
                                                                

Иерархия Моралей 

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Слово «мораль» всегда используется в единственном числе. Само выражение, содержащее

«мораль»  во  множественном  числе,  «режет  слух»  и  кажется  неверным.  Из  этого

напрашивается  вывод,  что  в  нашем  сознании,  или  под-сознании,  Мораль  только  одна.

Разнообразие,  которое  мы наблюдаем в  этом отношении,  есть  следствие  отклонений  от

Морали, единственной и всеобщей. 

Как  мне  кажется  это  ощущение  является  неверным.  Рассмотрение  множественности

Моралей  и  их  иерархической  подчинённости  может  помочь  разобраться  в  непростых

вопросах,  возникающих перед нами в  жизни.  Это  на  мой взгляд  крайне  важно,  дабы не

запутаться и не наделать ошибок, о которых потом приходится сожалеть.

2 Моральный базис

Вопрос  Морали очень сложный,  имеет  много  сторон  и  нюансов.  В  этой  сложности  легко

запутаться и потерять нить. Дабы избежать этого, мы возьмём за анализ один параметр,

который примем за базис Моральных систем. Этот критерий отвечает на вопрос: что стоит в

центре Моральной системы. Мы рассмотрим несколько уровней.

2.1 Мораль «Я»

Как вы, наверное, догадались в центре этой Морали лежит «Я». Вся мораль строится вокруг

потребностей, интересов, желаний того «Я», которое представляет данный индивидуум. Вы

скажете,  что это наихудшая из возможных моралей, ведущая к абсолютному эгоизму.  Вы

конечно правы, но не вполне.

Человек  должен  жить  –  есть,  пить,  одеваться,  иметь  жилище,  перемещаться...  Это

естественные потребности и многие являются объективно необходимыми условиями жизни.

Более  того,  если  потребности  не  являются  жизненно  важными,  они  всё  равно  являются

необходимыми для обеспечения нормальных условий жизни и развития. Мораль «Я» по-сути

направлена  на удовлетворение  важных потребностей  индивидуума,  и  потому  объективно

оправдана.  С  этой  точки  зрения  она  не  является  «отрицательным»  элементом,  а
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обеспечивает  полноценное  существование  человека.  Проблема,  как  мы  увидим  далее,

заключается не столько в самой Морали «Я», сколько во взаимоотношении её с другими

Моральными системами.

2.2 Мораль «Семья»

Вы уже догадались,  что в  центре этой  моральной системы лежит понятие  «Семья».  Это

понятие  можно  трактовать  в  узком  смысле,  как  муж/жена  –  дети.  А  можно  расширить,

включив в него: родители – братья/сестры – дедушки/бабушки – внуки/внучки – дяди/тёти –

племянники/племянницы... 

Как мы все понимаем, забота о семье – благое дело. Для многих женщин семья является

смыслом и целью жизни, а дети для них – всё. Мораль родителей высоко ценилась во все

времена  и  являлась  мотивом  для  высоких  поступков,  как  и  обязательства  детей  перед

родителями. С этой точки зрения вряд ли кто-нибудь станет осуждать Мораль, построенную

на интересах и нуждах семьи. 

Но не всё так просто. Вспомним период Гражданской войны. Брат шёл на брата; сын – на

отца. Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию. Мы видим, как в семьях происходят расколы и

члены одной семьи оказываются по разные стороны конфликта. Эти примеры показывают,

что с этой моралью не всё так однозначно.

Но дело не ограничивается лишь крайними случаями. Предположим чей-то сын совершил

ДТП,  в  котором  пострадал  человек.  Если  его  отец  занимает  руководящую  должность  и

имеете  рычаги  влияния,  то  как  ему  поступить?  Это  весьма  типичная  ситуация  и

абсолютизация приоритета семьи не всегда является правильным решением.

Даже  если  взять  более  бытовую  ситуацию  –  богатую  семью.  Родители  всё  делают  для

благополучия детей.  Члены семьи ни в чём не знают отказа.  Но правильно ли это,  если

рядом масса людей, лишённых необходимого? Вспомните 90-е, и то как «элита» и члены

семей вели себя. 

