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Гармония – согласованность частей 
целого, при которой целое достигает 
совершенства. 

 
I. ЦЕЛЬ 

Идеология – системный взгляд на общество в виде совокупности логически 
взаимосвязанных идей, ценностей, принципов, методов и понятий, предназначенных для 
организации целенаправленного социального анализа, проектирования и строительства. 

За историю человечества был наработан ряд идеологий (либеральная, консервативная, 
социалистическая, коммунистическая, националистическая, анархическая…), в названии 
которых отражены, как правило, системообразующий принцип и цель общественного 
развития – в виде приоритета определенных социальных ценностей (свободы, традиций, 
социальной защиты, классовых или этнических ценностей и т.п.). 

Такого рода ценностные приоритеты у каждого человека свои, поэтому идеологии с 
неизбежностью приводили к расколу общества и естественным образом превращались в 
инструмент удержания власти посредством проведения политики "разделяй и властвуй". Но 
дальнейшее бытие человечества в режиме раскола, противостояния и войн уже недопустимо, 
поскольку оно в своем развитии, разрушая окружающую природную среду, подошло к черте 
самоуничтожения. И сегодня в повестке дня мирового сообщества императивным образом 
встал вопрос идеология единения. 

Какая же ценность в качестве приоритетной могла бы быть использована в основании 
идеологии единения? Что может нас всех объединить и возможно ли это? Чем в равной мере 
дорожат все – люди разных национальностей и вероисповеданий, наемные работники и 
предприниматели, крестьяне и горожане, женщины и мужчины, взрослые и дети? Чего 
наивысшего, вбирающего в себя все самое наилучшее, желаем мы родным и близким в ряду 
пожеланий здоровья, материального достатка, успехов, любви…? – Мы желаем им счастья. 
Все мы едины в нашем общем устремлении к счастью и жизни в любви! 

К осознанию и признанию этой истины, о которой мудрейшие люди планеты Земля 
говорили уже не одно тысячелетие, мировое сообщество в целом пришло совсем недавно – в 
2011 году, приняв на заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о счастье, в 
которой говорится, что "счастье олицетворяет всю совокупность целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия". 28 июня 2012 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию, провозглашающую 20 марта Международным днем счастья. 

Историческая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о счастье позволяет наконец-
таки придти к пониманию единой цели развития мирового сообщества.  

Построение гармоничного общества – совершенного единения людей друг с другом, 
с Природой и Вселенной, при котором все будут иметь возможность жить счастливо – так 
может быть обозначена единая цель развития мирового сообщества – центральная 
(национальная, интернациональная…) идея и цель развития всех стран.  
_________________________ 
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Чтобы соответствующая идеология – идеология гармоничного общества – имела 

практический смысл и обрела статус руководства к действию, она должна предлагать 
конкретный план продвижения к обозначенной цели. Но каким образом на основе критерия, 
отражающего столь субъективный феномен как человеческое счастье, можно перейти к 
построению такого рода плана? В какой системе координат (показателей) прокладывать путь 
на карте жизни до заветной цели, как измерять оставшееся до нее расстояние? 

Пока что даже в Королевстве Бута́н, инициировавшем рассмотрение вопроса о счастье 
на саммите ООН, пользуются второстепенными показателями, характеризующими, в 
частности, обеспечение справедливого социально-экономического развития, сохранения и 
развития традиционных культурных ценностей, охраны природы и правильного управления 
страной. Международный индекс счастья (Happy Planet Index), предложенный New 
Economics Foundation (NEF) в 2006г., также отражает только благосостояние людей и 
состояние окружающей среды в разных странах мира. 

Неоперациональность показателя совершенства общества в виде количества 
счастливых сограждан может быть преодолена только в том случае, если будет устранена 
неоднозначность в определении феномена счастья – что же это такое? Нужно также, чтобы 
значения показателя счастья обладали временнÓй устойчивостью, чтобы выстроенную на его 
основе систему общественного управления не заклинивало, к примеру, от количества 
несчастных с больной головой на следующий день после праздника счастья и веселья. 

Удовлетворяющее данным требованиям определение счастья дал Г. С. Сковорода, 
определив при этом и сам алгоритм счастливой жизни: "Бути щасливим − се значить 
пізнати себе чи то свою природу, взятись за свою долю і робити своє діло." 

