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Современное общество позиционирует себя как наиболее развитая система взаимодей-
ствия людей между собой; а также выдвигает тезис о наличии технологий, которые бы
превозносили нынешнюю эпоху над остальными. Но если с технологическим прогрессом
нам сложно поспорить, то, вопрос касательно этического аспекта современного общества,
является весьма дискуссионным. В данной работе я объясню, почему не считаю совре-
менное общество наиболее прогрессивным, а в каких-то моментах и вовсе отстающим на
несколько шагов по отношению к нескольким столетиям.

Начиная с индустриальной эпохи, люди жили верой и стремлением к бесконечному
удовлетворению собственных потребностей. От достижения к достижению, нам казалось,
что мы приближаемся к "великому чуду", которое вот-вот решит все наши проблемы, и
мы начнем жить ни в чем себе не отказывая; у нас пропадет надобность в заимствовании
у соседей, друзей - продуктов питания, орудий труда и т.д. Но с этим стремлением у нас
пропадала и наша человечность, стремление на бытие сменилось на стремление к обла-
данию, современный человек более направлен на обладание, чем на бытие. Он стремится
владеть вся, и всеми - в том числе и самим собой[2]. Вместе со сменой личностных устано-
вок, произошла и переоценка ценностей в отношении природы, ученые со времен Галилея
более не обращаются к природе, как своему второму дому, они как палачи исполняющие
свой долг, срубают то, что не имеет более для них никакого смысла, культурная жизнь
перестает восприниматься как сфера, необходимая для человеческого бытия[1]. Именно
стремление к жизни во всеобщем благополучии и комфорте положило начало развитию
обладательных мотивов в личности человека.

Большему стремлению к всеобщему благу мы обязаны таким идеологиям как комму-
низм и социализм. Именно они провозглашают экономическое равенство всех людей, но
как показал ход истории, на примере СССР, данная идея явилась губительной и не смогла
долго конкурировать с капитализмом.

Таким образом, общество где провозглашается целью жизни всеобщее благополучие,
подразумевает, что каждый человек должен быть счастлив и следовательно его субъектив-
ные потребности должны быть удовлетворены (данный принцип называется гедонизмом).
В тоже время, мы прекрасно понимая, что человеческие потребности безграничны, осозна-
ем, что удовлетворяя одного, мы допускаем возможность обделить кого-то другого, из-за
чего возникает зависть. Человеческий фактор в данном случае уже не изменить, и каждая
личность стремится к обладанию для себя - допуская эгоистическое отношение к окружа-
ющим. Безусловно, обладание представляется нам нормальной функцией человеческого
поведения - так как, чтобы жить, нам необходимо питаться, иметь какие-либо вещи. Но я
говорю именно про патологическое обладание, проявляющееся в провозглашении высшей
целью - иметь как можно больше для себя.

Рассмотрев исторические аспекты зарождения "обладательных" тенденций обратим-
ся к современному миру. Так почему же, я все - таки считаю, что современное общество
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базируется на принципе "все для себя". Эгоизм XXI века имеет предпосылками, как я и
говорил ранее стремление человечества достигнуть всеобщего блага, но возвышаясь одни
начинали чувствовать себя комфортно, и у них пропадало желание делится собственными
благами с другими, другие же, ограниченные первыми все более отрешались от благопо-
лучной жизни, что и приводило к еще большему социальному неравенству. Зависть этих
обездоленных людей, возникающая на почве ограниченности ресурсов, и неудовлетворен-
ности собственных потребностей росла все большие и больше, постепенно трансформируя
мировоззрение потомков в сторону личного благополучия. И вот от поколения к поколе-
нию, идея о всеобщем благе постепенно заменялась частной выгодой, в сущности становясь
не индивидуальной трудностью, а всеобщей проблемой. Достигнув мирового масштаба, мы
вынуждены столкнуться с новыми проблемами, и действительно, нелегко современному
западному человеку испытывать радость как таковую, не связанную с желанием обла-
дать[2]. Мы разучились радоваться мелочам, не связанным с материальными благами;
всем тем, что мы сумели накопить в прошлом: деньги, автомобили, дома и прочее.

Нужно отметить, кризис человека XXI века - это проблема глобального масштаба, ко-
гда многие ценности общества, например: моральные, этические, эстетические были уте-
ряны. На мой взгляд, одной из новых задач, возникших перед философами и социологами,
является формирование нового гуманистического образа человека. Этот человек - “новый
человек”, в новых реалиях должен будет стремится не к бездумному потребительству, а
придерживаясь определенного аскетизма получать удовольствие от того, что имеет - не
стремясь отобрать у других их блага.

В результате исторического развития, мы можем констатировать факт смены личност-
ных установок человека, и становление обладательного модуса бытия. В сознании данного
человека преобладают эгоистические мотивы, свободные от всяких этических принципов.
Такой человек, как он думает, является счастливым, но это является лишь наивная фик-
ция, массы людей способны уяснить, что потребление в большинстве случаев способствует
лишь человеческой пассивности[2]. Нашей задачей выступает формирование образа “ново-
го человека”, который откажется от потребительского отношения друг к другу, и построит
свою жизнь в соответствии с моральными установками.
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