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УДК 101 

ВОССТАНИЕ РУССКОГО ДУХА 
 

THE UPRISING OF THE RUSSIAN SPIRIT 
 

Лазарев Ф. В., 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры филосо-

фии, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 

Lazarev F.V., 

Doctor of Philosophical Sciences, Full Professor of the Department 

of Philisophy, Crimean Federal V.I. Vernadskiy University 
 

Аннотация. В статье обсуждается вопрос об исторических судьбах 

Русского мира. В связи с этим раскрывается специфика российской 

цивилизации. В настоящее время цивилизационные проекты прошлых 

эпох исчерпали свой исторический потенциал. Поэтому наше обще-

ство стоит перед необходимостью разработки такого образца будуще-

го, который бы соответствовал новой исторической реальности. Глу-

бокий цивилизационный разлом «Россия – Запад» ведет к формирова-

нию нового русского сознания. 

Abstract. The article discusses the question of the historical fate of the 

Russian world. In this regard, the specifics of Russian civilization are re-

vealed. At present, the civilizational projects of past eras have exhausted 

their historical potential. Therefore, our society is faced with the need to de-

velop such a model of the future, which would correspond to the new histor-

ical reality. 

Ключевые слова: локальная цивилизация, Русский мир, цивилизаци-

онный проект, новое русское сознание. 

Key words: local civilization, Russian world, civilizational project, new 

Russian consciousness. 

 

Человеческая история представляет собой глубоко противоре-

чивый, сложный и многомерный феномен. Очевидно, что её все-

сторонний анализ предполагает использование эффективного ме-

тодологического инструментария. В своё время К. Маркс разрабо-

тал и успешно применил в своих исследованиях концепцию мате-

риалистического понимания истории. Её важнейшим элементом 
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является формационный подход при объяснении глубинных про-

цессов в жизни социума. Однако в контексте современной методо-

логической культуры историософский дискурс существенно 

трансформировался. И, естественно, исторический материализм 

как исследовательская парадигма сегодня нуждается в серьезном 

переосмыслении и дополнении. Но это отдельная большая тема для 

обсуждения. Мы хотели бы обратить внимание лишь на два суще-

ственных момента.  

Во-первых, формационный подход Маркса должен быть допол-

нен цивилизационной моделью общественного развития. Во-

вторых, многолетний опыт метаисторических обсуждений показал, 

что при объяснении масштабных и ключевых событий в жизнедея-

тельности людей необходимо принимать в расчёт факторы самого 

разного порядка (как материальные, так и духовные, как политиче-

ские, так и культурно-исторические). При этом каждый фактор иг-

рает существенную роль лишь в строго заданных границах (в рам-

ках фиксированного интервала абстракции). В тех или иных кон-

кретных ситуациях на первый план могут выдвигаться то один ас-

пект, то другой, то третий и т.д. На смену марксистскому принципу 

монизма приходит принцип многомерного анализа (интервальный 

подход). В-третьих, следует обратить внимание на то, что в по-

следние годы заметно возрастает значимость морального фактора 

при интерпретации тех или иных исторических явлений. 

Это связано не с тем, что люди стали более строгими в своих нрав-

ственных оценках, а с тем, что названный фактор объективно обна-

руживает своё более заметное влияние на ход исторических собы-

тий в контексте постглобального мироустройства. 

1.Русский мир как самобытная цивилизация. 

Сегодня политики, журналисты, деятели культуры часто спорят 

о том, является ли Россия частью европейской цивилизации. Вели-

кий русский ученый и философ Н. Я. Данилевский в своих работах 

впервые высказал мысль о том, что Россия - и Русский мир в целом 

- представляет собой особую локальную цивилизацию со своей ис-

торией, многовековым опытом выживания, со своей системой цен-

ностей и культурными традициями. Дальнейший ход событий под-

твердил выводы учёного. 