Говоря современным языком, быть счастливым – быть самореализующимся во всех 
сферах общественного бытия: в труде, семейной жизни и досуге. Быть счастливым не 
сиюминутно, а счастливым "по жизни", жить в гармонии с собой. "Счастье – это когда 
утром очень хочется идти на работу, а вечером очень хочется идти домой" (Н. Хикмет).  

С позиции такого рода интегрального определения счастья замер значения его 
показателя можно проводить с помощью трех вопросов: 

• Любите ли Вы свою работу (дело)? 
• Счастливы ли Вы в семейной жизни? 
• Нравится ли Вам, как Вы проводите свой досуг? 
На каждый вопрос возможны три варианта ответа: "Да", "Нет", "Не определился". 
С помощью дополнительного вопроса о том, что препятствует самореализации, 

выявляется требующая разрешения общественная проблематика. 
Проводя с определенной периодичностью такого рода опросы, можно наблюдать в 

указанной трехмерной системе координат приближение общества к идеальной цели, к 
пределу совершенства – 100% счастливых людей, а также делать выводы о том, какая сфера 
человеческой жизни наиболее проблематична и требует внимания. 

Доопределенная таким образом цель общественного развития – построение 
гармоничного общества как совершенного единения людей друг с другом, с Природой и 
Вселенной, при котором каждому будут предоставлены возможности для счастливой 
жизни – самореализации на свое и всеобщее благо – вполне реалистична, поскольку она 
органично объединяет в себе высокое гуманистическое начало с прагматической 
направленностью. С одной стороны, на путях самореализации в семейной жизни, труде и 
досуге каждый из нас творит свое счастье и, с другой − через самореализацию каждого из 
нас обеспечивается максимально эффективное использование основного ресурса – 
человеческого потенциала. 

 
II. ПУТЬ 

Человек сотворен свободным в своем выборе – он всегда арена внутреннего 
противостояния его противоположных начал: любви и ненависти, истины и лжи, добра и зла, 
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красоты и уродства. И нет той низшей черты, куда не мог бы пасть человек. Но и нет той 
вершины, на которую он не смог бы подняться, и помощником в этом ему должно 
становиться само обновляемое общество, предоставляя всем и каждому возможности для 
самореализации на свое и всеобщее благо. 

Задача каждого – воспользоваться возможностями (внутренними и внешними), быть 
творцом своего счастья. Задача общества – расширять пространство возможностей, быть 
обществом равных возможностей ("Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах" – Всеобщая декларация прав человека).  

По указанному пути расширения прав и возможностей всех и каждого и предстоит 
продвигаться в деле построения гармоничного общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Структура окружающей среды 
 
Внутренние возможности человека определяются его потенциалом: 
• Духовным. 
• Интеллектуальным. 
• Физическим. 
С помощью статистических замеров значений соответствующего трехмерного Индекса 

развития человеческого потенциала (аналогичного ИРЧП, применяемого в статистике ООН) 
можно оценивать развитие общества как в аспекте расширения внутренних, так и внешних 
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возможностей человека, обусловленных изменением свойств окружающей социальной 
среды. 

Развитие человеческого потенциала должно осуществляться не только через систему 
образования и воспитания, но и иным образом с помощью общественных инвестиций в 
гармоничное (духовное, интеллектуальное и физическое) развитие каждого человека, в том 
числе путем формирования окружающей аудиовизуальной среды, обеспечивающей: 

• Одухотворение общественного и индивидуального сознания.  
• Формирование культа знаний. 
• Пропаганду здорового образа жизни. 
Внешние возможности человека определяются свойствами окружающей среды и 

характером его взаимодействия (отношениями) с внешними субъектами.  
Согласно Государственным строительным нормам Украины окружающая среда 

классифицирована следующим образом: 
• Природная среда. 
• Социальная среда.  
• Техногенная среда. 

 
Природная среда Социальная среда Техногенная среда 

Компоненты Компоненты Компоненты 

Геологическая среда 
Духовная сфера 

Промышленные объекты 

Воздушная среда 
Сельскохозяйственные 
объекты 

Водная среда 
Экономическая сфера 

Жилищно-гражданские 
объекты 

Почва 
Наземные и подземные 
сооружения 

Растительный и 
животный мир, 
заповедные объекты Управленческая сфера 

Объекты социальной 
организации территории 

Микроклимат 
Памятники архитектуры, 
истории и культуры 

 

Природная и техногенная среда 

Строительными нормами определены компоненты природной и техногенной среды, 
состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС). 

