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Исследован феномен содержательного диссонанса, заключающегося в изменении 
ценностной ориентации моральных понятий. Использование метода историко-
сравнительного анализа позволяет выявить основные факторы, определяющие 
трансформации нравственных парадигм. Столкновение прежних нравственных 
установок с новыми социальными требованиями вносит качественные изменения 
в понимание сущности моральных положений. Содержательный диссонанс де-
терминируется абсолютизацией новых составляющих нравственной жизни. 
Установлены закономерности формирования ценностного потенциала обще-
ственной системы и влияния на поведенческие стандарты индивида. 
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Современный поиск принципов, объединяющих общество, затра-
гивает вопросы политического, социального, религиозного, нравствен-
ного характера, в которых раскрывается духовная сущность обяза-
тельств между гражданином и государством. Одним из вариантов  
социальной коммуникации является установление преемственности 
между прошлым и настоящим, заключающееся в использовании исто-
рически оправданных положений в современной жизни (патриотизм, 
преданность, солидарность, жертвенность). Процесс содержательного 
наполнения этих моральных понятий отражает специфику взаимодей-
ствия индивида и общественных институтов, фиксирует приоритетные 
положения общественных отношений. Ценностная ориентация граж-
данина формируется социумом из требований устоявшейся модели 
общественных связей, представляющих возможности для личностной 
реализации.  

В период социальной стабильности моральная практика человека 
по большей части соответствует декларируемым обществом и госу-
дарством нравственным требованиям, так как согласие достигается 
балансированием взаимных интересов в наиболее значимых сферах 
индивидуального приложения. Переходные эпохи отличаются вариа-
тивностью осознания предлагаемых моральных понятий, и, как след-
ствие, возникают теории с парадоксальным контентом нравственных 
ориентиров.  
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В настоящей статье рассмотрена ситуация ценностных противо-
речий в моральных понятиях, возникающая в обществе, которое 
утратило стабильную систему поведенческих стандартов по причине 
коренных преобразований в обществе. При подобных обстоятель-
ствах привычная схема моральной регуляции, одобренная признан-
ными авторитетами (власть, религиозные организации, институт 
церкви, политические лидеры, народное большинство), вынужденно 
изменяется.  

Актуальность темы обоснована рядом исторических аналогий, 
имеющих место в современных социальных системах, переживаю-
щих становление новой духовной структуры. Вновь возникающие 
экономические преференции, распространение позитивной свободы, 
ранее не востребованные виды хозяйственной деятельности иниции-
руют коррективы в утвердившихся моральных понятиях.  

Основная задача — анализ смысловых парадоксов в содержании 
нравственных установок, определяющих соотношение добродетелей 
и пороков в обыденной жизни индивида. Знание особенностей 
наполнения моральных понятий способствует выявлению потенци-
альных тенденций общественного развития. Метод историко-
сравнительного анализа, используемый в исследовании, позволяет 
выделить значимые параллели нравственных принципов в историче-
ском ракурсе, причины их возникновения и влияние на индивидуаль-
ное поведение в условиях смены мировоззренческих парадигм. 

Содержательная часть моральных понятий, которые человек ис-
пользует для установления социальных контактов, определяется об-
щественным мнением, отражающим фундаментальные принципы 
жизнедеятельности людей. Принцип адекватности заявленных обще-
ством требований к поведенческим стандартам и возможностям их 
практического воплощения становится основным критерием востре-
бованности предлагаемых нравственных схем. Значимые преобразо-
вания, происходящие в социуме, видоизменяют шкалу ценностных 
приоритетов, которой ранее руководствовался гражданин, выстраи-
вая баланс частных и общественных интересов. Запреты и одобрения 
определенных поступков, профессиональных приемов, корпоратив-
ного участия зависят от содержательного наполнения моральных по-
нятий, санкционированных религиозными и государственными ин-
ституциями, выражающими необходимую им социальную направ-
ленность. Смысловая адаптация нравственных конструкций к 
конкретным ситуациям осуществляется через признание обществом 
результатов деятельности индивида, охватывая при этом и мораль-
ную сферу. Следует подчеркнуть, что регуляторы поведения дей-
ственно реагируют на несовпадения составляющих положений нрав-
ственности (понимания добра и зла, нормы и аномалии, желаемого и 



Содержательный диссонанс в моральных понятиях 

Гуманитарный вестник   # 4·2018                                                                               3 

реального) в житейских ситуациях. Устранение противоречий в мо-
ральной модели предоставляет индивиду возможности достижения 
материального успеха, общественного признания, самоуважения. 

Феномен дуальности, возникающий в определенные периоды ис-
торического развития, характеризуется сосуществованием каче-
ственно различных по содержанию парадигм, противоположных друг 
другу по целевой направленности, средствам утверждения, логике 
существования. В социальной сфере данное явление получило рас-
пространение в политике, религии, экономике и соответственно обо-
значается в понятиях «двоевластие», «двоеверие», «многоуклад-
ность». Изменение форм государственного правления, официальное 
признание за конкретной религиозной конфессией доминирующего 
права на духовную монополию, эффективность новых приемов веде-
ния хозяйства постепенно воздействуют на трансформацию обще-
ственного сознания, вытесняя предшествующие социальные установки 
и утверждая иную ценностную структуру. Динамика данного процесса 
обусловлена поддержкой большинства населения, востребованностью 
преобразований, возможностями властных полномочий. Моральные 
отношения в такой же степени модифицируются реформационными 
вызовами, происходящими в области общественной коммуникации, но 
обновление нравственных понятий затруднено консервативным под-
ходом в устоявшихся бытовых связях, ориентированных на прогнози-
руемость поступков индивида. Привычные схемы поведения служат 
гарантией выживания во взаимоотношениях с властью, в профессио-
нальной среде, семейном кругу; следовательно, внесение изменений в 
регулирующий механизм социального представительства составляет 
серьезную угрозу для репутации личности. 