Как  видим,  Мораль «Семья» тоже не лишена существенных проблем.  Но как и в случае

Морали «Я» дело не в самой моральной концепции,  а в её взаимоотношении с другими

Моралями. 

Если  расширить  понятие  «семьи»  на  всех  родственников,  то  мы  получим  весьма

значительную группу. В старое время это отождествлялось с понятием «Род». Сегодня само

понятие  «Род»  исчезло  из  жизни  и  встречается  по  большей  части  в  исторической  и

художественной литературе. Сегодня мы оперируем понятием «Народ».

2.3 Мораль «Народ»

Мы перешли к следующей Морали, системе, в центре которой лежит понятие «Народ». Как

вы вероятно предполагаете, Народ понимается в широком смысле. Это не этническая группа
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(хотя можно рассмотреть и такой вариант), но объединение людей на единой территории,

основанное на общей истории,  культуре и интересах.  Это уточнение особенно важно для

многонациональных  государств,  коими  являются  почти  все  страны  большого  и  среднего

размера (Франция,  Испания,  Германия,  Италия,  Британия  в  их  числе,  и  даже маленькая

Швейцария).

«Мой  Народ»,  его  интересы,  безопасность,  процветание  и  историческое  будущее  –  вот

понятия, составляющие основу этой Морали. Это источник патриотизма и стимул высоких

свершений, как для отдельного человека, так и для группы людей. С этой перспективы мы

рассматриваем  указанную  Мораль  в  исключительно  позитивном  ключе.  Заметьте,  что

подобное отношение мы видели и в предыдущих системах,  но оказалось,  что они имеют

ограничения.

Вы удивитесь, но ситуация вновь повторяется. Рассмотрим Германию 30-40-х годов. Гитлер

делал всё для Германии, для того, чтобы сделать её сильной, процветающей страной, чтобы

гарантировать ей надёжное будущее в исторической перспективе. Немцы сражались за свою

страну  и  народ  отчаянно,  демонстрируя  патриотизм  и  самоотверженность.  Причём  это

происходило  не  только  на  фронте,  но  и  в  тылу.  На  практике  оказалось,  что  национал-

социализм – ложная моральная система, приведшая к катастрофе не только Германию, но и

Европу в целом.

Вы скажете, что фашизм  в Германии является исключением. В конце 20-х – начале 30-х

фашизм был главным политическим течением практически во всех странах Запада, включая

Британию, Францию, Италию, Испанию, Швецию, США, Канаду...

Но дело обстоит гораздо хуже. Ради процветания сначала Испании, затем Голландии, потом

Франции и Британии граждане этих стран проводили коллонизацию целых континентов, при

этом разграбляя, а то и уничтожая народы. И всё это во имя процветания своей страны и

своего  народа.  В  итоге  британцы  сконструировали  лозунг,  который  гласит:  «Плохая  ли,

хорошая, но это – моя страна». Лозунг, призванный оправдать исторические безобразия и

при этом остаться «патриотом» своей страны при любых обстоятельствах.

Так в чём же дело? Почему Моральные системы, казалось бы правильные системы, дают

сбой? Мы придём к ответу, но прежде нам следует закончить наш лист.

2.4 Мораль «Человек»

Моральная  система,  в  центре  которой  находится  Человек,  –  это  система  гуманизма.

Гуманистическая  мораль  считается  высшим  достижением  европейской  цивилизации.

Действительно кажется, что если мы действуем во благо людей, человека в целом, то на

этой  моральной  основе  мы достигнем  полного  согласия  и  справедливости.  Практика  же

показывает,  что  и  эта  система  не  лишена  недостатков,  и  при  своём  крайнем  развитии

превращается в свою противоположность.
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3 Иерархия Моралей

Если следовать нашему рассмотрению, то напрашивается вывод о том, что каждый из нас

руководствуется не одной, а несколькими моралями. 

Для  удовлетворения  личных  потребностей  и  обеспечения  достойных  условий  жизни,  мы

руководствуемся моралью «Я». 

Строя семью, мы заботимся о жене (муже), детях, родителях, помогаем родственникам, то

есть поступаем в соответствии с моралью «Семья».

Думая о стране,  о будущем народа, трудясь на благо отечества,  защищая его интересы,

приумножая его богатства, мы живём по принципам морали «Народ».