К концу XX столетия в связи с разноплановой жизнедеятельностью человека 
усугубилось его вмешательство в природную среду планеты, последствия которого могут 
стать необратимыми. Это – озоновые дыры, через которые на Землю проходят опасные 
ультрафиолетовые лучи; парниковый эффект вследствие поступления в воздушную среду 
избыточного количества углекислого газа; загрязнение водных, наземных и подземных 
бассейнов, паводковых вод фенолами, пестицидами, различными маслами, сажей и рядом 
других вредных элементов, засорение плодородного слоя земли. И это – далеко не полный 
перечень факторов, разрушающих природную среду и представляющих собой реальную 
угрозу для всего живого на Земле. 

Человек должен осознать себя частью Природы, а не ее властителем, и вести себя 
адекватно этому пониманию – гармонизируя свои отношения с ней. Критерием 
установленной гармонии может служить прекращение исчезновения видов фауны и флоры. 

В своей жизнедеятельности, в том числе в развитии техносферы (промышленные, 
сельскохозяйственные и жилищно-гражданские объекты, наземные и подземные 
сооружения, объекты социальной организации территории, памятники архитектуры, истории 
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и культуры), человечество должно соответствовать требованиям устойчивого развития, 
отраженным в Декларации конференции ООН по вопросам окружающей среды и развития 
(Рио-де-Жанейро, 1992г.), в соответствии с которой «право на развитие должно соблюдаться 
таким образом, чтобы адекватно удовлетворялись потребности нынешнего и будущих 
поколений в областях развития и окружающей среды». В Декларации Всемирного саммита 
ООН по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002г.), стратегия устойчивого развития 
получила свое дальнейшее подтверждение и была конкретизирована как единая стратегия 
экономического роста, социального развития и охраны окружающей природной среды.  

Обозначенные в Декларации конференции ООН цель – «сохранение, защита и 
восстановление чистоты и целостности экосистемы Земли» – и требование искоренения 
«нерациональной практики производства и потребления» означают необходимость 
безотлагательного решения следующей триединой задачи: 

• Рациональное использование природных ресурсов, максимальное сохранение их 
для будущих поколений.  

• Максимальное использование в производстве безотходных и малоотходных 
технологий. 

• Максимальное использование (утилизация) производственных и бытовых отходов – 
одного из главных ресурсов ХХІ века. 

Социальная среда 

Компонентами социальной среды являются: 
• Духовная сфера. 
• Экономическая сфера. 
• Управленческая сфера.  
Социальная среда призвана обеспечивать всем гражданам равные возможности для 

удовлетворения всех их базовых потребностей, начиная с физиологических и завершая 
духовными (А. Маслоу), в том числе для удовлетворения наивысшей потребности – 
потребности в самоактуализации – самореализации – счастье.  

Современный уровень развития производительных сил уже позволяет это сделать – 
обеспечивать удовлетворение потребностей человека на общественно (жизненно) 
необходимом уровне и перенести акцент в жизнедеятельности с материального на духовное 
– наполнить свою жизнь любовью, устремляющей к счастью и вдохновляющей:  

• познавать истину; 
• делать добро; 
• ценить и творить красоту, самореализуясь во всех своих проявлениях, трудясь 

физически и духовно и испытывая при этом радость творца, кто бы ты ни был — президент, 
министр, учитель, врач, предприниматель, ученый, рабочий, селянин… 

 
Духовная сфера 

Свойства социальной среды в целом определяются доминирующими в общественном 
сознании ценностями, среди которых выделяют.  

• Предметные ценности – то, что служит удовлетворению потребности.  
• Субъектные ценности – способы и критерии, на основании которых субъектом 

производятся процедуры оценивания (установки и оценки, императивы и запреты, 
выступающие ориентирами деятельности человека). Эти ценности выступают в качестве 
наиболее высокого уровня социальной регуляции, определяя мировоззрение, поведение, 
способ мышления, целеполагание людей. На их основе выстраивается характер 
взаимодействия людей друг с другом, Природой и Вселенной. 