Коллективное мироощущение в Средние века руководствовалось 
пришедшей из римского права максимой: «Что касается всех, должно 
быть одобрено всеми». Неуверенность личности в собственной значи-
мости не позволяла подвергать сомнению нравственные прерогативы, 
установленные обществом. Соотношение экономической деятельности 
и ее результатов с моральной оценкой формирует причинно-следст-
венные константы: богатство — алчность, бедность — святость, труд — 
смирение, праздность — зло, определяющие увлеченность человека 
мирскими делами в ущерб духовным устремлениям. Преодоление себя-
любия как основная задача истинного христианина реализуется в вы-
полнении заповедей, на основе которых сформированы и определены 
все социальные добродетели и пороки. «Персона, служение или долж-
ность человека, время его жизни, имущество, которым он владеет, объ-
единены в неразрывное целое. Все должно быть употреблено на пользу 
индивида и вместе с тем в интересах социального целого, причем эти 
интересы представлены… как выполнение воли Бога» [1, с. 209]. 
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Моральные понятия наполняются исключительно религиозным со-
держанием, так как церковь не имеет альтернативы в общественном 
пространстве по силе влияния на массовое сознание. Однозначность 
ценностного подхода соответствует характеру взаимоотношений 
гражданина и общности, распределению социальных ролей и отно-
шению к главенствующим формам жизни. 

Утрата конфессионального доминирования католической церкви в 
ряде стран Европы в XVI в. и утверждение протестантизма как госу- 
дарственной идеологии совпадают с ускоренным развитием буржу-
азных отношений, что видоизменяет основные сферы социальной 
жизни, прежде всего экономику, религиозные связи, мораль. Соот-
ветственно, происходит трансформация в содержании принципов, 
которые определяют жизнедеятельность человека. Расширение пози-
тивной свободы индивида получает дальнейшее продолжение в пре-
тензиях на самостоятельное истолкование добра и зла, что, несо-
мненно, связано с правом гражданина на комментирование Священ-
ного Писания. Поведенческая модель деформируется в результате 
накопления противоречий, возникающих в обществе между устояв-
шейся системой ценностей и новыми духовными максимами. Преж-
няя взаимосвязь части и целого, человека и социума лишается своей 
действенности и значения, так как социальная практика выдвигает 
набор требований (обогащение, мобильность, энергичность), недопу-
стимый в условиях прежней схемы общественного существования. 
Право на индивидуальный поиск и выбор истины, одобренный про-
тестантскими деноминациями, расширяет диапазон моральных вари-
антов, в которых рассматриваются ранее неизвестные формы прило-
жения человеческих способностей. Активное взаимодействие свет-
ского и религиозного мировоззрений, экономики и морали устраняет 
тотальный диктат общественного мнения в области поведенческих 
стандартов. Критерием оценки образа действий становятся эффек-
тивность и успешность, определяя основания для изменения пред-
ставлений о допустимом и запретном, наказании и одобрении. 

Трудолюбие, бережливость, честность — самые почитаемые ка-
чества в протестантизме, с помощью которых человек добивается 
угодности Богу. В них соединяются личные устремления, социальная 
востребованность, религиозная направленность. Усилия по их до-
стижению оправдывают материальное благополучие и достойное 
распоряжение им и служат показателем благочестивой жизни. Мо-
ральные нормы изымаются из содержания профессиональных заня-
тий (государственное пиратство, работорговля, ростовщичество, экс-
плуатация колоний), оставляя пространство предпринимательства 
свободным от эмоционального давления чувства стыда и вины, всту-
пивших в противоречие с христианскими принципами милосердия, 
терпимости, сострадания. «Абсолютная и вполне сознательная бесце-
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ремонность в погоне за наживой часто сочеталась с самой строгой вер-
ностью традициям. Ослабление традиций… влекло за собой отнюдь не 
этическое признание и оформление новых воззрений: их лишь терпели, 
рассматривая либо как этически индифферентное явление, либо как пе-
чальный, но, к сожалению, неизбежный факт» [2, с. 79]. Абсолютиза-
ция материального успеха становится предпосылкой возникновения 
конфликтных ситуаций в области моральных отношений и обще-
ственных контактов. Ослабление взаимного контроля в социальных 
группах, связанное с нарастанием индивидуального потенциала лич-
ности, стимулирует многовекторность нравственной ориентации, а вме-
сте с ней пробелы в моральном нормировании. Свойственная новым 
экономическим связям динамика инициирует разрыв в сбалансирован-
ности общественной санкционности и личной воли к процветанию. Об-
разцы поведенческих стандартов не успевают проходить проверку об-
стоятельствами, наполненными исключительно эгоцентрической моти-
вацией. В такой ситуации проблема переживания моральных 
противоречий еще не получила апробированных решений в нивелиро-
вании внутренних конфликтов на уровне массового сознания, а нрав-
ственные понятия не приобрели целостного содержания. 

