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                                К читателям  
 
Многим покажется, что  речь  идет о самой простой, 
обыденной  вещи, о которой  всякий  все знает. Но, увы, это 
совсем не так,  в чем  можно  убедиться, если глубоко заду-
маться  над   ущербом, наносимым игнорированием умер-
енности  не только отдельным индивидам, но  и  народам  и 
всему  человечеству. На них с давних  времензаостряли  
внимание   мудрецы  различных эпох,    высказано    и   
напи-сано  много о  вреде     непонимания принципа 
умеренности,  о зле   алчности, о том, как  умеренность   
помогает   людям  жить благополучно, преодолевать  
трудности. Но кажется, никто  еще  не  написал специальной 
работы на эту тему.  
        Меня   давно  волновала   алчность людей,  что,  по 
моему глубокому убеждению, являлось и  остается   не 
осознанным до конца    злом   для   человечества. Угроза  от  
этого   зла во-зрастает, охватывая  все большую часть людей 
на  земле. Поэтому  я постарался по возможности ясно и 
остро изложить эту проблему  в  эссе,   которое с помощью 
профессора  Вахушти Парцвания было опубликовано  в 
журнале  ,,HomoEsperans“  (Санкт-Петербург, №  1, 2005 г. ). 
К моему удивлению,   читатели не проявили   к  этому 
вопросу почти   никакого  интереса.   Более того, вообще,  
как я убедился, в настоящее время людей  проблема  
умеренности  мало   беспо-коит, так как  другие  вызовы 
больше  привлекают их внимание. 
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          Мне представляется, что  такое  хладнокровие очень  
опасно. Под влиянием  рыночных отношений современное 
общество  в  угрожающей  мере  проявляет алчность, прене-
брегает  принципом  умеренности,  как   средством  избавле-
ния от  многих зол  и тем самим  готовит   себе   
неприятности. Наблюдение над поведением людей, 
процессами  жизни  все больше убеждает  меня, что всем на 
нашей планете   и бедным, и богатым,  и  рядовым,  и   
властным  необходимо глубоко задуматься над  мерой  и  
границей  своих стремлений, над последствиями   
необузданной  жажды приобретать, беспре-дельно умножать   
богатство, влияние,   власть ... 
     После многих раздумий  я  решил  еще раз  напомнить 
всем о   благе  умеренности, о зле  алчности, о том,  что лишь 
умер-енность спасет людей от бед, катастроф, деградации, 
конфликтов, уничтожения... И она  не дорогое  благо, можно 
ею овладеть лишь  небольшой ценой – осознанием  
мудрости  народа, следованием советам религии,  древних и 
совре-менных  прогрессивных мыслителей, воздержанием   
от соб-лазнов  силой воли. Это жизненно необходимо. 
Однако это  пока   еще  не все осознают.  Мои мысли  лишь 
напоминание обо всем этом. Мыслящие люди сами хорошо 
могут  сделать анализ и   верные  выводы.  
         В этом  издании акцент делается на некоторых теорети-
ческих положениях, касающихся характера распределения и 
использования благ как  фактора  реализации или утраты 
пользы излишне потребленных и излишне накопленных 
благ; приобретения ими отрицательного значения в случае 
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использования во вред людям; опасности, кроющейся  в 
алчности, нерациональности поведения людей; путей 
преодоления порочного, неразумного потребительского 
поведения людей;  влияния  излишества потребления  и 
накопления, а также недостатка  благ  на социальный 
порядок, на рост социальной энтропии  и пр. 
В данном исследовании мы используем  разработанные и 
примененные нами  и ранее   методические принципы:  
антро-поцентрийский  подход -  рассмотрение социальных  
явлений исходя  из коренных свойств и  интересов  людей, 
акси-ометрическое (ценностное) и эвдемоническое  (под 
углом зрения счастья) видение этих явлений. Нам 
представляется, что такая методология  может дать наиболее  
верное представление о содержании и роли умеренности, о 
значении  преодоления алчности  для гуманизации жизни и 
обеспечения  всеобщего счастья. 
Необходимо учитывать, что умеренность и алчность не есть,  
вообще, только  психологические факторы,  а во многом 
определяют то, какими являются   отношения  между 
людьми,  в т. ч. экономические,  экономика, поведение 
людей, и,  в конечном счете, образ жизни, будущее 
общества, насколько оно защищено от угроз. Я понимаю, что 
мои мысли будут         чуждыми для старых и новых 
либералов.   Для  них   прие-млемы лишь  личные  интересы 
и  желания    индивидуумов,   рыночное  мышление,  
неограниченное свободное действие рыночных субъектов, 
свободная  игра  рыночных сил.  Их не волнуют   
последствия,  связанные с  алчностью,  в том числе   
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вопиющее неравенство  и несправедливость  в  
распределении доходов и богатства в обществе, социальные 
катаклизмы  в  виде экономических потрясений,  
экологических катастроф    и  т.д.   Ведь все  это скрытый  
враг человечества, связанный с  игнорированием   людьми  
умеренности.  Для них  неясно, что излишние, т.е.  не  
потребленные фактически для удовлет-ворения  разумных 
(нормальных) потребностей, накопленные отдельными 
субъектами  не  для здравых целей блага   – это  пустое   
богатство,  не трансформирующееся  в социальную пользу 
или  принимающее отрицательное значение,  потери   для 
общества.  
       Принцип  ультралибералов: ,,Пусть все живут,   как 
хотят! “-   не  пригоден, потому  что у людей бывает много 
вредных для себя  и для других желаний.  Вернее будет: 
,,Все должны жить так,  как нужно, как лучше! “ А это знают 
не отдельные субъекты,  а общество, всеобщий интеллект. 
Все мы должны  следовать  истине, установленной  ими.  
Для многих   вели-ких  мыслителей  прошлого это было 
ясно, прогрессивные  представители науки, большинство 
людей,  которые имеют верное представление о 
человеческих ценностях,  понимают, что излишество в 
потреблении  и накоплении   непомерного личного  
богатства, владение неограниченной  властью   отдельными 
людьми,  как  и  недостаток  благ  у одной части  людей– 
порок социально-экономического развития. Алч-ность, 
несоблюдение принципа умеренности - одна из причин бед  
людей и общества. Умеренность  же    помогает   жить  
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лучше,  создать  гармоничное,  гуманное  общество, благо-
состояние для  всех. Именно принципу умеренности   мы 
все  должны  прислушаться ! Людям, если бы не алчность  и  
соблазны разного рода,  не так  много нужно! Жить 
умеренно всем – это возможно!  
      Поверьте,  умеренность   -   путь к спасению 
человеческого  рода,   к прогрессу   жизни!   
Я призываю  всех быть умеренными! 

 
 
 
 

 
          О понятии умеренности  

 
 Est modus in rebus - 

Есть умеренность в предметах  
Цицерон 

 
Опыт человечества доказывает, что умеренность 

можно отнести к важнейшим качествам человека. В самом 
простом представлении умеренность заключается в 
довольст-вовании человека чем-то полезным в реальном 
смысле и в той мере, которая не превышает разумный 
предел, а также в том, что действовать и жить по этому 
принципу.  
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Практика подтверждает, что в реальной жизни на 
каждом шагу сталкиваемся с необходимостью соблюдения 
принципа умеренности. Явно наблюдается актуальность 
глубокого осмысления и поиска путей укоренения в жизни 
умеренности. Между тем, на наш взгляд, в науке ей не 
отводится должного места. Нам представляется, что проб-
лематика умеренности, как важного компонента 
менталитета человека и фактора его социального поведения, 
качества и образа жизни должна стать предметом 
всестороннего исследования учеными и пристального 
внимания со стороны всего общества, ибо неумеренный 
человек представляет огромную опасность для человечества 
в грядущем мире. Ниже рассматриваются некоторые 
аспекты этой проблемы.  
 
 
 
 

Умеренность как принцип жизни 
 

На умеренности как на важном качестве человека вни-
мание было заостренно еще великими мыслителями 
древности. Это означает ее признание как особого принципа 
жизни. Пифагор строго требовал: ,,Никто не должен 
переступать меры ни в пище, ни в питии“.1

                                                 
1 ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ. ИИИИ. 1955. И. 5. 

 Лао-цзы 
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предупреждал: ,,Нет большего несчастья, чем незнание 
границы своей страсти“2

  Умеренность, как необходимое условие достойной 
жизни человека, впервые основательно осветил Аристотель, 
показавший ее смысл, роль в жизни людей. Умеренность 
онсвязывает с серединным положением между крайностями 
в желаниях, мотивах действия, а также в реальных делах, 
свойствах человека, с достойной жизнью: ,,Благоразумный 
…держится в этом середины, ибо он не получает 
удовольствия от того, чем особенно наслаждается 
распущенный, скорее, это вызывает у него негодование

. 

3…А 
при отсутствии удов-ольствия он не испытывает страдания 
…“.Благо умеренности заключается в том, что ,, обладание 
серединой - щедрость, а избыток и недостаток - мотовство и 
скупость. “4 Умеренность как благо предстает и гарантом 
совершенства. ,,Добродетель есть обладание серединой с 
точки зрения высшего блага и совершенства – обладание 
вершиной.“5 Аристотель здесь же напоминает, что не всякое 
удовольствие (удовлетворение, наслаждение) есть благо: 
,,Высшее благо будет разно-видностью удовольствия, хотя 
большинство удовольствий дурны и, если угодно, в 
безотносительном смысле.“ 6

                                                 
2 ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИ – ИИИ И ИИИ ИИИИИИ . И., 1950. И. 140. 
 3 AИИИИИИИИИ . ИИИ. , И. 4. ИИИ. ,, ИИИИИ “. M., 1984. И. 118. 
4 ИИИ ИИ. И. 88. 
5 ИИИИИИИИИИ . ИИИ., И . 4. И . 87.   
2 ИИИ ИИ . И. 215 

 Мысли Аристотеля могут быть 
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положены в основу исследования проблематики 
умеренности.  

  Здесь же уместно упомянуть образцы народной 
мысли об умеренности, являющиеся отражением большой 
жизненной практики. Так, латинское изречение гласит: 
,,Оptimamedicbnatemperantisest “ – ,,Умеренность лучшее 
лекарство“; пословицы предупреждают: ,, Много желать – 
добра не видеть“, ,, Лишнее слово досаду наводит и до стыда 
доводит “ и т. п. 

Принцип умеренности затрагивает многие стороны 
условий и качества жизни и деятельности людей, их 
природы. Следовательно, это - понятие широкого звучания. 

 Прежде всего, принцип умеренности применим к 
желаниям и действиям человека в области присвоения и 
потребления экономических благ – средств существования и 
накопления имущества, а также к кругу социально-поли-
тических, культурных и других ценностей – власти, правам, 
свободам и т.д.  

  Здесь же надо заметить, что понятие ,,умеренность“ 
не может быть применено к ряду общечеловеческих 
ценностей (метаценностей), таких как добро, 
справедливость, нрав-ственность, красота, счастье, честность 
и др., а также к антиценностям : зло, уродство, ложь, лень и 
пр. 

Умеренность не имеет количественных характеристик, 
но может быть связана с количественной стороной того или 
иного персонального или общественного факта. 
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Сферу распространения принципа умеренности в 
целом можно представить в следующем виде:  
природные явления (экофакторы) - климатические и другие 
условия, не связанные с субъектом; биофизические данные 
человека, т.н. врожденные свойства; 

  экономические блага; 
  экономические отношения; 
  политические отношения; 
социальные ценности. 
  Умеренность имеет ценность лишь в смысле 

общественной меры человеческих качеств и человеческой 
жизни. Роль общечеловеческих ценностей определяется в 
призме умеренности, скажем, удовлетворенности, прав, 
свобод и т.д. С умеренностью связано само качество жизни, в 
частности, с пределом присвоения и потребления благ, с 
владением богатства, обладанием властью и т.п.  

  Как и другие качества человека, умеренность имеет 
два коренных основания. Во-первых, природные, 
генетические, т.н. врожденные признаки человека 
(психофизиологические данные). По этим признакам люди 
отличаются друг от друга. Нам представляется, что здесь 
уместно использовать типо-логию людей, предоставленную 
К. Юнгом - деление людей на группы по основополагающим 
факторам поведения. Он, в частности, выделяет группу т.н. 
нормального человека. ,,Нормальный человек, по 
определению, испытывает влияние как снаружи, так и 
изнутри. Он составляет обширную среднюю группу, на 
одной стороне которой почитаются те, чьи мотивации 
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определяются, главным образом, внешним объектом, а на 
другой - те, чьи мотивации формируются изнутри.“7 Первую 
группу Юнг называет экстравертной, вторую - 
интровертной. Люди, стремящиеся к излишкам (богатства, 
власти и т. д.), по Юнгу, относятся преиму-щественно к 
экстравертному типу, люди же, склонные к духовному 
богатству, и, следовательно, не стремящиеся к излишествам, 
можно отнести к интровертному типу. При этом такое 
деление носит общий характер.8

 Второй предпосылкой принципа умеренности 
являются условияжизни, социальная среда

 По этой концепции, 
умеренность имеет объективную основу в самой 
человеческой природе, что подтверждаются многими 
фактами.  

9

                                                 
 
7  И. И ИИ . ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИ. И., 1998. И. 561. 
8 ИИИ ИИ . 
9 ,,ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ. - ИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИ . ИИ. ,, ИИИ 
ИИИИИИИИ “ . И., 1999. C.209. 