В ценностном ряду особое место занимают высшие ценности человеческого бытия, они 
же – бытийные или духовные ценности (А. Маслоу). 
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Духовные ценности – все, что ценится человеком не из соображений материального 
потребления или выгоды. Духовные ценности выступают в качестве приоритетов человека, 
рассматривающего материальное как средство, а не цель существования как индивидуума, 
так и человечества в целом. Духовность, духовные ценности описываются такими базовыми 
понятиями, как счастье, любовь, истина, добро, красота. Счастье − наивысшая духовная 
ценность, высшее благо, цель и смысл жизни человека. Любовь − первооснова духовности 
человека, его бережного, трепетного отношения ко всему, что ему дорого и дарит в жизни 
радость; глубокое эмоциональное чувство, устремленное на другую личность, человеческую 
общность, окружающую природу и мироздание в целом. Истина, добро, красота – 
классический ряд ценностей, от которых берут свое начало наука, этика и эстетика. 

Определенная таким образом духовная позиция позволяет дать и соответствующее 
определение бездуховности человека, как состояния, когда в основе его помыслов и 
деятельности лежат либо недобрые устремления, либо доминирующая нацеленность на 
богатство, славу, власть и др., либо внутренняя подчиненность удовлетворению 
второстепенных, зачастую сиюминутных потребностей и интересов. 

На сегодня в мире, основанном на рыночной экономике, – в «обществе массового 
потребления» – доминирующей ценностью является потребление. Приверженцами 
потребительской модели развития общества являются представители частного капитала, 
прибыль которых напрямую зависит от уровня потребления произведенных на их 
предприятиях товаров и услуг. Поэтому вся аудиовизуальная среда человека, все, что он 
слышит и видит, перенасыщено бизнес-рекламой − «двигателем экономического прогресса», 
и иными средствами воздействия на психику человека, на его подсознание, инстинкты, 
примитивизируя человека, побуждая в нем чрезмерное стремление к потреблению. Таким 
образом, общество в целом оказывается жертвой манипуляции со стороны его самой 
активной, предпринимательской части. 

В силу данного обстоятельства, как показывают социологические исследования, 
население именно стран материального благополучия зачастую лишено веры в будущее и 
чувство оптимизма, без которых общество вряд ли можно назвать успешным. Более того, 
устроенная экономически развитыми странами изматывающая человечество гонка за 
миражом материального превосходства уже сегодня привела к тому, что постоянный стресс, 
сопутствующий этой гонке, делает все больше людей пациентами психиатрических клиник, 
толкает их на самоубийство, лишает радости семейного счастья и желания иметь детей. 
Население экономически развитых стран вымирает, пополняясь иммигрантами, что 
свидетельствует о том, что модель «общества массового потребления» уже изжила себя и 
являет собой угрозу самоуничтожения для всего человечества.  

Необходимость в смене ценностной доминанты, в отказе от бездумного 
потребительства в пользу духовного приоритета обрела на сегодня статус императива, 
выраженного словами Андре Моруа: «Следующее столетие либо будет духовным, либо 
следующего столетия не будет вовсе». 

На смену доминирующей в мире стратегии потребительской глобализации, основанной 
на формировании в обществе психологии потребительства и хищническом использовании 
природных ресурсов, ведущем к экологической катастрофе, гибельной для человечества и 
всего живого на Земле, должна придти Стратегия духовной глобализации. 

В рамках данной стратегии необходимо обеспечить: 
• Законодательные меры, запрещающие популяризацию асоциальных явлений 

(насилия, жестокости, наркомании и других человеческих пороков), демонстрацию насилия 
как нормы в человеческих отношениях и утверждение индивидов, способных эффективно 
осуществлять насилие, как культурных героев. 

• Надлежащее бюджетное финансирование духовной сферы деятельности, 
стимулирование частного инвестирования в нее. Повышение социального статуса людей, 
формирующих ценностные ориентации социума – работников сферы культуры, воспитания и 
образования. 
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• Переориентацию информационного пространства (аудиовизуального среды) на 
задачи формирования одухотворенной личности. Более 50% рекламного пространства 
должны быть предназначены для этого. 

По итогам реализации Стратегии духовной глобализации на созданной духовной 
основе, являющейся источником радости человеческого общения, сформируется общество, в 
котором каждый гражданин будет ощущать себя членом большой и счастливой семьи.  

