям (национальным, мировым)
Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культур
ного наследия
Каждый должен бережно относиться к природе

Самоуважение Каждый имеет право на уважение и защиту его чести и достоинства 
Достоинство личности охраняется законом
Государство признает зависимость социального положения челове
ка от его роли в обществе
Право на жизнь в соответствии с санитарными нормами 
Право на отдых
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П р о д о л ж е н и е  г а б л К)

1 2

Право на жилище н соответствии с санитарными нормами
Право на минимальный размер заработной платы, дифференциро-
ванный в зависимости от квалификационного уровня, от возраста
Право на формирование общественных организаций, деятельность
которых не противоречит закону
Гарантируется поддержка семьи
Гарантируется поддержка семьи с детьми

Процесс достиже 
ния целостности с 
учетом обеспече
ния приемлемою 
уровня социальной 
справедливости

Каждый гражданин обладает равными правами и свободами, несет 
равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ 
Каждый вправе иметь собственность
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностя
ми к груду
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены 
Всеобщность и обязательность труда
Каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь в соот
ветствии с государственным стандартом 
Каждый имеет право на социальное обеспечение

вопрос о том, действительно ли государственные предприятия неэффек
тивны. можно будет решить, соблюдая условия сопоставимости

Кроме того, следует отметить, чю в условиях социальной экономики 
(с учетом вышесказанного) происходит постепенное стирание граней 
между самими функциями государства (арбитр, гарант, предпринима
тель) Государство, выступая в качестве заранта, должно предоставить 
права, свободы, различного рода социальные гарантии, позволяющие 
лучше развить биосоциально-информационно-развивающую основу че
ловека Но, воздейств>я на эту же основу человека (и на отдельные ее со
ставляющие), государство выступает также и предпринимателем и ар
битром Так, для увеличения объемов и расширения социальных заран- 
тий государство выступает и в роли предпринимателя, более зффезегинно 
управляя государственной собственностью Обеспечивая соблюдение 
прав и свобод, социальных гарантий, государство так совершенствует 
правовое обеспечение (при этом выступая арбитром), чтобы достичь оп
тимального бачанса интересов всех участников (а не преимущественно 
общественных интересов или интересов какой-либо одной стороны)

В соответствии с изложенными взтлядами на трансформацию роли 
государства в условиях социальной экономики можно выделить следую
щие функции юсударства (куда частично вошли видоизмененные неко
торые из составляющих прежних функций)
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-  обеспечение правовой базы для ретулирования экономической 
сфуктуры с целью более полною удовлетворения пофебностей человека 
и еотдания блаюпрпяшых условий ею самоактуализации (в том числе 
экономической самоакт уализацин),

-  создание условий для усиления и стимулирования индивидуальности, 
перераспределение национального богатства, исходя из социальной

справедливости, в юм числе обеспечение сохранности, преумножения и 
доетупности кулыурных ценностей,

-  обеспечение справедливых природоотношений,
-  создание условий для повышения экономической и социатьной ак

тивности индивидуумов
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от рыночной жономики к социальной



Трансформацию основных функций i осу царства при переходе от од
ной экономической системы к друюй можно схематично о iобратить на 
рнс 22

Функции государства в условиях социальной экономики выделены в 
соответствии с предлагаемым подходом, согласно которому в качестве 
участвующих сторон должны быть представлены природа, человек, об
щество. культура, государство, экономика

Таким обратом, в условиях социальной экономики изменяются цель, 
функции государства, а также методы государственного регулирования 
общественных, экономических, природных и друтих процессов

Попытаемся представить механизм функционирования социальной 
экономики в соответствии со следующей последовательностью

-  преиятс гвия самоактуализации человека,
-  цели функционирования социальной экономики,
-  функции государства в условиях социальной экономики
Увятагь их в единое целое нам позволит дерево целей, фра! мент кото

рою представлен на рис 23 Некоторые из подцелей рассмотрены нами 
ранее в тексте и не отражены на данном рисунке, чтобы излишне не ус
ложнять его.

На рис 23 для отражения связи с функциями юсударства использова
ны условные обозначения

1 -  функция обеспечения правовой базы для регулирования экономи
ческой структуры с целью более полного удовлетворения потребностей 
человека и создания благоприятных условий его самоактуализации (в том 
числе экономической),

2 -  функция создания условий для усиления и стимулирования инди
видуальности,

3 -  функция перераспределения националыю1 о богатства исходя и) 
социальной справедливости, в том числе обеспечение сохранности, пре
умножения и доступности культурных ценностей,

4 -  функция обеспечения справедливых природоотношеннй,
5 -  функция создания условий для повышения экономической и соци

альной активности индивидуума
Продолжив построение дерева целей социальной экономики, имеем 

возможность впоследствии уточнять также методы, инструменты, кото
рые государство использует для реализации социальной политики в дос
тижении поставленных целей

На рис 23 также наглядно показано, что самоактуализация челове
ка является составной частью, неотъемлемым условием самоактуали
зации общества И дальнейшее общественное развитие будет опреде
ляться
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1) преимущественным акцентированием внимания на самоактуализа
ции общества или самоактуализации человека,

2) достигнутым уровнем самоактуализации общества и самоактуали
зации человека, их соотношением,

3) бесконечностью самой Природы (в широком смысле)
Отдельные составляющие дерева целей более подробно можно пред

ставить при помощи рис 24 28.

Культура как естественная, неотъемлемая часть человека 
в его повседневной жизнедеятельности

Сохранение 
и формирование 

менталитета

Переход от культа 
специализированной 

культуры к общей 
культуре

Сохранность,
преумножение,

доступность
культуры

Экологическая
культура

Рис 24 Фрагмент дерева целей (блок «Культура»)

Рис 25 Фрагмент дерева целей (блок «Экономика»)

Существующие направления взаимодействия основных условий само
актуализации общества схематично представлены на рис. 29

Механизм самоактуали <ации общества (региона, хозяйствующею 
субъекта и т.д.) и механизм функционирования социальной экономики 
взаимосвязаны между собой, но все-таки, с нашей точки зрения, было бы 
неправомерно их отождествлять

Функционирование социальной экономики, безусловно, способству
ет дальнейшей самоактуализации общества, региона (рис 29) Впрочем, 
между ними имеется и обратная связь Однако этою недостаточно для 
самоактуализации в полной мере Совершенно не случайно мы отме
чали тот факт, что, несмотря на взаимопроникновение различных сфер
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Справедливые ириродоот ношения

Рис 26 Фрагмент дерева целей (блок «Природа»)

Рис 27 Фрагмент дерева целей (блок «Общество»)

140



Государи:!венное регулирование

Рис 28 Фрагмент дерева целей (блок «Государство»)

Рис 29 Условия самоактуализации общества
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жизнедеятельности человека (общества, государства, культуры, приро
ды, ткономпки), каждая ич них имеет собственную «сферу интересов», 
функционирующую по своим законам Знание этих законов, их учет 
и использование также необходимы человеку для самоактуализации

Друшм важным (обя именьнейшим) условием достижения более вы
сокою уровня самоакзуали тации человека является формирование нрав- 
сзвенно-ак шиною общее 1ва Именно при функционировании данной 
модели общества ссрьсчисйшим образом преобразуется природа челове
ка, обеспечивается постепенное офаничсние противопоставления, затем 
ослабление iраней между общественным и индивидуальным. Этш баланс 
интересов государства, общества, индивидуума позволяет говорить о 
«вершинном» уровне самоактуализации не одного человека (или отдель
ных итбранных), а подавляющею большинства Это и есть самоактуали
зация общества в целом, ее более высокий уровень, чем в условиях соци
альной экономики И такой результат получен не простым суммировани
ем уровней самоактуализации отдельных индивидуумов, а появлением 
принципиально новою качественного состояния общества -  новой сту
пени в его развитии, соответствующей второй форме постиндустриально
го общества -  экономике индивидуумов

Постепенное стирание граней между общественным и индивидуаль
ным не исключает, а, напротив, предиола1ает наличие различных форм 
собственности, в том числе и личной Стирание граней в данном случае 
означает, что государство и общество перестают быть для человека чем- 
то «внешним», наблюдающим и указывающим со стороны, таким свое
образным «внешним отраничителем» свободы

Более того, собственность можно рассматривать как один из результа
тов успешности самоактуализации человека В условиях социальной эко
номики и экономики индивидуумов структура собственности (соотноше
ние государственной и различных форм негосударственной) будет изме
няться естественным, справедливым и понятым для общества и его чле
нов путем, а не в зависимости от степени близости к структурам власти 
В этом случае станут вшможны.ми изменения в российском менталитете 
такой ценности, как «собственность».

Поскольку в центре данною исследования находится человек, то не
обходимо, изучая процессы, происходящие как в современной, так и в 
социальной экономике, ставить на первое место все-таки не воспроизвод
ственный процесс по созданию благ, услуг, в том числе для их после
дующего потребления человеком (хотя это очень важно), а воспроизвод
ство самого человека Не воспрои тводство способности человека к тру
ду, а воспроизводство человека как такового Что же касается экономики 
индивидуумов, то следует юворить не столько о воспроизводстве чело
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века, сколько о воспроизводстве личности Что, естественно, не одно и 
то же Это уже несравнимо более высокий уровень воспроизводственных 
отношений

Рассмотрим вопрос воспроизводства человека более подробно Для 
этого вернемся к рассмотренному ранее вопросу потребностей человека и 
предлагаемому нами взамен иерархического подхода спиралеобразному

Предлагаемый подход к отображению потребностей человека обу
словлен следующими соображениями

1) на самом деле сложно определить для конкретно! о человека, что же 
для него первично (ведь мы знаем множество примеров, когда во время 
Великой отечественной войны в Ленинграде истощенные от голода люди 
спасали коллекции зерна и т.д ),

2) очень сложно закрепить эту самую последовательность потребно
стей (некоторые из них могут удовлетворяться одновременно)

С другой стороны, в реализации потребностей ipami человека (работ
ник, потребитель, общественное существо) также довольно-таки услов
ны Так, например, если человек работает поваром, то он выступает как 
работник Однако при этом он может в обеденное время употреблять 
блюда, приготовленные дру!ими, выступая уже в качестве обычного по
требителя Находясь во время работы или во время приема пищи в окру
жении людей, он реализует себя как общественное существо

При удовлетворении какой-либо потребности человеку совершенно 
небезразлично, как это будет осуществляться Без влияния культуры 
(этика, этикет, эстетика, музыка и т.д.), обстановки, окружения людей не
возможно представить даже самый, казалось бы. простой процесс по
требления Следовательно, рассматривая систему потребностей через 
призму многогранности человека, мы не можем четко провести грань 
между человеком-работником, человеком-потребителем, человеком -  
общественным существом, т е отделить его экономическую характери
стику (суть) от психологической, культурной и т д

Кроме того, воспроизводственный процесс человека, на наш взгляд, 
невозможно строго (точно) представить в виде традиционной, классиче
ской цепочки К Маркса Тем более что у значительной части (постоянно 
увеличивающейся) населения отсутствует четкое деление времени суток 
на рабочее и нерабочее, точно так же, как в Японии в понятие рабочею 
времени включается любая форма общения с коллегами (даже за преде
лами фирмы в нерабочее время) Следовательно, можно предложить сле
дующее видение этого вопроса Воспроизводственный процесс человека 
лучше всего показать на примере модели формирования и функциониро
вания социальной экономики Это еще раз проиллюстрирует несводи- 
мость воспроизводства человека только к физиологическим процессам и
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подчеркнет значение других составляющих ею жизнедеятельности 
(культура, зкономика, природа, общество, государство)

Воспроизводственный процесс человека можно охарактеризовать как 
процесс его самоактуалитацни, |де основными составляющими являются 
природа, культура, общество, государство и экономика И если попы
таться провести аналогию с классическим исследованием воспроизводст
венного процесса, то можно выделить npociyio самоактуализацию, рас
ширенную самоактуалигацию и суженную самоактуализацию (или де
градацию человека) Механизм воспроизводства человека, на наги взгляд, 
есть не что иное, как функционирование «природа -  общество -  культу
ра-государство экономика»

Однако учитывая, что общество следует рассматривать как более 
крупное образование, в состав которою включаются и культура, и госу
дарство, и экономика, можно дать иное, более корректное определение

Воспроизводство человека -  это функционирование социоприродного 
образования

Хотя в данном случае мы рассматриваем природу в более ужом 
смысле

Если же рассматривать Природу в широком смысле, то под воспроиз
водством ч&зовека следует понимать воспроизводство природы (II 
1Г. ГГ ).