, т.е. в 
преобладающей мере результаты деятельности 
человеческого сообщества. Они во многом обусловливают 
образ мышления, мотивацию действия отдельных 
индивидов и групп людей в целом, диктуют правила 
решения проблем, служат источником мудрости, выработки 
здравого смысла, являющихся прочными опорами 
существования и прогресса человечества. В истории много 



 
  
 
  
 
 

14 
 

Человеческая натура  
(биопсихолог. свойства)  
 
Внешняя природная    
и социальная среда   

примеров наказания индивидов и народов из-за нарушения 
принципа умеренности.10

 

 
Пространство формирования умеренности может быть 

представлено как цикл, состоящий из нескольких звеньев.  
 

Имеет место переход от 
одного звена к другому, в чем проявляется и сущность 
человека. Характеристики этих зве-ньев определяют 
умеренность желаний или ее противо-положность – 
алчность человека, формы и результаты его действия. 
Первые пять звеньев являются предпосылками, а два - 
этапами конечного проявления умеренности.  

 Человеческая натура, совокупность природных и 
социогенных свойств человека, формирующие особенности 
его характера, мировидения во взаимосвязи с внешней 
природой и социальной средой, образуют менталитет11

                                                 
10 И ИИИИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИ ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ 
ИИИИИИИ И.И. ИИИИИИ И ,,ИИИИИИ И ИИИИИИ И ИИИИИ “, ИИИ ИИИИИИИ ИИИИ-
ИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ. ИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИ ИИ-ИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИ.  
11 ИИИИИИИ ,,ИИИИИИИИИИИ“ ИИ ИИИ ИИИ И ИИИИИ ИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИИИИИИ , ИИИ, ИИ ИИИ ИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИ И ИИИИИИИ. 

 
человека - особое качество личности, обуславливающее 

→менталитет → потребности→ 
мотивация (ценностная           
ориентация) → цель→ 
деятельность → результаты. 
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направления ее мысли и действий. Под влиянием 
менталитета происходит формирование потребностей, их 
характера и направленности. Это - широкий спектр явлений 
и процессов, образующих образ жизни человека и общества.  

  Менталитет может быть положительным, негативным 
инейтральным, чему и соответствуют характер потребностей 
и действия человека для их удовлетворения. Категория ,,по-
требностей“ широко используется в социальных науках и 
имеет существенное значение для раскрытия мотивации и 
цели, содержания социального поведения. Здесь она нас 
интересует с двух точек зрения: во-первых, с точки зрения 
последствий для человека, соответствия с реальной пользой 
и интере-сами, как ее называют, разумности (можно сказать, 
норм-альности по общественным меркам); во-вторых, с 
точки зрения того, являются ли эти потребности 
безграничными или ограниченными в статике и динамике 
для индивидов и общества. 

Формирование потребностей не является простим и 
однозначным процессом как по направлениям, так и по мас-
штабам. Испокон веков существует традиция формирования 
как разумных,12

                                                 
12 И ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ И ИИ ИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИ ИИ ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИ 
ИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ, ИИИ ИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИ. 

 рациональных (нормальных), так и нерацио-
нальных, вредных и абсурдных для индивидов и общества 
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потребностей, на что реагировали мыслители и народная 
мудрость. 13

Из сказанного следует, что важной проблемой является 
соразмерность потребности с критериями умеренности, 
вызывающая большие затруднения. Концепция 
неограниченности потребностей теоретически неверна и 
отвергается практикой. Она не полезна с научной и 
практической точек зрения. Во-первых, люди не могут 
разумно (с пользой, рационально) потреблять блага (пищу, 
одежду, энергию и т.д.) в неогра-ниченном количестве, ибо 
их потребительная сила не безмерна. Во- вторых, социальная 
среда, диктующая людям потребности, предлагает им в 
конкретный момент опреде-ленные виды и количество благ. 
Факторы, порождающие потребности - подражание, 
конкуренция, реклама и др. своими воздействиями на 
желания людей - ограничены. Более уместным является 
суждение о возможности качественного совершенствования 
и изменения структуры потребностей, об их возвышении, 
нежели о количественном безграничном росте. Для людей 
нет необходимости потреблять блага в безмерном 

 

                                                 
13 ,, ИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ: ИИИ ИИ ИИИИ ИИИИИ, ИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИ, ИИИ И ИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ И ИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИ “. 
ИИИИИИ. ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИ . И., 1 9 5 5 . И 2 2 0 . ИИИ: ,, ИИ 
ИИИИИИИИ, И ИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИИИИ ИИИИИ 
ИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИ. ИИИ ИИИИ. ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИ 
ИИИИИИИИИ. ИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИ ИИИИ, ИИИ ИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИ 
ИИИИ, ИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИ“. ИИИИИИИ. ИИИИИ. ИИИ. 1903.  И. 48 . ИИИИИИИИ 
ИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИ: ,, ИИИИ ИИИИ И ИИИИ ИИ ИИИИИИ “, ,, ИИ ИИИИ ИИИ ИИИИИИИ, 
И ИИИИ ИИИ ИИИИИИИ “. 
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количестве. Это, конечно, не отвергает развитие 
потребностей, что сопровождает прогресс общества.  

  Мотивации14 (установки, ценностная ориентация) 
деятельности человека исходят из его потребностей и 
возможностей достижения своих намерений. Мотивации, 
установки, воля и страсти во многом определяют активную 
деятельность человека. По мнению Гете, ,,в человеческих 
делах главное внимание должно быть уделено мотивам.“15 
Положительные мотивы двигают человеческую жизнь 
вперед, так как направляют созидательные ресурсы в 
сторону умножения человеческих благ. Однако немало 
имеется негативных мотивов с губительными или менее 
вредными последствиями. Об этом Б. Спиноза писал: ,,Все 
хорошие страсти имеют такой характер и природу, что мы не 
можем без них существовать и сохраниться. И они как бы 
принадлежат нам существенно, как любовь, желания и все, 
что свойственно любви. Но дело обстоит совершенно иначе 
с теми, которые дурны и должны избегаться нами, так как 
мы без них не только можем существовать, но именно 
только тогда, когда освободимся от них, становимся такими, 
какими должны быть.“16

                                                 
14 ,, ИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИ И ИИИИИИ 
ИИИИИИИИИ ,,ИИИИИИИ – ИИИИИ“ … ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИ. “ ИИИИИИИИИ И . ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ. И ИИИИ ИИИИИ. И.1. И., 
1986. И. 34. 
15 ИИИИ . ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ И ИИИИИ . ИИИ . 1903 . И .7  
16  ИИИИИИИ И. ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ И ИИИИ ИИИИИ. И. 1. И., 1957. И . 134.  

 Но такое освобождение дается 
нелегко или вообще не достигается во многих случаях. 
Встречаются и мотивы, ничего полезного непосредственно 
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не дающие. Они могут быть рассмотрены как плоды ошибок 
или нерационального и неразумного мыш-ления. 
Следовательно, существуют мотивации разного вида - 
положительные, отрицательные и пустые (абсурдные). Их 
можно разделить на следующие группы : 

 к существованию; 
 к сохранению человеческого рода, созданию 

потомства; 
 к самореализации и самоутверждению, к творческому 

труду; 
 к обогащению; 
к эстетическому удовлетворению;  
 к власти и господству над другими; 
 гедонистические; 
 неопределенные, хаотичные, необдуманные. 
 Положительный, отрицательный или пустой характер 

этих мотиваций ложится  в основу соответствующих  целей. 
,,Цель – это будущее положение вещей, на которое 
ориентировано действие, вследствие того, что оно считается 
жела-тельным для актора (акторов), причем это положение 
вещей существенно отличается от того, которое можно было 
ожидать, если бы  ситуация оказалась предоставленной 
самой себе, т.е. не осуществлялось никакого активного 
действия. “17

Цель, ее направленность – одна из предпосылок  
результативности (положительной или отрицательной), а 

 

                                                 
17 И. ИИИИИИИ. И ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ. ИИИИИИИ И ИИИИ. И., 2000 . 
И. 101. 
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также безрезультативности (бесплодности) деятельности. 
,,Человеком с настоящим характером является тот, который, 
с одной стороны, ставит себе совершенно содержательные 
цели и, с другой стороны, твердо придерживается этих 
целей, так как его индивидуальность потеряла бы все свое 
существование, если бы он вынужден был бы отказаться от 
них. “18

  К более активной фазе рассматриваемый цикл 
переходит на этапе - деятельности (действия). Деятелъностъ  
же включает все средства реализации цели, прежде всего 
трудовое, созидательное и иное действие, а также 
отношения между людьми. Деятельность человека во всех 
пространствах и во все времена носит те признаки, которые 
заложены в менталитете, потребностях, мотивации и целях 
отдельных индивидов, а также в качествах совокупного 
субъекта - сообщества (акторов). Поэтому она не может 
иметь однозначного характера, в частности, бывает 
положительно-созидательной, отрицательно-
разрушительной и пустой (бесплодной, абсурдной, непо-
средственно не дающей никакого результата, но требующей 
затрат, в итоге являющейся ущербной). Такие разновидности 
деятельности по результатам являются для общества и 
субъектов отрицательными факторами, мешающими 

 Цель же, не ориентированная на  какой- либо 
полезный результат, есть пустая или вредная цель. 
Парадоксально, но и такие цели существуют. И они связаны 
с неумеренностью. 

                                                 
18 ИИИИИИ. ИИИИИИИИИ И 14 -И ИИИИИ. И. И11. И., 1938. И. 72. 
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прогрессу и благополучию. Однако это реальность, с ними 
связан огромный ущерб человечеству и индивидам. Такое 
положение представляет собой нарушение принципа 
умеренности, служащей благополучию и интересам 
человечества. Пользе же в целом человечеству и отдельных 
народов служат положительные мотивации, цели и 
направления действия человека, благодаря чему сохранился 
человеческий род на Земле и имеет место бесспорный 
исторический прогресс (несмотря на то, что об этом не 
говорилось скептиками). Трудовой, созидательный процесс 
создал огромное мате-риальное и духовное богатство, 
способствует развитию добрых гуманных отношений между 
людьми. Им гаран-тируются новые достижения 
цивилизации. Приверженность к умеренности способствует 
уменьшению негативных и пустых компонентов в жизни 
людей. Однако, с другой стороны, надвигается опасность в 
связи с принижением роли умеренности и возрастания 
факторов социальной энтропии, накопления отрицательной 
(разрушительной) социальной энергии19

 Итоговые результаты звеньев общего цикла жизнеде-
ятельности человека включают как материальные, так и 
нематериальные продукты. Они рассматриваются в широком 

 – источника 
регрессивных тенденции, процессов и явлений.  

                                                 
19 ИИИИИИИ ,,ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ “ИИИИИИИ ИИИИ И ИИИИИИ ,,ИИИИИИИИИИИИИ – 
ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ “ (ИИИИИИИ. 1995.  И .93 -162)  ИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИ-
ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ. И ИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИ И ИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИИ, ИИИИ-
ИИИИИ ИИИИИИИИИ-ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ, ИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ И 
И.И. 
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смысле, включая последствия присвоения и потребление 
указанных продуктов, общественные отношения, возника-
ющие в процессе создания, присвоения и потребления 
эконо-мических и иных благ. Конечные результаты 
деятельности людей могут принять реально полезный, не 
полезный в реальном смысле, вредный и пустой (мнимо 
полезный, обманчивый) характер. Такие формы результатов 
могут быть последствием самого характера мотивации, цели 
и деятельности, а также процесса трансформации 
экономических и иных продуктов деятельности в 
социальные результаты.20

                                                 
20 ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИ-
ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИ ИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИ. И ИИИ 
ИИИИИИИИ, ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИИ  ИИИ ИИИИИИИИ. ИИ ИИИИ 
ИИ. ИИИИ ИИИИИ ,,ИИИИИИИИИИИИИ - ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ “. И. 60 -62). 

 Под факторами такой 
трансформации понимаются способы распределения, 
присвоения и потребления экономических продуктов, 
соблюдение истинного принципа справедливости 
(объективности), рациональности. Здесь же обнаруживается 
влияние экономической и политической власти на 
социальные процессы. Именно в этом находит свое 
проявление роль умеренности в общественном масштабе, 
которая становится существенной предпосылкой роста 
пользы результатов деятельности человека. Эта роль во 
всеобщем масштабе зависит от состава общества по 
признакам человека. В данном случае мы выделяем три типа 
людей, которые ярко вырисовывают достоинства 
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умеренного человека в сопоставлении с другими типами 
(см. таблицу 1). 
Таблица 1 
   Три  типа человека и их характерные черты 
 
Индифферентный     Умеренный               Алчный 
 
Пассивность              Активность                   Агрессивность                              
Инертность    Целенаправленность   Авантюризм 
Рассеянность    Конструктивность   Формализм 
Нейтральность   Альтруизм      Эгоизм 
Безразличность    Справедливость    Несправедливость 
Вялость     Жизнелюбие     Себялюбие 
Растерянность    Целеустремленность   Радикализм 
Неуверенность   Уверенность     Самоуверенность 
Неповоротливость  Организованность   Заорганизованность 
Безрассудность   Правдивость     Лживость 
Бесчувственностъ   Скромность     Высокомерность 
Равнодушие     Бескорыстность     Корыстность 
Хладнокровность   Душевность      Недружелюбие 
Распущенность   Рациональность     Иррациональность 
Расточительность   Экономичность    Скупость 
Тупость     Креативность     Суетливость 
Бездуховность    Нравственность    Безнравственность 
Беззаботность    Щедрость       Жадность 
Холодность    Толерантность     Тенденциозность 
Равнодушие     Объективность     Субъективность 
Безделье      Ответственность    Волюнтаризм      
и т.д.       
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Эти черты у людей наблюдаются с различной интенсив-
ностью в зависимости от личных специфических данных и 
социальной среды: интеллектуального уровня, социальных 
отношений, политических ситуаций, исторических 
традиций и пр., которые формируют потребности, моти-
вации, цели людей, общества. Образ, стиль и качество жизни 
в большой мере определяются ролью и местом умеренного 
человека в жизни общества.         