Один из вопросов, рассматриваемых английскими философами 
XVII в., — рациональное обоснование поступков, соответствующих 
новым требованиям, предъявляемым обществом. Переход к светским 
принципам социального общения предполагал устранение религиоз-
ных оснований морали, формируя качественно иной набор целей 
жизненной ориентации: благополучие, комфорт, удовольствия. Эго-
изм, задекларированный в качестве неотъемлемой сущности челове-
ческой природы, регулируется разумом, стремящимся найти компро-
мисс между частными и общественными интересами. Обуздание аф-
фектов, вредных наклонностей, порочности оправдано личной 
выгодой, которую индивид извлекает из стабильности общественных 
отношений. Ф. Бэкон выдвигает идею: «…склонность творить добро 
заложена глубоко в природе человеческой» [3, 426]. Следовательно, 
исполнять предписания морали — естественная предрасположен-
ность человека, не зависящая от изменения содержательного контек-
ста. Полезность добра и ущербность зла определяют акцентуацию 
личности в различных житейских обстоятельствах. Данная доминан-
та, по мнению Ф. Бэкона, устраняла вариативность поведенческих 
стимулов, но она не справляется с модификациями истолкования 
этих моральных понятий, где под добром могут пониматься корысть, 
тщеславие, неумеренное честолюбие, неоправданная амбициозность, 
воспринятые большинством граждан как проявления успеха. 

 Моральная философия Т. Гоббса исходит из негативного пони-
мания человеческой сущности: зло, кровожадность, анархия, агрес-
сивность присущи каждому от рождения и определяют отношения 
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между людьми как  войну всех против всех. Нравственное нормиро-
вание осуществимо только в государственном состоянии через осо-
знание угрозы собственному существованию. Основной моральной 
категорией в рамках заявленной логики становится мир, дающий че-
ловеку шанс на самосохранение.  

Исторические реалии XVII в. в Англии: казнь короля Карла I, 
буржуазная революция и последующая гражданская война — сме-
щают акцент значимых приоритетов в сфере морального регулирова-
ния, формируя положения, с помощью которых индивид как матери-
альное тело сможет получать удовольствие от жизни и избегать стра-
даний. Свобода действий гражданина сталкивается с жесткими 
ограничениями со стороны государства, выступающего гарантом со-
блюдения моральных и юридических принципов. «Там, где нет вла-
сти, нет закона, а там, где нет закона, нет справедливости» [4, с. 154]. 
Страх за себя, сохранение своей собственности заставляют человека 
удерживать возрастающие желания разумными убеждениями и на 
этом основании отказаться от крайних форм тщеславия и алчности. 
Этические теории, сконструированные английскими мыслителями в 
рационалистическом духе, должны были разрешить противоречие 
между общественными настроениями, проникнутыми безудержной 
страстью к обогащению, и доводами рассудка, структурирующими 
систему средств и мотиваций жизнедеятельности. Но, учитывая раз-
рыв в образовательном уровне населения, переход теоретических  
положений в обыденную практику занимает длительный временной 
отрезок, поэтому содержательная часть моральных понятий, задей-
ствованных в общественной коммуникации, не получает окончатель-
ного завершения, подтверждением чему являются парадоксальные 
предложения об их видоизменении. 

Форма доступных памфлетов или газетных утопий представляет 
более реальную картину нравов, определяющую общую тенденцию 
духовной атмосферы, утвердившейся в социуме. Эти жанры оказы-
ваются более востребованными за счет расширения читательской 
аудитории и соответствия реальным процессам, происходящим в об-
ществе. Мировоззренческая свобода расширяет границы морально 
допустимых ракурсов поведения, тем самым формируя альтернативы 
официально признанным положениям. Подобное можно рассматри-
вать как следствие социальной динамики, когда взаимодействие ин-
дивида и общественной системы не приняло характер устойчивого 
равновесия. Жанр утопического повествования максимально отвеча-
ет целям и задачам внесения корректив в моральную проблематику, 
так как допускает оригинальные подходы в истолковании принципов, 
связанных с актуальными вопросами накопления капитала, умноже-
ния собственности, сексуальной свободой, извлечением выгоды из 
человеческих пороков.  
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Показательной иллюстрацией внесения в моральные понятия но-
вого по смыслу контекста могут служить работы Б. Мандевиля 
(«Свободные мысли о религии, церкви и национальном счастье», 
«Благопристойная защита публичных домов», «Исследование о при-
чинах частых казней на Тайберне»), в которых предложены нетради-
ционные решения общественно признанных проблем, свободные от 
доктринерства и ханжества. Его подход в составлении утопического 
проекта не совпадает с целевым посылом ранее известных произве-
дений Т. Мора «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о 
наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» и 
Ф. Бэкона «Новая Атлантида», в которых честность, взаимопомощь, 
примерное поведение, нетерпение к пороку становятся логическим 
продолжением новых принципов отношения к собственности и ис-
пользования научных достижений. Б. Мандевиль отказывается от 
традиционно одобряемых ценностей, предлагая иную схему взаимо-
действия человеческой природы и социальных потребностей, в кото-
рой процветающее государство не ассоциируется со справедливо-
стью, добродетель — с общественным благом, верность — с крепо-
стью семьи, благородство — с успехом в делах. Уважение к успехам 
государства (Англия прочно заняла лидирующие позиции среди ев-
ропейских стран) разделяют и его граждане со всеми их недостатка-
ми: тщеславием, безудержными страстями, неумеренным честолюби-
ем. Провоцируя общество гипотетическим предположением, что по-
роки стали основанием национального благополучия, английский 
мыслитель доводит до абсурда выдвинутую протестантизмом идею о 
необходимости стремления к земному богатству. 