Данное определение позволяет показать, что человек -  часть природы, 
очень специфическая, уникальная, но все-таки часть II ни в коем случае 
не ее творец

Предлагаемый подход к исследованию механизма воспроизводства 
человека наглядно представлен на рис 30 (исследуется фрагмент дерева 
целей (см рис 23)

В данном случае мы намеренно представили именно в таком виде 
вгаимодействия между всеми участниками, чтобы

-  показать их равноправность по отношению друг к другу,
-  хотя бы схематично проиллюстрировать неразрывность и обуслов

ленность всего того, что происходит с человеком
На рис 30 мы выделили только блок «воспроизводство человека», на 

самом же деле этот рисунок позволяет также показать (но мы не стали 
его усложнять) необходимость воспроизводства каждого из участников 
(природа, экономика, государства, общество, культура)

И в зависимости от степени сбалансированности всех этих частных 
воспроизводственных процессов можно г оворнть об устойчивом разви
тии Природы (в широком смысле слова)
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Воспроизводство человека и процесс его самоактуализации (см рис 23, 
выделенные блоки) взаимосвязаны

1) воспроизводство человека, по сути дела, предполагает (полностью 
включает) процесс ею самоактуализации,

2) воспроизводство человека дополняется еше одной очень важной 
составляющей -  физиологическое воспроизводство с учетом культа здо
рового образа жизни

Схематично (с определенной долей условности) воспроизводство че
ловека и его самоактуализация представлены на рис 31

Физиологическое Самоактуализация человека
воспроизводство

Воспроизводство человека

Рис 31 Воспроизводство человека и его самоактуализация

Процесс самоактуализации человека связан с удовлетворением духов
ных и социальных потребностей И по мерс общественного развития, 
создания условий для перехода от индустриального к постиндустриаль
ному обществу наблюдается изменение структуры экономики и форми
рование новой потребности человека -  потребности в самоактуализации 
В связи с этим изменение структуры экономики и в последующем будет 
зависеть от процесса самоактуализации общества и человека и, в свою 
очередь, влиять на него

Таким образом, для эффективного управления процессом самоактуа
лизации общества (человека) важно определить уровень самоактуализа
ции Для оценки уровня самоактуализации общества будем исходить из 
состава основных участников (природа, общество, экономика, культура, 
человек, государство)

Затем среди участников процесса самоактуализации и огромного 
множества возможных различных комбинаций их взаимодействий, выде
лим основные, наиболее значимые, с нашей точки зрения, направления 
для последующей оценки уровня

-  индивидуального развития,
-  социально-индивидуального развития,
-  социального развития,
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-  культурного развития,
-  соцналыю-кульrypnoi о развиiия,
-  экономического развития,
-  социально-экономического развишя,
-  политического развизия,
-  социально-политического развития,
-  эколог нчсского развития,
-  социально-экологическог о развития.
Следующим шагом в определении уровня самоактуализации общества 

будет расчет частных уровней развития по выделенным направлениям 
Для характеристики каждой из указанных составляющих уровня самоак
туализации общества можно использовать отдельные показатели, имею
щиеся как в международной практике сопоставлений, так и в озечесд вен
ной статистике гг прогнозировании

Для приблизительной оценки уровня индивидуального развития 
можно использовать известный показатель -  индекс развития человече
ского потенциала

Для определения уровня социально-индивидуального развития мож
но применить показатели из отечественной практики ирот позирования

1) продолжительность жизни населения, в том числе в здоровом со
стоянии,

2) качество жизни населения,
3) уровень жизни населения, в том числе
-  состояние здоровья населения и его изменения ио населению в це

лом и отдельным социальным труппам (продолжительность жизни, забо
леваемость),

-  занятость (продолжительность рабочей недели, квалификационная 
структура рабочих мест),

-  общий фонд потребляемых населением благ и услуг,
-  сбережения населения,
-доходы населения,
4) качество предоставляемых услуг
-  текущие расходы государства на однот о ребенка, в том числе на пи

тание,
-  основные фонды и текущие расходы на одного ученика начальной тт 

средней школы,
-  число учеников в классе,
-  число мест в рекреационных учреждениях на 10 тыс чел.,
-  число спортивных, физкультурных сооружений на 10 тыс чел.
Уровень социального развития можно оценить при помощи между

народных показателей
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1) борьба с бедностью
-  индекс бедности (по числу лиц),
-  индекс уровня бедности,
-  ]очный индекс уровня бедности,
-  индекс Джини (неравенство в доходах),
-  отношение средней женской заработной платы к мужской,
2 ) демо1рафическая устойчивость
-  плотность населения,
3) поддержка образования, осведомленности общества и обучения
-  дети, получившие «отлично» за начальное образование,
-  ожидаемый результат школьной жизни,
-  различия в соотношении зачисленных в школу мальчиков и девочек,
-  число женщин на 100 мужчин в рабочей силе,
4) защита и поддержка здоровья
-  базовая санитация процент населения, располагающего адекватны

ми удобствами для выделений из организма,
-  доступ к безопасной питьевой воде,
-  ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
-  адекватный вес при рождении,
-  процент детской смертности,
-  процент материнской смертности,
-  статус детского питания,
5) поддержка устойчивого развития поселений человека
-  процент городского населения,
-  процент населения в неформальных городских поселениях,
-  жилплощадь на 1 человека,
-  стоимость жилья по отношению к доходам
Для характеристики уровня социа.1Ьно-культурного развития можно 

использовать следующие показатели из практики отечественного прогно
зирования

1) численность учащихся всех видов,
2) величина пассажиропотока,
3) число мест в зрительных залах
Можно также использовать предлагаемый Г Э Слезингером коэффи

циент эффектнвизации социально-культурного развития [32, с. 93]
Уровень экономического развития можно оценить с использованием 

международных показателей
1) международное сотрудничество для ускорения устойчивого разви

тия в странах и соответствующая внутренняя политика
-  чистый внутренний продукт с учетом окружающей среды,
-  доля произведенных товаров в общем объеме экспорта;
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2) изменение моделей потребления
-  разведанные минеральные ресурсы,
-  разведанные топливно-энергетические ресурсы,
-  срок использования разведанных ресурсов,
-  интенсивность использования материалов,
-доля производства прибавочного продукта в ВВП,
-  доля потребления возобновляемых энер1 етических ресурсов,
3) финансовые ресурсы и механизмы
-  долг < ВВП,
-  обслуживание долга / экспорт,
4) передача экологически чистой технологии, сотрудничество и обес

печение производительности
-  доля импорта эколот ически чистых гехноло! ичсских товаров
Для оценки данного уровня можно также использовать расчет экс

портного потенциала и предложенный Г Э Слезингером коэффициент 
эффективнзации экономического развития [70, с 94]

Для характеристики уровня социально-экономического раэвития 
можно использовать такие международные показатели, как

1) роль науки в устойчивом развитии
-  потенциальные ученые и инженеры на миллион населения
2) информация при принятии решений
-  основные телефонные линии на 100 жителей,
-доступ к информации
Для оценки уровня развития данного направления можно также ис

пользовать и показатели развития связи и информатики, определяемые в 
отечественном прот нозированин

-  объем продукции в стоимостном выражении,
-  протяженность телефонных канатов на междуюродних и междуна

родных линиях,
-  емкость юродских и сельских телефонных станций, узлов коммута

ции каналов передачи данных и телетрафной сети,
-  количество телевизионных станций мощностью 1 кВт и выше,
-  число комплексно-механизированных предприятий связи,
-  количество телефонных аппаратов у абонентов
Можно использовать также показатели, предложенные Г Э Слезинге

ром, -  коэффициент эффективнзации трудового развития, коэффициент 
эффективнзации социатьно-трудовою развития и коэффициент эффекти- 
визации социально-экономического развития [70, с 93, 94]

Т Г Морозовой предлагается дтя более полного учета социального 
эффекта использовать оценку по двум направлениям а) улучшение усло
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вий iрудовой деятельности населения, б) улучшение условий жизни на
селения во внерабочее время [60, с 153]

Уровень социально-политического р а ieu/пин приблизительно может 
быть оценен при помощи такою показателя, как доходы от использова
ния федерального имущества

а) дивиденды по находящимся в федеральной собственности акциям 
ЛО,

б) сдача в аренду объектов федерального имущества,
в) использование федеральною имущества, находящегося за рубежом
Уровень экологического ртвития можно оценить с использованием

международных показателей
1) защита качества и обеспечения ресурсами пресной воды
-  ресурсы 1рунтовых вод,
-  концентрация фекальных веществ в пресной воде,
-  потребность биохимической кислородной очистки водных бассей

нов,
2) защита океанов, морей и прибрежных зон
-  максимально устойчивый улов рыбы,
-  индекс Algae,
3) интегральный подход к планированию и управлению ресурсами 

земли
-  изменение состояния земли,
4) управление слабыми экосистемами борьба с необитаемостью и за

сухой
-  индекс месячных осадков,
-  индекс попутно выращенной растительности,
-  земля, подверженная обезлюдению,
5) > правление слабыми экосистемами, устойчивое развитие в горных 

местностях
-  устойчивое использование природных ресурсов в горных местно

стях,
-  благосостояние людей в юрных местностях,
6) обеспечение устойчиво! о развития сельско1 о хозяйства и села
-  пахотная земля на душу населения,
-  зона, подверженная засолению и затоплению,
7) борьба с обезлесением
-  изменение лесной зоны,
8) сохранение биологическою разнообразия
-  процент местных видов, которым грозит исчезновение,
9) защита атмосферы
-  окружающие концентрации загрязнений в юродских зонах,

150



10) tkojioi ически эффекшвное управление опасными отходами
-  поверхность земли, зараженная опасными o iходами
Для определения уровня социально-зкоюгического рашипит можно 

использовать оценку степени отклонения социальных и эколшнческих 
показателей от целевых нормативов, установленных в ценгралнюванном 
порядке, и масштабов воздействия на окружающую среду и социальную 
сферу [61, с 295].

Для характеристики политического развития могут бьпь использо
ваны следующие показатели из практики отечественного upoi йотирова
ния

1) эффективность внешнеэкономической деятельности
-  отношение экспорта и импорта к ВВП,
-  размер внешнеторювою сальдо страны,
-  структура экспорта,
-  показатели народнохозяйственною эффекта,
-  показатели бюджетной эффективности внешней торювли,
-  показатели эффективности экспорта и импорта основных товаров, 

товарных групп,
2) степень монополизации рынка
-  уровень дефицитности товара,
-  уровень концентрации производства и продаж
Уровень культурного развития можно оценить с использованием 

следующих показателей из отечественной практики npoi позирования
1) удовлетворение потребностей в развито личности (распределение 

населения но уровню образования, доля средств, направляемых на обра
зование и культуру, в фонде потребления и государственном бюджете),

2) количество посещений театрально-зрелищных предприятий,
3) количество читателей библиотек в расчете на 1000 человек населения,
4) сеть массовых библиотек и клубов,
5) выпуск книг, газет, журналов,
6) количество киноустановок и мест в них,
7) количество театров, концертных залов, музеев, парков культуры и 

отдыха и др
Для приблизительной оценки второго вида морально! о износа чело

века можно использовать показатель из прогнозирования демографиче
ского развития -  показатель эффекта жизни

Эффект жизни определяегся на основе экономического и потреби
тельского потенциала

Экономический потенциал определяет возможные результаты реали
зации трудового потенциала населения и рассчитывается как произведе
ние прогнозной производительности труда людей, занятых трудовой дея-
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телыюстью, на нх npoi нозную численность с учетом того, что произво
дительность труда лиц различных возрастных групп неодинакова Фор
мула такою расчета может быть следующей

я

0 11р = 1 В ,  Ч ,,
1+

где 0„р-  объем валовою натщонального продукта, созданный населением 
в прогнозируемом периоде, В, -  протезная величина валового нацио
нально) о продукта, созданью) о одним человеком каждой возрастной груп
пы, Ч, -  прш котируемая численность населения каждой возрастной 
группы, п -  количество возрастных групп

Показатель потребительскою потенциала населения отражает объем 
продовольственных и непродовольственных товаров, который может 
быть потреблен населением в течение про)нозируемого периода. Он рас
считывается как произведение норм потребления товаров, дифференци
рованных по половозрастным, профессиональным, социальным и другим 
труппам на прогнозируемую численность населения соответствующих 
групп Формула расчета может быть следующая

ПП = £ н ,  Ч,,г*
где Г1П -  потребительский потенциал населения, Н, -  нормы потребления 
населения различных групп, Ч, -  npoi нозируемая численность населения 
различных групп, п -  количество групп.