 
 
                   2. Излишество 
 
          Вопросы о том, сколько нужно человеку (обществу) 
природных и экономических благ, какие свойства и 
отношения являются необходимыми для нормальной, 
благополучной жизни в данных общественных условиях, с 
точки зрения идеалов человечества, и какова мера, за 
пределами которой наступает ущерб или ложное 
благополучие, давно мучают сознание людей. Ответы на эти 
вопросы были трудными для всех поколений, хотя многим 
людям они кажутся простыми и ясными и поэтому остаются 
без должного внимания. Между тем от них во многом будет 
зависеть судьба человеческого рода. Над этим следует 
серьезно задуматься всему человечеству и каждому жителю 
Земли.  

  Прежде всего, отметим, что продукты и услуги, а 
также свойства и отношения людей - главные компоненты 
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содержания жизни человека, с точки зрения их назначения 
и роли для благополучия людей, можно разделить по двум 
признакам: по видам и по мерам (масштабам).По видам они 
могут быть:1.остро необходимые, самые насущные (вит-
альные); 2. необходимые для нормальной жизни; 3. 
ненужные, но не вредные; 4. ненужные, вредные. По мерам 
(количеству, масштабам) упомянутые объекты бывают: 1. 
минимально необходимые; 2. необходимые для нормального 
благополучия;  3.  желательные для высокого 
благосостояния; 4 . ненужные, не приносящие пользу. Два 
последних пункта из первой группы и один последний из 
второй надо считать излишеством.  

  К излишним21

  Излишества по происхождению можно разделить: на 
естественные, возникающие из природных условий(солне-
чной активности, атмосферных явлений, геологических 

 надо относить все то (желания, пред-
меты, мысли, свойства и чувства человека и т.д.), что не 
приносит реальную пользу, наносит вред или же мнимое 
благо, а также то, что неуместно, мешает благополучию 
индивида, народа, всего человечества. Как было отмечено 
выше, Аристотель рассматривал избыток как противо-
положность недостатка, как зло. Излишество то, что не 
истинно, отклонено от общечеловеческих ценностей.  

                                                 
21 ИИИИИИИИИ ,, ИИИИИИИИИИ “ ИИИИИИ , ИИИИИИ И ,, ИИИИИИИИИИИИ’’ ИИИИИИ 
ИИИИИ И ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ. ИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИ ИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИ 
ИИИИИИИ ИИИИИИИИИ И ИИИИИ ИИИИИ, ИИ - ИИИИИИ, ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИ И 
ИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИ ИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИ, ИИИИИИ ИИИИИИИИИИ 
ИИИИИ.  
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процессов, проявления законов природы- гравитации термо-
динамики, генетики и пр.) и социогенные, связанные с 
деятельностью человека, его свойствами, жизнью. 

  С излишествами естественного происхождения, с 
точки зрения их осознания и восприятия, вопрос прост. Они 
возникают стихийно, ненамеренно, нецеленаправленно, 
имеют какую-то закономерность, сроки действия. Они 
наносят людям вред различного масштаба, вплоть до 
колоссального. Более сложны и противоречивы 
социогенные излишества. Они возникают либо неосознанно, 
спонтанно, либо сознательно, будучи результатом 
целенаправленного, порой не обду-манного действия 
людей, наносящего им скрытый, неявный, замаскированный 
или преднамеренный вред. 

  Излишества могут быть рассмотрены также по 
масштабам: глобальные, затрагивающие судьбу всего челове-
чества, имеющие всеобщие последствия (планетарные 
экологические бедствия, всемирный экономический кризис, 
мировая война и т.п.); локальные – отдельные природные 
явления, результаты преднамеренных или ошибочных 
(необдуманных) действий правительств отдельных стран, 
злоупотребление  властью и могуществом, направление их 
во вред своего народа или других народов и т д.; частные - 
это излишества, проявленные отдельными людьми, носящие 
массовый характер – это генетические психологические или 
приобретенные свойства человека (скажем, чрезмерное 
стремление к богатству, агрессивность, эгоизм, высокомерие 
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и др.), наносящие вред ему самому и другим людям 
неосознанно или преднамеренно.  

  Всякие излишества проявляются с различной 
интенсивностью, в зависимости от законов природы и 
общественной жизни, социальных факторов, условий 
духовной и материаль-ной жизни. 

 Прежде всего, рассмотрим излишество естественно-
социального происхождения - чрезмерную численность 
населения на Земле. Речь идет не об относительном изли-
шестве населения, связанном с экономическими циклами – о 
безработице, а об абсолютном перенаселении Земли – о 
чрезмерном количестве и росте населения в мире и в 
отдельных странах, что мешает созданию нормальной жизни 
людям, улучшению их благосостояния.22

                                                 
22 ИИИИИИ, ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИ. ИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИ ИИИИИИ 
ИИИИ ИИИИИИИИИ. ИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИ И ИИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИ, 
И И ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИ ИИИИИИИ ИИ ИИИИИ. И. 
ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИ. И, ИИИИИИИ, И ИИИИ ИИ ИИИ, И ИИИИИИИИ, ИИИИ. ИИ  ИИИИИ: 
,,ИИИИИИИ…,  ИИИИИИИИИИИ ИИ ИИИИ ИИИИ, ИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИ, … 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ. ИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИ ИИИИ ИИИ ИИИИИИИ. 
ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИИИ… ИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИ И 
ИИИИИИИ ИИИ ИИИИИ ИИ ИИИИИИ, ИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИ… ИИИИИИИ И ИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИИИИИИИ, ИИИИИИИ 
ИИИИИИ, ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ, И ИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ 
ИИИИИИ.“ И. ИИИИИИИ. ИИИИ И ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ. И., 1908 .И. 8.  
ИИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИ. ИИ ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИИ ИИИИ ИИИ ИИ 
ИИИИИИИИИИИ. 

 То, что люди  -  
главное богатство общества, ясно. Целесообразность роста 
этого богатства заключается не в обязательном увеличении 
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численности населения, а в совершенствовании условий его 
жизни, росте благосостояния, повышении качества жизни, 
личности. Нельзя быть спора о том, что численность 
населения подлежит регулированию, конечно, цивили-
зованными методами. Это и имеет место в некоторых 
странах ( Китай, Индия и т.д.). 

Особым является также вопрос об излишестве эко-
номической  продукции, что звучит парадоксально при 
наличии нищеты в мировом масштабе и во многих странах. 
Излишество касается отдельных видов благ в абсолютном 
или относительном значении, а также их накопления, 
присвоения и потребления индивидами. Такие 
экономические продукты либо наносят вред своими 
свойствами, либо не приносят реальной пользы людям, их 
владение или потребление не имеет смысла с точки зрения 
истинного благосостояния, не служат удовлетворению 
рациональных, разумных потре-бностей. Это тривиальная 
истина, так или иначе, понятна исходя из здравого смысла, 
но не осмыслено глубоко всеми людьми. Особенно вводят в 
заблуждение поверхностный подход и рыночное мышление, 
которые обусловливаются рыночным спросом, а не 
разумностью потребностей. Такой спрос нейтрален в 
отношении действительной пользы для людей 
потребленного товара или услуг. С точки зрения социальной 
целесообразности нельзя считать верным рыночный подход: 
потребитель суверенен, все его  потреб-ности должны быть 
удовлетворены.   
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Рынок подсказывает производство и потребление тех 
товаров и услуг и в той мере, которые обеспечивают 
получение прибыли, но это не всегда совпадает с 
интересами людей и общества. Такое расхождение можно 
считать большим дискомфортом в жизни общества. 
Общеизвестны продукты и услуги, производимые и 
потребляемые людьми с давних пор, не дающие им никакой 
пользы или даже наносящие вред.23

  С точки зрения  гуманистического подхода (каким он 
и должен быть в обществе, по-настоящему человечном), 
нену-жными, излишними надо считать всю военную 
продукцию и военные услуги. Имеется в виду, что они 
необходимы лишь из-за наличия в обществе противоречий, 
основанных на субъективных причинах, непонимании 
людьми своих истинных прав, обязанностей, их притязаний 
к тому, что не заслужено, на агрессивных устремлениях и 
т.д. Все это признак и следствие низкого уровня сознания и 
культуры мышления и жизни, коллизии истории. Не было 

 Речь идет о табачных 
изделиях, наркотиках, некоторых алкогольных напитках, 
предметах роскоши. Как известно, производство и 
потребление этих вещей в мире достигают огромных 
масштабов и постоянно увеличиваются, приносят 
колоссальные прибыли производителям и торговцам и 
неизмеримый вред людям. Из всей продукции и услуг к 
таким можно отнести около 35-40 процентов. 

                                                 
23 ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИ, ИИИИИИcИ И ИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИ: ИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИ ИИИИ, ИИИИИИИ ИИИ ИИ 
ИИИИИ.  
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бы никакой необходимости в них при объективных и 
гуманизированных отношениях между людьми и народами. 
Но факт, что военная продукция и услуги занимают большое 
место в созданных народами благах, около десятой части 
валового мирового продукта (это примерно 4-5 триллионов 
долл. в год). Общая численность военных, излишних для 
гуманного общества, превышает 20 млн. чел.24

                                                 
24 ИИИИИИ ИИ ИИИИИИИ ИИИ И ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИ 2003 ИИИ. ИИИИИ.              
,, И ИИИИИ “. 2003. И . 296-298, 307.  

 
  Если судить в целом о производстве продукции и 

услуг, отнесенных нами к излишним по видам и масштабам, 
то можно сказать, что оно достигает около половины всего 
производства в мире.  

  Здесь же можно остановиться на излишних пара-
метрах изделий – одежды, пищевых продуктов, технических 
средств, зданий, производственных мощностей и т.д., не 
находящих применения при потреблении, не приносящих 
реальной пользы. То же самое можно сказать и о чрезмерной 
разновидности продуктов и услуг, являющейся обычно 
формальностью, служащей рыночной выгоде, 
бессмысленным (абсурдным) пристрастиям некоторой части 
населения. Примером бессодержательных элементов 
изделий являются многие детали моды, конструкции 
автотранспорта, бытовой техники и т. д., а излишней разно-
видностью изделий и услуг - те их новые виды, которые 
придуманы для приманки потребителей и не содержат 
никаких полезных качеств. Это встречается в массовом 
масштабе и переходит в истинном смысле в абсурд. 
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Учеными поднят вопрос об излишестве темпов эконо-
мического роста в наше время, когда при отмеченных 
излишествах производства продукции и услуг во всем мире 
наблюдается огромный недостаток насущных благ для 
удовлетворения потребностей людей.25

где G - ущерб, наносимый человечеству излишним 
производством, имеется в виду социальный, экономический 
и др. (вред здоровью, отвлечение ресурсов от реальных нужд 

 Нам представляется, 
что речь должна идти об относительном излишестве 
производства и ограничении темпов роста производства. 
Такое ограничение должно касаться излишних, ненужных и 
не полезных видов продукции, их объема в некоторых 
странах, где основное внимание должно быть сосредоточено 
на качественном росте. Необходимо достигнуть такой 
ситуации, когда будет исключено производство излишней, 
ненужной, не приносящей пользу продукции и в ненужном 
масштабе. Это можно выразить следующей простой 
формулой:  

 
                                             G → 0, 
 

                                                 
25 ИИИ ИИИИИИИИ, ИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ И 
ИИИИИИИИИИИИ ИИИИ ИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ 
ИИИИ, И ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИ ,,ИИИИИИИ ИИИИИ” И.И. ИИИИИИ. И.И. 
ИИИИИИ. И. ИИИИИИИ. И.И. ИИИИИИ, И ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИ И ИИИИИ ,, 
ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ “. ИИИИ ИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ 
ИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ И  ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИ. ИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИ ИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИ. 
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и др.). Нельзя излишеством считать только то, что наносит 
вред больше пользы; необходимо, чтобы ущерб был вообще 
исключен. 

Одной из явных форм излишества является 
накопление избыточной информации различного рода. Это 
– инфор-мация, не дающая полезных результатов или прямо 
мешающая людям лучше и спокойнее жить. К ней относится 
ложная, заведомо вымышленная с целью ввести общество в 
заблуждение, пустая и другая, неполезная информация. К 
излишней можно отнести и ту верную информацию, 
потребление которой не может или не хочет общество. В 
обыденной жизни, при общении людей генерируется, 
накапливается и циркулирует колоссальная масса 
бесполезной информации. Из многочисленных научных 
теорий по - настоящему истинной или полезной является 
только их небольшая часть. Ситуацию усложняет и то, что 
чрезвычайно трудно разобраться в истинности и полезности 
той или иной информации. Головокружительными темпами 
растет она через средств массовой информации, литературы, 
искусства. Рыночный и нерыночный спрос на информацию 
велик и намного превышает ее настоящую полезность, т.е. 
людьми невольно или осознано присваивается как полезная, 
так и ненужная в подлинном смысле информация. Часто 
потребность (и рыночный спрос) в пустой и малозначимой, 
даже вредной, информации намного более велик, чем в 
ценной. Например, творения Нобелевских лауреатов имеют 
во много раз меньше читателей или зрителей, чем 
бульварные и порнографические романы и фильмы. Это 
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происходит из-за недостаточного интеллектуального и 
культурного развития людей и опре-деленной трудности 
понимания глубоких произведений, идей.  

  Далее речь может идти об излишестве, связанном с 
распределительными  отношениями - распределением дохо-
дов и богатства. Оно выражается в отклонениях от объектив-
ности и справедливости, следовательно, от нравственности в 
процессе распределения. Теоретик распределительных 
отношений Дж. Ролз считает, что ,,Обстоятельства 
справедливости возникают всякий раз, когда люди 
выдвигают конфликтующие притязания на дележ 
социальных  преимуществ в условиях умеренной 
скудности“.26

                                                 
26 ИИ. ИИИИ. ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ. ИИИИИИИ И ИИИИ. ИИИИИИИИИИИ.1995. И. 12.  