Одухотворение общественного сознания повлечет за собой гармонизацию всей 
системы общественных отношений, в том числе гармонизацию частных и общественных 
интересов. Установившиеся гармоничные отношения, как вид социального взаимодействия, 
будут являть собой процесс социального сотворчества, в котором стороны имеют целью не 
столько отстаивание собственных приоритетов и достижение своих, особенных целей, 
сколько обоюдные позитивные трансформации сторон, ведущие к их глубокому, 
взаимопроникающему единению, а с ним и к все более возрастающей мере гармоничности 
того целого, к которому принадлежат обе противоположности. При этом будет происходить 
превращение социальных организмов в гармоничные целостности, в которых соразмерность 
частей достигает степени наивысшего оптимума, а сами целостности приближаются к 
совершенству по своим качествам. 

Успешность реализации задачи по одухотворению общественного сознания можно 
оценивать по уменьшению числа асоциальных явлений – убийств, насилия, наркомании, 
суицидов… Соответствующая государственная статистика может лечь и в основу 
определения методом от обратного значения показателя духовности в Индексе развития 
человеческого потенциала. 

 
Экономическая сфера 

Производство и распределение благ в обществе осуществляется на основе смешанной 
экономической модели, согласно которой всё, что создано природой и общим трудом, 
находится в общей собственности, а рыночные механизмы и механизмы государственного 
регулирования функционируют на основе трех базовых принципов.  

Принцип «каждому – по труду», Согласно данному принципу каждый участник 
экономических отношений получает блага в соответствии с его общественно признанным 
вкладом в совокупный общественный продукт. Вклад может осуществляться как 
посредством своего живого труда, так и своего овеществленного труда в виде капитала – 
материального, интеллектуального, финансового. 

Принцип безусловного основного дохода (БОД). Согласно данному принципу 
каждый, безотносительно его трудового участия, получает минимальный доход в размере, 
который, с одной стороны, позволит безработным жить достойно, не берясь за любую 
работу, а с другой стороны не приведет к отказу от удовлетворения потребности в 
самореализации, от поиска интересной и хорошо оплачиваемой работы. Предлагаемый 
механизм перераспределения дохода позволяет оценить труд, который сегодня не 
оплачивается – ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, взаимопомощь между 
соседями, социальная, культурная и гуманитарная деятельность, которая выполняется на 
общественных началах. 

Принцип бесплатного получения благ. Согласно этому принципу функционируют в 
основе своей системы здравоохранения, образования и воспитания, осуществляется 
социальное обеспечение недееспособных – не могут быть предметом торга здоровье и жизнь 
человека; каждый, вне зависимости от его имущественного положения, должен иметь 
равный с другими доступ к знаниям и духовным ценностям; каждый должен быть социально 
защищен. 

Производство товаров и услуг в смешанной экономике организовано таким образом, 
что богатство правовых форм позволяет всем наилучшим образом реализовать себя в 
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производственной сфере. Непрерывный рост производительности труда приводит к 
высвобождению все большего числа людей из производственной сферы, в силу чего все 
больше времени будет использоваться людьми для оказания взаимных услуг, творчества, 
духовного взаимообогащения. 

Главным субъектом хозяйственной деятельности в Украине является народ, 
полноценно реализующий с помощью электронных средств коммуникации права 
собственника на следующие объекты общенародной собственности: 

• земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, 
которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее 
континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны; 

• естественные общегосударственные монополии в сфере энергетики, транспорта, 
связи и иной инфраструктуры; 

• научная отрасль, оборонные предприятия, иные предприятия стратегического 
значения. 

Вторыми по значению субъектами хозяйственной деятельности являются 
территориальные общины, реализующие права собственника коммунальной собственности 
на соответствующих земельных территориях. 

В целом хозяйственная деятельность и социально-экономическое развитие 
организованы на принципах кооперации и социального партнерства, охватывающего 
широкий круг явлений, в том числе организованное взаимодействие при реализации 
социально значимых проектов всех заинтересованных субъектов общественного развития: 
представителей науки, органов управления, деловых кругов, гуманитарной сферы, 
политических и общественных организаций и т.д. 

Социальное партнерство субъектов процесса общественного развития позволяет 
наиболее эффективно объединять интеллектуальные, финансовые, материальные и трудовые 
ресурсы и рассматривается как ключевая предпосылка реализуемости и эффективности 
всевозможных социальных проектов. Социальное партнерство – наиболее демократичный, 
свободный и социально ответственный современный механизм совместно-разделенной 
человеческой деятельности по достижению как индивидуальных, так и общезначимых целей. 