В «Басне о пчелах» Б. Мандевиля откровенный аморализм не всту-
пает в противостояние с официальной моралью, напротив, они допол-
няют друг друга. Ситуативность определяет выбор средств в достиже-
нии желаемого. Содержание моральных понятий при таких обстоятель-
ствах лишено знаковой точки отсчета, а эгоистическая природа 
человека регулируется соотношением получаемых выгод или ущербов, 
происходит экстраполяция этой системы на весь комплекс социальных 
отношений. Дуальность стандартов разрушает абсолютизированное 
представление о должном, индивид вынужден самостоятельно ориенти-
роваться в усложняющихся нравственных коллизиях, опираясь на жи-
тейский опыт и интеллектуальные способности. Проявления социаль-
ной действительности далеко не всегда совпадают по сути с формаль-
ными правилами. Конкуренция и соперничество как основные стимулы 
экономического развития формируют склонность к доминированию 
над другими, а в число используемых средств включаются мораль-
ные метаморфозы. Социум не может себе позволить осуждение по-
добных форм, так как граждане потеряют основной стимул деятель-
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ности. Эволюция человеческих потребностей от удовлетворения 
естественно необходимого (голод, холод, пристанище) к искусствен-
ным желаниям (тщеславие, славолюбие, властвование) замыкается на 
достижении материального благополучия, что воспринимается тож-
дественным идее прогресса.  

Мандевиль представляет обман как всеобщее явление. «Все про-
фессии и должности не обходились без обмана, и не было ни одного 
занятия, где бы ни плутовали» [5, с. 53]. Общественная санкция на 
обогащение нейтрализует чувство стыда и допускает отступления от 
моральных деклараций. Предательство, высокомерие, коварство, 
ложь, лицемерие признаются необходимыми составляющими граж-
данского общества, своеобразным импульсом развития, который по-
буждает человека совершенствовать интеллектуальные способности, 
реформировать законы, прибегать к новаторским решениям. Взаимо-
зависимость порока и добродетели, осуждения и одобрения гаранти-
рует равновесие низменных страстей и моральных принципов в об-
ществе, допуская подмену устоявшихся нравственных смыслов. За-
висть мотивирует индивида к соревновательности, энергичности, 
мобилизации, превращаясь из разрушающего личность качества в 
конструктивное средство самореализации. Следование негативным 
примерам оказывается более эффективным способом социализации, 
чем морально выверенные модели поведения, так как оно предлагает 
ускоренный вариант обогащения. 

Стремление к большему стимулирует поиск новых сфер прило-
жения талантов и способностей, при этом граница между моралью и 
аморальностью теряет четкую демаркацию. Подобного рода допуще-
ния связаны с тем, что единственным критерием общественно при-
знанного успеха является материальное преуспевание. Социум осуж-
дает такие виды занятий, как проституция, винная торговля, азартные 
игры, ростовщичество, но государство, извлекая пользу из данной дея-
тельности, считает возможным ее легальное существование, несмотря 
на ущерб, наносимый нравственной жизни. Таким образом, аморализм 
проникает в общественное сознание, в латентной форме порождая тер-
пимость к пороку. «Плуты, тунеядцы, сутенеры, шулера, карманники, 
фальшивомонетчики, шарлатаны, гадалки — вот тот люд, который, 
находясь во вражде с честным трудом, обманом и хитростью обращает 
себе на пользу усердие своего добродушного и беспечного соседа»  
[5, с. 53]. Их пребывание в общественной системе оправдано принци-
пом социальной полезности: граждане вынуждены совершенствовать 
разум, а государство — законы, чтобы сохранить приобретенную соб-
ственность. Эта тема получила продолжение в романе Д.  Дефо «Радо-
сти и горести знаменитой Молль Флендерс». Отказ от абсолютизации 
нравственных начал деформирует основы взаимодействия между граж-
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данами и вместе с тем вносит принцип условности в моральные поня-
тия, сопоставляя его с конкретной выгодой.  

