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Часть 1 

Вопрос 4. Долженствование в общественном и индивидуальном бытии 

Долг и ответственность как фактор совместной деятельности. Долг и 

ответственность как фактор формирования и стабильности общественных отношений. 

Уровни структуры личности. Нравственные качества личности и долженствование. 

Долженствование как условие существования человека и общества. Методологические 

функции долга. Социальные функции долга. Долженствование как фактор развития 

человека и общества. 

Ответ 

Долг – это нравственная обязанность человека, выполняемая под влиянием 

внешних требований и внутренних нравственных побуждений. Ответственность выражает 

соответствие моральной деятельности личности ее долгу с точки зрения ее возможностей, 

формируется в процессе деятельности в результате присвоения ею социальных, 

профессиональных и групповых ценностей. Деятельность – процесс, в ходе которого 

человеком (субъектом) преобразуется природа (объект). Человек изменяет себя, изменяя 

внешний мир. Структура человеческой деятельности: субъект деятельности (человек), 

объект (предмет труда), средства деятельности (орудия труда) и среда осуществления 

деятельности (жизненный мир человека). Важные аспекты системы деятельности: мотивы, 

цели, программы, информационные основы, решения, подсистема профессионально 

значимых качеств. Результаты деятельности очень сильно зависят от мотивационной 

сферы человека. Окружающая среда – результат совместной деятельности людей. Роль 

совместной деятельности – решение задач материального, духовного производства и 

воспроизводства. Движущая сила совместной деятельности – это долг и ответственность, 

когда их нет, такой тип деятельности невозможен. Во-первых, если бы отсутствовало 

чувство долга и ответственности у некоторых участников совместной деятельности, то 

они действовали бы согласно собственным эгоистическим соображениям, не уделяя 

внимания общему делу, что вело бы к аннулированию усилий других участников 

процесса. Во-вторых, результат такого процесса – конфликт и распад коллектива 

(сообщества), если такие участники проявили бы намерение участвовать в распределении 

и потребление полученных благ. В-третьих, данный неудачный опыт приводит к тому, что 

человек начинает надеяться только на себя, что ведет к снижению уровня 

производительности труда, развалу производства, снижению уровня удовлетворения 



потребностей человека, деградации человека и общества. Таким образом, чувство долга и 

ответственности заставляет человека «выкладываться по максимуму» и долг и 

ответственность являются одним из действенных средств повышения эффективности 

деятельности.  

Если невозможна совместная деятельность, то не имеет смысла совместное бытие, 

общественные отношения и общество в целом. Основной элемент структуры 

общественной системы – люди и их общественные отношения, характеризующие 

взаимозависимость различных социальных групп и связей, складывающихся в процессе 

жизнедеятельности людей, внутри каждой из групп и между группами. Социальными 

отношениями людей формируют условия существования и функционирования общества. 

Но не исключены антагонизм, конфликты, противоречия интересов, социальных 

различий. Общественные отношения безличны. Их сущность – взаимодействие 

конкретных социальных ролей (включают себя и межличностные отношения). Основной 

компонент системы общества — личность, поэтому общественные отношения 

многообразны. Мы все разные. Общественные отношения, проявляясь в социальных 

интересах, приобретают характер движущих сил общественного развития. Итак, в выборе 

личностью поступков и реализации должного поведения принимают участие 

ответственность и долг. Долженствование – предмет общественного контроля, потому что 

оно доступно для понимания из-за общественной необходимости и общего содержания 

долга и ответственности. Благодаря этим 2-ум категориям развивается сотрудничество 

людей в целях решения общих задач, формируются отношения по поводу совместной 

деятельности и совместного бытия, они – одна из основ человеческих отношений и фактор 

их устойчивости. Выбор в пользу выполнения долга – характеризует человеческое 

общество.  

Уровни структуры личности: 1) эгоцентрический (забота о собственном благе; др. 

