
6. Смирнов И. П. Бытие и творчество.. СПб. , 1996. 192 с. (Прил. к альм. 
«Канун», вып. 1). 

7. Лук А. Н. Мышление и творчество. М., 1976. 

Т.М. Ефремова 
Ишим 

О Б О С Н О В А Н И Е И Н Т Е Г Р А Л Ь Н О Й К О Н Ц Е П Ц И И 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О П О В Е Д Е Н И Я И М О Р А Л И 

(по Питириму Сорокину) 

Л ю д и о б щ а ю т с я м е ж д у с о б о й п о д влиянием нескольких групп 
факторов: 1) бессознательных — рефлексов; 2 ) биосознательных 
— голода, ж а ж д ы , полового влечения; 3) социосознательных — 
значений, ценностей и норм. Л ю б о е человеческое о б щ е н и е есть 
социокультурное явление, о н о носит надорганизменный характер 
и представляет с о б о й с о ц и а л ь н у ю связь, п с и х и ч е с к у ю по своей 
природе , р е а л и з у ю щ у ю с я в сознании индивидов , но в то ж е время 
в ы с т у п а ю щ у ю за пределы сознания по с в о е м у с о д е р ж а н и ю и 
продолжительности. Эта социальная связь есть «мир ценностей» , 
объект наук о б о б щ е с т в е , в противоположность «миру вещей», 
о б р а з у ю щ и х объект наук о природе . 

И н д и в и д с и н д и в и д о м не м о ж е т обмениваться психическими 
переживаниями непосредственно , а только через проводники — 
органы чувств, при отсутствии которых человек п о х о ж на камен
н у ю статую. П о э т о м у взаимодействие индивидов имеет две сто
роны: 1) в н у т р е н н ю ю — чисто п с и х и ч е с к у ю и 2) в н е ш н ю ю — 
символическую. Психический процесс взаимодействия при пере
х о д е от о д н о г о субъекта к д р у г о м у д о л ж е н пройти три этапа: а) 
сначала чистое психическое переживание в п е р е д а ю щ е м субъек
те; б) этап «овеществления» — проявление и объективация пси
хического переживания в непсихической ф о р м е (звуки, речь, ми
мика, жест , поза, прикосновение) ; в) психическое переживание в 
воспринявшем субъекте . 

Для того чтобы взаимодействие состоялось, н е о б х о д и м о о д и 
наковое восприятие и понимание всеми членами группы самих 
символов, объективирующих д у ш е в н ы е переживания. Поскольку 
чужая д у ш а — потемки, а внешние символы (звуки, речь, мими
ку, жест , позу , прикосновение) м о ж н о толковать различно, пси-



х и ч е с к о е в з а и м о д е й с т в и е всегда н о с и т п о л у о с я з а т е л ь н ы й харак 
тер . 

Р о д о в о е с о ц и о к у л ь т у р н о е я в л е н и е с о с т о и т из с л е д у ю щ и х 
к о м п о н е н т о в : 

1) мыслящие, действующие и реагирующие люди как субъек
ты в з а и м о д е й с т в и я ; это м о г у т б ы т ь и н д и в и д ы в м е ж л и ч н о с т н о м 
о б щ е н и и и г р у п п ы л ю д е й в г р у п п о в о м в з а и м о д е й с т в и и ; 

2) значения ( н а п р и м е р , к о г н и т и в н ы е з н а ч е н и я в у з к о м с м ы с л е 
— ф и л о с о ф и я П л а т о н а , х р и с т и а н с к и й с и м в о л в е р ы , м а т е м а т и ч е 
с к и е ф о р м у л ы , т е о р и я п р и б а в о ч н о й с т о и м о с т и М а р к с а ) , ценности 
( э к о н о м и ч е с к а я ц е н н о с т ь з е м л и , ц е н н о с т ь р е л и г и и , н а у к и , о б р а 
з о в а н и я , м у з ы к и , д е м о к р а т и и , м о н а р х и и , ж и з н и и з д о р о в ь я ) , нор
мы ( с т а н д а р т ы , п р а в о , м о р а л ь , э т и к е т , или н о р м ы с т и х о с л о ж е н и я , 
п р и г о т о в л е н и я мяса , в ы р а щ и в а н и я о в о щ е й ) , о б щ и е д л я л ю д е й ; 

3) открытые действия и материальные факты как двигате
ли и проводники в з а и м о д е й с т в и я . К н и м о т н о с я т с я звук , свет , 
цвет , м и м и к а и ж е с т ы , т е м п е р а т у р а , м е х а н и ч е с к о е , х и м и ч е с к о е , 
э л е к т р и ч е с к о е и д р у г и е в и д ы в о з д е й с т в и я . 

Л ю д е й м о ж н о с р а в н и т ь с п о л и п а м и : как д е я т е л ь н о с т ь п о с л е д 
них п р и в е л а к о б р а з о в а н и ю к о р а л л о в ы х р и ф о в , так и п р о ц е с с ы 
ч е л о в е ч е с к о г о в з а и м о д е й с т в и я п о с т о я н н о п р о и з в о д я т н о в ы е пла
с т ы м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы и н о в ы е н а б о р ы п р о в о д н и к о в . 