Социальная трансформация, происходящая в XVII в. (рост чис-
ленности городского населения, постепенное разрушение прежних 
корпоративных связей, утрата благоговения перед сословной избран-
ностью, уравнивание в правах), совпадает с религиозной и политиче-
ской эмансипацией (расширение протестантских деноминаций, воз-
можности парламентских фракций, выступления оппозиционных сил). 
Предоставленность индивида самому себе позволяет выйти за рамки 
жесткого общественного контроля, ощутить свободу волеизъявления и, 
как следствие, начать формирование собственной моральной кодекси-
альности. Свобода выбора в личностном позиционировании расширяет-
ся до пределов, установленных государством, которое охраняет права 
других граждан. В такой социальной модели нравственная оценка пове-
дения уступает свое влияние юридическим нормам, определяющим 
негативные последствия поступков исходя прежде всего из материаль-
ного ущерба. Законность выше морального осуждения, так как гражда-
нин в соответствии с  естественным правом может быть самим собой. 
«Самый ничтожный человек считает себя величайшей драгоценностью, 
которой нет цены, а самое большое желание честолюбивого человека 
состоит в том, чтобы весь мир разделял его мнение относительно его 
собственной ценности…» [5, с. 73]. 

В исторические периоды, связанные с изменениями основных 
форм социального участия, механизм формирования моральных по-
нятий меняется под воздействием новых общественных обстоятель-
ств, принимающих характер доминирования в сфере личностной 
коммуникации. Прежние регуляторы нравственных отношений те-
ряют свое влияние в массовом сознании, причиной является неэф-
фективность прежней сложившейся мотивации, стимулов, контроля 
ценностей морального пространства, сталкивающихся с качественно 
иной реальностью. Определяющие свойства новых идей, утвержда-
ющихся в социуме, содержат деструктивный вызов прежней системе 
взаимодействия индивида и общества. Динамика отношений не 
предоставляет возможности оценить долговременные перспективы 
изменений, вносимых в моральные понятия. Упрощенность понима-
ния целей и средств формирует ситуацию нравственного диссонанса, 
когда прежнее содержание моральных установок не утратило своего 
значения, а вносимые коррективы не совпадают с устоявшейся смыс-
ловой направленностью поступков. Основные сигнализаторы допу-
стимого и запретного в межличностной коммуникации могут транс-
формироваться в парадоксальные формы ценностного измерения: 
аморализм — признаваться нормой, зависть — средством самосо-
вершенствования, порок — свободой индивидуального проявления. 
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Доверие к общественным институтам определяется признанием 
предлагаемых ими моральных правил, обоснованных общезначимы-
ми интересами. В таком случае содержательный диссонанс в мораль-
ных понятиях устраняется естественным образом как не имеющий 
питательной среды в социальных отношениях. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. Москва, Наука, 1986, 
256 c. 

[2] Вебер М. Избранные произведения. Москва, Прогресс, 1990, 808 с. 
[3] Бэкон Ф. Сочинения. В 2 т. Т. 2. Москва, Мысль, 1972, 582 с.  
[4] Гоббс Т. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. Москва, Мысль, 1965, 743 с.  
[5] Мандевиль Б. Басня о пчелах. Москва, Мысль, 1974, 376 с.  

 

Статья поступила в редакцию 03.04.2018 

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:  
Миронов А.В. Содержательный диссонанс в моральных понятиях. Гумани-

тарный вестник, 2018, вып. 4. http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2018-4-515 
 
Миронов Андрей Владимирович — д-р филос. наук, профессор кафедры «Исто-
рические, философские и социальные науки» Гуманитарно-педагогического инсти-
тута Севастопольского государственного университета. Область научных интере-
сов: социальная философия и этика. e-mail: andreyvmironov@gmail.com 
 



Content-related dissonance in moral notions  

Journal “Humanities Bulletin” of  BMSTU”   # 4·2018                                                11 

Content-related dissonance in moral notions 
© A.V. Mironov  

 Institute of Education and Humanities, Sevastopol State University, 
 Sevastopol, 299053, Russia 

The article examines the phenomenon of content-related dissonance consisting in the 
change of the moral notions value system. The use of the comparative-historical analysis 
method allows educing the major factors determining the transformations of the moral 
paradigms. The collision between the previous moral attitudes and up-to-date social re-
quirements introduces changes in understanding the essence of moral concepts. The con-
tent-related dissonance is determined by the absolutization of the moral life new constitu-
ents. We establish the regularities of the social system axiological potential formation 
and the impact upon the individual behavioral standards. 
 
Keywords: transformation of moral notions, transitional periods, egocentrism, success, 
social integration, contradictions of moral life, protestant ethic  

Modern search of principles that unite the society, addresses issues of 
political, social, religious, and moral nature, which reveals the spiritual 
essence of the obligations between the citizen and the state. One of the op-
tions of social communication is the establishment of continuity between 
past and present, namely, to use the historically justified the provisions in 
modern life (patriotism, loyalty, solidarity, sacrifice). Process substantive 
content of these moral concepts reflects the specificity of interaction of the 
individual and social institutions, captures the priority of public relations. 
Value orientation of the citizen formed a society, based on the require-
ments established models of public relations representing opportunities for 
personal realization. In a period of social stability, moral practice person, 
for the most part, corresponds to the declared society and government eth-
ical requirements, as the agreement is achieved by the balancing of mutual 
interests in the most important fields of individual applications. Transi-
tional epochs differ in the variability of awareness of the proposed moral 
concepts and, as a consequence, there are theories with paradoxical con-
tent of moral guidelines. This study examines the situation of axiological 
contradictions in the moral concepts that arise in society, the loss of a sta-
ble system of behavioral standards because of fundamental changes in the 
social system. In such circumstances, the usual scheme of moral regula-
tion, approved by recognized authorities (government, religious organiza-
tions, the institution of the Church, political leaders, people's majority) are 
forced to change. The relevance of the topic justified a series of historical 
analogies in modern social systems, is experiencing the emergence of new 
spiritual structures. Emerging economic preferences, the distribution of 
positive freedom, previously unused types of economic activities initiate 
adjustments to established moral concepts. The main objective of this 
work is to analyze the semantic paradoxes in the content of moral attitudes 
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governing the balance of virtues and vices in the everyday life of the indi-
vidual. Understanding of the filling of the moral concepts helps to identify 
potential trends of social development. Method of historical and compara-
tive analysis used in the study reveals important Parallels of moral princi-
ples in historical perspective, their causes and impact on individual behav-
ior in a change of ideological paradigms. 