Исторически российская цивилизация в своей глубинной текто-

нической эволюции конструировалась из нескольких культурных 

плит, которые то сталкивались между собой, то расходились, вы-

зывая судьбоносные социальные изменения и даже геополитиче-

ские землетрясения. Русский мир постоянно жил в этом глобаль-

ном поле напряжения – духовного, экономического и культурно-

исторического. Можно указать на четыре истока этого мира: 

 язычество (автохтонная плита); 

 евразийство (туранская плита); 

 православие (византийская плита); 

 западничество (западно-европейская плита). 

Каждая локальная цивилизация основывается на определенной 

совокупности архетипов массового сознания и кодах культуры, ко-

торые играют роль скреп, обеспечивающих выживание данной 

общности людей. В этом смысле Россия в качестве одной из скреп 

своего исторического бытия принимает принцип незыблемости 

универсальных ценностей (справедливость, честность, добрососед-

ство между народами, уважение к другим культурам и т.п.). Отсю-

да одной из сущностных черт российской цивилизации является то, 

что её исходные константы исторически включали в себя духовно-

нравственные установки в качестве социокультурной пресупози-

ции. Поэтому при анализе отечественной истории зачастую трудно 

в полной мере понять суть многих ключевых событий, если не рас-

сматривать их сквозь призму нравственного измерения. 

Важным признаком локальной цивилизации является наличие у 

неё мироустроительного проекта. Имелись ли в нашей истории та-

кого рода социокультурные метапостроения? Разумеется, имелись. 

Был проект «Москва - Третий Рим», известны европейские преоб-

разования Петра I, равно как и программа построения социалисти-

ческого общества. Но вот вопрос: есть ли у нас сегодня новый, со-

ответствующие данному этапу развития Большой цивилизацион-

ный проект? Видимо, следует признать, что полноценного образа 

будущего у нас нет, хотя идёт интенсивный поиск новых идей в 

этом направлении. Общество всерьёз задумалось о восстановлении 

исторической памяти, о возвращении к культурно-историческим 

корням народной жизни, о возможных оптимальных моделях соци-

ально-экономического развития. В последнее время идёт весьма 
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оживлённая дискуссия о понятии российской нации, о проблемах 

нашей культурной идентичности. Бесспорно, что народы нашей 

страны объединяют в единое целое общая история, единый язык 

общения,  культурные традиции, общая память о великих подвигах 

предшествующих поколений. Вместе с тем, очевидно, что, во-

первых, новый цивилизационный проект действительно необхо-

дим, во-вторых, его нельзя взять с потолка, сочинить, он может 

быть лишь выражением нашего исторического, социального и 

культурного опыта. Но ясно другое: необходима глубокая идейная, 

интеллектуальная проработка вопроса, некая общественная само-

рефлексия, ведущая к осознанию ближайшей и отдалённой соци-

ально-исторической перспективы. Мы стоим перед новым судьбо-

носным выбором. Тот выбор, который был сделан в 1991 г., оказал-

ся не только неудачным, но и небезопасным для Отечества. 

2. Россия: между Востоком и Западом 

Традиционное деление стран на «Восток» и «Запад» идёт с 

древнейших времен, когда они просто обозначали географическую 

принадлежность того или иного региона Земли. Но позднее это 

разграничение приобрело более глубокий смысл, поскольку куль-

тура данных регионов («восточная» и «западная») стала развивать-

ся в разных направлениях: как чувственная, эмоциональная в пер-

вом случае и более рациональная, апеллирующая к прагматизму и 

расчёту во втором. И по мере развития цивилизаций (почти вплоть 

до ХХ века) это различие все усиливалось. Западу преимуществен-

но мир обязан развитием техники, социальными инновациями, 

освоением «неудобных» регионов и пространств. Западные страны, 

прежде всего, несут человеческой популяции технический про-

гресс, революционное обновление общественных структур. Но по-

следнее столетие они всё больше перестает ассоциироваться пре-

имущественно с прогрессивным началом в жизни людей - скорее с 

войнами, насильственным захватом чужих территорий и т.п. 