 История человечества есть, в определенном 
смысле, история несправедливости распределения благ 
между людьми и народами. Этому и соответствует 
несправедливость присвоения и потребления. В наш век 
сохраняются такие их формы, которые связаны с острыми 
противоречиями и создают уродливый характер жизни в 
целом. Распределение доходов можно представить в виде 
фигуры (рис.1), которую мы называем пирамидой 
распределительной несправедливости. Построенная по 
данным Грузии пирамида распределения свидетельствует о 
несправедливости распределения доходов в 
постсоциалистических странах. Ступени пирамиды снизу 
вверх показывают доли децильных групп (десятичных 
частей) населения в общем объеме доходов всего населения. 
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Эти доли составляют в процентах: для первой, самой богатой 
группы 34,6, второй - 16,2, третьей – 12,2, четвертой – 9,6. 
пятой – 7,8. шестой - 6,4, седьмой – 5,1, восьмой – 3,9, 
девятой -2,8, десятой - 1,2 (см. справа на рисунке). 
Следовательно, доходы первой, самой богатой,  группы 
населения в 28,8 раза превышает доходы десятой, самой 
бедной, группы. 

 
 
Рис.1. Распределение доходов по децильным группам  
населения в Грузии 

Подобная картина наблюдается и в других странах 
мира. 
Эти факты дают представление вообще о характере 
распределения благ в рыночных условиях. 
Несправедливость выражается в том, что присвоение благ 
(доходов) не соответствует заслугам субъектов, получающих 
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блага. Еще Платон считал, что земельные участки отдельных 
лиц не должны превышать минимальную норму более чем в 
четыре раза. Нам представляется, что доходы индивидов от 
экономической деятельности, в основном должны соотве-
тствовать их вкладу в создание  этих доходов, тот же вклад  
может соответствовать творческо-созидательной 
способности индивидов. По таким способностям группы 
людей не могут различаться бесконечно множество раз (это, 
разумеется, не касается особо одаренных людей, в 
частности, гениев). Надо учесть и то, что всякие блага 
создаются общими усилиями и никакие способности 
отдельных лиц не в силах выполнять единственную рольв 
этом деле. Известны повсеместные нарушения указанного 
соответствия.27

Ярко наблюдаемым фактом является излишество в 
потреблении, в чем находят   конечное воплощение 
несправе-дливости распределения и присвоения благ. Кроме 
того, в этом выражается неразумность и нерациональность 
значи-тельной части потребностей и процесса их удовлетво-

 

                                                 
27 И. ИИИИИ ИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ: ,,ИИИИ ИИ 
ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ - ИИИ ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ, ИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ. ИИИИИИИИ, IQ (ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ) ИИИИИ ИИИИ ИИ ИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ 
И ИИИИИИИИИ. ИИИИИИИ ИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИ 40 % ИИИИИ ИИИИИ 
ИИИИИИИИИ, ИИ ИИИ ИИИИ ИИ ИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИИ И 40 % -ИИИ ИИИИИ 
ИИИИИ IQ. ИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИИИИ IQ И ИИИИИИ 
ИИИ И ИИИИ, ИИИ И ИИИИИИ ИИИИИ. “ И. ИИИИИ. ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ. ИИИИИИИ 
И ИИИИ. ИИИИИИИИИИИ. 1 9 9 9 . И.2 8 9 .  ИИИИ, ИИИ ИИИИИ ИИ ИИИИИ И ИИИИ ИИИИ  
ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ И ИИИИ ИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ.  
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рения. Здесь мы обнаруживаем удручающую картину 
несправедливости и порочности социального мира. Во-
первых, люди потребляют многие продукты, совершенно не 
приносящие им пользу, примерно на треть больше, чем 
необходимо для организма и удовлетворения духовных и 
социальных нужд. Потребление в значительной мере носит 
расточительный, бессмысленный (абсурдный) и вредный 
характер. Излишество потребления пищи, напитков, 
одежды, энергетических ресурсов и прочих предметов 
наблюдается на каждом шагу.28

Излишество в потреблении выражается также в его не-
равномерности по странам и регионам мира. В высоко-
развитых странах, численность населения которых 
составляет 15,6% мирового населения, потребляется 57,1% 
мировой продукции.

 Во-вторых, потребление 
продуктов, наносящих прямой вред, достигает огромных 
размеров.  

29

                                                 
28 ИИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИИ И ИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИ ИИ, ИИИ ИИИ ИИИ 
ИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИ.  
29 ИИИИИИ И ИИИИИИИ ИИИИИИИИ 2004. И., 2004.И.327 

 В самих богатых странах наблюдается 
чрез-мерная неравномерность в потреблении и 
благосостоянии, которая превосходит все разумные 
пределы. Так, в США доходы 10% беднейшего населения 
составляет 1,8% всех доходов, а богатейшего 30,5%, диапазон 
неравенства достигает 16,6, в Германии соответственно – 
2,0%, 25,2% и 9,9, Италии – 1,9%, 27,4% и 14,5, во Франции – 
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2,8%, 25,1% и 9,1 и т.д.30

  Мы являемся свидетелями многочисленных фактов 
стремления к излишним свободам, правам, например, со сто-
роны предпринимателей, отдельных политических орга-
низаций и других групп людей. Либерализм, 
демократические права, свобода личности являются 
непреходящими высшими ценностями, но и они не могут 
быть беспредельными, наносят при излишестве вред другим 
людям и обществу. Чрезмерные права и свободы могут 
привести к хаосу и анархии, фактов различного масштаба 

 Это есть излишество 
неравномерности в конечном (личном) потреблении. 

  Следует отметить и об излишестве производственного 
потребления, в виду чего затрачиваются огромные ресурсы, 
т. е. неэффективно используются как средства производства, 
финансовые источники, так и человеческие силы. 

  Широко известны такие излишества в жизни 
отдельных людей, как чрезмерное притязание к власти, 
получению должности, наград, других моральных 
поощрений. Это порой проявляется в нетерпимых, и 
карикатурных формах. Отдельные лица на этом поприще 
нередко достигают успеха, правда, как правило, временно. 
Последствиями этого являются волюнтаризм, 
злоупотребление властью, возникновение куль-та личности, 
нахождение на управленческих постах недостойных людей 
и т.д. 

                                                 
30 ИИИИИИ ИИИ И ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИ 2003  ИИИ. И. 282.  
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которых много в истории и повседневной жизни. Из 
ценности они тогда превращаются в антиценность. 

  В повседневной жизни нетрудно заметить излишества 
в проявлениях отдельных свойств людей - смелости, стрем-
ления к безмерным наслаждениям (сверхгедонизма) и пр. 
Являясь необходимыми и важными компонентами 
содержания и смысла жизни, при преступлении границ 
нормальности, они могут оказаться ущербными для людей. 
Могут иметь нега-тивные последствия такие свойства 
людей, как заорга-низованность, чрезмерная активность и 
т.д., когда наруша-ется принцип меры. 

  Конечно, мы не коснулись всех форм и проявлений 
излишества, их в целом  множество, рассмотрели лишь 
наиболее распространенные примеры, чтобы заострить 
внимание на их масштабы. Но и из этого ясно, что проблемы 
излишества и умеренности в нашей жизни остры. 
 
 
 
 
                                                Х   Х   Х *

     Остановимся  здесь  над    одним   моментом   социальной  
природы приобретения характера излишества  произведен-
ными предметами и услугaми. Они могут  иметь отрицате–

 
 

                                                 
• Этот отрывок, набранный мелким шрифтом,   является 

дополнением к  журнальному тексту 
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льное или нулевое значение, форму антиблага в зависимости 
от предназначения,  характера и  степени потребления. Как 
явствует из вышеизложенного материала, излишние  пред-
меты и услуги могут быть: изначально вредными, не 
содержащими  никакой пользы, нейтральными или двоякого 
характера,  использование которых  может приносить либо 
пользу, либо  вред в зависимости от цели использования.  
Следовательно, в получении реальной пользы  из произ-
веденных предметов и услуг  вообще важным моментом 
является  зависимость их   пользы для людей  от исполь-
зования  (потребления),  в частности  - характера,  меры,  
способа  извлечения  из    потенциала  их  пользы. (Заметим, 
что мы исходим здесь из пользы, а не из рыночной  
полезности вещей, не дающей  ясного ответа  о реальном 
значении вещи для благосостояния людей, ибо удовле-
творение потребности  не всегда означает получение  
настоящей пользы, оно зависит от разумности, рацио-
нальности потребностей и потребления.  
      Известно, что  обычно множество вещей может исполь-
зоваться и используется для  вредных, а также неразумных, 
пустых с точки зрения здравого смысла,  целей или не 
использоваться вообще по прямому значению этого слова, т. 
е. лежать без употребления.       
       Продукты  производства  сами  по себе  могут быть 
рассмотрены лишь как  потенциальные  блага или неблага.  
Использование с целью получения настоящей пользы 
превращает продукт производства  в  реальное благо. А когда 
же произведенные продукты не используются (не потребля-
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ются), приобретаются и накапливаются , не давая никакой 
реальной  пользы  по разным причинам, в т. ч. ввиду 
превышения их количества разумных потребностей, они 
должны рассматриваться  как не представляющие никакой 
реальной  ценности.  Вещи  вообще становятся источником 
реальной пользы после того, как определяется благая цель 
их использования  (потребления) и фактически потреб-
ляется для этой  цели.  Но если  целью ее  использования 
является нанесение вреда людям, то вещь  становится  
носителем зла, антиблагом.  Возможно и так, что вещи, 
имеющие потенциал пользы, используются для удовле-
творения неразумных целей, или не используются вообще, 
лежат  без потребления. В первом случае мы говорим, что  
вещи трансформируются в социальное благо (благосо-
стояние людей, что должно быть их предназначением), в 
другом  же - они  остаются  застывшими  в прежней    форме, 
или же еще  превращаются во вред для людей.  
     Заметим  также, что  мера  пользы  от  вещей  зависит и  от 
того,  используются ли они  там, где могут иметь наиболь-
шую пользу или нет,  т.е.  какова в данном месте ее 
альтернативная польза.  Тоже  самое можно сказать и о вреде  
вещи, имеющей  только  вредный  потенциал или использов-
анной для вредных целей. Но нас здесь интересует  главным 
образом  полезный результат  использования  благ. 
         К примеру, произведенное молоко, по предназначе-
нию,  может использоваться лишь для питания людей,  
произведенное  оружие - для  защиты от волков или для 
убийства  людей  или  вообще не использоваться, накап-
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ливаться без разумной цели;  атомная бомба же не может 
иметь иного назначения, как уничтожение и разрушение, 
запугивание людей. Она может  находиться  и без 
использования. Следовательно, можем сказать: 
 
Произведенные  вещи U цель использования     благо     
(пустое благо, вред) 

       Это первая сторона  социальной природы и меры  
получения  пользы  от  использования  произведенных 
вещей. 
Вторым аспектом является  мера (степень) использования. 
Произведенная или  приобретенная  индивидом  обувь 
может быть им потреблена разумно, до конца  исчерпания  
ее пользы или лишь  частично,  а потом выброшена.  Еще 
бывает и так, что обувь приобретают и  она  вообще  лежит 
без употребления.  В данных случаях  свой потенциал 
пользы вещи отдают людям по мере (степени) извлечения из 
нее  этого потенциала, т.е.  потребленная наполовину она 
дает половину своей  потенциальной пользы, а половина   ее 
пользы же  теряется и, не потребленные вообще вещи 
полностью теряют потенциал пользы т.д. Исходя  из  
изложенного,  можем   записать простую функцию: 
Ur  =  f (Yp,  R), 
где:  Ur- фактическая польза от вещи,   Yp -  реальная польза  
от вещи,  R – мера (степень) использования – извлечения 
пользы  для удовлетворения разумных потребностей людей.  
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       С помощью этой функции можем установить реальную  
потенциальную пользу вещи, зависимость ее от характера и 
меры  использования.  Иначе, выясняем,  как  польза  
созданных благ может трансформироваться в благосостояние 
людей, вообще, не приносить никакого реального  резуль-
тата  или же  наносить прямой вред  им.  
      Излишние, не приносящие реальную пользу людям и 
обществу, не служащие удовлетворению разумных (рации-
ональных) потребностей вещи,  должны быть рассмотрены  
как пустое  благо, потерянная для  отдельных индивидов и 
для общества польза. Это, конечно,  ущерб, т. к. для  их 
производства затрачены  определенные средства, труд. А 
при создании и использовании вредоносных  вещей, 
предназначенных для нанесения  вреда людям, имеют место  
прямой  ущерб и   вред. 
      Исходя из отмеченного относительно  излишних  благ 
(богатства), какими являются все  вышерассмотренные вещи,  
частично или вовсе не использованные для удовлетворения 
разумных (рациональных) потребностей  и  накопленные 
для престижа или вообще без целей, а также  вредоносные,  
можем   сделать теоретические  выводы.  Во-первых, вещи   
свою потенциальную пользу частично  или полностью 
теряют с момента  наступления  неиспользования  для  
благих целей, и соответственно  должны  быть рассмотрены   
в  виде  потерь (ущерба)   или  вреда  для  индивидов и для 
общества.  Во-вторых,  вопреки утверждениям теоретиков, 
индивиды обычно не являются рациональными, не  всегда 
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могут принимать оптимальные решения,  лучше всех 
оценивать свою полезность.       
С этим связаны разумность или неразумность действий 
людей как в производстве, так и в потреблении продуктов. 
Они часто допускают ошибки. Erarehumanumest - человеку  
свойственно ошибаться. Границей  неразумности (нерацио-
нальности) является   пункт начала  излишества (конца дей-
ствительной пользы) вещей. Границу между разумным  и 
неразумным потреблением (накоплением, владением), т. е. 
излишества  богатства,  устанавливает  общественная (соци-
альная и биологическая) шкала , которая не связана с каким-
то  законом убывающей полезности (по маржинализму). В 
конечном счете, здесь можно  написать: 
 

Ut  =  Ur + Um 
Отсюда:   -Um = Ur– Ut, 

 
Где: Utполная социальная потенциальная ценность благ,   
Ur-социально  целесообразная мера потребления  (ценность)  
благ,  -Um  - потери социальной ценности.    Существенным 
обстоятельством является то,  что   величина  - Um зависит  
от общественных факторов –  рациональности (разумности)  
потребностей, действия людей, системы распределения 
благ,  а также  от более общих предпосылок – уровня   
культуры   и  характера социально-экономической  системы,   
образа жизни,  нравственности и  т. д.  Принцип 
умеренности   не согласуется с безмерным неравенством  
среди людей. Его нарушение становится  разрушающим, 
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опасным, нетерпимым, когда оно превращается в систему. 
Принцип умеренности создает предпосылки уничтожения  
системы  несправедливого неравенства, тем самим является 
одним из существенных факторов преобразования  
общественной  жизни.  
Из изложенного можем сформулировать правило произ-
водства и потребления :  общество должно стремиться  к 
состоянию  - Um = 0.  Увеличение же этой  величины 
означает не  только  нанесение обществу  большого ущерба, 
но  и возрастание социальной  энтропии (беспорядка),  
социального зла  в обществе, опасности  для прогресса и 
выживания.  