 

Управленческая сфера 

Характеристики управленческих процессов в обществе предопределяются общими 
свойствами социального взаимодействия. На сегодня социальное взаимодействие в мире и в 
Украине описывается тремя основными моделями, свойственными современному обществу 
и действующими, как правило, одновременно в ситуативном соотнесении:  

• Авторитарная: исходный субъект (организация) использует другого человека или 
другую социальную общность как средство реализации своих целей. 

• Манипулятивная: активный инициатор использует других людей или общность 
как средство, не отрицая их субъектный статус, но организуя условия деятельности таким 
образом, что объект манипуляции вынуждается делать запланированное манипулятором, и 
при этом обычно сам бывает психологически удовлетворен. 

• Диалогическая: исходный субъект вступает во взаимодействие с другим 
субъектом и считает его равным себе, имеющим такие же основания на свою позицию, свои 
мысли и стремления, и выигрывает от отношения к другим как к субъектам, получая взамен 
реальные результаты, информацию, психологическую и моральную поддержку.  

Построение гармоничного общества предусматривает неуклонное увеличение 
диалоговой составляющей социального взаимодействия с выходом на вершину отношений – 
гармоничные отношения. 

Гармоничное общество, в котором каждому предоставлены возможности для 
самореализации на свое и всеобщее благо, возможно только в случае, когда власть в стране 
действительно будет принадлежать народу, отстаивая интересы всех и каждого. Поэтому 
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задачей номер один является становление реального народовластия – общенародного 
самоуправления, при котором на основе принципа большинства исключительно дух, 
интеллект и воля народа определяют правила обще-жития в стране и каждый ее гражданин 
имеет возможность на равных с другими принимать участие в выработке и принятии 
управленческих решений наивысшего уровня, касающихся его жизни, контролировать 
деятельность органов управления. 

Общий контур общественной саморегуляции (самоуправления) с учетом всего 
вышеизложенного может быть представлен следующим образом 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Институализированная схема общенародного контура самоуправления 
 
Становление реального народовластия раз и навсегда снимет извечную проблему 

эксплуатации человека человеком, поскольку экономические отношения будут 
регулироваться коллективными решениями всех участников хозяйственной деятельности – 
предпринимателей, ученых, инженеров, рабочих… – на равных. 

Мировое сообщество не имеет еще прецедентов такого уровня развития демократии в 
государственном масштабе, поскольку требуемые предпосылки в виде политической 
культуры населения и в виде современных средств электронной коммуникации возникли 
только на стыке XX - XXI вв. В Украине имеется основа для становления реального 
народовластия. Продвижение в обозначенную перспективу должно идти посредством 
развития политической культуры украинского народа, его самоорганизации и поэтапного 
подключения через схемы общественного диалога и с применением передовых технических 
средств к участию во всех управленческих процессах, вплоть до полноценной реализации им 
своего права определять и изменять конституционный строй в Украине.  

Рассматривая народовластие как общенародное самоуправление, возникающее в ходе 
естественного процесса самоорганизации "снизу – вверх", его основы можно закладывать 
уже сегодня путем создания территориальных органов самоорганизации населения, а также 
объединений граждан на профессиональных, идейных, культурных и иных основаниях.  

Процесс самоорганизации с неизбежностью востребует к жизни диалоговые формы 
взаимодействия между людьми, основывающиеся на принципах равноправия, 
взаимоуважения и сотрудничества, открытости, терпимости к инакомыслию и толерантного 
отношения друг к другу. В целом выведение страны на орбиту высоких человеческих начал 
следует осуществлять исключительно на путях национального согласия. Социальное 
партнерство, межконфессиональный мир и диалог культур − в этом будущее Украины! 
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III. СРЕДСТВА 

Цель определяет средства. Общество может стать гармоничным, только если при его 
становлении будет соблюдено условие Ф. М. Достоевского: "Никакой прогресс не стоит 
слезинки ребёнка". 

Следующим методологическими ориентиром в решении поставленной задачи служит 
известное изречение К. Маркса: "Идея становится материальной силой, как только она 
овладевает массами". 