Заботясь о незнакомых людях, помогая им, защищая интересы слабых стран, оказывая им

помощь и учитывая их интересы, мы руководствуемся моралью «Человек».

Если представить картину подобным образом, то есть без взаимодействия и противоречий

между различными моральными системами, то получается идеальная картина. На деле всё

обстоит не так. И причина в том, что различные Моральные системы не всегда параллельны

друг другу, а нередко вступают в противоречия. И тогда возникает вопрос, какой же системой

пользоваться, как правильно поступить? К сожалению, мы редко задаемся этим вопросом, а

действуем исходя из одной из систем по нашему выбору. Хотя выбор этот нередко бывает

неверным и основан на ложной основе.

Дабы привести систему в соответствие, я предлагаю ввести иерархию Моралей. Она может

выглядеть  как  последовательность,  представленная на Рис 1.  Верхний уровень является

более фундаментальным и имеет преимущество над нижними уровнями. Тогда моральные

противоречия должны разрешаться в пользу верхних, фундаментальных моральных систем,

а интересы нижних, более мелких уровней должны уступать потребностям  верхних уровней.

То есть мои личные интересы и потребности должны определять мои действия лишь до тех

пор, пока они не вступают в противоречие с верхними уровнями. 

Если потребности семьи требуют пожертвовать моими интересами, то следует действовать

в интресах семьи, а не в личных интересах. Если интересы народа требуют пожертвовать

личными интересами или интересами семьи, то так и следует поступить. Заметим, что мои

потребности,  которыми  следует  поступиться,  могут  быть  жизненно  важными.  Но  мы

намеренно не оговариваем никаких условий при определении правильных поступков. То есть

приоритет нижних уровней является абсолютным. Это значит, что если надо пожертвовать

личной карьерой, средствами или даже жизнью ради интересов более нижнего уровня, то так

тому и быть.

Думаю, что для некоторых людей предлагаемый подход отнюдь не является новым. Они

руководствовались им и раньше. Так поступают те, кто борются за правое дело, не щадя

себя и порой своей жизни. Так поступали те, кто отстоял нашу страну в 40-х, так поступали

истинные большевики.
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Рис 1. Иерархия Моралей

3.1.1 Запалная система

Сегодня  в  Западном мире проводится  в  жизнь  инверсная  система подчинения  Моралей.

Высшая позиция  в ней отводится системе «Я». В результате молодые люди строют жизнь,

руководствуясь интересами «Я», и подчиняя им всё остальное. В такой системе дети и семья

являются  ограничением  личной  свободы,  персональных  целей  и  удовольствий.  Как

результат,  многие  молодые  люди  не  стремятся  создать  семью,  а  те,  что  живут  в

традиционном браке – не хотят иметь детей. Ложность подобной системы со временм станет

для них ясной, но время, которое жизнь отводит каждому для решения важнейшей проблемы

семьи и детей, может быть упущено.

Если оглянуться назад, на 90-е годы, посмотреть на систему ценностей, которую внедряли в

сознание  Россиян про-западные демократы,  то  становится  очевидной та работа,  которая

велась  над  российским  сознанием.  Страну  завалили  книги  и  фильмы,  рекламирующие

личный  успех  любой  ценой,  удовольствия  жизни  и  развлечения.  Произведения,

рассказывающие о недавней истории, даже о Войне, оправдывали предательство личными

обстоятельствами  или  обстоятельствами  семьи.  В  фильмах  90-х  предатели  Родины

изображались героями, а те, кто отстоял страну – виноватыми. Даже в фильмах о «мирном»

современном времени проводилась мысль об оправдании предательства.  Ради матери или

ребёнка призывали предать и продать страну. То, что последсвиями этого будут сотни, а

иногда  и  тысячи  жизней,  в  кино  не  показывали.  Мысль  была  очевидна  –  оправдать

Мораль Человек 

Мораль Народ 

Мораль Семья

Мораль Я 
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предательство, поставить «Я» как высшую ценность, ради интересов которой всё остальное

становится вторичным, малозначимым. 