 
 
                    3. Недостаток 
 
Под недостатком  понимаем  отсутствие с точки зрения 
объективной, рациональной общественной меры внешних и 
внутренних материальных и духовных условий, а также 
свойств человека, необходимых для желаемого (нормаль-
ного) уровня и образа жизни, соответствующих обще-
человеческим ценностям и гуманистическим идеалам.  

  Недостаток (дефицит)31

                                                 
31 И ИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ,,ИИИИИИИ “ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИ, 
ИИИ И ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИ , ИИИ ИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИ И ИИИИИ ИИ 
ИИИИИ И ИИИИИИИИИ c ИИИИИИИИ ИИИИИИИ. ИИ ИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИ 

, как и избыток, может быть 
абсолютным и  относительным. Абсолютный недостаток – 
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это отсутствие вообще чего-то необходимого для 
нормальной жизни человека; относительным является 
недостаток благ, создаваемых в меньшем количестве по 
сравнению с потребностями, а также других условий и 
человеческих качеств по сравнению с желаемыми их 
уровнями для нормальной жизни. 

 Недостаток может быть естественным или социоген-
ным. Естественного происхождения недостаток связан с 
природой, не зависит от человека - дефицит тепла, влаги, 
света, полезных ископаемых и т.д. в тех или иных регионах 
мира. К естественным недостаткам можно отнести и чело-
веческие врожденные пороки (слепота, глухость, изъяны 
характера, физическая и духовная неполноценность и т.п.). 
Социогенным называем недостаток, происходящий от 
самого человека, его субъективных качеств. К ним относится 
недостаточный уровень интеллектуально-культурного разв-
ития, от которого зависит ступень экономического, 
политического и всего общественного прогресса. Он 
заключается, во-первых, в дефиците истинных знаний у 
человечества в целом о самом человеке, о природе, 
общественных отношениях, о возможностях улучшения 
условий жизни и т.п.; во-вторых, в не освоении людьми 
существующих знаний, т.е. в не достаточном 
распространении существующих знаний, иначе, отсталости 
уровня образования. Во многих странах уровень образования 
населения все еще остается крайне низким. Так, в 
                                                                                                     
ИИИИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИ И ИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИ. 
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Центральноафриканской республике начальное образование 
получают лишь 19% детей соответствующего возраста, в 
Чаде – тоже 19% , в Нигере – 20, в Мали - 23, в Буркина-Фасо 
– 25, в Съера-Леоне 32 и т.д. 32

  В современном мире во множестве стран наблюдается 
крайняя недостаточность развития  производства мате-
риальных благ и услуг при выше отмеченных излишествах 
создаваемых отдельных их видов. Общий средний уровень 
развития производства примерно на треть обеспечивает 
удовлетворение нормальных потребностей людей. При этом 
из-за крайне неравномерного развития производства в 
отдельных странах, а также несправедливого распределения 
благ еще больше усугубляется недостаток экономических 
благ в отдельных странах и у большинства населения. В 
настоящее время производство ВВП на душу населения в 
мире составляет около 8 тыс. долл. в год, в высокоразвитых 

 
  Вместе с тем, образование и того населения, которое 

считается грамотным и вооруженным знаниями, в боль-
шинстве случаев нельзя считать удовлетворительным. Все 
еще мало везде высококвалифицированных профессионалов, 
высокоинтеллектуальных и высококультурных людей по 
сравнению с желаемым их числом. Значительная часть 
знаний, имеющихся у людей, особенно о человеческих 
отношениях, их природе, об экономической и социальной 
жизни вообще и т.д. ложна, не отражает адекватно 
реальность, о чем свиде-тельствует разнообразие взглядов. 

                                                 
32 ИИИИИИ И ИИИИИИИ ИИИИИИИИ 2004. И., 2004, И. 328-330 
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же странах – около 30 тыс. дол. Если считать, что для нор-
мального обеспечения жизни в нынешних условиях 
достаточно иметь на душу населения объем экономических 
благ на уровне высокоразвитых стран, то в мире необходимо 
производить валового мирового продукта (ВМП) примерно 
на 180 трил. долларов, вместо около 50 трил. фактического 
производства. С учетом того, что значительная часть 
произведенной продукции, как это было показано выше (во 
второй части статьи), является излишней, дающей лишь 
мнимую пользу, можно утверждать, что для нормального 
удовлетворения разумных потребностей населения мира 
требуется создание экономических благ примерно на 90-100 
трил. долл. Недостаток производства, по сравнению с 
уровнем высокоразвитых стран, рассчитанный на базе 
данных 2002 года по регионам мира, имеет следующий вид 
(см. таблицу 2.)  
 
  Таблица 2 
Показатели уровня производства экономических благ и их 
недостаток в мире и крупных мировых регионах в 2002 г.33

 

 
 

ВВП      
по 
ППС 
млрд 

ВВП по ППС 
на 1-го Чел.   
дол. 

По сравн. 
с 
развитыми 
странами, 

Недостаток 
уровня в 
странах на 1-
го чел.  дол. 

                                                 
33 ИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИ ,, ИИИИИИИ И ИИИИИИИ 
ИИИИИИИИ. 2004. И., 2004. И.325 - 327. 
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дол. 
всего 

% на 1-го 
чел. 

     в  
   год           

   в 
день     

  в         
год           

   в 
день     

в     
год 

в день 

Весь  мир                 46952 7570 20,7 27,4 27,3 20000 72,7 

Страны с высок–
им уровнем дох–
одов    

 
26222 

 
27570 

 
75,9 

 
100,
0 

 
100,0 

 
0 

 
0 

Страны с низким 
уровнем доходов   

5092 2040     5,9 7,4 7,7 25550 70,0 

Страны со 
средне уровнем 
доходов    

15431 5630    15,4 20.5 20,3 21960 60,5 

Страны с уров–
нем Доходов вы–
ше   среднего 

 
3050 

 
9220   

 
25,3 

 
33.4 

 
33.3 

 
18370 

 
50,6 

Страны с уров–
нем  доходов  
ни–же среднего 

 
12378 

 
5130   

 
14,1 

 
18,6 

 
18,5 

 
22460 

 
61,8 

Африка к югу от  
Сахары   

1116 1620         4,4 5,9 5,8 25970 71,5 

Ближний Восток 
и Северн. 

1657 5410 14,8 19,3 19,5 22180 61,1 
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Африка       
Восточная Азия 
и 
Тихоок. регион         

7640 4160       11,4 15,1 15,0 23430 64,5 

Европа и цент–
ральная  Азия       

3188 6690 18,3 24,2 24,1 20880 57,6 

Латинская 
Америка и  
Карибский 
бассейн 

 
 
3556 

 
 
6750       

 
 
21,0 

 
 
24,5 

 
 
27,6 

 
 
20840 

 
 
54,9 

Южная   Азия                  3352 2390   6,6 8,7 8,6 25200 69,3 
Страна с наивы–
сшим уровнем   
доходов  (Нор– 
вегия)                  

 
 
163 

 
 
2390 

 
 
35840 

 
 
98,2 

 
 
129,9 

 
 
129,4 

 
 
0 

Страна с наим–
еньшим Уров– 
нем   доходов 
(Сьерра-Леоне)              

 
 
3 

 
 
490        

 
 
1,4 

 
 
1,8 

 
 
1,8 

 
 
27100 

 
 
74,5 

 
  Как видим, в мире в целом и отдельных его регионах 

наблюдается острый дефицит экономических благ, необхо-
димых для удовлетворения потребностей людей. Это 
конкретно касается нехватки таких предметов, как пищевые 
продукты, одежда, жилье, энергетические ресурсы, товары 
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культурно-бытового, санитарно-гигиенического назначения 
и пр. По нашим расчетам, недостаток экономических благ в 
мире в указанном выше смысле (при разумности 
потребления) составляет примерно 50- 60 % (40-50 трилл. 
долл.) и 73 % (126 трилл. долл.) при нынешнем способе 
потребления, зерновых - около 30 % потребности (примерно 
2 млрд т), мяса - 40% ( 200 млн. т), молока – 55 % (1,2 млрд. 
т) и т.д. Острой проблемой остается недостаточность 
медицинских услуг, образо-вательного уровня, услуг 
учреждений культуры и т .п. Так, например, в странах СНГ 
на душу населения расходы на здравоохранение в 2000 году 
равнялись: в Азербайджане 8 дол., Армении – 38 дол., 
Беларусь – 57 дол., Грузии – 41 дол,., Казахстане – 44 дол., 
Республике Молдова – 11 дол., Российской Федерации – 92 
дол., и т.д. при их уровне в США – 4499 дол. и в среднем в 
мире 482 дол.34 Расходы же на образование в процентах к 
ВВП составили в Азербайджане 4,2 , Армении – 2,9, Грузии – 
4,1, Беларусь – 6, Казахстане – 3,2, Российской Федерации – 
4,4 , на Украине – 4,4 и т.д. при 7,8 в Швеции, 8,2 в Дании, 
7,3 в Израиле, 8,5 на Кубе и т.д. 35

  Наряду с материальными и духовными благами, 
немалый урон благосостоянию людей наносит дефицит 
социальных благ: свободы, соблюдения демократических 
прав человека, справедливости. Уровень их соответствия 
общечеловеческим стандартам и идеалам пока еще далек от 
желаемого значения. Теоретически это представить 

 

                                                 
34 ИИИИИИ И ИИИИИИИ ИИИИИИИИ, 2004. И., 2004 И 331-333. 
35 ИИИИИИ ИИИ И ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИ 2003  ИИИ. И 266 -267. 
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нетрудно, исходя из фактов жизни, сопоставляя факты с 
известными идеалами. И при отсутствии точных 
измерителей, легко можно обнаружить, что во всех странах в 
различной мере имеет место дефицит этих ценностей. Об 
этом можно судить, если оценку произвести по следующей 
формуле: 

 
Дефицит социальных ценностей = общечеловеческие 
стандарты – фактический уровень ценностей 
 

 Общечеловеческим стандартом считаем те 
индикаторы, которые выработаны человечеством. Для 
анализа главным образом могут быть привлечены 
экспертные оценки, дающие приблизительную картину. 
Кроме того, могут быть использованы конкретные 
фактические данные, с последующей их обработкой 
соответствующими методами. Такими могут быть данные 
социологических опросов, статистических наблю-дений об 
оценке индивидами своего положения, скажем, свободы, 
прав, а также данные о криминальных фактах, о нарушении 
политических прав людей и т.д. На основе анализа 
жизненных фактов можно утверждать, что во всех странах 
пока еще в различной мере наблюдается недостаточный 
уровень указанных социальных ценностей. Явно видна 
недостаточность свобод и прав людей, социальной справе-
дливости. Нередки формальности свободы слова, демо-
кратических прав, фальсификации выборов; часто отсут-
ствуют реальные гарантии волеизъявления и участия народа 
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в осуществлении власти, полнокровной деятельности демок-
ратических институтов, воздействия народа на 
правительство и на отдельные звенья власти; нет возможнос-
ти создания преград в проведении правительствами 
политики двойного стандарта, закрытости и пр.  

  Общественная и личная жизнь остро реагируют на 
недостаток социального  порядка. Фактический социальный 
порядок во многом характеризуется формальностью, многие 
явления современного мира, а также жизни отдельных стран 
и народов обусловливают рост социальной энтропии, дегар-
монизации общества, возрастание излишних противоречий. 
На жизни людей отражаются проявления беспорядков в 
природе, что происходит нередко. Особенно негативно 
влияют на социальные процессы беспорядки, возникающие 
в социуме на основе антропогенных факторов – конфликты 
между отдель-ными индивидами, народами, странами, 
нарушения общест-венной дисциплины. несправедливые и 
неправомерные действия правительств, коррупция, 
контрабанда, волюнтаризм на различных уровнях власти, 
криминальные бесчинства и др.  