Исторический путь развития Русского мира существенно отли-

чается как от Запада, так и от Востока. В его лоне в течение столе-

тий складывается устойчивое многонациональное государство, в 

котором формируются традиции терпимости и уважения к различ-

ным культурам, языкам, религиям. Создаётся духовно ориентиро-



ванная система ценностей. Разумеется, возникают свои особенно-

сти и в экономическом укладе российского общества. 

В российском народе издревле живёт неизбывная жажда гармо-

нии и справедливости. Это обострённое чувство справедливости 

как родовая травма проистекает из трагического опыта истории, 

возможно, из той поры, когда, находясь под иноземным игом, 

народ мечтал о духовной свободе и политической независимости. 

Как видим, с Востоком нас роднит способность сохранять в своем 

самосознании традицию мудрости. Но между Русским миром 

и Востоком есть и глубокое различие. Восточная мудрость предпо-

лагает самоуглубленность, погружённость в свой внутренний мир 

как в бесконечную вселенную духа, слияние в медитации своего 

Я с миром. Русская мудрость – это, прежде всего, интенция 

«навстречу к Другому», способность к состраданию. На этом пути 

возникает особый тип транскультурной коммуникации - от сердца 

к сердцу, когда моё Я открыто и прозрачно для Другого. 

Истоки русской мудрости в той общинной форме существова-

ния, когда нет другого способа выжить человеку среди бескрайних 

степей и лесов, как держаться вместе, объединяться в общину, вы-

страивать своё ежедневное бытие на базе родового сознания. 

Для восточно-славянского мира характерно было коллективистское 

сознание, когда индивид живет в лоне Традиции, которая жестко 

задает систему ценностей, стиль жизни, нормы поведения, предпо-

лагающие идею общности, солидарности, братства. 

В отличие от восточно-славянских народов, ментальность евро-

пейского человека веками формировалась на базе приоритета ин-

дивидуального начала. Здесь философия выживания предполагала 

прежде всего опору на самого себя, свои силы, способности и жиз-

ненные ресурсы. Разумеется, индивид как самобытие, как экзи-

стенция является безусловной ценностью. Установка подобного 

рода в той или иной версии присутствует в ценностных основаниях 

практически большинства мировых цивилизаций. Но любая абсо-

лютизация Я в духовной практике того или иного общества ведёт в 

конечном счёте к деградации и человека, и общества. 

Именно эту интенцию мы наблюдаем в эволюции европейского 

самосознания. Угроза деградации проистекает из специфического 

отношения европейского духа к проблеме универсальности как к 

базовой категории культуры. Любопытную картину можно заме-
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тить в жизни современного Запада, включая США. Всё чаще мы 

сталкиваемся с тенденциями культурного нигилизма, с практикой 

«культуры отмены», когда идет атака на духовные ценности, когда 

в угоду модным идеологическим течениям происходит переиначи-

вание и варварская обработка классических произведений искус-

ства, когда сносятся оказавшиеся в опале памятники и т.п. Я уже не 

говорю о нигилизме по отношению к русской культуре. В недрах 

массового сознания размывается сама идея культурного наследия. 

Всё это ведёт к сбою в процессах культурной самоидентификации 

широких слоёв населения, возникают симптомы саморазрушения 

социума как системного целого. В сущности, мы имеем дело с от-

казом от важнейших принципов экологии культуры. Последняя в 

качестве одной из предпосылок имеет следующий постулат: только 

приобщение к универсальному началу, его всестороннее освоение 

и распредмечивание сообщает высшую ценность бытию - бытию 

как индивида, так и отдельной цивилизации. Признание общечело-

веческих смыслов и ценностей делает возможным диалог культур и 

цивилизаций, взаимопонимание между народами и государствами. 

Видимо, есть глубокий смысл в том, что философы-

экзистенциалисты, подчеркивая важность экзистенциального гори-

зонта человеческой личности, вместе с тем акцентировали внима-

ние на ключевой роли практики трансцендирования (К. Ясперс). 

Противоположный трансцендированию аспект бытия индивида 

западные философы связывают с проблемой телесности и чув-

ственности. Эта тема становится излюбленной во многих постмо-

дернистских теоретических построениях.  