Разница между величинами экономического и потребительского по
тенциала выражает экономический эффект жизни населения (ЭЖУ

Э« = Опр -  ПП
Приведенные частные показатели впоследствии позволят рассчитать 

интегральный показатель самоактуализации общества
я

САо = I  к, • СА„г*
где к, -  коэффициенты, учитывающие влияние соответствующих уровней 
самоактуализации по отдельным направлениям (устанавливаются экс
пертным методом), CAj _ уровень самоактуализации по отдельным на
правлениям взаимодействия между природой, обществом, человеком, го
сударством, экономикой и культурой

При определении уровня самоактуализации общества можно исходить 
из различных условий

-  наиболее благоприятных для получения позитивного эффекта от 
каждого взаимодействия,

-  фактически сложившихся ситуаций, в которых осуществляется взаи
модействие
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В результате можно выдели! ь два уровня самоактуалн зации общества
1)  норма1пвный уровень самоактуализации общества,
2) фактический уровень самоактуализации общества
Человек может в полной мере реализовать свои способноеiи, только 

ощущая социальную справедливость Поэтому необходимым условием 
самоактуазизацин человека, на наш взгляд, является обеспечение соци
альной справедливости в различных формах ее проявления

3.2. Социальная справедливость и основные направления 
формирования механизма государственного регулирования

Д,тя формирования эффективною механизма i осударственно! о регу
лирования в любой экономической системе, в любом обществе очень 
важно проанализировать сферы, где наиболее ярко и полно проявляются 
отношения социачьной справедливости, а 1акже выявить основные фак
торы и недостатки действующего механизма юсударственного резулиро- 
вания, не позволяющие обеспечить в конкрешо-исторнческих условиях 
оптимальный (минимальный или максимальный) уровень социальной 
справедливости

На рис 32 отражены только те связи, где наиболее ярко проявляется 
социальная справедливость Данный рисунок также иллюстрирует отно
шения социальной справедливости практически для любой экономиче
ской системы индустриального и постиндустриального обществ, по
скольку в нем не отражаются качественные изменения, происходящие

-  у всех участвующих сторон,
-  в самих процессах взаимодействий
Можно выделить следующие сферы отношений социальной справед

ливости
I Человек -  экономика:
1) в сфере производства справедливость проявляется с точки зрения
-  условий для реализации имеющихся способностей,
-  условий для раскрытия новых способностей,
-  условий для развития способностей человека,
-  реализации права на труд,
-  устранения отчуждения труда,
-  зависимости вознаграждения за труд от реализации (раскрытия, раз- 

вишя) способностей, а не от простого обладания фактором производства,
2) в сфере обмена сираведшвость проявляется с точки зрения эквива

лентности отношений обмена,
3) в сфере потребления справедливость проявляется с точки зрения
-  доступности общественных благ,
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— наличия благ, услуг, рассчиланных на различные возможноеги чело
века (экономические, природные и т.д ),

-  наличие благ и услуг, ориентированных на разит не структуры по
требления,

4) в сфере распредаения справедливость проявляем с точки зрения 
устранения (смя[ чения) противоречий между функциональным и инди
видуальным распределением бла!, уеду!,

II Человек -  государство Справедливость проявляется с точки зре
ния

1) соответствия прав и обязанностей,
2) распространения обязанностей на всех без исключения,
3) равенства всех перед законом,
4) соответствия преступления и меры наказания,
5) полноты прав и свобод человека,
6) соответствия декларируемых и реализуемых нрав и свобод,
7) системы гарантий
III Человек -  культура. Справедливость проявляется с точки зрения
1) доступности культурных ценностей,
2) сохранности культурных ценностей, в том числе для будущих по

колений,
3) преумножения культурных ценностей,
4 ) создания условий для постепенного отхода от модели «узкокуль

турно! о» человека
IV Человек -  общее!во. Справедливость прояв^шется с точки {рения
1) создания равных условий для общения,
2) социального положения, определяемого ролью человека (социаль

ной фуппой) в жизни общества,
3) общественного признания, определяемого заслугами человека пе

ред обществом
V Человек -  природа. Справедливость проявляется с точки зрения
1) доступности природы,
2) восстановления природы,
3) сохранности природы для будущих поколений,
VI Общество -  экономика. Справедливость проявляется с ючки зре

ния
1) устойчивого развития экономики, основанною на принципах эко

номической эффективности, социальной эффективности и социальной 
справедливости,

2) создания экономической основы для формирования и функциони
рования нравственно-активного общества,

3) создания условий для непрерывной самоактуализации общеезва,
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VII OfiiueciHo -  природа. Справедливость проявляется с точки зре
ния

1) со здания и поддержания условий для сохранения жизни на Земле,
2) сохранения Природы в широком смысле
VIII Общее i во -  к \л ы \р а . Справедливость прояв.тяется с точки зре

ния
1) сохранения и преумножения национальной культуры,
2) сохранения и преумножения мировой культуры,
3) общедоступности образцов национальной и мировой культуры,
4) преумножения образцов национальной и мировой культуры
IX Общество -  юсударство. Справедливость проявляется с точки 

зрения
1) представления и защиты государством интересов подавляющего 

большинства или власть имущих,
2) соответствия полноты власти,
3) соответствия прав и ответственности властных органов
Представляет интерес также более обстоятельное исследование во

проса о месте и роли «традиционных» распределительных отношений в 
системе отношений социальной справедливости, что, помимо всего про
чею, позволит лучше сформулировать требования к эффективному хо- 
тяйственному механизму

На наш взгляд, материальную основу распределительных процессов 
определяет уровень экономического развития национального хозяйства, а 
в основе выбора модели системы распределительных отношений лежит 
«главная идея», цель функционирования, которая присуща соответст
вующему типу жономической системы и которой всецело подчиняется 
механизм распределительных отношений Поскольку главной идеей пла
новой экономики было обеспечение всеобщего равенства граждан, то и 
механизм государе i венного регулирования (в том числе и система рас
пределения) мог быть только централизованным Такая система позволя
ла обеспечивать равенство, исходя из тех представлений и реальных воз
можностей, которыми располагало общество на соответствующий мо
мент Плановая экономика не могла бы функционировать в отсутствие 
всеобъемлющей централизации (производства, распределения и тд.), хо
тя, конечно, можно спорить об уровне этой централизации, о его прием
лемости и целесообразности Поэтому нельзя, на наш взгляд, сводить все 
проблемы плановой экономики (и общества) только к субъективным 
причинам

Для рыночной же экономики характерно стремление к активной по
зиции человека, к проявлению его индивидуальных возможностей и, 
следовательно, поощрению этого через механизм взаимодействия госу
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дарства и общества (человека, коллектива), включая и систему распре
деления, основанную на признании неравенства людей в зависимости 
от их вклада в конечный результат ратвшия общества (предприятия, 
коллектива)

Таким образом, одна экономическая система исходит из признания 
изначального равенства всех и каждого, а друтая -  из неравенства людей 
(социального, экономического) Поэтому этим двум экономическим сис
темам соответствуют и различные модели «государство -  общество -  че
ловек», а следовательно, и совершенно иные системы распределения и 
обеспечения социальных 1арантий Иначе просто невозможно. Следова
тельно, переход от одной экономической системы к другой не может 
быть безболезненным и скорым Ведь для этот о необходимо, чтобы в об
ществе, в сознании каждого человека сформировалось новое отношение к 
себе, к другим людям, к обществу в целом, к i осударству И самое глав
ное, чтобы этот процесс прошел естественным путем, а не воспринимал
ся как навязывание чужой воли, что неминуемо могло бы привесi и к от
торжению, усилению социального напряжения

Что же касается зависззмости обеспечения социальных гарантий от 
уровня и состояния экономическою развития, то это, как правило, не вы
зывает каких-либо серьезных разногласий у экономистов Устойчивое 
развитие национальной экономики является одной из основных предпо
сылок максимально полного обеспечения социатьных гарантий Всякое 
же ухудшение экономической ситуации, значительно увеличивая потреб
ность в социатьной помощи, в то же время сопровождается резким со
кращением возможностей по их предоставлению

Таким образом, предоставление социальных гарантий, на наш взгляд, 
прежде всего, зависит

1) от состояния национальной экономики (производство материаль
ных, социатьных, духовных благ),

2) политической и социашной стабильности в обществе,
3) общепризнанных в конкретно-исторических условиях представле

ний о социальной справедливости,
4) типа экономической системы,
5) системы распределительных отношений
В условиях современной экономики и всех последующих система 

распределения неминуемо должна сочетать принципы
1) нормативного распределения благ, услуг, ресурсов, ценностей и 

т.д.,
2) распределения, основанного на признании и поощрении активности 

человека (экономической, социашной и т д  ) Этот принцип мы назовем 
поощрительным.
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В связи с этим высказывания о специфичности современной россий
ской системы распределения, сочетающей в себе элементы нормативною 
распределения, которые унаследованы от плановой экономической сис
темы. и олемешы «рыночной» распределительной системы, на наш 
вз1 ляд, ошибочны 'Эта специфика должна восприниматься как норма, как 
естественное состояние любой жономической системы Отличия будут 
заключаться лишь в принципах социальной справедливости и в выборе 
форм и методов их реализации

Необходимость сочетания mix двух подходов (нормативною и поощ
рительною) объективно обусловлена тем, что государство исторически 
является представителем и тарантом интересов какой-то части общества 
И в зависимости от того, насколько представлены интересы всего обще
ства или только узкого круга (труппы, класса), можно судить об опти
мальности баланса интересов в различных системах координат общест
во -  государство -  человек, общество -  государство -  нация, общество -  
государство -  территория (регион) и т д

Таким образом, нормативное распределение должно и будет пред
ставлено в условиях любой экономической системы, поскольку государ
ство

-  является гарантом интересов отдельных общественных групп, слоев, 
классов/клаеса,

- регулятором социальных конфликтов, 1арантом общественного по
рядка и безопасности, оно призвано не допускать социальных потрясе
ний, отсюда распределительная функция (распределение доходов),

-  должно выполнять аллокационную функцию (распределение ресур
сов) с учетом отраниченности ресурсов и наличием общественных благ,

Однако сама модель нормативного распределения и ее сочетание с 
поощрительным распределением будут зависеть от различных факторов

I Общепринятых в конкретно-исторических условиях модели и 
принципов социальной справедливости

II Типа экономической системы
III Общественно!о устройства (модели общества)
IV Политического режима
V Уровня развития и состояния экономики, ее перспектив

VI Типа (модели) государственного ретуширования.
VII Эффективности экономической политики

VIII Принципов, форм и методов обеспечения баланса интересов всех 
участвующих сторон, его оптимизации

Таким образом, система распределения в индустриальном обществе, в 
иостиндуетриальном обществе (в социальной экономике и в экономике 
индивидуумов) должна состоять из двух частей
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-системы, основанной на принципе нормативною распределения,
-  системы, основанной на поощрительном принципе распределения
Естественно, в зависимости от влияния перечисленных выше факто

ров структура системы распределения в условиях различных экономиче
ских систем будет различной Однако можно утверждать, что общей тен
денцией все-таки будет постепенное относительное увеличение роли 
второй составляющей системы распределения в целом Тем не менее не 
следует слишком упрощенно рассматривать возможные изменения в сис
теме распределения, подходя к этому только с точки зрения количествен
ного подхода Нельзя при этом не учитывать серьезные качественных из
менений, происходящих в каждой из составляющих системы распределе
ния В системе, основанной на принципе нормативного распределения, не 
только меняется содержание (качественная и количественная характери
стики) традиционных минимальных стандартов (гарантий), но и появля
ются принципиально новые В условиях социальной экономики (как мы 
говорили ранее) следует предоставлять еще один вид юрантий -  lapan- 
тию минимальных условий для самоактуализации человека

Более того, у каждой из составляющих системы распределения в це
лом свои функции

-  система, основанная на нормативном принципе реализует функцию 
обеспечения социальною равенства,

-  система, основанная на поощрительном принципе распределения, 
реализует функцию обеспечения социальной справедливости, исходя из 
признания справедливым социального неравенства.