  Недостаток порядка может быть оценен также сопо-
ставлением с общественными стандартами фактического 
положения дел по направлениям и в целом. Все случаи 
нарушения общественных норм жизни по-разному отра-
жаются на уровне социального порядка. Отсутствие порядка 
имеет многообразные проявления, и существуют многие 
способы его оценки. При этом совершенствование этих 
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способов, особенно обобщающего индикатора все еще оста-
ется задачей новых исследований.  

  Глубокий след на качестве жизни, ее гуманизации ос-
тавляют недостатки массовых межчеловеческих отношений. 
Холодные, безразличные, недоброжелательные отношения 
между людьми, переходящие нередко в противостояния на 
основе экономических и иных интересов, их нарастание 
снижают привлекательность и ценности жизни, ибо это не 
соответствует природе человека, условиям его счастья. То же 
можно сказать и о недостаточной человечности отношений 
между народами, государствами, о чем во всей истории 
имелись и в наше время находим отвратительные факты 
неразумности и не цивилизованности – беспощадного 
проти-востояния и борьбы с огромными человеческими и 
мате-риальными жертвами. 

 Вышеуказанные и другие недостатки в конечном 
итоге концентрируются и трансформируются в понижении 
качества жизни. Оно заключается в отклонении ее 
фактических параметров от общественно нормальных 
характеристик. Можно построить специальный показатель, 
обобщенно выражающий эти недостатки. В научной 
литературе имеются различные попытки построения 
показателя качества (уровня) жизни, обратное значение 
которого может быть признано показателем недостатка 
качества (уровня) жизни. Нами была сделана попытка, по-
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строить индекс  счастья36

                                                 
36 ИИИИ ИИИИ И ИИИИИ ИИИИИ ,,ИИИИИИИИИИИИИ – ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ“, И ИИ-
ИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИ ИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ: ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ (ИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ), ИИИИИИИИИИ 
(ИИИИИИИИИИИИИИ), ИИИИИИИИИ (ИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ), ИИИИ-
ИИИИИИИ ИИИИИ И ИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИ (ИИИИИИИИИИ) 
ИИИИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ, 
ИИИИИИИИИ ИИИИИ. ИИИИИИИ ИИ ИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИ ИИИИИИ, И ИИ ИИ 
ИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИ.    

. По этому индексу были оценены 
прогресс человечества, а также Грузии во всей истории. 

 Нам кажется, что для анализа и вывода о недоста-
точности нормальных условий жизни в наше время может 
быть применен индикатор, рассчитанный на базе индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП), предло-
женного ООН и широко используемого для научной и 
практической целей. Здесь же заметим, что информации в 
этом показателе мало, он лишь приблизительно может 
выполнить возложенную на него функцию. В частности, он 
состоит лишь из данных о продолжительности жизни, 
уровня образования и ВВП на душу населения. Сле-
довательно, этот показатель требует совершенствования. 
При этом,  для выявления приближенно недостаточности 
уровня развития мы считаем возможным использование 
обратного показателя ИРЧП, рассчитанного  по следующей 
формуле:  

 
                 Урн = ИРЧП ф - ИРЧП м ,  
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где: Урн – недостаток уровня развития; ИРЧПф – факти-
ческий показатель; ИРЧПм - достигнутый в мире 
максимальный показатель. Данные, рассчитанные нами для 
всего мира и для отдельных регионов мира, приводятся   в  
таблице 3.                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица  3 
Недостаток  ИРЧП  в мире и его регионах по  сравнению с  
наивысшим уровнем  в 2001 г.37

 

 
 

ИРЧП п ИРЧП ф  
- 
ИРЧП– м 

ИРЧП ф в  
%-ах к   
ИРЧП–м 

Вес  мир 
Страны Организации экон. 
сотрудн. и развития (ОЭСР) с 

0,722 
 
 

- 0,207 
 
 

77,7 
 
 

                                                 
37 ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИ ,, ИИИИИИ ИИИ И ИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИ ИИ 2003 ИИИ “.И. 240. 
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высоким  уровнем  доходов     
Развивающиеся  страны               
Наименее развитые страны         
Арабские государства                  
Восточная Азия и Тихооке- 
анский  регион                              
Латинская Америка и                      
Карибский   регион       
Южная  Азия 
Страны Африки к югу от  
Сахары                                         
Восточная  Европа                                 

0,929 
0,625 
0,448 
0.662 
 
0,722 
 
0,777 
0,582 
 
0,468 
0,787 

0,0 
-0,304 
- 0,481 
-0, 267 
 
-0, 207 
 
-0, 152 
-0,347 
 
-0,461 
-0,142 

100,0 
67,2 
48.2 
71,3 
 
77,7 
 
83,6 
62.6 
 
50,4 
84,7 

 
Таким образом, во всем мире и в отдельных странах 

имеет место существенный недостаток   в  сравнении  с    
возможным качеством жизни. 

Умеренный человек, как гарант нормальной и гар-
моничной жизни для всех на Земле, претендует на 
устранение указанных изъянов, в соответствии с 
требованиями эпохи.  

 
 

 
         4. К торжеству умеренности 
 



 
  
 
  
 
 

56 
 

 Социум, в определенном смысле, можно представить в 
виде двух миров: мира благоприятных для человека, народов 
и человечества условий, а также мира явлений, 
противостоящих, создающих препятствия и омрачающих 
жизнь. Первый связан с умеренностью, а второй - с 
излишеством и недостатком. В первом мире вещи находятся 
на своем месте, во втором - они как бы в перевернутом 
положении, направлены против человека. Следовательно, 
неумеренность можно считать опасным врагом 
человечества. 

  Проблема укоренения умеренности, прежде всего, 
связана с тем, что между человеком и природой, 
являющейся первоосновой существования и развития 
общества, нет полной гармонии. Природа, как было 
показано в предыдущих частях статьи, сама создает 
предпосылки возникновения излишеств и недостатков для 
людей. Это можно назвать естественной неумеренностью. 
Широко распространенными являются причины 
неумеренности, связанные с самими человеческими 
(антропогенными) факторами. Здесь мы наблюдаем 
превращение результатов деятельности и свойств человека в 
условия, противоречащие его интересам, благо-получию, т.е. 
в человеческой жизни имеет место определенная форма 
отчужденности. Помимо того, цель, интересы и 
деятельность одной части людей, при положительных для 
них результатах, имеют отрицательные последствия для 
другой части населения. 
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  Переживаемый во все времена и в наше время обще-
ством дефицит истинных знаний и избыток неистинных 
представлений о вещах, неадекватные оценки всего того, что 
происходит вокруг и внутри человека, являлись и являются 
большой бедой и причиной несчастий. Конечно, все это 
действует во взаимосвязи с другими, в т.ч. природными 
условиями, однако, решающим, в данном случае, надо 
признать сам человеческий фактор, способности, 
менталитет, цели и действия которого, с учетом природных 
условий, определяют все процессы в социуме. В человечес-
кий фактор здесь включаем нравственность, политические, 
культурные, идеологические институты и т.д.  

 Особо надо отметить роль экономических отношений, 
которые сказываются не только на излишествах и 
недостатках экономических благ, но и на неэкономических 
компонентах жизни, в частности, политических, 
культурных, бытовых и т.п., ввиду охвата экономическими 
отношениями всех сфер жизни. Рыночные отношения 
имеют огромную силу воз-действия на общественную 
жизнь, определяют главным образом мотивацию поведения 
и характер деятельности людей, правительств. Во многом их 
влияние является нега-тивным, отталкивающим от 
умеренности, искажающим образ жизни людей.  

Последствия неумеренности (излишеств и недостатка) 
оказывают огромное воздействие на благосостояние, 
качество жизни индивидов, народов, всего человечества. 
Следовало бы, на наш взгляд, заострить внимание на 
следующих последствиях. 
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 1. Ущерб здоровью и самой жизни людей, угроза 
существованию человечества. К ним можно отнести вред, 
наносимый людям излишним питанием, приемом спиртных 
напитков, курением, употреблением наркотиков, 
недоеданием, отсутствием санитарно-бытовых условий, 
необходимого медицинского обслуживания и т. д. Известно, 
что около половины взрослого населения страдает от 
лишнего веса. Продолжительность жизни курящих 
сокращается на 7-8 лет. Множество людей ухудшают 
здоровье и сокращают свою жизнь приемом спиртных 
напитков, наркотиков и т.п. Продолжительность жизни во 
многих странах не превышает 50 лет, в 14 странах умирают 
больше половины детей до пяти летнего возраста (данные 
ООН). В мире 2,8 млрд. человек не могут удовлетворить 
основные потребности; 1,2 мдрд питается неполноценно; в 
21 странах более половины населения голодает; каждый 
пятый не имеет доступа к безопасной воде, 2,4 млрд – к 
средствам санитарии; 1,2 млрд человек живет на менее, чем 
1 дол. в день.38

 2.Излишество и недостаток имеют понижающее 
воздействие на общечеловеческие (мета) ценности – нрав-
ственность, справедливость, истину, добро, красоту и т.д. 

 Жизнь многих людей превращена в земной 
ад, страдание, лишена радости, счастья, порой смысла. 
Этими и подобными причинами наносится неимоверный 
урон человечеству вплоть до создания опасности его 
существованию, прогрессу и цивилизованной жизни. 

                                                 
38 ИИИИИИ И ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИ 2003 ИИИ. И 2-7. 
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Дефицит этих ценностей остро наблюдается во всей истории 
и  в наше время. Несмотря на прогресс человечества в 
некоторых отношениях положение усугубляется, особенно 
если учесть уровень цивилизованности общества. Например, 
речь может идти об отступлении от важных традиционных 
моральных норм жизни, расширении масштабов и 
углублении несправедливостей, трудностях разобраться в 
истинной природе социальных фактов и  пр. Западные 
авторы, например, жалуются на то, что ,,безудержный 
индивидуализм является причиной резкого роста депрессии 
в западных  странах, часто вызванного распространением 
чувства бессмысленности существования, возникающего 
тогда, когда у вас нет привя-занности к чему-то большому.“39 
,,Новая вера есть вера исклю-чительного нашего мира, 
отказывающего признать какую бы то ни было высшую 
мораль, какой бы то ни было высший авторитет.“40 Вся мо-
тивация доводится до следующего: ,,секс, слава и деньги - 
вот новые боги Америки“41 …,,Цель – наслаждение, 
достигнутое в единственном известном нам мире“. 42

  То же можно сказать и о состоянии справедливости. 
Вера в справедливый мир, якобы мир справедлив и поэтому 

 Ясно, 
что такое мировидение не может улучшить жизнь, а, 
наоборот, делает ее неприятной, непривлекательной. 

                                                 
39 ИИИИИ ИИИИИИ. ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИ И ИИИИ. ИИИИИ- 
ИИИИИИИИИ. 1997. И 253. 
40 ИИИИИИ ИИИИИИИ. ИИИИИИ ИИИИИИ . ИИИИИИИ И ИИИИ. И., 2003 И. 78. 
41 ИИИ ИИ, И 18. 
42 ИИИ ИИ. И. 79 
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люди имеют то, что они заслуживают, и заслуживают того, 
что имеют, не соответствует действительности. Рыночный 
механизм позволяет такое распределение доходов, когда их 
настоящие создатели получают мало, а в руках не зас-
луживщих попадает их большая часть (данные об этом были 
приведены выше). Здесь проявляется взаимосвязь излишеств 
и недостатков, в частности, то, что излишки у одних 
становятся причиной недостатка у других. Это касается как 
отдельных групп людей, так и народов. Вследствие этого 
выгоды первых снижаются, а вторых повышаются, вне связи 
с их заслугами. Такие факты наблюдаются в области оплаты 
труда, присвоения прибылей и других форм доходов.     

 Негативным последствием этого, помимо прочего, 
является и то, что созданные экономические блага не 
полностью трансформируются в социальные блага.43

                                                 
43 И ИИИИИ ИИИИИИИИИИ ,,ИИИИИИИИИИИИИ – ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ “ 
ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИ И ИИИИИИИИИИ. ИИИИИИИ И ИИИИ, И 
ИИИИИИИИИ: ИИИИИИИИИИИИИИИИ (ИИИИИИИИИИ) ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИИ – ИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ И ИИИ ИИИИИИИИИИИ, 
ИИИ ИИИИИИИИИИИ И ИИИ ИИИИИИИ ИИИИИ; ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИ 
ИИИИИ ИИИИИИ; ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ – ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ 
ИИ ИИИИ; ИИИИ ИИИИ ИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИ. 

 Иначе, 
часть благ, и это не мало, оказывается не потребленной, не 
превращенной в социальное благо, т.е. не дающей реальную 
пользу, ввиду излишества (превышения разумных потреб-
ностей). В то же время уровень благосостояния людей, не 
получивших свою реальную долю, снижается. 
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  Несправедливости ввиду наличия излишества или не-
достатков имеют место на политической арене, в бытовой 
сфере и т.п.; превышение власти и прав одними субъектами 
означает ущемление интересов других . Такое ущемление 
наносит людям не меньший ущерб, чем материальные 
потери, а порой еще и больший. С ними связаны моральное 
унижение, попрание прав и свобод человека, скажем, права 
воле-изъявления  на выборах, свободы слова и проч. В таких 
ситуациях люди часто бывают обманутыми, униженными, 
что существенно снижает ценность их жизни.  