Отклик на эту проблему в контексте духовных установок отече-

ственной аксиосферы мы находим в работах таких выдающихся 

исследователей русской цивилизации, как А. С. Панарин и 

Д. Е. Муза. Так, в своем анализе А.С. Панарин отмечает: «Ренес-

санс раскрыл буржуазность как чувственность и заложил програм-

му раскрепощения чувственности. Реформация взялась эту чув-

ственность обуздать. В результате в западную культуру была зало-



жена антиномия: изначально социальную чувственность надо было 

подчинить моральному долгу, по природе ей чуждому»1. 

В контексте сказаннного ещё раз возникает вопрос о том, какой 

ответ мы встречаем в рамках культуры Русского мира на данный 

вызов. Касаясь этой проблемы, Н. Фергюсон пишет: «Русская куль-

тура, опирающаяся на православную традицию, задала совсем 

иную программу социализации чувственности. Во-первых, челове-

ческая чувственность понимается как находящаеся по эту, а не по 

ту сторону культуры и нравственности.   

Следовательно, требуется, выражаясь словами Фрейда, не реак-

тивное подавление чувственности в духе кантианской этики долга, а 

её сублимация - подключение её энергетики к нашей нравственной 

воле. Во-вторых, сама эта сублимация - дело не одной только рели-

гиозной морали и аскетики, но всей культуры в целом. Культура 

должна быть изнутри без цензурного принуждения пронизана нрав-

ственностью, подобно тому, как сама наша чувственность не безбла-

годатна, пронизана духовными энергиями и подвластна Поэтому в 

русской культуре не могла зародиться радикальная программа вы-

свобождения репрессированной чувственности, которая родилась на 

протестантском Западе. У нас чувственность изначально никто не 

закабалял: наша чувственность скорее «сентиментальна», чем бру-

тальна, и асоциальна, и в этом смысле всегда выступает союзницей 

нравственности. Программа освобождения репрессированной чув-

ственности пришла в Россию с Запада…».
2
 Тем самым перед нами, 

отмечает Д. Е. Муза, явная попытка возвращения к метарассказу, 

заявка на преодоление кризиса духовной власти и выход к перепро-

чтению и реинтерпретации восточнохристианского суперэтническо-

го текста. Разумеется, с целью соблюдения критериев «строгого 

священства и вдохновительного пророчества»
3
. 
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3. Возможен ли в России капитализм? 

В свете сказанного относительно исторических особенностей 

Русского мира вырисовывается весьма любопытная, можно сказать, 

историософская проблема: насколько совместимы российская си-

стема экономических отношений и западная модель капитализма? 

Что можно сказать о перспективах и судьбах капитализма в России 

как особом цивилизационном пространстве? 

Как известно Маркс, Энгельс, а вслед за ними и Ленин, утвер-

ждали, что капиталистический способ производства является необ-

ходимой для всех стран фазой исторического развития человече-

ства. Этот тезис следует из того, что история, согласно классиче-

ской историософской модели, есть единый для всех стран и наро-

дов целостный поток, определяемый универсальными историче-

скими закономерностями. Но это схема уже в XIX веке была по-

ставлена под сомнение в работах ряда мыслителей. Прежде всего, 

это касается Н. Данилевского. Он предложил свою альтернативную 

версию хода мировой истории. Из концепции учёного, в частности, 

вытекало, что Русский мир представляет собой отдельную локаль-

ную цивилизацию со своими особыми путями исторического раз-

вития. (Это не исключает, разумеется, того, что Россия, как и лю-

бая другая страна, подчиняется в своей эволюции некоторым еди-

ным законам хода мировой истории). 