Но, как показала историческая практика по воплощению в жизнь теоретических 
построений самого К.Маркса, даже когда идея преобразования общества охватывает массы, 
это совершенно не служит гарантией ее торжества. 

В каком же случае гарантируется успех и как скоро? 
Л. Н. Толстой, задаваясь вопросом на эту же тему в ходе размышлений о том, когда же, 

наконец, человечество прозреет и прекратит войны, пишет в своем дневнике, ссылаясь на 
И. Канта: "Как Кант говорит, как только ясно выражена истина, она не может не 
победить все. Когда? Это другой вопрос".  

Ясно, что победить может только идея преобразования общества, несущая в себе 
истину. Идея, основанная на ложных посылках, обречена на провал. Что касается 
необходимого для победы времени, то это во многом технический вопрос. Когда-то книги 
переписывались вручную, для распространения идеи требовались годы, а для ее торжества – 
столетия. Сегодня, во времена интернета и мобильной связи, идея облетает весь мир в 

Рис 3. Общенародный контур самоуправления 
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считанные секунды, а ее торжество, по-видимому, может наступить и в пределах одного 
поколения. 

Истины человеческого бытия утверждаются в жизни не автоматически, а через 
деятельность людей. Познание истины, порождение на ее основе преобразующей идеи, 
апробация и доработка идеи, внесение ее в массовое сознание и приведение масс в движение 
собственным примером – вот путь утверждения истины в свободном обществе.  

На указанном пути можно условно выделить три этапа: 
• Познание истины и порождение на ее основе идеи преобразования общества. 
• Апробация идеи посредством общественного обсуждения. 
• Апробация идеи общественной практикой и ее воплощение в жизнь. 

Познание истин человеческого бытия и порождение идей 

С позиции познания истин человеческого бытия следует сразу отметить, что история 
человечества – это не только история борьбы классов и столкновения цивилизаций, кровавых 
войн и революций. Это и не только история развития его производительных сил, 
производственных отношений, экономического базиса в целом и соответствующей 
политической надстройки. История человечества в самом общем, глубинном понимании – 
это история поиска и обретения человеком собственной сущности. Точно также как каждый 
человек в течение своей жизни постигает себя и ищет смысл собственного бытия, так и 
человечество в целом в течение всей своей истории стремится познать себя и свое особое 
предназначение в окружающем мире.  

По сути своей, встав на путь познания самого себя, человечество, как единый субъект, 
интуитивным образом начало реализовывать алгоритм своей счастливой жизни, 
начертанный Г. С. Сковородой для каждого из нас по отдельности: "Бути щасливим − се 
значить пізнати себе чи то свою природу, взятись за свою долю і робити своє діло." 

Успех человечества на этапе постижения самого себя, познания истин собственного 
бытия предопределяется уровнем адекватности используемых для этого философско-
методологических средств.  

В разработке идеологии гармоничного общества используются: 

Философия Логоса 
Для выработки идеологии гармоничного общества органичной является отечественная 

философия Логоса (философия цельного и органического знания, для которого свойственно 
равновесие ума и сердца, наличие анализа и интуиции), родоначальником которой признан 
Г. С. Сковорода1.  

Философия Логоса, в отличие от рационалистической западной и эзотерической 
восточной, исключает однобокое, а потому и ущербное видение мира и общества. А учение 
Г.С.Сковороды о сердце как центре и целостном начале душевной жизни позволяет верно 
выбрать отправную точку в идеологических построениях: двигаться от чувственных вершин 
человека – счастья и любви. 

Диалектическая логика и теория самоорганизации (синергии) 
Законы и принципы диалектической логики отражают наиболее общие закономерности 

развития природы, общества и мышления. В соответствии с данными закономерностями 
источником самодвижения и развития являются диалектические противоречия, 
взаимодействие противоположных сторон и тенденций предметов и явлений, находящихся 
во внутреннем единстве и взаимопроникновении. Разрешение социальных противоречий в 
соответствии с означенными выше принципами должно осуществляться посредством 
диалога и должно быть направлено на поиск путей к социальной гармонии.  

                                                 
1 http://www.marsexx.ru/psychology/skovoroda-zhizneopisanie.html#25.  
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Теория самоорганизации (синергии) органично дополняет диалектические законы и 
принципы, конкретизирует пути и механизмы развития Вселенной, Природы и общества от 
простого к сложному. 