Это именно так, как бы это ни казалось парадоксальным на первый 
взгляд Кроме того, система распределения, основанная на поощритель
ном принципе, должна включать в себя методы, которые не способству
ют возникновению и тем более расширению группы рантье (получение 
ранльерскнх доходов должно тормозиться и расцениваться как форма па
разитизма, жесткие ограничения на доходы, свжанные с бюрократиче
скими привилегиями, близостью к государственной собственности, шра- 
ничения на различные формы использования привилегий в государствен
ных и различных бюрократических и/или иерархических структурах)

Другой важной проблемой формирования системы распределения яв
ляется opi анизация общественною контроля за системой распределения

Для того чтобы в полной мерс могла функционировать система рас
пределения, основанная на поощрительном принципе, должны быть соз
даны соответствующие условия

I Система стимулов дтя поощрения стремления человека к самоак
туализации
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II Система ограничений, антистимулов, делающих невозможным 
существование парашгических слоев (ратье, люмпены и т д )

Для современных российских условий можно было бы использовать 
зарубежный опыт регулирования доходов с помощью совершенно иного, 
чем сейчас, применения такого традиционного регу.гятора, как мини
мальная заработная плата Отличия проявляются, прежде всего, по сле
дующим направлениям

1) используется целая система минимальных заработных плат,
2) обеспечивается дифференциация минимума в зависимости
-о т  индивидуальных особенностей (возраст, наличие иждивенцев 

и т д ),
-  качества рабочей силы, например квалификации,
-  расчета нормативной продолжительности рабочего времени, приня

того в гой или иной стране (час, день, неделя, месяц),
3) предусматриваются различные процедуры установления
-законодательно регулируется государством (США, Франция, Люк

сембург, Португалия, Испания, Нидерланды и др ),
-общенациональное соглашение правительства, профсоюзов, пред

принимателей (Белы ия, Греция и др ),
-  коллективно-дог оворные соглашения на уровне фирм (Италия, 

ФРГ, Дания, Великобритания и др )
Ранее мы уже рассмотрели взаимосвязь процессов воспроизводства 

человека и его самоактуализации, самоактуализации и социальной спра
ведливости Мы также уже неоднократно отмечали, что самоактуализа
ция и социальная справедливость -  два взаимосвязанных процесса При
чем самоактуализация может быть непрерывной гг эффективной только 
при условии обеспечения необходимого минимума (а лучше всего мак
симума) социальной справедливости

Не менее значимым и необходимым для формирования эффективного 
механизма государственного регулирования является исследование взаи
мосвязи процессов самоактуализации человека, его социализации, адап
тации и социальной справедливости В связи с этим необходимо

1) рассмотреть содержание категорий «социализация» и «адаптация»,
2) выявить их общие и отличительные черты,
3) изучить их взаимодействие гг допустимые границы
Остановимся на этих вопросах более подробно
С процессами адаптации неразрывно связана жизнедеятельность че

ловека, поскольку
-  г гос гояггно меняются условия, в которых находится человек (эконо

мические, природные, политические, социальные и т д ),
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-  непрерывно изменяется и сам человек (с учетом его биосоциально- 
информационно-развивающей основы, а также многофанности проявле
ния ето сущности)

Кроме тою, в современных условиях адаптация m специфической 
биоло1 нческой категории все увереннее превращается в общенаучную 
катеюрню В связи с зтим для изучения процессов адаптации необходим 
комплексный подход, основанный на знаниях различных сфер науки -  
ткономикн, ПСИХОЛОГИИ, философии, СОЦИОЛО! ИИ И др

Термин «адаптация» впервые стал применяться в физиолотии, а в на
учный оборот был введен немецким физнолоюм Г Аубертом [97] для 
обозначения изменения чувствительности кожных анализаторов к дейст
вию внешних раздражителей В самом общем виде (в естественных нау
ках) иод адаптацией понимается «. совокупность реакций живой систе
мы, поддерживающих ее целостность и функциональную устойчивость 
при изменении условий окружающей среды» [9, с 15]

Существующие подходы к рассмотрению содержания адаптационных 
процессов можно подразделить на следующие фунпы, в которых адапта
ция фактуется как

1) процесс приспособления орюнизма к разнообразным (позитивным, 
негативным) изменениям среды,

2) обеспечение состояния гомеостатического, динамического равнове
сия между средой и организмом,

3 ) результат взаимодействия (оптимального) opi анизма и среды,
4 ) достижение гедонистической цели, состоящей в поиске наслажде

ний, а также способов недопущения болевых ощущений, сфадания и т п
Существуют различные подходы к адаптации
-  культурологический,
-  системный,
-  информационный
Культура в процессе адаптации реализует свои основные функции -  

стабилизационную (самосохранения) и созидательно-адаптивную
При этом не следует забывать и о двоякой роли человека в процессе 

социализации
1) субъект процесса социализации,
2) объект процесса социализашш
В процессе социализации человек как субъект не просто усваивает 

социальные нормы и культурные ценности общества, а прежде всею са- 
моактуализируется

С точки зрения информационного подхода формирование способно
сти человека к офажению условий среды и преобразованию результатов 
этого отражения в информацию участвует в процессах социализации и

161



делаем возможным адаптивные процессы на уровне индивидуумов и об
щества в целом

К началу XIX в можно отнести применение категории «социализа
ция» Основные идеи и отдельные вопросы представлены в работах 
3 Фрейда, Э Дюрюейма, Ж Пиаже, Дж Г Мида

Различные социоло: ические и психоло: нческие школы выработали 
собственное понимание социализации

-  бихевпори зм и необихевиорнзм (Ь Скиннер, Э Торндайк, А Банду
ра, Дж Уотсон и др ) -  социализация как процесс социальною научения, 
связанною с реакцией индивидуума на возникающие стимулы,

-  символический ингеракцнонизм (Дж Г Мид, Г Блумер, Д Хорке, 
Л Колберт, Т Шибуганн и др ) -  социализация как результат субъектив
ной и интерсубьективиой интерпретации значения индивидуальных 
импульсов и действий других лиц в процессе символического взаимо
действия,

-  гуманистическое направление психоло:ии (Г Оллпорт, А Маслоу, 
К Роджерс, Дж Гольдштейн и др ) -  социализация как самоактуализация 
человека,

-  социо.ши: вистнческое направление (Э Сепир, Б Уорф, Д Макин- 
lafip, Ь Бернстайн и др ) -  социализация как процесс включения индиви
дуума в социум и приобщения ею  к разнообразным социокультурным 
смысловым контекстам посредством «речевых кодов» и языка как вер
бальной знаковой системы

Все существующие подходы к исследованию роли человека в процес
се соцзтализации можно сгруппировать следующим образом

субъектно-объекжый подход, основанный на рассмотрении пассив
ной позиции человека, социализируемого обществом (общество -  субъ
ект воздействия, а человек -  объект воздействия) Социализация как про
цесс освоения социальных ролей и ожидаемого поведения в отношениях 
с семьей, социальной группой, обществом (Э Дюркгейм, Т Парсонс и 
ДР ),

-субъектно-субъектный подход, основанный на рассмотрении актив
ной роли человека в процессе социашзации (человек целенаправленно 
изменяет неблат оприя гную социальную ситуацию, а также самого себя). 
Общество не является определяющим в процессе социализации в связи с 
взаимопроникновением общества и человека (Ф Джиринг, Г Рейнхолд, 
У Узнтвордидр)

Эти два подхода могут восприниматься как альтернативные до тех 
пор, пока человек рассматривается в статике, а не в процессе его функ
ционирования
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Гем не менее второй подход, на наш взгляд, более корректно отражает 
взаимодействие человека и общества в процессе социализации Человек 
при этом одновременно является и объектом, и субъектом социальною 
взаимодействия с учетом активной (соцналыю-преобразуюшая деятель
ность человека) и пассивной (усвоение накопленного предшествующими 
поколениями социального опыта) состав тяюших соцнализацин

Однако следует учитывать и то, что
1) в качестве объектов в процессе жизнедеятельности человека высту

пают и само общество, и природа, и тосударство, и культура, а не только 
непосредственно сам человек, как это представлено в субъектно- 
объектном подходе,

2) общество может выступать в качестве не только субъекта, но и объ
екта, следовательно, неправомерно только ему однозначно приписывать 
активную роль, рассматривать только его в качестве субъекта

Таким образом, не следует, на наш взгляд, все сводить к взаимодейст
вию человека и общества, забывая прзз этом и о друт их объектах, а также 
о постоянной смене «ролей» между объектами и субъектами Считаем, 
что целесообразно вестзз речь все-такзз об объектно-субъектной подходе 
Прзз этом исходим из следующих моментов

-  постоянная сменяемость «ролен» между субъектами зз объектами 
ззрззменительззо к разлззчным условззям,

-  ззевозможззость однозначного 13 навечного ззрзззназзия за кем бы то 
ни было ззл1з чем бы то ни было статуса актззвности или 1зассивности для 
01зределения его роли в качестве субъекта ззлн объекта (наззрззмер, в от- 
ношенззи природы в современных условиях),

-  равноззравность участвующззх сторон,
-  1золнота учета (охвата) всех участвующих сторон
В настоящее время не утрачивает актуальное™ зз воззрос о соотноше

нии категорззй «социализацззя» зз «адапгацззя» В отечественной лззтера- 
туре адаптацззя в оеззовззом рассматривается как момеззт ззлзз составная 
часть ззроцесса социализацизз (К Д Парызнн, Л Л Шпак, II Л Мззлосла- 
вова А М Растова, Л К Синцова 31 др ) В лззтерагуре также отмечается 
как ззевозможность разделеззззя взаимосвязанных процессов ада1зтации зз 
социалзззазцзи, так и качествеззное отличие каждозо из нззх. А М Растова 
отмечает, что « , если в процессе социалзззазцзи индивид в ззервую оче
редь является объектом воздействззя общества, то в ходе созцзальной 
адаззтацззи личность в большей мере выстуз1ает субъектом деятелызостзз зз 
общенззя» [65, с 142] Л.К. Синцова считает, что созцзалпзацззя зз соцзз- 
альззая адаптация взаззмосвязаззы и взаимообусловлены, зю прзз этом ззе 
зюглощают друз друга [69, с 64]
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По нашему мнению, кагсюрия «социализация» более широкая, чем 
«адаптация», поскольку она распространяется на все сферы жизнедея
тельности человека, и прежде всего на природу, а не только на общество, 
как зачастую зто воспринимается В связи с этим, на наш взгляд, необхо
димо различать социализацию в широком смысле и социализацию в уз
ком смысле

Наша трактовка социализации в широком смысле основывается на 
том, что человек рассматривается как часть природы В условиях откры
того, носюянно обновляющегося мира можно говорить и о непрерывно
сти процесса социали тацтш (в связи с изменением не только мира, но и 
самою человека как части эт о т  мира), об изменении представлений че
ловека о себе самом и об окружающем мире, о понимании своего новою 
качества, своего места в этом постоянно обновляемом мире, открываю
щихся ранее неизвестных его сущностных основ

Социализацию (в широком смысле) можно рассматривать как процесс 
жизнедеятельности человека в условиях общества, в свою очередь яв
ляющеюся неотъемлемой частью Природы в целом (в широком смысле)

Под социализацией (в широком смысле) будем понимать реализацию 
(проявление) всех фаней человека в процессе его жизнедеятельности

Под социализацией (в узком смысле) будем понимать проявление од
ной из его граней -  человек как общественное существо

Адаптация -  проявление любой из фаней человека (или некоторых из 
них) в процессе ет о жизнедеятельности

В связи с таким предлагаемым нами подходом к категории «адапта
ция» и «социализация» можно сделать следующие выводы

-  социализация (в узком смысле) -  это частный случай адаптации,
-  в случае рассмотрения грани человека (человека как общественного 

существа) «социализация» (в узком смысле) и «социальная адаптация» -  
понятия тождественные

Нели же рассмофегь соотношения категорий «социализация» (в ши
роком смысле) и «адаптация», то адаптация является частным случаем 
социализации (рис 33)

В соответствии с предлагаемым толкованием можно выделить сле
дующие виды адаптации

1) по сферам'.
-  экономическая,
-  экологическая,
-  социальная,
-  политическая,
-  психологическая,
-  культурная,
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2) по самостоятельности (свободе)
-  доброно и.ная (естественная) -  естественный процесс усвоения но

вых норм, не прошворечащи.х нормам, ценноедям самою человека,
-  вынужденная -  как своеобразное подчинение внешним воздействи

ям (общества, государства, природы и т д ) для выживания человека,

Рис 33 Взаимосвязь процессов социализации, адаптации, 
социальной справедливости и самоактуализации человека

3) по степени
-  частичная,
-  полная,
-  минимальная (нулевая),
4) по количеству субъектов:
-  групповая (коллективная),
-  индивидуальная
Вынужденная адаптация в конечном i i t o i  е может быть принята че

ловеком, поскольку осознана ее необходимость, что повышает, естест
венно, уровень адаптации И напротив, если адаптация оттор|астся че
ловеком, не принимается им, то, как следствие, снижается уровень 
В связи с этим очень важна роль государства, общества в обеспечении 
баланса интересов

Категории «приспособление» и «адаптация», по нашему мнению, 
не MOI ут рассматриваться как тождественные Это обусловлено тем, 
что.