 3. Возрастание вследствие излишеств и недостатков 
социальной энтропии – беспорядка, выражающегося в 
экономике, в частности в нарушениях равновесия, 
нестабильности, коррупции, контрабанде, криминальном 
бизнесе и других негативных явлениях. В социально-
политической жизни – это различные конфликтные 
ситуации, противоречия, поглощающие огромные силы и 
ресурсы, наносящие моральный и материальный ущерб 
обществу. Конфликты экономического, политического и 
социального характера имеют порой международный, и 
даже всемирный масштаб, они могут быть угрожающими 
для всего человечества. Такие беспорядки нередко связаны с 
огромными рисками, снижением надежности ожиданий на 
будущие результаты деятельности, вообще с неопреде-
ленностью перспективы.44

                                                 
44 ИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИ И ИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИ И ИИИИИ: ИИИ  И. 
ИИИИИИИИ ИИИИИ. ИИ ИИИИ И ИИИИИИИ ИИИИИИИ. “ ИИИИИИИ И ИИИ. И., 2000. 
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  Жизнь людей, таким образом, всегда сопровождалась 
и сопровождается массовыми отступлениями от принципа 
умеренности, наносящими неизмеримые потери 
материального и морального характера, угрожающие самому 
существованию человечества. 

Ясно, что одной из проблем человечества, индивидов и 
народов является внедрение  в жизнь принципа умер-
енности, благодаря чему могут быть устранены многие 
проблемы на пути к лучшей жизни, прогрессу, нового этапа 
цивилизации. Однако, на этом пути множество преград. 
Поэтому возникает вопрос - возможно ли торжество умерен-
ности в социуме? Если да, то какие предпосылки для этого 
существуют? 

 Не может быть спора в том, что основным, исходным 
условием для этого является новое мышление, изменения в 
сознании людей, их менталитета,45

                                                 
45И ИИИИИ, И И И. ИИИИИ ИИИИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИИ, ИИИ И ИИИИ ИИИИИ ИИ 
ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИ. ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИИИИ. (ИИ ИИИИ ИИ. 
ИИ. И. ИИИИИ, И. ИИИИИИ. ИИИИИИ ИИИИИИИИ . ИИИИИИИ И ИИИИ. ИИИИИ-ИИИИИИИИИ. 
,,ИИИИИ “. 1998 ). ИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИ ИИ ИИИИИ ИИИИ. ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИ ИИИИ И ИИИ ИИИИИИИИ, 
ИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИ ИИ ИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИИ ИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИ ИИИИ, ИИИИИИИИ 
ИИИИИИ ИИИИИ, ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ ИИИИ И И.И. ИИИИИИИ, ИИИ ИИИИИИИИ, И 
ИИИИИИ ИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИ ИИИИ, ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИ  
И ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ, ИИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИИИ ИИИИИИ И ИИИИИИИИИ 
ИИИИИИ.  

 которыми обуслов-
ливается правильная ценностная ориентация людей, 
осознание того, что есть что. ,,Измените мышление людей и 
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все вокруг изменится, - писал Стивен Бико.46 Густав Лебон 
считал:  ,Истинная причина великих потрясений, которые 
предшествовали смене цивилизаций … есть кардинальное 
обновление образа мыслей … Настоящее время один из 
критических моментов, когда человеческая мысль прете-
рпевает трансформацию.“47

 Известно, что многие люди не считают материальное 
богатство главным источником счастья. В богатых странах 
меньше счастливых людей, по их собственному признанию, 
чем в успешно развивающихся странах. Например, в Китае 
удовлетворенными жизнью считают 73% населения, не удо-
влетворенными – 19%, в Великобритании эти цифры 
составили 49 и 50 %, в Польше - 82 и 13 % (из прессы, 
данные неправительственного центра в Вашингтоне,, Пью 
Зичерс“). Люди должны и, наверное, смогут следовать тому, 
чего требовал еще в древности философ  Менедем:,, Не 

 Важно, чтобы эта трансформация 
шла по верному пути, продиктованному истиной и 
интересами всех людей. Самое главное для людей 
освободиться от излишнего тяготения к экономическим 
благам (вещам), бессмысленным наслаждениям, сверх 
гедонизму. Это эле-ментарная истина. Еще герой Марка 
Твена Гек убеждал Тома ,,Никакого блага в этом богатстве 
нет. .. Не видишь, это богатство ничего из себя не 
представляет, от него только неприятности ждешь, смерти 
желаешь “.  

                                                 
46 ИИИИИ ИИИИИИ . ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ. ИИИИИИИ И ИИИИ. ИИИИИ- 
ИИИИИИИИИ, 1997. И, 62. 
47 Gustav Le Bon The Crowd .N. Y. Voicing Press. 1962. p. 13 . 
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желать того, чего не нужно желать“.48 Не на научной основе, 
но из практического опыта Далай-лама утверждает, что 
,,Яркая часть человеческой натуры намного сильна, чем та, в 
которой царит мрак“. Здравомыслящие люди думают 
так:,,Великие цивилизации и животные стандарты 
поведения сосуществуют лишь в краткий период времени “. 
(мнение обозревателя Дженкина Лойда Джонс).49

 Некоторые полагают, что все люди правильно мыслят 
и оценивают вещи, правильно ориентируются в ценностях. 
Например, известный политик З. Бжезинский утверждал: 
,,Каждый человек, как только он достиг самосознания, хочет 
ощущать, что в его существовании есть кое-что сокровенное 
и имеет более глубокое значение, чем просто быть и 
потреблять. И, как только он начинает понимать это, он 
хочет, чтобы окружающая его социальная организация 
соответствовала этому принципу.“

 

50

  Это не может вызывать спора. Гарантией того 
является огромный интеллектуальный и нравственный  

 Однако это доброе 
желание, а не реальность. Большинство людей еще не 
достигло такого уровня мышления. Об этом 
свидетельствуют огромное число фактов и анализ 
действительности (некоторые из них были приведены нами 
выше). Проблема именно в том, что нынешняя социальная 
организация, окружающая человека, не способствует этому. 
Но перспектива должна быть лучшей. 

                                                 
48 ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ . ИИИИИИИ. 1887.  И 231.  
49 ИИ ИИИИИИИИИ ИИИИИ И. ИИИИИИИИ . И. 69.  
50 New York Magazine .Dec. 31. 1978. 
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потенциал человечества, на основе которого должны и могут 
быть преодолены пороки и заблуждения людей. Весьма 
обна-деживавшим фактором можно считать то, что по своей 
природе преобладающая часть людей, по терминологии К. 
Юнга, относится преимущественному к интровертному 
типу, которому не свойственна чрезмерная 
заинтересованность в богатстве и других излишествах. С 
этим согласны и другие исследователи. Такое мнение 
подтверждается многими социо-логическими 
наблюдениями и жизненными фактами. Боль-шинство 
людей предпочитает нормально обеспеченную, приятную, 
спокойную, духовно здоровую жизнь. Патоло-гическое же 
тяготение к вещам, деньгам и наслаждению осуждается, оно 
навязано алчным меньшинством и созданной им социальной 
средой. Не менее важно, что по мере создания изобилия 
материальных благ и возрастания в жизни роли духовного и 
интеллектуального факторов происходит относительное 
обесценивание излишества (неразумного потребления и 
накопления) материальных благ, о чем речь шла выше. 
Вспомогательным орудием укоре-нения умеренности может 
стать и страх перед опасностью регресса и катастрофы. 
Исходя из всего этого, опреде-ляющими мотивациями 
действий человека становятся общечеловеческие (мета) 
ценности - гарантии высокой (по Маслоу)51

                                                 
51И. ИИИИИИ. ИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ. ИИИИИИИ И ИИИИ. И., 
1997. И. 451. 

 жизни. Следо-
вательно, существуют основания оптимизма. Как утверждал 
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знаменитый писатель и мыслитель Р. Тагор, ,,Преступно 
думать, что человечность может  потер-петь полный крах.“ 

  Из всего сказанного следует простой вывод: на путях 
к новому миру – царству счастливой жизни - может стоять 
только умеренный человек; человечество от многих угроз 
спасет торжество умеренности.  

 
 
 Дополнение.  
 
  Некоторые  теоретические  выводы 
 
  Наконец, внимание читателя обратим на некоторые  
теоретические  положения,  вытекающие из наших 
исследований   вокруг проблемы умеренности. 
 
      Понимание  благосостояния и счастья, их источни-
ков,  степени их зависимости    от  величины  матери-
ального богатства  и  потребления  материальных благ  
являлось во всей истории  и остается   отклоненным  от 
истины. Этим и были  обусловлены   необузданное 
стремление людей  к непомерному, излишнему, потре-
блению и  накоплению богатства, превышающему 
необходимую  меру  для  нормальной  жизни,  дейс-
твия для  реализации  таких  целей.  Тем самим   наса-
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ждалось  нарушение  принципа  умеренности и, следо-
вательно, появлялась  одна  из  причин бед   индивидов 
и общества. 
 
Вэкономической науке и практике ограниченное  
место отведено понятию,,потребность“,  преувеличено  
значение понятия ,,спрос“.  Потребность и спрос 
должны рассматриваться с точки зрения последствий 
их удовлетворения для людей, добра (пользы) или  
вреда (зла ), а не абстрактно.  Как явствует из практики, 
не всякое удовлетворение  потребностей и спроса 
является полезным,  порой потребление  многих   
продуктов  приносит вред людям или не дает ничего 
значимого. Поэтому речь должна идти как о здоровых, 
разумных, так и о бесполезных и вредных потребностях 
и спросе, о последствиях  их  удовлетворения, что  и  
необходимо отразить в  науке,в общественном 
сознании.   
 
К  разумным   (рациональным, здравым) же надо отне-
сти  только те потребности (спрос),  удовлетворение 
которых приносит реальную, а не иллюзорную  пользу 
(благо) людям. Остальные же потребности  (спрос),  
какими бы они ни  были по величине  и интенсив-
ности,  надо считать неразумными, бесполезными  
(пустыми) или вредными. Следовательно, потребности 
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и спрос  должны рассматриваться в этих  двух аспектах. 
Отсутствие такого подхода надо считать пробелом, 
наносящим вред   науке и практике. 
 
 
С    этим упущением и  связано искажение   интересов 
и целей   людей,  всего общества. Рынок (рыночный 
субъект) нейтрален к этому  аспекту  потребления, его 
непосредственно не интересует социальный результат 
– значение удовлетворения потребности и  спроса для 
благосостояния, а  лишь  их  расширение,  как фактора 
увеличения продаж и прибылей. Неоправданно, что  к 
этому  факту экономическая наука относится без необ-
ходимого  внимания.  Важно осознание  того, что глав-
ным и исходным мотивом поведения людей - как  
потребителей ,   так и  представителей  бизнеса  должно 
быть удовлетворение  здоровых потребностей,  а  не  
всякого рыночного спроса. Здоровое  общество  не мо-
жет ставить  своей  целью удовлетворение  потреб-
ностей, наносящих  вред  людям.  
 
Совершенно бессмысленно  требовать  всякие  права 
для людей и удовлетворение их всяких потребностей, 
якобы   исходя  из высоких  идеалов   суверенитета чел-
овека. В результате можно ожидать лишь хаоса  в 
обществе. Всякиеморальные нормы и  правовые законы  
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имеют смысл лишь потому, что ограничение нерац-
иональных  склонностей и желаний  людей, которые  у  
них часто  появляются,  соответствует их реальным 
интересам. 
 
О  благосостоянии  следует рассуждать,  исходя из сте-
пени удовлетворения  лишь  здравых, разумных,  
рацио-нальных, а не всяких  потребностей. 
Большой   вред  наносит людям и обществу неосоз-
нание  и несоблюдение в практике  той простой   исти-
ны,   что потребление (накопление)  богатства в преде-
лах здравых, разумных потребностей  является  насто-
ящей пользой,  источником   благосостояния, а  превы-
шение этой меры – излишеством,  ложным (иллюз-
орным) благосостоянием или ущербом для людей. 
 
Предметом интереса  людей должна быть реальная (а 
не иллюзорная)  польза  благ,   вместо полезности ( в 
смысле  удовлетворения любой потребности), т.к.  им-
енно польза  является   настоящим благом,  а удовле-
творение  многих потребностей,  потребление ряда 
продуктов  приносит  лишь  вред  или  бесполезно для 
людей.                                                                                              
 
Как  подтверждает практика, не соответствует истине,  
что  каждый человек (потребитель, производтель)  всег-
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да лучше всех оценивает свое  положение. Любой 
человек, по разным причинам  допускает  ошибки,   т.к.  
не владеет достаточным знанием, информацией, 
способностью анализировать и  правильно оценивать 
явления. Это лучше может сделать общественный 
интеллект, индивиды же должны руководствоваться  
общественным  знанием. 
 
Вопреки существующим утверждениям,  неверным яв-
ляется вообще взгляд о рациональности людей, это 
несоответствует реальности. Люди  не  всегда могут или 
вообще не могут  принимать оптимальные  решения, из–за 
отсутствия необходимых для этого  условий, часто же 
действуют неправильно.  Такому отклонению благопри-
ятствуют  нездоровые склонности, потребности, порочный  
менталитет (девиантная психика) многих. Ввиду нера-
циональности, неправильных, неоптимальных решений и 
действий людей, их благосостояние бывает  хуже, чем 
моглобы  быть.  
 
Потребительская сила людей, исходя изздравых, разумных 
потребностей,  ограничена, они не нуждаются и не могут  
разумно потреблять безмерное количество  благ.Из-за огра-
ниченности  потребительской силы, теряет смысл  сосредо-
точение  неограниченныхпотребительских благ в  руках 
отдельного индивида . Нерационально  потребленное или 
не потребленное   благо вообще превращается  в  изли-
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шество,  оно бесполезно.  Иначе, это  означает неуме-
ренность потребителей.  К  излишеству  следует отнести  
также производство и потребление продуктов, приносящих 
вред людям.  
 