Сегодня  мы  видим  плоды  такого  воспитания,  когда  многие  люди,  молодые  и  зрелые,  с

ненавистью относятся к своей бывшей родине.  Хотя бывает ли Родина бывшей? Это как

отречься  от  родителей,  от  прошлого,  от  себя  самого.  И  всё  это  ради  чего?  Ради  ЛГБТ

демократии, ради красивой жизни, ради мнимой западной свободы?
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4 Точка отсчёта

Сегодня  принято  считать,  что  Гуманизм  является  лучшей  моральной  системой,  которая

когда-либо существовала, системой лишённой недостатков. Но так ли это?

Древняя  мудрость  гласит,  что  благими  намерениями  вымощена  дорога  в  Ад.  Другая

мудрость гласит, что у каждой медали две стороны. 

Человек не единственный обитатетель планеты. При этом наша планета – это наш общий

дом. Если принять это за исходную точку, то необходимо признать, что интересы человека

не могут быть абсолютом. В интересах человека мы можем разрушить общий дом. Именно

это и происходит последние 200 лет. С развитием экономики в интересах человека и ради

обеспечения  лучших  условий  жизни  мы  стали  нещадно  эксплуатировать  природу.  Для

достижения  желаемого  результата,  который  в  большинстве  случаев  определяется

приоритетами  вроде  «получать  больше,  прикладывая  меньше  усилий»,  мы  применяем

недопустимые  методы  –  массовую  химизацию,  гербициды,  пестициды,  чрезмерное

потребление  товаров,  услуг,  материалов,  энергии.  Всё  это  приводит  к  неоправданно

большому  потреблению  ресурсов,  истощению  почв,  исчезновению  растений  и  животных,

загрязнению  окружающей  среды,  экологическим  катастрофам,  которые  следуют  одна  за

другой. Мы разрушаем свой Дом, и дом тех, кто не относится к Человеку. И всё это ради

Человека.

Возникает  вопрос,  есть  ли  Моральная  система,  не  имеющая  недостатков  и  не

превращающаяся в собственную противоположность на определённом этапе?

4.1 Мораль «Мир»

Прежде чем мы попробуем ответить на поставленный вопрос,  мне бы хотелось обратить

внимание на одну общность, которая характеризует все вышеуказанные системы: они все

имеют  некий  «Центр».  Всё  остальное  строится  вокруг  этого  «Центра»  и  подчиняется

интересам Центра. Таким Центром в этих Моральных системах являются:

 Я

 Семья

 Народ

 Человек

Переходя от одной системы к другой мы не меняем принцип «Центра», а лишь смещаем его

в  сторону  большей  общности.  При  этом  остаётся  главное  противоречие  –  противоречие

между  «Центром»  и  окружающим  миром,  поставленным  в  положение  вторичного  и

обслуживающего интересы Центра. Но, как бы мы ни расширяли Центр, он охватывает лишь

малую  часть  той  среды,  которая  является  нашим  Миром.  Ставя  мир  в  подчинённое
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положение,  не  учитывая  его  интересов,  мы  вступаем  в  неизбежное  противоречие  и

разрушаем его.

Моральная система «Мир» строится на ином принципе:

Мы  не  вершина  природы  и  подобие  Бога.  Мы  часть  окружающего  мира,  равная

каждой его отдельной составляющей.

Нам  следовало  бы  не  подавлять  «сопротивление  природы»,  а  научиться  жить  с  ней  в

гармонии. Пусть при этом наша производительность будет ниже, усилия выше, а результаты

не  столь  огромны.  Нам  хватит  гораздо  меньшего  чтобы  жить  в  достатке  и  иметь

необходимые  возможности.  Зато  наш Дом  не  будет  подвергаться  разрушению,  не  будет

истощаться чрезмерной нагрузкой, не будет превращаться в свалку отходов «цивилизации».

Думаю,  что  в  озвученном  предложении  есть  один  слабый  момент:  Мораль  «Мир»

практически отсутствует в нашем сознании. Мы устойчиво воспринимаем себя как вершину

творения  и  ставим  себя  выше  окружающего  мира.  Этому  способствуют  и  различные

трактаты, закладывающие в основу неверное положение, начиная от Библии, и заканчивая

различными статьями на тему морали. Думаю, что пока мы не осознаем нашу ошибку и не

исправим её, включая базовые трактаты, мы не сможем преодолеть противоречия общества

и найти правильное решение.

2023, Август
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