Что касается капиталистического способа производства, то сле-

дует подчеркнуть, что речь идёт о специфически западном цивили-

зационном проекте. Во всей своей полноте и мощи он воплотился в 

жизнь именно в западных странах и в США. Ни Китай, ни Индия, 

ни арабский Восток не приняли этот проект в его классических 

формах. Они лишь рационально адаптировали его относительно 

специфических условий своих стран. Как говорят в Китае, неважно 

какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. В этом 

смысле Китай успешно сочетает в своей экономической практике 

как преимущества социалистической системы, так и проверенные 

технологии капиталистического хозяйствования. В свою очередь 

арабский мир также весьма специфически выстраивает у себя си-

стему капиталистических отношений. Любопытно, что даже Маркс 

относительно восточных стран выдвигал понятие «азиатского спо-



соба производства». Специфика сугубо западного капитализма в 

том, что он в течение ряда столетий формировался на основе коло-

ниальной практики. Базовые элементы собственно материального 

производства строились на системе выкачивания материальных 

богатств из колониальных территорий. Формально колониализм 

был разрушен во второй половине ХХ в., но изощренные формы 

неоколониализма продолжают использоваться западным миром до 

сих пор. Сегодня у всех на слуху показательный пример такой по-

литики: американцы с целью преодоления негативных последствий 

пандемии по давней привычке пустили в ход печатный станок и 

выбросили на рынок несколько триллионов долларов, наводнив 

«фантиками» бывшие колонии, выкачивая из них реальную товар-

ную массу. На этот факт обращалось особое внимание на саммите 

БРИКС в июне 2022 года. 

Возвращаясь к проблемам российской цивилизации, следует 

подчеркнуть одно важное обстоятельство: ни в эпоху монархиче-

ской России, ни в эпоху советской власти, ни в постсоветский пе-

риод капитализм не прижился у нас в подлинном смысле этого 

слова. Похоже на то, что он по своей сути противопоказан нашей 

ментальности. Капитализм требует другой культуры, другой циви-

лизационной аксиосферы. Видимо, не случайно западные филосо-

фы обращали внимание на важность протестантской этики для ста-

новления капитализма западного типа. В этике православия другие 

акценты. Дух меркантильности и стяжательства вызывает раздра-

жение и чувство ущербности в русской душе. В свое время Герцен, 

западник по своим убеждениям, приехав в Европу, был поражен 

убогостью мещанского сознания местного обывателя. С тех пор 

мало что изменилось. Прагматизм и потребительское сознание – 

типичные черты современного «одномерного человека» европей-

ской цивилизации. 

4. О новом цивилизационном проекте Русского мира 

Выдвигая  гипотезу о несовместимости Русского мира и капита-

лизма, я не претендую на абсолютную истину. Но уверен в одном: 

нашему обществу следует со всей серьезностью обдумать эту про-

блему. Это особенно важно при разработке нового цивилизацион-

ного проекта. Как его выстраивать?  Какова должна быть методо-

логия этого дела? Прежде всего, необходимо извлечь уроки из ре-

зультатов двух социальных экспериментов, которые случились в 
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отечественной истории в ХХ веке (1917г., 1991г.). Необходимо 

тщательно, всесторонне и объективно оценить как положительные, 

так и негативные их аспекты. Диалектика учит, что отрицание ста-

рого предполагает не бездумное отбрасывание прошлого опыта, а 

удержание всего ценного, живого, перспективного из предшеству-

ющего этапа развития. Даже негативный опыт имеет ту ценность, 

что может послужить предостережением от повторения ошибок в 

будущем. Да, советское общество строило в течение 70-ти лет со-

циализм. Но социалистическое учение – это не какая-то застывшая, 

идеальная и неизменная конструкция. Что из этого опыта можно и 

нужно взять на вооружение сегодня? Во-первых, идею о социально 

ориентированном государстве, во-вторых, принцип экономическо-

го планирования по стратегическим направлениям, в-третьих, эф-

фективные формы заботы государства (во взаимодействии с граж-

данским обществом) о нравственном здоровье народа вообще и 

подрастающего поколения, в особенности, в-четвертых, разнооб-

разные формы борьбы с безработицей и преступностью. (Кстати 

сказать, возможность модернизации социалистических принципов 

прекрасно демонстрирует нам современный Китай). 