 A substantial part of the moral concepts that people use to establish 
social contacts, is determined by public opinion, reflecting the fundamen-
tal principles of life in the community. The principle of adequacy pro-
posed by the company requirements behavioral standards and possibilities 
of their practical implementation becomes the main criterion for the moral 
relevance of the proposed schemes. Significant changes in society, alter 
the scale of value priorities, which had previously guided the citizen, 
building a balance of private and public interests. Prohibitions and ap-
proval of certain actions, professional receptions, corporate participation 
depend on the substantive content of moral concepts, sanctioned by reli-
gious and state institutions, expressing the necessary social orientation. 
Semantic adaptation of moral structures to specific situations is through 
the popular acceptance of the results of operations of the individual, in-
cluding the moral sphere. It should be emphasized that the regulators con-
duct effective respond to mismatch the components of provisions, morality 
(sense of right and wrong, the norms and anomalies, the desired and actu-
al) in everyday situations. Elimination of contradictions in the moral mod-
el gives the individual the possibility of achieving material success, social 
recognition, self-respect. 

 The phenomenon of duality arising in certain periods of historical de-
velopment, characterized by the coexistence of qualitatively different con-
tent paradigms are opposite to each other on the goals, statements, logic of 
existence. In the social sphere, this phenomenon became widespread in 
politics, religion, the economy and respectively denoted in terms of dual 
power, dual faith, backgrounds. Change of forms of government, official 
recognition for a specific religious denomination the right to the dominant 
spiritual monopoly, the effectiveness of new techniques of farming gradu-
ally affect the transformation of public consciousness, displacing previous 
social orientation claiming a different value structure. The dynamics of 
this process due to the support of the majority of the population, the de-
mand of the transformation, opportunities of power. Moral relations in the 
same degree transform reformation challenges occurring in the field of 
public communication, but the renewal of moral concepts is hampered by 
the conservative approach of established domestic ties, focused on the 
predictability of the actions of the individual. Habitual patterns of behav-
ior serve as a guarantee of survival in a professional environment, in rela-
tions with the authorities, family circle, therefore, changes in the regulato-
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ry mechanism of social representation constitutes a serious threat to the 
reputation of the individual. 

 The collective attitude in the middle ages was guided came from Ro-
man law by the Maxim, “What touches all must be approved by all”. The 
uncertainty of identity in self-worth were not allowed to question the mor-
al prerogatives set by society. The correlation between economic activities 
and their results to moral evaluation shapes causal constants: wealth — 
greed, poverty, Holiness, work, humility, idleness is evil, distinctness 
man's worldly Affairs to the detriment of spiritual aspirations. Overcom-
ing selfishness as the main tasks of a true Christian, is realized in the ful-
fillment of the commandments on the basis of which formed and defined 
the social virtues and vices. “A person, Ministry or position of the person, 
the time of his life, the property, which he owns, United in an indivisible 
whole. Everything should be used for the benefit of the individual and the 
interests of the social whole, what these interests are represented... as the 
fulfillment of God's will” [1, 209]. Moral concepts are filled with exclu-
sively religious content, since the Church has no alternative in the public 
space by the force of impact on mass consciousness. Certainty of value 
approach is consistent with the nature of the relationship between citizen 
and community, distribution of social roles and relation to dominant forms 
of life. 