1 )приспособление не сопровождается качественным изменением 
природы самого человека, его сути и может носить временный ха
рактер,
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2)адаптация предполагает качественные преобразования и характе
р н ее  гея большей устойчивостью человека к факторам среды (внешней, 
внутренней), ее вьивавших

Успешность адаптации влияет на протекание процесса социализации 
человека, формирует его специфические особенности и результатив
ность В связи с этим социализацию можно рассматривать как комплекс
ную систему предпосылок, факторов и результатов адаптации Более то- 
то, следует отметить, что для социализации характерна непрерывность, в 
то время как для адаптации присуща прерывистость (дискретность), обу
словленная периодическим изменением «окружения» человека и ею  са
мою

Таким образом, если социализация -  это процесс непрерывной инди
видуализации, своеобразная приблизительная настройка на требования 
природы, общества, государства благодаря разнообразным институтам, 
то адаптация -  это процесс самонастройки, своеобразный индикатор, 
обеспечивающий определенный уровень соответствия требованиям об
щества, государства, природы, культуры

Следовательно, социализация (в широком смысле) является результа
том жизнедеятельности человека как многогранного существа, в то время 
как

-  социальная адаптация -  этап становления человека и приобщения 
его к основным нормам и ценностям, социальному кодексу для вы
полнения той или иной социальной роли (в качестве общественною 
существа),

-  экономическая адаптация -  этап становления человека, обеспечи
вающий ему экономическую основу самостоятельности дтя реализации 
своего предназначения как работника, потребителя и общественного су
щества,

-  культурная адаптация -  эгап становления человека и приобщения 
ею к культурным ценностям и институтам,

-  экологическая адаптация -  этап становления человека, обеспечи
вающий ему цивилизованное приобщение к природе в соответствии с 
конкретно-историческим уровнем развития цивилизации

Таким образом, с учеюм результатов проведенного исследования 
можно с помощью рис 34 схематично отразить взаимоотношения и ос
новные направления взаимодействия рассматриваемых нами категорий и 
процессов воспроизводства человека, его самоактуализации, социализа
ции и адаптации
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Рис 34 Взаимосвязь основных процессов, обусловленных жизнедеятельностью человека
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Обеспечение социального равенства (социальное выравнивание) в ус
ловиях социальной экономики должно проходить не но направлению 
преимущественного регулирования доходов, а следовательно, смятения 
и/или ус гранения дифференциации доходов, а по направлению выравни
вания (создания одинаково необходимых для всех) минимальных благо- 
прнятых условий для самоактуализации индивидуумов А именно это и 
является новой и неотъемлемой тарангией государства для социальной 
экономики 1аким обратом, у каждою человека есть право воспользо
ваться (по максимуму или лишь частично) или не воспользоваться пре
доставленными возможностями, условиями для ею самоактуализации В 
этом случае справедливым должно признаваться социальное различие по 
уровню самоактуализации людей со всеми вьпекаютцими отсюда послед
ствиями (уровень доходов, наличие и размер собственности и т д )

I оворя о социалитацин и адаптации, необходимо помнигь также о 
своеобразном оптимуме (максимальной, т е  полной, или минимальной, 
г е нулевой) этих процессов, коюрый никогда не должен быть достиг нут 
в интересах самоактуализации общества и самоактуализации человека

Нод полной адаптацией нами понимается всесторонняя унификация 
человека, сопровождающаяся практически полной утратой индивидуаль
ности

1 аким образом, полная адаптация ни для человека, ни дтя общества 
нежелательна В случае полной адаптации становится невозможной ни 
самоактуализация общества, ни самоактуализация человека

Хотя мы уже неоднократно подчеркивали существование взаимосвязи 
между самоактуализацией и адаптацией, тем не менее нельзя говорить об 
однозначности их взаимною воздействия друг на друга. Эти два процесса 
при поверхностном рассмотрении могут различаться как по количествен
ным характеристикам, так и по направленности векторов, соответственно 
взаимно усиливая или ослабляя друг друга Однако между этими процес
сами существует и более сложная связь, чем это может показаться на 
первый взгляд Адаптация, сопровождающаяся усилением унифициро
ванности человека, обеспечивает ему, с одной стороны, отсутствие и/или 
ослабление вероятности конфликтных ситуаций и устраняет тем самым 
необходимость тратить жизненную энерт ню на их разрешение и, следо
вательно, отвлекаться от самоактуализации А с другой стороны, усиле
ние унифицированности человека (ст о чрезмерная типизация) постепенно 
(но неуклонно) приводит к утрате индивидуальности и тем самым делает 
практически невозможным процесс его самоактуализации «Нулевая» 
ищшвидуалыюсть гг самоактуализация -  просто несовместимы Кроме 
того, отсутствие необходимости и возможности преодолевать различного
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рода трудности в процессе адаптации не позволяет развивать, «оттачи
вать» индивидуальность, становиться личностью

Таким образом, процесс адаптации необходим для самоактуализации 
человека, и ни юсударсгву, ни обществу ни в коем случае нельзя стре
миться создавать «тепличные» условии посредством чрезмерной ретла
ментации жизнедеятельности человека

Как мы уже говорили ранее, у каждого человека должно быть свое 
«личное пространство», от размера которого в конечном итоге зависят 
развитие его индивидуальности, его самоактуализация и непосредственно 
само будущее, а также постижение смысла жизни, специфическою для 
каждого конкретною человека Осмысленность жизни отличает человека 
от других живых существ, и вся система общественного устройства, го
сударство, экономика должны создать для каждою человека условия для 
осмысления своей деятельности

Целью как общества, так и государсзва при регулировании экономики 
до окно быть в конечном итоге способствование пониманию каждым че
ловеком смысла жизни, своего предназначения, а не просто повышение 
уровня дохода, благосостояния и т д.

Только в этом случае процессы саморегулирования и регулирования 
жизнедеятельности человека (со стороны общества, государсзва, приро
ды) будут работать в унисон, а не в прямо противоположных направле
ниях по отношению друг к другу В обеспечении согласованности про
цессов саморегулирования и регулирования жизнедеятельности человека, 
на наш взгляд, огромную роль призвана сыграть социальная политика го
сударства, в частности справедливая социальная политика

Как видно из проведенного нами исследования, самоактуализация и 
социализация -  это взаимосвязанные процессы, характеризующиеся как 
общими, так и отличительными признаками (табл 11)

В связи с этим можно сделать следующие выводы
1) социализация (в широком смысле) -  это одно из условий самоак

туализации человека,
2) социализатщя и самоактуализация -  это взаимодополняющие про

цессы, не существующие друг без друга;
3) социализация включается в качестве неотъемлемой составляющей в 

процесс самоактуализации,
4) от успешности социализации зависит полнота и тффективность са

моактуализации как общества, так и человека,
5) социализация -  это лишь первое, черновое и обязательное «при

ближение» к самоактуализации,
6) социализация предполагает те же основные этапы, что и самоактуа

лизация, за исключением саморазвития, однако при этом следует иметь в
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виду различия в качественном содержании процессов, осуществляемых 
на каждом из «типов в процессах самоак]ушшзации и социализации

Т а б л и ц а  II
С раните,|ьн;\и характеристика самиакахахтании и соииалиаании

Самоактуализация | Социализация
Р а з л и ч и я

Харамсризуст процессы, инициатором и 
исполнителем  которых являсзся сам чело
век

Инициатором изменений в человеке нс все
гда является сам человек, хотя испознит е 
лем  все1 да является непосредственно он сам

Позволяет оценить фактически доетшнутый 
уровен ь развит ия , реализацию его потен
циала в конкретный момент

Позволяет оценить фактический уровень  
адекват ност и  повеления человека в кон
кретных условиях

Охватывает все  составляющие процесса 
развит ия  человека, а не только регулирова
ние его повеления в различных ситуациях

В основном предполагает регулирование по
ведения человека в различных ситуациях

Максимальное испочь ювание потенциаль
ных возможностей человека

Не всегда требуется максимальное исполь
зование потенциальных возможностей че 
ловека

Не просто процесс развития человека (с при
сущими ему видовыми признаками), а ст а
новление 1 ичности

В большей степени отражает процесс ф \нк- 
ционирования человека, а  не ст ановление 
личности

Означает качест венное изменение самого 
человека

Зачастую происходят незначит ельны е каче
ственные изменения человека

Не просто врожденное (естественное) стрем
ление человека, а центр определяющий все 
остальные человеческие устремления

В большей степени вынужденное стремле
ние, хотя и приобретающее в конечном итоге 
естественную окраску обеспечивающее ре
альность ф ункционир ования  человека в этом 
мире

Не стихийный процесс развития человека, а 
целенаправзенный

Стихийный процесс

О б щ е е
Процесс, результатом которого является постепенное устранение отчуждения человека от 
природы, общества, государства, жономики
Процесс, основной тенденцией которого является неуклонное повышение ценности самого 
человека, проявляющийся в его самоуважении и достижении целостности
Постоянное «обновление» человека

На процессы самоактуализации человека, его социализации, адата- 
ции и отношения социальной справедливости непосредственное влияние 
оказывает также наличие и функционирование теневой экономики 
Влияние теневой экономики на социальную справедливость можно рас
смотреть по следующим направлениям

I В отношении тех, кто в ней функционирует 
1) наемные работники
-  сфера экономики -  несоблюдение минимальных экономических 

стандартов (минимальная заработная плата и т д ), охраны труда и техни
ки безопасности и т п.,
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-  сфера государства -  несоблюдение правовых норм и 1арантпй при 
приеме и увольнении, выходе на пенсию и т д ,

-  социальная сфера -  формирование слоя (группы) общее [ва, который 
можно назвать «нарушители закона», своеобразные «изюи общества», 
«неполноценные члены общества», поскольку на них не могут в полной 
мере распространяться, как на ;ipyi их, права и обязанности Это «добро
вольная принудительность» вхождения в данную ipynny (слой) общест
ва Постоянное ощущение чувства «свой среди чужих и чужой среди 
своих»,

2) работодатели
-  сфера экономики -  минимизация затрат, экономия (зачастую за пре

делами разумною и моральною) при постоянной поюнс за прибылью,
-  сфера государства -  шаткость равновесия «в рамках закона -  за пре

делами закона», постоянная готовность нарушения правово1 о поля и 
стремление избежать ответственности,

-  социальная сфера -  это также участники слоя общества «нарушите
ли закона», но если наемные работники -  это пассивные участники, то 
работодатели -  активные «нарушители закона», сознательно не только 
участвующие в этом процессе, но и создающие для этш о соответствую
щие условия

Таким образом, между наемными работниками и работодателями на
блюдается

-  экономическое неравенство (дифференциация доходов, зачастую 
чрезмерная и т и.),

-  индивидуальное неравенство (дифференциация возможное гей ис
пользования результатов деятельности в теневой экономике для собст
венного развития),

-  политическое неравенство (для работодателей угроза ответствен
ности, как уголовной, так и административной, для наемных работников 
-  угроза утраты незаконных источников существования при практически 
полном реальном бесправии),

-  социальное неравенство (неравенство социального положения, ста
туса, реальных возможностей в обществе),

II В отношении тех, кто не функционирует в теневой экономике:
1) наемные работники
-  сфера экономики -  угроза потери источника дохода из-за пресыще

ния рынка продукцией, услугами теневой экономики.
-  сфера государства -  постоянное искушение перед выбором между 

моделью законопослушною человека и моделью человека, не нарушаю
щего закон (балансирующего на !рани), но при этом ставящего личные 
интересы выше общественных, государственных,
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-  сфера общества -  состояние «втвешивання» «за» и «против», учи
тывая неравенство социального положения как непосредственно наемных 
работников (в двух экономиках), так и работодателей (в двух экономи
ках),

2) работоОатели
-  сфера экономики -  необходимость соблюдения баланса между за

коном и экономической, социальной эффективностью предприниматель
ской деятельности,

-  сфера тосударства -  постоянное усиление регламентации деятель
ности через стремление к созданию условий для ограничения сферы те
невой экономики,

-  сфера общества -  состояние «взвешивания» «за» и «против», учи
тывая неравенство социальною положения работодателей (в двух эконо
миках)

Таким образом, занятые в официальной экономике постоянно нахо
дятся под прессом теневой экономики, испытывая искушение нарушения 
законов, гарантирующих и обеспечивающих равенство и интересы обще
ства, ipyniibi людей, отдельного человека

III К отношении тех, кто не способен трудиться в силх определен
ных объективных причин (болезнь, возраст и т д )

-  сфера экономики -  сокращение (зачастую значительное) возможно
стей для формирования бюджета и соответственно социальных расход
ных статей,

-  сфера государства -  минимизация экономических и социальных га
рантий, исходя из создания условий для выживания человека, а не его 
развития,

-  сфера общества -  дифференциация социального положения, приво
дящая зачастую к люмпенству.

Таким образом, теневая жономика приводит к реальному неравенству 
(экономическому, социальному) представителей данной группы и к на
рушению социальной справедливости.