Принцип системности (системно-структурный подход) 
В соответствии с данным принципом Украина рассматривается как сложная 

самоорганизующаяся социальная система, являющаяся в то же время подсистемой 
структурных образований более общего уровня, в состав которых входит Украина. 

Системный подход ставит задачу оптимизации системы в целом, а не только 
улучшение эффективности входящих в него подсистем, и предполагает анализ 
функционирования и развития подсистем во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Взаимодействие системы и подсистем основывается на диалектике взаимоотношений части и 
целого, обеспечивающей взаимное соответствие направлений развития системы и отдельных 
ее составляющих. Диалектические основания в системном подходе проявляются также в 
методологии анализа развития систем через выявление внутренних противоречий 
находящихся в ней в единстве противоположных сторон. Раздвоение единого — 
обязательный элемент такого анализа. 

 
Апробация идеи посредством общественного обсуждения 

Апробация и доработка сгенерированной идеи, а также основанных на ней социальных 
проектов, осуществляется на базе универсального методологического принципа диа-
логичности (логического взаимообоснования или диалога логик).  

В соответствии с данным принципом выработка методологии и исследование 
социальной системы осуществляется посредством диалогового сопоставления различных 
представлений, сформированных на основе соответствующих логических подходов.  

Междисциплинарный характер такого диалога находит отражение в необходимости 
создания и развития соответствующей терминологической базы и системы логических 
координат, в которой термины увязываются в единое целое. При необходимости 
фиксируется различие между общефилософским и общесоциологическим значением 
используемых терминов и их специальным применением в той или иной области знания, 
профессиональной и практической деятельности или в частной научно-методологической 
концепции.  

Применение данного принципа к разработке идеологии выражается в составлении 
специального терминологического словаря, с которым в дальнейшем должны соотноситься 
конкретные разработки по каждой из сфер анализа. 

Только общественный диалог и возникающее на его основе социальное партнерство 
всех заинтересованных субъектов общественного развития: представителей науки, органов 
управления; деловых кругов; гуманитарной сферы; политических и общественных 
организаций могут создавать реальные предпосылки для реализуемости и эффективности 
проектов общественного развития. 

 
Апробация идеи общественной практикой и ее воплощение в жизнь 

Апробация идей глобального общественного переустройства должна происходить на 
локальных общностях, наиболее подготовленных для введения новаций. Инициаторы идей 
должны апробировать их на себе первыми. В случае успешности, благодаря современным 
средствам коммуникации, идеи получат распространение в самоорганизующемся обществе. 
Основная задача авторов идеи будет сводиться к хранению и удержанию в информационном 
пространстве эталонов идеологических и программных документов, выступать модератором 
процесса их развития, раскрытия и популяризации. 
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Статья посвящена теме построения гармоничного общества как совершенного 
единения людей друг с другом, с Природой и Вселенной, при котором каждому будут 
предоставлены равные возможности для счастливой жизни – самореализации на свое и 
всеобщее благо. Рассмотрены целеполагание, система духовных ценностей и моральных 
принципов гармоничного общества. Предложено видение гармоничных общественных 
отношений во всех сферах человеческого бытия. Обозначены контуры «дорожной карты» 
для построения гармоничного общества. Представлены философские и методологические 
основания идеологии гармоничного общества. 

 
 
Стаття присвячена темі побудови гармонійного суспільства як довершеного єднання 

людей один з одним, з Природою і Всесвітом, при якому кожному будуть надані рівні 
можливості для щасливого життя - самореалізації на своє і загальне благо. Розглянуто 
цілепокладання, система духовних цінностей і моральних принципів гармонійного 
суспільства. Запропоновано бачення гармонійних суспільних відносин в усіх сферах 
людського буття. Позначено контури «дорожньої карти» для побудови гармонійного 
суспільства. Представлені філософські та методологічні засади ідеології гармонійного 
суспільства. 

 
 
The article is dedicated to the theme of building a harmonious society as a perfect union one 

with another, with nature and the universe in which everyone will be given an equal opportunity for 
a happy life – self-realization on his and the common good. Goal setting considered, the system of 
spiritual values and moral principles of a harmonious society. Proposed vision of harmonious social 
relations in all spheres of human existence. Marked the contours of the "road map" for building a 
harmonious society. It presents the philosophical and methodological foundation ideology of a 
harmonious society. 
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