 The loss of religious domination of the Catholic Church in several 
countries of Europe in the XVI century and the adoption of Protestantism 
as the state ideology coincides with the rapid development of bourgeois 
relations that modifies the main spheres of social life, especially the econ-
omy, religious context, morality. Accordingly, there is a transformation in 
the content of the principles that define human activity. The expansion of 
the positive freedom of the individual is further continued in the claims to 
an independent interpretation of good and evil, which is undoubtedly re-
lated to the right of a citizen in commenting on the Scriptures. The behav-
ioral model is deformed as a result of accumulation of contradictions in 
society between established values and new spiritual maxims. Still the re-
lationship of part and whole, and human society loses its effectiveness and 
value as a social practice puts forward a set of demands (concentration, 
mobility, energy), exclusion the terms of the former scheme of social ex-
istence. The right of individual search and choice of truth endorsed by 
Protestant denominations, extends the range of moral options, considering 
previously unknown form of human abilities. Active interaction of secular 
and religious ideologies, Economics, and morality addresses the totality of 
the dictates of public opinion in the field of behavioral standards. The cri-
terion of action becomes efficient and successful, giving reasons for 
changing perceptions of the permissible and the forbidden, punishment, 
and approval. 
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 Hard work, thrift, honesty is the most revered quality in Protestant-
ism, with which people seeks to suitability God. They are connected to 
personal aspirations, the social relevance of religious orientation. Material 
well-being and worthy of them to justify the efforts for their achievement 
and are an indicator of a godly life. Moral norms are taken from the con-
tents of professional training (state piracy, slave trade, usury, the exploita-
tion of the colonies), leaving free space entrepreneurship, emotional pres-
sure, feelings of shame and guilt that conflicted with the Christian princi-
ples of charity, tolerance, compassion. “Absolute and perfectly conscious 
arrogance in the pursuit of profit is often combined with very strict tradi-
tions. The weakening of the traditions involved is not ethical recognition 
and formulation of new beliefs: they are merely tolerated, considering ei-
ther as ethically indifferent phenomenon, or as sad, but, unfortunately, an 
inevitable fact” [2, 79]. The absolutization of material success becomes a 
prerequisite for the emergence of conflict situation in moral and social re-
lations. The weakening of the peer review in social groups associated with 
the increase of the individual potential of the individual, stimulates multi-
directional moral orientation, and with it, the gaps in moral regulation. 
Characteristic of the new dynamics of economic relations initiates the gap 
in the balance of public sanctions and personal will to succeed. Samples of 
behavioral standards do not have time to pass the test of circumstances, 
filled exclusively with egocentric motivation. In this situation, the problem 
of experiencing a moral problem has not yet received tested solutions in 
the resolution of internal conflicts on the level of mass consciousness and 
moral concept has not acquired a holistic content. 

 One of the issues considered by the English philosophy of the seven-
teenth century, was the rational justification of actions that would meet the 
new requirements of the society. The transition to the secular principles of 
social communication involves the elimination of religious moral grounds, 
forming a qualitatively different set of goals in life orientation: well-being, 
comfort, pleasure. Selfishness is declared as the inalienable nature of hu-
man nature, governed by reason, seeking to find a compromise between 
private and public interests. The curbing of affects, harmful tendencies, 
wickedness is justified by the personal benefit that the individual derives 
from the stability of social relations. Bacon put forward the idea: “... the 
propensity to do good is rooted deep in human nature” [3, 426].Therefore, 
to fulfill the requirements of morality — the natural predisposition of man, 
independent of changes in context. The usefulness of good and the inferi-
ority of evil determines the accentuation of personality in different life cir-
cumstances. The dominant, according to F. Bacon, eliminated the variabil-
ity of behavioral incentives, but it can not cope with modifications of the 
interpretation of moral concepts, where the good can be understood greed, 
vanity, excessive ambition, undue ambition, perceived by most citizens as 
a manifestation of success. 
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 The moral philosophy of Hobbes comes from a negative understand-
ing of human nature: evil, bloodlust, anarchy, aggression inherent in eve-
ryone from birth and determine the relationship between the people as a 
“war of all against all”. Moral regulation is feasible only in the public 
condition through the realization of an existential threat. The basic moral 
category in the framework of the logic becomes the world, giving the per-
son a chance for self-preservation. The historical realities of the seven-
teenth century in England: the execution of King Charles I, the bourgeois 
revolution and the subsequent civil war shifts the focus of important prior-
ities in the field of moral regulation, forming position, in which the indi-
vidual as a material body, will be able to enjoy life and to avoid suffering. 
The freedom of the citizen is faced with severe restrictions by the state 
acting as guarantor of the observance of moral and legal principles. 
“Where there is no government, no law and where no law, no justice” [ 4, 
154]. Fear for themselves, the preservation of their property causes a per-
son to keep increasing desire reasonable beliefs and on this basis to elimi-
nate extreme forms of vanity and greed. An ethical theory constructed by 
the English thinkers of the rationalist spirit that was supposed to resolve 
the contradiction between public sentiment, imbued with the unbridled 
passion to enrichment, and persuasion, structuring a system of means and 
motivations of life. But given the gap in the educational level of the popu-
lation, the transition of theoretical propositions in everyday practice takes 
a long time period, so a substantial part of the moral concepts involved in 
public communication, does not receive a final completion, which are par-
adoxical proposals for their modification. 

 Form available pamphlets or newspaper utopian views a more real 
picture of manners, which determines the General trend of the spiritual 
atmosphere that dominates in the society. These genres are more in de-
mand due to the expansion of the readership and the actual processes tak-
ing place in society. Ideological freedom expands the boundaries of moral-
ly acceptable behavior angles, thereby forming alternatives to the official-
ly recognized regulations. This can be seen as the result of social 
dynamics when the interaction of the individual and the social system had 
not accepted the nature of stable equilibrium. The genre of utopian narra-
tive meets the goals and objectives of the adjustment in moral issues, as he 
allows the original approaches in the interpretation of principles related to 
actual issues of capital accumulation, the multiplication of ownership, 
sexual freedom, benefiting from human vices.  