Основными факторами пользы (добра)  богатства являются: 
потенциал пользы и качество использования (цель, 
направление, характер, мера). Потенциал пользы зависит от  
соответствия  свойств продукта здравым потребностям 
людей, а качество использования  связано  с мерой освоения  
его потенциала пользы в процессе потребления. 
 
Потребление должно быть рассмотрено как трансформация 
экономических объектов  в социальное благоблагосост-
ояние людей.В конечном счете, мера этой трансформации  
обусловливает  меру пользы продукта, в частности,  является  
ли он  необходимым или излишним, полезным или вредным   
для данного  потребителя,   а также   подтверждает  характер 
потребителя  -  его  умеренность  или алчность, насколько  
он соблюдает принцип умеренности. 
 
Благо(богатство) теряет пользу (потенциал добра)после того, 
как его потребление (накопление) превышает разумную, 
рациональную (умеренную) меру , т.е.  становится изли-
шним для потребителя в истинном значении этого слова, не 
трансформируется в реальное социальное  благо. Потери 
составляют ту  величину,  в  какой мере  оно  не исполь-
зовано  с данной целью. Соответственно оно  становится 
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частично или полностью излишним,    фактической  потерей  
(ущербом) для индивидов и для общества.  Лишь в  пределах 
умеренности  потребление  может  приносить   максималь-
ную пользу. Польза от  благ  теряется в зависимости  от 
степени  их  недоиспользования, хотя это  обычно неосоз-
нается  людьми   в таком  смысле. 
 
В виду того ,  что  склонность  к  излишнему потреблению и 
накоплению является опасным проявлениемнерациональ-
ности  людей  и причиной   многих бед, разумно  ограни-
чивать  такие склонности в пределах умеренности путем 
формирования   истинного   осознания пользы  благ.  Это не 
противоречит  всеобщему благосостоянию  и здоровому  
суверенитету потребителей,   а,   наоборот,  обусловливает  
более желаемый результат  - счастье для каждого и для всех, 
общественный порядок,  стабильность.    
 
Алчность – опасный  социальный  порок,  что испокон веков  
сопровождает жизнь человечества .Она является причиной 
одного из острых социальных  дисконфортов. Осознание 
смысла и значения  умеренности   в жизни общества  и  
индивидов,  соблюдение  принципа умеренности  может 
спасти общество от  грозящей ему из-за алчности катас-
трофы.  Этим  общество легко  пройдет   путь к всеобщему 
счастью. Одним из  важных вызовов для человечества в наш 
век  следует считать именно преодоление алчности, 
соблюдение умеренности. Иные   дороги ведут к тупику!              
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Наряду с возмутительной бедностью, в миресуществует 
огромное количество  богатства без использования для 
получения  реальной пользы для  людей,  которое можно 
отнести к потерям, следовательно,  считать праздным. 
Предположительно,  что оно достигает более  одной трети  
всего существующего   мирового богатства.  Причины  его 
существования  можно  искать  в нерациональности  инди-
видов и всего человечества,  алчности  и неумеренности 
индивидов,  несправедливости распределения богатства, 
низкой  потребительской культуре и других пороках 
общественной жизни. Часть  экономики, занятую произ-
водством,  распределением,  обменом и потреблением  этих 
благ следует  называть   праздной  экономикой.  
 
Главной преградой на пути к умеренности людей и 
гуманизации жизни является сам человек, его искаженные 
ценностные ориентации,  с точки зрения  здравого смысла, 
меркантилистские склонности к излишнему, ненужному  
богатству. Именно  пороки   людей  должны быть преодо-
лены. Должно быть  заключено  новое ,,общественное  
соглашение “ между людьми, согласно которому  для 
каждого вперед выдвинется сочетание всеобщего и 
личного благосостояния, когда  каждый  найдет свое 
благосостояние  только в условиях  общего благосо-
стояния. Такими же  условиями  могут быть  соз-
нательность людей, осознание ими того, что  безмерное 
личное  богатство не является  гарантом счастья, 
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эгоистические стремления не приносят людям благо, 
как этому учат нас мудрость человечества, истинная 
наука  и религиозные доктрины. 
 
Корыстная,  эгоистическая натура  человека должна  
замениться  новой, нацеленной на  достижение всеоб-
щего счастья натурой.  Это возможно, и только тогда 
жизнь на Земле  получит  настоящий человечный  
облик. 
 
      Ввиду пренебрежения умеренностью, рыночная система 
является несправедливой, допуская ничем неоправданное  
расслоение людей по доходам, богатству, правам, уровню 
жизни, накоплению непомерного, излишнего, превы-
шающего  всякие  меры,  богатства в руках отдельных людей, 
на одной стороне, и   нищеты огромного числа людей, на 
другой, насаждает  неумеренность. Одной из основных  
причин бедности людей,   вместе с недостаточностью  у них 
образования,  способностей и отсутствием трудолюбия, 
является несправедливость распределения чистого про-
дукта в условиях существующей  системы.  Тем самым  эта 
система порождает неразрешимые противоречия, пороки 
жизни и создает опасность существованию человечества. 
Общественные (государственные и  прочие ) меры – 
социальная  защита, благотворительность и т . д. только 
сглаживают эти противоречия и несправедливость 
специальными средствами,  стараясь  гуманизировать жизнь 
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общества  в целом. Однако этого недостаточно, мир ждет 
более радикальных изменений, они наверняка произойдут.  
В этом важную  роль  выполнит  принцип умеренности. 
 
 
 

   Афоризмы и народная  мудрость об 
                     умеренности 

 

Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным. 

Эпиктет 

 

Нужно позволить себе не всякие удовольствия, но только те, в которых 
 нет ничего дурного. 
                                                                  Эпиктет 
Из удовольствий наиболее приятные те, которые случаются наиболее  
редко. 

                                                                  Демокрит 

У всех тех, которые предаются удовольствиям желудка и переходят  
надлежащую меру в еде, в вине или в наслаждениях любви, удоволь- 
ствия бывают кратковременные и быстротечные, продолжающиеся,  
лишь пока они едят или пьют; страдания же, получающиеся в  
результате этой невоздержанности, бывают многочисленны и  
продолжительны. 

Демокрит 
 
Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если преступает – 
меру природы. 

http://www.aforism.su/avtor/797.html�
http://www.aforism.su/avtor/797.html�
http://www.aforism.su/avtor/235.html�
http://www.aforism.su/avtor/235.html�
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Гиппократ 

 

Стремиться к излишеству — значит гоняться за лишениями. 

                                                              Публилий Сир 

Нет наслаждения, которое в конце концов не приводило бы к  
пресыщению. 

                                                               Плиний Старший 
 

 

Все, чем бы ты в жизни ни пользовался, оказывается скорее 
обременительным, чем полезным, если только выходит за пределы 
целесообразной умеренности. 

                Апулей 
Всякое излишество есть порок. 

                                                        Сенека 

 
Во всем нужна мера. 

                                                         Солон 
Стыдно признаться, но ведь из всех живых существ лишь один– 
Человек не знает, что для него полезно. 

                                                   Плиний Старший 

Жадность заключается в желании иметь больше, чем необходимо. 

                                                     Аврелий Августин 

 
Забота об излишнем часто соединяется с потерей необходимого. 
                                                       СолонВс  Аа 
Высшее богатство – отсутствие жадности. Сенеавторам 
 Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, 
 а не подавлялись. 

  

http://www.aforism.su/avtor/187.html�
http://www.aforism.su/avtor/558.html�
http://www.aforism.su/avtor/541.html�
http://www.aforism.su/avtor/22.html�
http://www.aforism.su/avtor/610.html�
http://www.aforism.su/avtor/632.html�
http://www.aforism.su/avtor/541.html�
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http://www.bigmir.net/�


 
  
 
  
 
 

77 
 

                                                  Цицерон0Аддд 

ФааддддддддддааааааааааапппдддФфлпппрлллллллоооооооооорежжжжое желание 
чужогою3,Info 

 

Умеренность — союзник природы и страж здоровья. 

                                           Абу-ль-Фарадж 

Пища, которая не переваривается, съедает того, кто ее съел. 

                                           Абу-ль-Фарадж 

 
 
За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела 
куется в кузнице нашего желудка. 
                                                         Сервантес 
 
Жадного деньги возбуждают, а не насыщают. 
                                                               Петрарка 

 

Ничто так не ускоряет старости, как неумеренные попойки, 
необузданная любовь и не знающая меры похотливость. 

                                                Эразм Роттердамский 
 
Человеку свойственно по природе своей соблюдать умеренность не 

только из-за заботы  своемздоровье в будущем, но также из-за хорошего 
самочувствия в настоящем. 
                                                          Кант И. 

Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений. 
                                                         Кант И. 

 
Пользуйтесь, но не злоупотребляйте — таково правило мудростей. Ни 
воздержание, ни излишества не дают счастья. 

http://www.aforism.su/avtor/751.html�
http://www.aforism.su/avtor/5.html�
http://www.aforism.su/avtor/5.html�
http://www.aforism.su/avtor/615.html�
http://www.aforism.su/avtor/799.html�
http://www.aforism.su/avtor/306.html�
http://www.aforism.su/avtor/306.html�
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                                                Вольтер 

Искусство усиливать наслаждение заключается в умении быть скупым на 
него. 

                                                     Руссо Ж. Ж. 

 
Умственные наслаждения удлиняют жизнь настолько же, насколько 
чувственные ее укорачивают. 

                         Буаст П. 

Всякое наслаждение — благо, если в нем отсутствуют несправедливость и 
излишества, если оно является плодом естественного влечения и отвечает 
желаниям утонченной натуры. 

                          Сенанкур Э. 

 

Жадность и счастье никогда не  встречались друг с другом, 
неудивительно ,что они незнакомы.   

                                                  Б. Франклин. 
Всякое излишество портит или нравы, или вкус. 

                                                     Жубер Ж. 

Следует постоянно освежать в памяти молодых людей золотое 
правило: ничего лишнего! Дабы везде можно было охранять себя 
от пресыщения и отвращения. 

                      Коменский Я.

  
 
 
   *   *   * 

http://www.aforism.su/avtor/148.html�
http://www.aforism.su/avtor/587.html�
http://www.aforism.su/avtor/105.html�
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Ум дороже  богатства. 

 
Умеренность –лучшее  лекарство. 

 
Умеренность в еде лучше ста врачей 
. 
Обжорство убивает чаше, чем меч. 
 
Умеренность – и богатство, и достоинство. 
 
Умеренность – мать здоровья. 
 
Сытого кормить – только вредить. 
 Большой кусок  застревает в горле. 
 
Умеренный в еде всегда  здоров. 
 
Красота не нуждается в украшениях. 
 
Добра соль,  а переложить – рот дерет. 
 
Соли - не пересаливай, хвали  - не перехваливай. 
 
Не в меру еда- болезнь и беда. 
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Чрезмерная сытость  делает вялым. 
 
Лишнего пожелаешь – свое потеряешь. 
 
Слишком много  искусства – ни к чему. 
 
 Все в меру. 
 
Много желать – добра не видеть. 
 
Много хватать – свое потерять. 
 
Малое насытит - от многого вспучит. 
 
Кто  малым не доволен, тот большего не достоин. 
 
Природа сильнее, чем воспитание 

                                       Об авторе 
 
Георгий Малашхия  -  доктор  экономических  наук, профессор,  лауреат Госу-
дарственной  премии Грузии в области науки и техники,  многократный  
обладатель  премий  специальных  конкурсов, в т.ч. конкурса по выявлению 
наилучших монографий века  экономистов  Грузии, академик  ряда отраслевых 
академий  наук. 
Георгий  Малашхия   автор   более    250    научных    работ,  среди     которых   10   
опубликованы    за  рубежом.  Наиболее    важными    его работами    явля-ются  
книги: ,,Метаэкономика – философия экономики“,   ,,Автоматизация: социально-
экономические проблемы“,,,Научно-техническая революция и экономика“, 



 
  
 
  
 
 

81 
 

,,Экономико-философские ессеи“, ,,Метатеория прибыли.  Новое видение“, 
,,Экономика человечная. Человек на перепутье“, ,,Праздная  экономика. Порок 
жизни человечества“ , ,, Социальная энергия. Богатство.Благополучие “ и др. 
       Г.Малашхия-член редколлегии международногоиздания   ,,HomoEsperans “ и 
ряда  других изданий, редактор многих научных книг. Под его руководством 
выполнены  более 30-ти  кандидатских   и  докторских   диссертаций . 
         Г Малашхия в своих работах  предложил  оригинальную теорию  
источников и механизма социально-экономического прогресса, концепцию 
трансцедентного характера конечной цели и исходных факторов экономики;  
выдвинул  концепцию  социальной энергии -  источника  свех материальных и 
духовных  благ, общественного прогресса; по-новому интерпретировал факторы 
экономического порядка, причины нециклических экономических  колебаний; 
обосновал пути объктивации, достижения справедливости социально-
экономических отношений; объяснил акт трансформации экономических благ в 
социальное добро; разработал оригинальные методы измерения и оценки  
уровней  экономического и социального развития;  для исследования 
экономических явлений  ввел ряд философских и общенаучных  методов, а 
именно: антропоценеристкий (в новом содержании), аксиологический, 
эвдемонический, генетический  подходы  и т.п.  Выявил и обосновал  ряд 
объективных законов и  закономерностей экономической и социальной жизни; 
дал новое понимание некоторых ключевых вопросов   распределительных 
отношений,  налогообложения  и прибыли. 
      Труды Малашхия  нацелены  на обоснование необходимости Гуманизации 
 экономики и общественной жизни, как гаранта выживания ипрогресса челове- 
чества, на  формирование  экономической  метатеории – философии эконо- 
мики и   критической экономологической теории. 
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