Следовательно, наличие, функционирование и развитие теневой эко
номики по-разному влияет на обеспечение социальной справедливости

-  «добровольность» отказа наемных работников -  участников теневой 
экономики от равенства с другими на уровне, который гарантирует и 
обеспечивает государство в конкретно-исторических условиях,

-  «принудительность» этой добровольности, обусловленной отсутст
вием реальных возможностей реашзовать свои способности в условиях 
реальной (официальной) экономики, т.е отсутствие фактического равен
ства в обществе, обеспечиваемого государством, как возможность всем и 
каждому трудиться (реализовывать свои трудовые навыки) в официаль
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ной экономике Таким образом, в условиях современной зкономикп мож
но говорить, к сожалению, лишь о декларируемом экономическом равен
стве. Под экономическим равенством в данном случае понимается не ра
венство доходов, а равенство возможностей для рсалитации трудовых на
выков, способностей,

-  наличие теневой экономики, а следовательно, труппы «иноев обще
ства», «нарушителей закона» делит общество на неравные части, не соз
дает реальных условий для его формирования как целостного, с общей 
системой интересов Поэтому нельзя говорить о наличии системы обще
ственных интересов Общество в этом случае -  не единый организм, объ
единенный общностью целей, интересов и т д , а организм, находящийся 
в постоянной борьбе, которая проходит внутри него самого Это орта- 
низм, находящийся в состоянии хронической болезни с периодическим ее 
обострением,

-  в отношении политического равенства (равенства всех и каждою 
перед законом), к сожалению, не всегда можно отрицать элементы ею 
декларируемое™ В частности, в России это можно наблюдать примени
тельно к проблеме «легализации теневого капитала»,

-  невозможно юворить об обеспечении индивидуального равенства, 
т е равных условий для раскрытия и реализации способностей (образо
вание, медицинское обслуживание и т д ), ни при сопоставлении наемных 
работников, занятых в теневой экономике, и наемных работников, заня
тых в официальной экономике, ни при сопоставлении наемных рабш ни
ков (в этах двух экономиках) и работодателей (также в двух экономиках), 
ни при сопоставлении работодателей из теневой экономики и работода
телей из официальной экономики,

-  происходит постоянная подвижка в моральных устоях общества с 
учетом мобильности процессов в теневой и в официальной экономике 
(переток людей, навязывание стереотипов незаконною поведения и т д ) 
Идет своеобразное испытание на прочность, прежде всего, подрастающе
го поколения сею  несформировавшейся системой ценностей,

-  невозможно говорить и об обеспечении равных условий для хозяй
ственной деятельности Субъекты предпринимательской деятельности 
постоянно находятся в состоянии выбора соблюдать закон и тем самым 
увеличивать неизбежно издержки своей деятельности или нарушать за
кон (или балансировать на грани законодательно ненресекаемого) и сни
жать издержки в стремлении к росту прибыли, забывая при этом обо 
всем, в том числе о социальной ответственности и т д.

Следовательно, наличие теневой и официальной экономики приво
дит к формированию системы двойных стандартов не только в поведе
нии человека, социальных групп, но и в отношении социальной спра
ведливости
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Поскольку наемные работники теневой экономики «добровольно» 
принимают решение о своем участии в теневой экономике, то все выте
кающие отсюда последствия в части неравенства можно признать спра
ведливыми Однако учитывая «принудительность» этой добровольности, 
нельзя с полной уверенностью утверждать, что такое социальное нера
венство является справедливым

В результате функционирования двух экономик -  теневой и офици
альной -  происходит своеобразная дстрадация общества, ею  разрушение, 
не обеспечивается устойчивое развитие экономики, наконец, самоактуа
лизация общества, человека Мы уже неоднократно товорили о том, что 
конечной целью функционирования общества, экономики, государства 
должно быть создание соответствующих условий для постижения смысла 
жизни каждым конкретным человеком, что возможно именно в процессе 
сачоакгуалмтации Наличие же и гем более развитие теневой экономики 
в конечном итоте порождает ощущение бесцельности жизни, ее бессмыс
ленности как у занятых, так и незанятых в ней людей

Таким образом, можно сделать вывод о том, что теневая экономика и 
социальная справедливость несовместимы В связи с этим процесс обес
печения социальной справедливости должен сопровождаться

1 (соответствующим ужесточением мер, направленных на устранение 
возможности функционирования теневой экономики,

2) созданием условий дтя всестороннего развития и устойчивого 
функционирования официальной экономики

Эго обусловлено не только уроном, наносимым экономике в целом, 
но и разрушением общества, человека в конечном итоге

Как видно из проведенного анализа, существует непосредственная 
связь между воснроитводством человека, его социализацией, адаптацией 
и самоактуализацией, в реализации которой огромную роль призван сыг
рать механизм государственного регулирования, от эффективности кото
рого непосредственно зависит уровень развития Природы в широком 
смысле

Следовательно, механизм государственного регулирования призван 
обеспечить соответствующие требования (условия) Д 1я

-  социализации и адаптации человека,
-  непрерывной самоактуализации общества и человека,
-  поощрения стремления человека, различных объединений и обще

ства в целом к самоактуализации,
-  реализации признаваемой большинством и соответствующей кон

кретно-историческим условиям модели и принципов социальной спра
ведливости во всех сферах проявления отношений социальной справед
ливости,
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-  обеспечения оптимального баланса интересов всех участвующих 
сторон (общества, государства, человека, жономики, отдельного региона, 
природы, культуры) независимо от их активности/пассивности, роли объ
екта или субъекта,

-  воспроизводства человека,
-  реализации основной цели государства (например, поощрение са

моактуализации общества и человека в условиях социальной жономики),
-  создания эффективной системы распределения, не противоречащей 

принципам социальной справедливое ги (для данных конкре [до
исторических условий),

-  реализации прав, свобод человека и социальных стандартов,
-  ослабления (и впоследствии преодоления) отчуждения от труда,
-  доступности, сохранности и преумножения общественных бла1 и 

повышения их качества,
-  формирования рациональной структуры ценностей и интересов че

ловека, общества с точки зрения самоактуализации, а не краткосрочных 
интересов государства, общества или человека,

-  дальнейшей гуманизации общества,
-  проведения справедливой политики ирнродоотношений,
-  устойчивого функционирования экономики с учетом экономиче

ской, социальной эффективности и принципов социальной справедливо
сти,

-  создания экономической основы для функционирования нравствен
но-активного общества,

-  неприятия в обществе и недопустимости такой формы функциони
рования (жизнедеятельности), как «рантье», в различных ее проявлениях,

-  легализации всех видов деятельности за счет не только различных 
мер государственного воздействия (прямою, косвенного), но и изменения 
отношения к этому самого человека
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Заключение

В современных условиях практически невозможно представить ка
кую-либо развитую страну без присущею ей механизма государствен
ною регулирования Государство, экономика, человек, природа, куль
тура в своем развитии прошли различные стадии процесса взаимодей
ствия, на каждой из которых формировалась соответствующая конкрет
но-историческим условиям система юсударственного регулирования, 
свой механизм

11роблсма, которая была актуальна во все времена, и без учета и ана
лиза которой невозможно оценить ни результаты развития общества, ни 
эффективность функционирования экономики, ни стабильность государ
ства, -  это социальная справедливость В связи с этим в работе предпри
нята попытка рассмотрения эволюции идей о справедливости, пред
ставлений о модели справедливого общества Т Мора, Т Камнанеллы, 
Дж Уинстэнли, Г Бабефа, Л Сен-Симона, III Фурье, Р Оуэна с учетом 
результатов исследований отечественных ученых, занимающихся про
блемами утопическою социализма и утопическою коммунизма К М Ан
дерсона, О Ф Кудрявцева, Г С Кучеренко, И Н. Осиновского, Т А Пав
ловой, А С Цинке, Л С Чиколинн, А.Э Штекли и др

В результате проведенною анализа эволюции взаимосвязанных, но 
не тождественных категорий «справедливость» и «равенство» можно 
сделать определенные выводы В частности, наблюдается своеобразный 
переход от провозглашения отсутствия вещного богатства и понимания 
социальной справедливости с точки зрения распределения поровну к 
признанию справедливости неравенства и рассмотрению справедливо
сти как своевременности раскрытия талантов и создания условий для их 
развития

В работе также рассмотрена преемственность представлений утопи
стов и экономических концепций социальной справедливости (эгалитар
ной, рыночной, роулсианской, утилитарной)

В данном исследовании мы исходим из того, что в центре взаимодей
ствий общества, государства, экономики, природы находится человек
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Учшывая с ю  m h o iофанность (человек как рабогник, человек как потре
битель, человек как общественное сущесжо) и целостность (человек как 
таковой), социальную справедливость, на наш взгляд, нельзя рассмлфи- 
вать только в сфере распределительных o iношений, пусть даже пони
маемых в очень широком смысле Социальная справедливость распро
страняется не только на фаднцнонную сферу распределения (в экопоми- 
ке), но и на все остальные сферы жизнедеятельности человека (природа, 
государство, общество, экономика в целом, культура)

Более того, поскольку не существует (да и не может существовать) 
универсального (на все времена и для всех народов) представления о со
циальной справедливости, то в работе раскрывается содержание ионяжя 
социальной справедливости в условиях социальной экономики и эконо
мики индивидуумов (как двух форм постиндус фиальног о общества)

В отношениях социальной справедливости выделены сфера обьектно- 
субъектных отношений и сфера субъектно-субъектных отношений с ха
рактерными для них соответствующими предметами, применительно к 
обладанию которыми и определяется социальная справедливость

В зависимости от степени полноты реализации содержания социаль
ной справедливости можно говорить о минимуме или максимуме соци
альной справедливости, соответствующих определенной стадии общест
венного развития (доиндусфиалыюе общество, индусфиалыюе общест
во, постиндусфиальное общество -  социальная экономики и экономика 
индивидуумов) При этом следует иметь в виду, что обеспечение мини
мальной социальной справедливости достаточно лишь для выживания 
общества, экономики

Професс (регресс) общественного развития может быть оценен в за
висимости от обеспечения соответствия уровня социальной справедливо
сти и уровня самоактуализации общества (самоактуализации человека), 
поскольку эти процессы неразрывно связаны между собой

Более того, конечная цель общественного развития не может быть 
сведена только к обеспечению благосостояния Благосостояние, безус
ловно, очень важно, но не это определяет, в конце концов, смысл сущест
вования каждого человека и общества в целом В связи с этим в работе 
исследуется катеюрия «самоактуализация» с использованием различных 
подходов (психоло! ического, культуролошческшо, комплексного) Эго 
позволяет выявить основные факторы, влияющие на самоактуализацию, 
и предложить модели самоактуализации человека и самоактуализации 
общества

Последующее изучение этапов самоактуализации, а также препятст
вий самоактуализации с различных точек зрения (с позиций психолог н-
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ческою и комплексного подходов) пришано способствовать формирова
нию соответствующего механизма государственного регулирования

Поскольку в условиях постиндусгриального общества претерпевают 
изменения требования, предъявляемые к функционированию государст
ва, трансформируются ею  основные функции, то обеспечение баланса 
между экономической эффективностью, социальной справедливостью и 
реализацией потребности человека в самоактуализации возможно при 
изменении традиционных исходных принципов формирования механиз
ма государственного регулирования

В связи с этим в работе обосновываются необходимость и основные 
требования к механизму государственною реэ'улирования с учетом взаи- 
мосвяти процессов, обусловленных жизнедеятельностью человека (само
актуализация, социализация, адаптация, воспроизводство и социальная 
справедливость)

Механизм обеспечения самоактуализации общества (самоактуализа
ции человека) должен позволить ослабить препятствия самоактуализа
ции, а также отчуждения человека в его различных формах, а следова
тельно, способствовать более полному раскрытию каждой грани человека 
и в конечном итоге -  повышению эффективности функционирования 
экономики
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Иостфрсйлизм (Э Эриксон)

^  Основываемся на ^

Психоанализ (3 Фрейд) Кросскхлыурныс исследования
1 Психоанализ 2 Теории ирегенитальных (жизнь и воспитание детей в различ-
сталии ратвития 3 Четыре стадии (ораль- ных культурах)
ная, анальная, фаллическая, генитальная) 1 Исследование причин апатии у
4 Описание стадий человеческого развития школьников племени сиу (Южная
основано на переживаниях, связанных с оп- Дакота)
ределенными органами 2 Индейцы юроки (Северная Кати* 

форния)

О т л и ч и я

1 Преобразовал и расширил понимание психоанализа
2 Восемь стадий модели человеческого развития Теория
3 Целиком охватывает цикл человеческой жизни развития
4 Приспособил психоаналитическую теорию к условиям второй поло- здоровой
вины XX века 5 Психоистория 6 Психобиография личности
7 Создал универсальную модель человеческого развития
8 Стадии основаны на взаимоотношениях с окружающей средой и ма
нипулировании сю

Рис 4 Взаимообусловленность теории личности и различных областей знаний
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Рис 8 Взаимообусловленность теории личности
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Сравни гельиая харак|срис1ика

Автор 3 Фрейд К Г Юш А Адлер
/ теории Психоанализ Аналитическая Индивидуальная

психология психология

Цели включают в себя постижс 0 1 личин Or 1 И Ч И Я

ние «я», освобождение от тира от К. К)н!а от А. Адлера
ним бессознательного и познание Комплексное 1 Интересовался
реальное!и исследование анализом частей.
Знание веде г к трансформации и понимание подчеркивал
Медитация является дополнением нормальной и разделение их роти
терапии анормальной 2 Стереотипы по-
Предоставляют человеку вотмож- психической ведения
ности .тля облегчения страданий деятельности 3 Причиной всех
Используется 1 ииотетнчсски- неврозов являются
индуктивный метод подавленные.
Теория основана на клинических неосознаваемые че-
исследованиях ловекоч его сексу-

в 3 Фрейд ввел феномен (подлип альные впечатле-
3X ные идеалы и идеализированные ния
*5о образы) в теорию невроза, обозна- 4 Отличается от
= чая различными терминами Эго- сутствием мораль-