 A significant illustration of the making of new moral concepts in the 
sense of context can provide work B. Mandeville. “Free thoughts on reli-
gion the Church and national happiness”, “Decent protection of public 
houses”, “Research on the causes of the frequent executions at Tyburn” 
offer unconventional solutions of recognized social problems, free from 
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doctrinaire and sanctimonious. His approach in drawing up utopian project 
does not coincide with the target message of the previously known works 
of Thomas Moore- “the Golden book, as useful, as amusing, about the best 
structure of the state and the new island of Utopia” and Francis bacon — 
“New Atlantis”, where honesty, mutual aid, good behavior, look to the 
blemish be a logical continuation of the new attitude to ownership and the 
use of scientific advances. B. Mandeville refuses traditionally approved 
values, offering a different scheme of interaction of human nature and so-
cial needs, in which a prosperous state is not associated with justice, virtue 
and public good, faithfulness to the fortress of family, generosity — with 
success in business. Respect for the achievements of the state (England 
firmly took the leading position among European countries) share and its 
citizens, with all their flaws: vanity, unbridled passions, and immoderate 
ambition. Provoking society hypothetical assumption: that the vices and 
became the Foundation of national prosperity, English philosopher brings 
to the absurdity of Protestantism put forward the idea of the need of the 
desire for earthly riches. 

 In “the Fable of the bees” by B. Mandeville blatant immorality does 
not come into confrontation with the official morality, and complement 
each other. Contextuality determines the choice of means to achieve the 
desired. The content of moral concepts in such circumstances, devoid of 
iconic reference point, and selfish human nature is governed by the ratio 
of gains or losses, is the extrapolation of this system to the entire complex 
of social relations. The duality of standards destroys the absolute represen-
tation of the proper, the individual is forced to navigate increasingly com-
plex moral conflicts, based on life experience and intellectual abilities. 
The manifestation of social reality do not always coincide essentially with 
the formal rules. Competition and rivalry as the main stimulus of econom-
ic development, form the tendency to dominate over others, and in the 
number of funds included moral metamorphosis. Society can't afford the 
condemnation of such forms, as citizens will lose the main incentive activ-
ities. The evolution of human needs from meet course needs (hunger, cold, 
shelter) to the artificial desires (vanity, love of glory, dominion) is shorted 
to achieve material prosperity, which is identical with that of the idea of 
progress.  

 Mandeville is cheating as a universal phenomenon. “All professions 
and positions are not without cheating, and there was not one class where 
you wouldn't cheat” [5, 53].Public sanction on the enrichment counteracts 
a sense of shame and allows for deviations from moral declarations. 
Treachery, arrogance, deceit, lies, hypocrisy are recognized as a necessary 
component of civil society, a kind of impulse to development, which en-
courages people to develop intellectual abilities, to reform the laws, to re-
sort to innovative solutions. The interdependence of Vice and virtue, con-
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demnation and approval, ensures the balance of the vile passions and mor-
al principles in society, allowing substitution of well-established moral 
meanings. Envy motivates the individual to competitiveness, energy lev-
els, mobilize, turning from the destructive personality qualities in a con-
structive means of self-realization. Following the negative examples is a 
more effective way of socialization than morally sound behaviors, because 
they offer rapid enrichment. 

 The desire for greater stimulates the search for new areas of talents 
and abilities, while the boundary between morality and immorality loses a 
clear demarcation. Those assumptions are related to the fact that the only 
socially recognized criterion of success is material prosperity. Society 
condemns such occupations as prostitution, wine trade, gambling, usury, 
but the state, benefiting from its activities, it considers it possible their le-
gal existence, despite the damage to the moral life. Thus, the amorality 
permeates into the public consciousness in a latent form giving rise to the 
toleration of Vice. “Rogues, parasites, pimps, tricksters, pickpockets, 
counterfeiters, charlatans, fortune-tellers — that the people, who, being at 
enmity with honest labor, deceit and cunning paying themselves the bene-
fit of their diligence and good-natured heedless neighbor” [5, 53].Their 
stay in the social system is justified by the principle of social utility: citi-
zens are forced to improve the mind, and the state laws to maintain the 
acquired property. This theme was continued in the novel D. Defoe “the 
Joys and sorrows of the famous moll Flanders”. The rejection of absolute 
moral principles distorts the basis of interaction between citizens and, 
however, makes the principle of conventionality in moral concepts, by 
matching them with specific benefit. 

 In the historical periods associated with the changes of the main 
forms of social participation, the mechanism of formation of moral con-
cepts change under the impact of new social circumstances, assumes the 
character of dominance in the field of personal communications. The for-
mer regulators of moral relations is losing its influence in the mass con-
sciousness, the cause is the ineffectiveness of the former existing motiva-
tion, incentives, control of moral values space, facing a qualitatively dif-
ferent reality. The defining properties of the new ideas are in society, 
contain destructive challenge to the old system of interaction between the 
individual and society. The dynamics of the relationship it is not possible 
to assess long term changes in moral concepts. Simplified understanding 
of the objectives and resources creates a situation of moral dissonance, 
when the content of moral attitudes have not lost their value, and the ad-
justments made do not coincide with the well-established semantic orien-
tation of actions. The main detectors is permissible and forbidden in inter-
personal communication can be transformed in the paradoxical form of 
value measurement: the amorality to admit norm, envy, a means of self-
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improvement, defect of freedom of individual expression. Trust in public 
institutions is determined by the recognition offered by them moral rules, 
grounded universally significant interest. In this case, a meaningful disso-
nance in moral terms is eliminated in a natural way, as not having nutrient 
medium in social relations. 
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