Из нашего «западного опыта» необходимо по-прежнему гибко 

использовать механизмы рыночной экономики, социальные техно-

логии демократизации политической, общественной и культурной 

жизни, но при этом не забывать исконных ценностей Русского ми-

ра, его духовных и цивилизационных скреп. Взяв все жизнеспособ-

ное из прошлого опыта, необходимо сделать следующий шаг – в 

полной мере возродить великие традиции и цивилизационные кон-

станты отечественной истории. В процессе выработки программы 

возрождения России важно также использовать опыт китайской 

цивилизации. Восточная мудрость помогла нашему азиатскому со-

седу примирить древние традиции и новаторские идеи научно-

технической революции, социализм и рыночную экономику. 

Ему удалось также органично воспринять важные элементы гума-

нистического опыта Русского мира. 

При разработке Большого цивилизационного проекта Русского 

мира следует иметь в виду два значимых момента: во-первых, 

в фокусе общественного внимания должна стоять задача духовно-



нравственного преображения всех социальных пластов обще-

ства, во-вторых, наш цивилизационный проект должен органиче-

ски вписываться в общепланетарный социокультурный контекст. 

Если первый из отмеченных моментов представляется достаточно 

очевидным, то второй нуждается в пояснениях. Речь идет о том, 

что на современном этапе исторической эволюции человечество на 

нашей планете все больше проявляет себя как единое целое, в кото-

ром все страны и народы оказываются взаимозависимыми элемен-

тами одной глобальной системы. В этой ситуации становится все 

более нетерпимой стратегическая установка США на поддержание 

однополярного мира, в котором навязывается гегемония одной 

сверхдержавы. 

Исторически российская цивилизация выстраивалась на других 

основаниях. С первых шагов своего становления она формируется 

как некое единство этносов, общин, народностей. Ядром их спло-

чения выступает прежде всего духовная близость и общие истори-

ческие судьбы. Российская империя меньше всего похожа на импе-

рии западного типа, в которых жестко разделяется то, что является 

метрополией и то, что имеет статус колонии в той или иной форме. 

В годы советской власти принцип поддержки всех народов и 

народностей, входящих в состав СССР, даже приобрел в какой-то 

мере парадоксальный характер: периферийные регионы и респуб-

лики (Прибалтика, Украина. Кавказ, Средняя Азия) имели пре-

имущество по интенсивности экономических и социальных преоб-

разований по сравнению с центром. 

Принцип терпимости к национальному своеобразию всех наро-

дов, объединенных в одно целое, к вероисповеданию, к языку и 

культуре, который веками практиковался в нашем отечестве, ныне 

в XXI веке приобретает особую значимость в свете глобальных 

тенденций современности. Одна из них – возрастающая роль фак-

тора целостности общепланетарной цивилизации. Сегодня в миро-

вой политике все чаще мы наблюдаем переход от однополярного 

мира к многополярному, а от последнего к осознанию человечества 

как единого целого. Эту тенденцию хорошо осознают такие страны 

как Россия, Китай, Индия. 

5. Новое русское сознание 

Наша отечественная история знает немало трагических момен-

тов. Веками на нас двигались агрессивные орды с Востока. Европа 
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также часто нападала на Россию, принося её народам неисчисли-

мые страдания. И всё же наша сердобольная страна, несмотря ни на 

что, прощала Западному миру многое, надеясь, что его позитивные 

начала, в конечном счёте, возьмут верх над негативными. Больше 

того, со временем, в кругах русской интеллигенции появилась, как 

отмечает Данилевский, странная болезнь, которую он назвал «ев-

ропейничанием».  Эта обращенность русского сознания к европей-

ским идеалам не была случайностью. Дело в том, что за последние 

несколько столетий Европа не только выдвинула целый ряд вели-

ких мироустроительных идей (идеи гуманизма, просвещения, про-

гресса и др.), но и претворила их в жизнь. Всё это не могло не вы-

зывать чувство уважения у других народов и желание перенять всё 

лучшее, что могло дать толчок в развитии важнейших сторон жиз-

ни той или иной страны. Интерес к европейскому историческому 

опыту в России было особенно велик. В некоторых общественных 

кругах нередко возникал соблазн видеть русское государство ча-

стью западной цивилизации. Но сегодня, обозревая пройденный 

Европой путь, мы должны со всей определенностью ответить на 

вопрос: какова была историческая цена европейского прогресса и 

процветания? Известно, что десятки стран Африки Азии и Амери-

ки были варварски завоеваны и превращены в колонии. Без граби-

тельской эксплуатации покорённых народов Европа не могла бы 

утвердить себя как успешная цивилизация, не могла бы добиться 

полноценного развития производительных сил. 