П р о в о д н и к и с а м и в л и я ю т на п о в е д е н и е и п с и х и ч е с к о е с о 
с т о я н и е ч е л о в е к а . Ф е т и ш е м с т а н о в я т с я в е щ и — ф л а г , и к о н а , 
крест ; с л о в а — « с о ц и а л и з м » , « д е м о к р а т и я » , « п р о г р е с с » ; р и т у а л ы 
— с а л ю т ф л а г у , м о л и т в а стоя на к о л е н я х , о с е н е н и е к р е с т о м ; н о р 
м ы э т и к е т а — р а с п о л о ж е н и е с т о л о в ы х п р и б о р о в , ф о р м ы п р и в е т 
ствия . О т их с о б л ю д е н и я или н е с о б л ю д е н и я з а в и с я т с у д ь б ы и 
ж и з н и к о н к р е т н ы х л ю д е й . 

В с е а к т ы п о в е д е н и я с в о д я т с я к д в у м т и п а м : д е л а н и е ч е г о -
н и б у д ь по праву л и б о по о б я з а н н о с т и или н е д е л а н и е ч е г о - н и б у д ь 
в с и л у в о з д е р ж а н и я или т е р п е н и я . П о м о р а л ь н ы м п о с л е д с т в и я м 
а к т ы п о в е д е н и я о ц е н и в а ю т с я как 1) д о з в о л е н н о - д о л ж н ы е ( н о р м а 
или ш а б л о н ) ; 2) д о б р о в о л ь н ы е ( п о д в и г ) ; 3) з а п р е щ е н н ы е ( п р е с т у 
п л е н и е ) . 

Как подвиг , так и п р е с т у п л е н и е м о г у т б ы т ь т о л ь к о п с и х и ч е 
с к и м и о ц е н о ч н ы м и п е р е ж и в а н и я м и и н д и в и д а или г р у п п ы и н д и 
в и д о в , и м е ю щ и х о д и н а к о в у ю с и с т е м у ц е н н о с т е й , а не в н е ш н и м и , 
не в е щ е с т в е н н ы м и . П р и з н а к о м п о д в и г а я в л я е т с я его м о р а л ь н а я 



положительность , то , что он не противоречит норме или шаблону 
поведения д а н н о й группы, а по своей д о б р о д е т е л ь н о с т и выходит 
за пределы обязанности и потому д о б р о в о л е н ; никто не м о ж е т 
требовать подвига и никто не обязан совершать подвиг. Реакцией 
на подвиг д о л ж н а быть симпатия и соразмерная награда. 

Признаком преступления является его моральная отрицатель
ность, противоречие общепринятым нормам поведения, пред
ставление з а п р е щ е н н о е ™ акта. Реакцией на преступление д о л ж н а 
быть ненависть и соразмерное наказание. 

С у б ъ е к т о м подвига или преступления м о ж е т быть отдельный 
психически вменяемый человек или абстрактно-групповые лица 
(русские , кавказцы, город , комитет и т.д.) . 

О д н а и та ж е награда или о д н о и то ж е наказание сильнее 
влияют на человека, если 1) м о м е н т их близок; 2 ) н е и з б е ж н о с т ь 
гарантирована; 3 ) человек нуждается и м е н н о в этой награде и б о 
ится и м е н н о этого наказания; 4 ) наконец, в а ж н е й ш у ю роль играет 
характер и интенсивность научно-религиозного и морального ми
ровоззрения человека. Например, страх гореть в аду за г р е ш н у ю 
жизнь оказывал в определенные э п о х и с т а б и л и з и р у ю щ е е д е й с т 
вие на п о в е д е н и е масс л ю д е й . 

В о с н о в е социальной борьбы л е ж и т антагонизм моральных 
у б е ж д е н и й , различное понимание д о л ж н о г о , р е к о м е н д о в а н н о г о и 
з а п р е щ е н н о г о шаблонов поведения. Одинаковое ж е понимание 
ведет к миру и взаимному консенсусу . Такие социальные группы, 
как клан, т о т е м , фратрия, р о д , семья, государство , церковь, явля
ются « з а м и р е н н о й социальной средой» . Н о в каждой группе есть 
и д о л ж н ы быть о т щ е п е н ц ы , инакомыслящие, не согласные с о б 
щепринятым, официальным ш а б л о н о м ценностей и поведения. 
Благодаря м о т и в а ц и о н н о м у д р е с с и р у ю щ е м у влиянию наказаний 
и наград о т щ е п е н ц ы сплошь и рядом ведут себя согласно о ф и ц и 
альным нормам. Несмотря на это , группа распадается на 2 и б о л е е 
частей (остракизм, русское изгойство, кавказское абречество) . 
Это м о ж е т привести к распаду и гибели всей группы. Хотя кары и 
награды д о р о г о о б о ш л и с ь человечеству, унесли в могилу несмет
ное число жертв , причинили бесконечные страдания, они сыграли 
с в о ю роль в укреплении единства и солидарности . Вся история 
человечества — постепенное расширение замиренных социаль
ных групп. 