личности и отношения с ними – средство для достижения целей; понятие долга формально 

и лишено личностного смысла); 2) группоцентрический (человек рассматривает себя как 

члена определенной (социальной, профессиональной или др.) группы, выполнение долга 

считается обязательным только в отношении «своих», т.е. членов группы); 3) 

просоциальный (гуманистический) (сознает себя частью всего общества и человечества, 

отношение к каждой личности в соответствии с «золотым правилом нравственности», 

выполнение долга – один из ведущих мотивов деятельности); 4) духовный 

(эсхатологический) – отношение к другому человеку и человечеству в целом строится на 

основании осознания себя и всех людей созданными богом, и потому объединенными не 

только общечеловеческими, но и более глубокими – духовными, божественными связями, 



выполнение долга рассматривается одновременно и как выполнение божественной воли, и 

как деятельность в собственных интересах без формальных оснований). 

Для личности долг представляет собой моральную необходимость совершать 

определенные поступки и действия. Зрелая личность с развитой моральной сферой на 

уровне обыденного сознания может не различать собственно мораль и моральное 

долженствование, поскольку их тесная связь очевидна. Способы поведения человека 

исходя из основного мотива сделанного выбора: 1) стремление поступить в соответствии 

сложившимся социальным или индивидуальным стереотипам, привычным способам 

действия (логика характера, социальной и профессиональной роли); 2) стремление 

поступить в соответствии с отношением с миром (смысловая логика жизненной и 

профессиональной необходимости, «здравый смысл»); 3) осознанный выбор поступков на 

основе свободы и ответственности. Отношение личности к долгу и долженствованию и 

соответствующий уровень мотивации определяется степенью ее духовной зрелости. 

Таким образом, должные по содержанию поступки могут совершаться как из чувства 

долга, так и из других соображений: желания выглядеть как все, опасаясь осуждения, 

желая заслужить похвалу, уважение, материальное вознаграждение и т. п. Но личность 

может совершать поступки или действия, мотивируясь чувством долга, т.е. объективной 

необходимости для общества в совершении определенных поступков и действий. 

Мотивированная чувством долга личность осознает интересы общества (сообщества) как 

свои, свои интересы рассматривает в связи с интересами общества. 

Долженствование, т.е. способность  и готовность человека выполнить свой долг по 

отношению к другим людям или обществу – одно из основных условий существования 

человека и общества. В общественных отношениях долг и ответственность личности 

перед обществом или группой могут регулироваться и контролироваться извне обществом 

или группой. Потребность личности исполнять свой долг при любых обстоятельствах –  

фактор ее бытия, развитые чувства долга и ответственности (и сформированное моральное 

сознание личности) характеризуют социально зрелую личность, которая в меньшей 

степени нуждается в регулировании со стороны общества, ориентируясь на внутреннюю 

потребность выполнить свой долг в интимно-личностных отношениях. Необходимостью 

выполнения долга («так надо») человек оправдывает свои поступки, следовательно, долг и 

ответственность – наиболее значимые в жизнедеятельности человека факторы, 

оказывающие на него прямое и косвенное влияние в любой социальной и 

профессиональной ситуации.  

Теоретико-методологическая функция долга – формирование представления о 

должном, т.е. идеальном, состоянии объекта: процесса, явления, поступка, вида 



деятельности, жизнедеятельности в целом – и определение основных параметров ее 

теоретического конструкта. Социальные функции долга: 1) прогностическая; 2) 

когнитивная; 3) функция формирования и стабилизации общественных отношений, 

повышения эффективности общественного производства; 4) адаптивная; 5) Оценочно-

сравнительная; 6) ориентирующая; 7) деятельностно-практическая; 8) функция 

формирования социального статуса личности. 

Вывод: долженствование и долг – это решающий фактор бытия и развития 

человека и общества. Совместная деятельность людей основана на понимании и 

выполнении человеком своего долга. Что в свою очередь способствует нормальному 

функционированию общества и  социальному прогрессу (благодаря выполняющимся 

функциям долженствования  в индивидуальном и общественном бытии).  
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