Идеал, нарциссизм, Супер Эго ной ориезггации и
з Необходимость высвобождения способствует фор
ос. пограничных энергий (когда знер мированию антисо-
е птя освобождается и перенаправ- циальных лично-
Г' ляется, то становится прш одной 

для удовлетворения других имею
щихся потребностей)
Ро ib сексуальных влечений в жиз-

стей

ни человека
Тревога как главная психологиче
ская проблема душевной жизни 
Tpeeoia вызывается ожидаемым
или предут адываемым усилением 
напряжения или неудовольствия.
когда утроза для тела или для пси 
хики слишком велика, чтобы ее
прож норировать, ликвидировать 
или преодолеть
Общий вз! ляд на то, что иленги-
фикация и направленность психи-

0 1  К. Ю нн
е;g

ческой энергии -  основа для по
нимания личности

«Самоактуали-
/? зация», а не

«самоиденти-
фикацня»
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Прилоэк енис 3

Таблица I
основных (еорий лнчносш

НФ Скиннер 
Бихевиоризм

А Бандура 
Социально- 

когннгивная 1еорня

У Мнтел
Koi нитивно-аффекп явная 

теория личности

X Айзенк 
Факторная 

теория типов
Отличив 0 1  бихе
виоризма 
Черты личности 
рассматриваются 
как основная при 
чина поведения че
ловека Личная ис
тория индивида -  
это первоистоки, 
формирующие его 
дальнейшее поведе
ние
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А втр / гео 3 Фрейд К Г Юнг А Адлер
рии Психоаналн* Аналитическая Индивидуальная

психология психология

(>1личим or 3. Френда Занимается доступ-
о
S ным для наблюде-
аflj 1 Само понятие личности - ния повелением, его

это «надуманное объясне* последствиями
е- s пне»
a 5 2 Ьолее радикальная точка
Sх зрения Должно изучаться
О поведение и только поведе-
е ние
Lfl

« И идивидуация»
Ошичия от 3. Фрейда Психика имеет вро-
Установление и формнрова- жленное стремление

£ ние связей между процесса к целостности У
ОЕТ ми сознания и бессознатель- К Г Юнга это бази-
X ного руется на более
Ос сложной теории
щ психики, чем кон-
Xи цепцня А Маслоу
У «Индивидуация»
1 представляет собой
1 спираль, на которой
< все те же основные
ь вопросы, но каждый
£ раз в более ясной
L- форме

«Индивидуальность» 
содержит в себе со
вершенную и несрав
ненную уникальность

СВ Отличии от 3. Фрейда и тео- Уникальность каж-
5X
S
ж
е sо н 
§ 8 X X

рий иа>чении (принцип удо
вольствия у 3 Фрейда и гипо
теза уменьшения напряжения 
из психологии «стимул ре
акция») Теория проактивного

дого человека

X £
С Я

повеления вместо 
гипотезы снижения нанря-

ё. 4
Ос
§
О

жения (реактивная теория 
3 Фрейда)

Lm
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П р о д о л ж е н и е  т а б л  1

БФ Скиннер 
Бихевиоризм

А Бандура 
Социалыю- 

когшгптная теория

У Мишел
Ког нитивно-аффскгивиая 

теория личности

X Айзенк 
Факторная 

юория типов
Личность -  это набор 
поведенческих шаб
лонов Не существует 
ни эго, ни личности, а 
только набор пове
денческих шаблонов 
Поведение человека 
формируется непо
средственными под
креплениями, проис
ходящими из окру
жающей среды

Отличия от 
А. Ьант>ры

1 Большое вни
мание уделяется 
факторам окру 
жающей 
среды
2 Научение 
невозможно без 
подкрепления

Отличии ог 
\ .  Айзенка
1 Два типа лич 
ности (экстравер
ты и интравер
ты)
2 Экстраверты -  
люди, имеющие 
объективный и 
непредвзятый 
B3I ляд на вещи
3 Интраверты -  
люди, которым 
свойственно 
очень субъектив
ное или индиви
дуальное воспри
ятие мира

Отличия от 
А. Банд>ры

Теория проак
тивного поведе
ния

Отличии от 
Р. Кэттсла 
и X. Айзенка
1 Уникальность 
каждого человека
2 Мдиографиче 
ский подход
3 Классифика
ция личностных 
черт в соответст
вии со степенью 
их выраженности 
в личности чело
века
4 Кардинальные 
диспозиции
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Автор 3 Фрейд KI Юнг А Адлер
/ теории Исихоаналит Аналитическая Индивидуальная

психология психология

Стремление к превосходству «Я» (нет никакого
О ы и чияогЗ  Фрейда «Я», которое можно
1 Ключом к пониманию лично- найти и описать, оно

к сги является целостность инли проявляется только
вилуальности во взаимодействии с

ко 2 Значение симптомов только окружающим ми-
X
X как выражение индивидуальных ром)
с особенностей человека Уникальность каж
ж
э 3 Сексуальность как впражение лого человека и
1 личных свойств человека, а не личность -  единое
>ч как движущая сила Псрвооче целое, включенное в

редное значение для человека социальную систе-
К имеет не либидо, а стремление к му Ключом к пони-

власти манию личности яв-
4 Психологическое здоровье ляется целостность

о должно базироваться на здоро- индивидуальности
< вмх социальных отношениях Сексуальность не
< 5 Психоанализ 3 Фрейда отли- является движущей

чается отсутствием моральной ситой Первооче
ориентации и способствует редное значение для
формированию ангисопиаль- человека является
ных, "эгоистических личностей стремление к власти
Общий взгляд на то, что иден
тификация и направленность Понятие «озаре- «Самость»
психической "энергии -  основа ние>*. в котором че-
для понимания личности ловек никогда не
Предоставляет человеку воз решит проблему
можность для облегчения стра- личного «коана».
лания Цели включают в себя или духовную про-
постижение «я», освобождение блему, н его поиск

2 от тирании бессознательного и становится самоце-
S познание реальности Знание лью
>> ведет к трансформации

VC Медитация является лополне-
1»
f кием терапии

Предоставляют человеку воз
можности для облегчения
страданий
Оыичия or психоанализа 
Наш враг -  не бессознательное, 
а сознательный ум Именно соз 
нательный ум подвержен стра
стям и цепляется за ложную 
идею обособленного «я»
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П р о д о л ж е н и е  т а б л  1

Б Ф Скиннер 
Бихевиоризм

А Бандура 
Социально- 

коплггивная теория

У Мишел
Когнитивно-аффектинн 1я 

теория личности

X Айзенк 
Факторная 

теория типов

Поскольку у че
ловека нет види
мого проявления, 
то личность не 
существует Есть 
лишь всеобъем
лющее поведение 
и чувства, при
чем они не по
стоянны и неус
тойчивы
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П р о д о л ж е н и е  табл 1

В Ф Скиннер 
Бихевиоризм

А Ьандура 
Социально

когнитивная теория

У Мишел 
Когнитивно- 

аффективная теория 
личное 111

X Айзенк 
Факторная теория 

типов

Отличия
1 Когнитивные 
факторы способст 
вукгт формирова 
нию реакции чело
века на воздействия 
окружающей среды,
2 Основным факто
ром, определяющим 
характер деятельно
сти человека, явля
ются его ожидания 
относительно буду
щего

Когнитивные фак 
торы (ожидания, 
субъективные пред 
почтения, ценности, 
стремления и лич
ные стандарты) иг
рают важную роль в 
формировании черт 
личности 
Человек восприни 
мает не все стимулы 
окружающей среды, 
а вместо этого вы
борочно конструи 
рует или генерирует 
собственную вер 
сию

Прогноз поведения 
человека невозмо
жен без знания цс 
лей (общая формула 
предсказаний, 
концепция плохой 
адашацин) 
Ожидания и убеж 
дения (ожидания 
обобщенные и кон
кретные)
Повеление(повеле
ние человека -  то, 
что человек делает)

Отличия 
от А. Бандуры
1 Не рассматривал 
сложные концепции 
личности
2 Утверждение, что 
существуют лишь 
отдельные само- 
прелписання
3 Откатывается 
признавать сущест
вование внутри нас 
автономного агента, 
который формирует 
повеление человека 
так, чтобы оно соот 
ветствовало изна 
чальной концепции 
себя Хотя у челове
ка и нет независи 
мого «я», он все же 
имеет возможность 
саморегуляции
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Автор / тео
рии

3 Фрейд
Психоанализ

Отличии 
от 3. Фрейда
1 Не рассматривается 
роль биологических фак
торов в формировании 
личности
2 Человек -  продукт 
научения, в ходе которого 
он способен усваивать 
разнообразные поведенче
ские паттерны

КГ Юнг 
Аналитическая 

психология

А Адлер 
Индивидуальная 

психология
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П р о д о л ж е н и е  т а б л  1
Б Ф Скиннер 
Бихевиоризм

А Бандура 
Социально

когнитивная теория

У Мишел 
Когнитивно 

аффективная теория 
личности

X Айзенк 
Фак горная теория 

типов

О Т  1И Ч Н Я

1 Не рассматрива
ется роль биологи
ческих факторов в 
формировании лич
ности
2 Человек -  про
дукт научения
3 Уделяется боль
шое внимание чело
веческим способно
стям мыслить и 
познавать и гораздо 
меньше факторам 
окружающей среды 
среды
4 Подкрепление 
может быть и кос
венным Научение 
не обязательно 
предполагает возна
граждение
5 Не может быть 
подкрепления без 
предшествующей 
ему способности по
знавать
6 Практически не 
рассматривается 
роль биологических 
факторов в форми
ровании личности 
человека

Когнитивные фаь 
торы (ожидания, 
субъективные пред
почтения, ценное ги, 
стремления и лич
ные стандарты) иг
рают важную роль в 
формировании черт 
личности
Человек восприни
мает не все стимулы 
окружающей среды, 
а вместо этого вы
борочно конструи
рует или генерирует 
собственную вер
сию реального мира
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Автор/ 3 Фрейл
теория I кнхоанали

и
S

КГ Юнг
з Аналитическая

_____ психология

А Адлер 
Индивидуальная

ПСИХОЛОГИЯ

5
>«
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II р о л о л/К е н и с т а б л 1

БФ Скиннер 
Бихевиоризм

Л Бандура 
Социально- 

ко1 нитивная теория

У Мишел
Когнитивно аффективная 

теория личности

X АГненк 
Факторная теория 

типов
Когнитивные факторы 
(ожидания, субъективные 
предпочтения, ценное i и 
стремления и личные 
стандарты) играют важ 
ную роль в формировании 
черт личности Человек 
воспринимает не все сти
мулы окружающей среды, 
а вместо этого выборочно 
конструирует или генери 
рует собственную версию 
реального мира Прогноз 
поведения человека не 
возможен без знания це
лей (обусловленная мо
дель), люди с негибкими 
завышенными целями мо
гут очень настойчиво ста
раться их достичь, но не
достаток компетентности 
и поддержки окружающей 
среды не позволит им дос 
тичь целей
Ожидания и убеждения 
(следует различать ожи 
лание результата повсле 
ния и ожидания последст
вий стимула)
Повеление -  не только 
непосредственные деист 
вия, а также такие когни 
тивные и аффективные 
качества как мышление, 
планирование, способ
ность чувствовать и оце
нивать Существование 
персональною набора 
черт у каждой личности

0 1 лмчия от \ .  Ай
зенка и Г Кэпела
1 Необходимо сме
стить акцент с по
пытки сравнения и 
обобщения для вы
яснения того, что 
представляют собой 
разные люди, на 
оценку того, что они 
летают (действи
тельно или мыслен 
но) в условиях кон
кретной ситуации
2 Неприятие ис
пользования черт в 
качестве предпосы
лок поведения чело
века, т к имеет ме
сто непоследова
тельность их прояв
ления в различных 
ситуациях
3 Личность и си
туация -  взаимосвя
заны
4 Отвергает не чер 
ты личности как та
ковые, а обобщен
ные черты, которые 
противоречат суще 
ствованию индиви
дуальности и уни 
кальности каждою 
человека
Поведение оиреде 
ляется не глобаль
ными чертами лич
ности, а тем как че
ловек воспринимает 
себя в конкретной 
ситуации

2 0 9



Автор / 
теория

3 Фрейд 
Психоанализ

КГ Юнг 
Аналитическая 

психология

А Адлер 
Индивидуальная 

психология

Р 
Кэ

тт
ел

Ф
ак

то
рн

ая
 т

ео
ри

я 
че

рт

Индуктивный метод 
Исчерпывающий список нор
мальных и анормальных, тем
пераментных или структур
ных черт
Измерение динамики лично
сти
Теория основана не на клини
ческих исследованиях, а на 
психометрических процедурах

