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ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОБЩЕСТВА

Исходным моментом всякой деятельности выступает 
потребность — совокупность компонентов, необходимых для 
существования человека (социальной общности). В соответ
ствии с тройственной характеристикой человека (как природ
ного, коллективного и духовного существа) все потребности 
могут быть сведены к природным (вещественным), социаль
ным и духовным. Их удовлетворение предполагает, во-пер
вых, осознание той или иной потребности как внутренней не
обходимости и формирование представления о возможных 
предметах, споособах и средствах удвлетворения. Во-вто
рых, сформировавшаяся таким образом цель реализуется в 
действиях, направленных на преобразование (освоение) объ
екта. Результатом деятельности становится та или иная 
степень удовлетворения потребности. Состояние удовле
творенности можно обозначить как комфортность субъекта 
(природная, социальная, духовная).

В соответствии с основными потребностями и предметами 
их удовлетворения субъекты деятельности (формы целост
ной ее организации) могут быть производственными (связан
ными с удовлетворением вещественных потребностей), соци
альными (направлениями на взаимодействие с другими людь-
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ми) и духовными (целью которых является освоение духов
ных ценностей).

Общество представляет собой иерархическую систему 
субъектов деятельности, основным элементом которой явля
ется индивид (микросубъект). Индивидуальная субъектность 
существует тогда, когда человек самостоятельно осознает 
собственные потребности, определяет цели деятельности и 
реализует их. Такой индивид является личностью. Все про
чие субъекты образуются вследствие того, что отдельные час
ти деятельности (производство целей, их реализация) ста
новятся функциями отдельных индивидов (групп). Целест- 
ность деятельности существует в пределах совокупного су
бъекта.

В ряду мезосубъектов (социальные общности), являющих
ся формой организации деятельности некоего количества ин
дивидов, выделяются коллективы, в которых осуществляет
ся непосредственное единство индивидоов, в отличие от дру
гих мезосубъектов, где целостность деятельности опосредо- 
ванна наличием различных промежуточных звеньев, связы
вающих цель с ее реализацией. И, наконец, макросубъектом 
является общество в целом, все основные части которого 
деятельностно взаимосвязаны.

Индивид с теоретически равной степенью вероятности мо
жет быть как производственным, так и социальным, и духов
ным субъектом. Субъектная определенность зависит от то
го, какая из потребностей наиболее актуальна. Духовным 
субъектом индивид становится при необходимости получения 
знаний или выработки оценки. У мезосубъектов деятельност
ная определенность выражена более отчетливо. Существуют 
коллективы и другие общности, являющиеся преимущест
венно духовными субъектами (религиозные, научные, твор
ческие), а иные потребности их членов удовлетворяются че
рез другие субъекты.

Историческое развитие общества как системы субъек
тов деятельности демонстрирует, во-первых, постепенное и 
постоянное повышение объема духовных потребностей и 
значения духовной деятельности для удовлетворения всех 
других видов потребностей. Во-вторых, исторической закономер 
ностью есть также увеличение круга индивидов, являющихся 
самостоятельными субъектами духовной деятельности. В по
следние десятилетия повсеместно осуществляется переход от 
принудительного формирования мезосубъектов к доброволь
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ности самоидентификации индивидов в составе той или иной 
духовной общности (религиозной, идеологической И Т. п.). 
Интегральным прооявлением этих тенденций, является уси
ление национальных движений различных типов. В современ
ном мире в цепи от потребности до предмета ее удовлетворе
ния все большую роль играют духовные промежуточные 
звенья (в частности, информация). А наибольшие комфорт
ность субъектов и качества преобразования духовных объек
тов деятельности достигаются в мононациональной среде.