2 1 0



П р о д о л ж е н и е  табл 1

Б Ф Скиннер 
Бихевиоризм

А Бандура 
Социально

когнитивная теория

У Мишел
Когнитивно-аффективная 

теория личности

X Ай»енк 
Факторная теория 

типов
Существование персо
нального набора черт у 
каждой личности

Теории черт 
Математический 
аппарат факторного 
анализа 
Отличия от 
\ .  Айзенка
1 I ипотетико- 
дедуктивный метод 
обработки инфор
мации
2 Три базовых типа
3 Факторный ана 
лиз как способ на
хождения ответа на 
основные вопросы 
теории личности
4 Черты личности и 
типы определяются, 
прежде всего, на 
следственное тью
5 Косоугольное 
вращение
6 Максимальность 
дисперсии
7 16 факторов, ко
торые можно опи
сать с помощью 
технических терми 
нов либо на обыч
ном языке
8 Лексические кри
терии
9 Факторный ана 
лиз 171 лексемы, 
которые обозначают 
натвание черт
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<
X 3sО.G

2
e

Лвгор 3 Фрейд
психоанализ

КГ Юнг 
Аналитическая 

психология 
Ошичия 
от К.Г. Ю та
1 Экстравертный 
тип характеризует
ся
-  общительностью и 
импульсивностью,
-  легкостью, ожив
ленностью, остро
умием и другими 
чертами людей, ко 
торме получают 
удовольствие от 
общения с другими,
2 Интравертов 
можно описать как 
людей тихих, пас
сивных, необщи
тельных, скрытых, 
пессимистических, 
миролюбивых, 
здравомыслящих и 
хорошо контроли
рующих свое пове
дение
3 Принципиальные 
отличия между экс
травертами и интра 
вертами не 
поведенческие, а 
скорее биологиче
ские или генетиче
ские по природе

А Адлер 
Индивидуальная 

психология
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П р о д о л ж е н и е  т а б л  1

Ь Ф Скиннер 
Бихевиоризм

А Бандура 
Социально 

ко1 нитипная теория

У Мишел
Когнитивно аффективная 

теория личности

X Ай земк 
Факторная теория

THIIOR

Отличия от \ .  Айзенка 
и Р. Кэгтела (Сущест
вование персональною 
набора черт у каждой 
личности)
1 Парадокс моследова 
тельности
2 Концепция когнитив 
но-аффсктивной систе
мы
3 Исследование отсроч
ки удовлетворения

Теории черт 
Математический 
аппарат факторного 
анализа
Отличия от Р К и 
теля
t Индуктивный ме
тод обработки ин
формации
2 35 черт
3 Ортогональное 
вращение
4  Уточняющий 
факторный анализ 
(лучше раэрабаты 
ватъ и проверять 
теории, чем пытать
ся выявить факто
ры)
5 Попытка сделать 
факторы независи
мыми друг от друта
6 Три фактора
не поведенческие, а 
скорее биологиче
ские или генетиче
ские по природе
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Автор / 3 Фрейд KI Юнг А Адлер
теория Психоанализ Аналитическая Индивидуальная

психология психология
0|.1ичия 0 1  3 Фрейза «Самореализа- Отличия от А. Ад-
1 Нельзя затрагивать лишь тот ция» лера
или иной аспект илсали жроваи- Нельзя затрагивать
кого образа и нс охватывать это лишь тот или иной
явление в целом аспект идеализиро-
2 Считает основонола! ающий ванного образа и не
конфликт более разрушитель* охватывать это яв
ным .чем это полагал 3 Фрейд
3 Оценивает возможность его 
успешного разрешения с боль
шей уверенностью, чем 3 Фрейд
4 Отрицание инсгинктивистско- 
го подхода 3 Фрейда, хотя се

ление в целом

теория тоже имеет биологиче-
скую основу, т к движение про-

г* тив людей, прочь от людей и к
другим людям являются усовер-

Л шенствованными человеком ба-
X
S зовыми защитными реакциями

X  = животных -  борьба, бегство.
о .« подчинение
*  в 5 Психоанализ Фрейда предвзя-
Ьй у то относится к женщинам, вое-

нО производит и усиливает их обес-
X цениванне
S 6 Выделяет роль культуры и

смешает акцент с инфантильных 
источников структуры характера, 
описанных Фрейдом
7 Не восстанавливает события 
прошлого для объяснения на
стоящего
8 Развитие человека нс останав-
ливается на пятилетием периоде 
(как считал Фрейд), и после-
дующие реакции и переживания 
вытекают из предшествующих 
События прошлого содержатся в 
настоящем, скорее, как часть 
процесса развития, а не как про 
стое повторение
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О к о н ч а н и е  т а б л  1

Б Ф Скиннер 
Бихевиоризм

А Бандура 
Социально- 
когнитивная теория

У Мишел 
Когнитивно 
аффективная теория 
личности

X Айзенк 
Факторная теория 
типов
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Приложение 4

Ьихепиоризч
Возможность свести сложности 
человеческой природы до более 
просгых принципов, однако не 
удалось охватить такие пробле
мы, как человеческие ценности, 
любовь и сознание

Психоанализ
Возник, главным образом, на ос
нове исследования психопатоло
гии Френд пренебрегал потреб
ностью уважения

Гхманистическая психологии 
Проблемы психологического 
здоровья и эффективного функ
ционирования Кроме самоак
туализации, есть и другие воз
можности преображения лично 
сти Когда вершинные пережи
вания бывают особенно мощны
ми, ощущение собственного «Я» 
растворяется в осознании како
го-то более обширного едине
ния, которое невозможно отра
зить термином «самоактуализа
ция»

Индивидуальная психоло1 им 
А Адлер рассматривал потреб
ность уважения

Духовные психологии Востока 
и Среднего Востока

Л

J

Трансперсональная  
П С И Х О Л О Г И Я

Человеческие переживания 
имеют духовный аспект Ка
ждый индивид имеет, кроме 
обыденного, еще и более глу
бокое или истинное «Я», ко
торое человек ощущает при 
трансперсональных состояни
ях сознания Независимое от 
личности и личного эго, это 
«Я» является источником 
мудрости, душевного здоро
вья и гармонии 
Термин «трансперсональное» 
относится к распространению 
идентичности за 1грелелы ин 
ливидуалъности и личности 
Полный диапазон человече
ских возможностей неизвес
тен Каждый индивид облада
ет безграничными возможно
стями духовного роста, и это 
придает смысл трансперсо
нальной психологии 
Занимается изучением наибо
лее высокого потенциала че
ловечества, распознаванием, 
пониманием и реализацией 
объединяющих, духовных и 
трансцендентальных пережи
ваний
Задача -  объединить идеи 
многочисленных и разнооб
разных традиций и культур 
для того, чтобы создать язык 
современной психологии и 
научных обоснований 
Маслоу, Орнштейн, Тарт, 
Уэлш, Шапиро, Фрегср, 
ВаГпь

Рис 13. Взаимообусловленность различных теорий личности
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Приложение 8

Соционика в исследовании* стр)К1 >ры MeHiaiHreia

Методы интегральной соционики (МИС) позволяют установить структуру менталитета 
любой нации Знание данной структуры, системы восприятия культурных и исторических 
особенностей нации способствует, по мнению А Аугустинавичюте, А В Ьукалова, НА 
Донченко, В Д Ермака, В В Гуленко, других специалистов, разработке социальных и поли 
гических технологий по оптимальному управлению нацией, государством, отдельным чело
веком Как известно, интегральный тип информационного метаболизма социетальной пси 
хики России был идентифицирован моделью интуитивно этического интроверта (иррацио
нальный) A V  (ИЭИ) Впервые это было рассмотрено в 1988 г А В Букаловым и впослед
ствии неоднократно верифицировано другими соиионикамм Аналогичными разработками 
применительно к России. Украине, другим странам на примере народных сказок и мифов 
занимается также В О Завюродний

Для России инте1ральный тип Л Ь  (МЭИ) блок ЭГО [14] описывает менталитет нации. 
блокСуперЭю экономику, блок СуперИд административную власть, блок МД интел 
лигенцию, работников социальной сферы, сферу религии

ЭГО
СуперЭго
СуперИд

ИД

А, ь :

■ « О,
а .
А , ь ,

Менталитет
Экономика

Государство как административный аппарат 
Интеллигенция сфера религии

Государственная структура Российского государства как административно нераркнчс 
ская система описывается моделью логико-сенсорного интроверта (ЛСИ) (рациональ
ного) Данная модель отражает стремление государства всех нивелировать, вес унифициро
вать, потенциальные возможности не воспринимаются (вызывают неуверенность) С другой 
стороны, государство призвано обеспечивать соблюдение норм, принятых в обществе

ЭГО
СуперЭго
СуперИд

ИД

□  ,
А . Ь )
А . ь ,
■  : о ,

Государство как административный аппарат 
Интеллигенция, сфера релгн ии 

Менталитет, идеология 
Экономика

В государственной структуре блок Эго наиболее важен, все же остальные обеспечивают 
его функционирование интеллигенция выступает в качестве нормативного и ограничи 
вающего фактора по отношению к власти, экономика нуждается в регулировании, идеоло
гия с использованием средств массовой информации и искусства, менталитет создают не 
обходимые условия в обществе

Модель интеллигенции А ~ :  интуитивно-этического экстраверта (иррациональною) 
может быть представлена следующим образом

ЭГО
СуперЭго
СуперИд

ИД

▲. Ь:
□ « •  ,
■ . О,
А, ь ,

Интеллигенция, сфера религии 
Государство как административный аппарат 

Экономика (меценаты, спонсоры) 
Менталитет, идеология

Характерные для интеллигенции черты (перспективность, уникальность, реализация в 
различных областях, проницательность, неумение приспосабливаться) сочетаются с невоз
можностью или трудностью вписаться в четкие рамки, установленные государством Дру
гая черта шгтеллигенции -  небрежность в финансовых делах отражает ее зависимость от 
состояния экономики и поддержки (государственной, негосударственной) Деньги рассмат-
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рнваются как средство получения новых впечатлений от жижи Малая заинтересованность 
миром материальных вешен

Для интеллигенции государство является управляющей, ограничивающей структурой, а 
экономика той сферой, которая является источником ее (физического) существования 
При лом общество в петом воспринимается интеллигенцией как нечто обслуживающее, 
вспомогательное С точки же зрения общества (нации), наоборот, интеллигенция, сфера ре- 
лигии играют обеспечивающую функцию Этим объясняют двойственное отношение рус
ского народа к релит ии

Модель ткономики ВО  логико-сенсорною экстраверта (рационального) может быть 
представлена так

ЭГО
СуперЭго
СуперПд

ИД

■  > О

А  4 ь ,
А  6 ь ,
□  ,

Экономика
Менталитет, идеология 

Интеллигенция, сфера религии 
Государство как административный аппарат

Модель экономики отражает основное условие ее функционирования -  сочетание об
щественного (коллективного) и необходимость поощрения индивидуального С другой сто
роны, для российской модели экономики характерны неумение улавливать тенденции раз
вития того или иного производства, консерватизм, стремление придерживаться принятых в 
обществе стереотипов поведения

Каждая из моделей описывает соответствующую систему, исходя из своего блока ЭГО 
Менталитет является фактором, ограничивающим накопление, противостоит развитию ча
стного капитала Государство должно создать условия для функционирования экономики 
т е проявляется потребительское отношение к власти

В настоящее время в МИС изучены достаточно подробно психоинформационные 
структуры большинства крупных государств Ьвропы, Америки, Азии, получены психоин
формационные модели их функционирования В качестве примера на рис 16 приведены 
структуры этносов России, Украины и США Так, по мнению А В Букалова [6], деловая, 
денежная логика (■> в психоинформационной структуре США является ведущей функцией 
восприятия и действия американской ментальности В то же время в пенхоинформашюнной 
структуре России и Украины данная функция находится в проблемной зоне Следовательно, 
для успешного реформирования общества (в том числе экономики) необходимы учет мен
талитета нации и разработка (реализация) целенаправленной программы психоинформаии- 
онной адаптации населения к осуществляемой реформе

Особый интерес представляет также идентификация интегрального типа ментальности 
России как Л Ь  (интуитивно-этический интроверт) и типа государства СССР как (логи
ко-сенсорный интроверт) для понимания механизма эволюции этносов и уточнения закона 
сменяемости квадр (15], сформулированного, разработанного и обоснованного А Букало- 
вым и В Гуленко в 1988-1989 гг , из которого следовал ряд важных выводов

-  анализ часто дискутировавшегося вопроса о возможных путях исторического разви
тия России после Первой мировой войны получил однозначное решение приход к власти 
партии большевиков во главе с В Лениным как структуры, дуальной  этносу, не имел аль
тернативы и был однозначно предопределен всем ходом исторического развития

-  в рамках той же модели был сделан вывод о неизбежности дезинтеграции (распада) 
СССР на отдельные государства в условиях руководства т рет ьей  квадры во главе с 
М Горбачевым и индуцированного ею так называемого процесса перест ройки  Этот про
гноз подтвердился в 1991 г (16, с 42 43]
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