Похоже, однако, на то, что на рубеже ХХ-ХХI веков западный 

мир во многом исчерпал свой прогрессивный цивилизационный 

потенциал. Идеи свободы, нравственного прогресса, человеческого 

совершенствования, уважения к народным религиозным традициям 

выброшены за борт. Сегодня, когда Европа обнажила свою тотали-

таристскую ипостась, свою склонность к неофашистским установ-

кам, когда практика «отмены» русской культуры и общечеловече-

ских ценностей стала нормой, когда полились потоки лжи, русская 

душа испытала своего рода психологический шок.  

Где свобода слова, независимая пресса, критическое мышление, 

культура диалога? Ведь этими достижениями всегда так гордился 

Запад. Европейские страны всегда отличались своим рационально-



прагматическим подходом. Но сегодня похоже на то, что Европа 

лишилась не только рассудка, порой ей не хватает даже здравого 

смысла. Нередко санкции, которые на Западе вводят против нас, 

приносят больше вреда европейским экономикам, чем России. 

Но это не останавливает правящую верхушку. Нормальное здоро-

вое общество не могло бы позволить себе подобное самоунижение. 

В конце концов, глядя на всё это, русский дух взбунтовался. В 60-е 

годы прошлого века наши диссиденты шутили: «Запад загнивает, 

но так хорошо пахнет». Сегодня мы, бывшие шестидесятники, ска-

зали бы: «Запад загнивает и дурно пахнет». 

На наших глазах формируется новое русское сознание. 

В чём его суть? Эскизно можно выделить несколько моментов. 

1. Осознание всей глубины цивилизационного разлома Россия – 

Запад, осмысление негативных аспектов западной системы ценно-

стей, критика практики неоколониализма и тоталитаризма правя-

щих элит ведущих европейских стран. 

2. Переосмысление исторического прошлого России как особой 

самодостаточной цивилизации с ее уникальной аксиосферой. 

3. Выстраивание новой модели российской цивилизации, адек-

ватной современным вызовам истории в свете важнейших тенден-

ций глобализирующегося мира. 

4. Глубокое осознание роли вековых традиций народов России и 

их значимости для современного этапа развития нашей страны. 

Возвращение нашего национального самосознания к «духу консер-

ватизма», сочетаемого с пафосом инновационных подходов во всех 

сферах нашей жизни. 

5. Осознание современного смысла «всечеловечности» русского 

духа, гармонично сочетающего в себе единство национальных и 

универсальных общечеловеческих ценностей. 

6. Понимание того, что российская цивилизация не отгоражива-

ется от европейского мира глухой стеной, но будет твёрдо отстаи-

вать принципы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 

во всех сферах человеческой жизнедеятельности. 

7. Новое русское сознание формируется не на пустом месте. 

В своём становлении оно прошло долгий путь исканий и прозре-

ний, начиная со славянофилов, Достоевского, Ильина, Данилевско-

го и заканчивая критикой социальных язв западного мира в работах 

марксистов. 
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Русский дух восстал против кликушествующего Запада. 

В наглом и вероломном расширении НАТО на Восток - к россий-

ским границам - мы с полным основанием усматриваем угрозу 

нашему цивилизационному бытию. Осознание этой угрозы пришло 

не сегодня, а в сущности, с того самого момента, как началась за-

падная экспансия. Об этом писали и говорили многие российские 

деятели в сфере политики, культуры, науки ещё с конца прошлого 

тысячелетия. Критическая оценка западной стратегии в отношении 

России давалась и на политико-дипломатическом уровне в течение 

последних двух десятилетий, но Запад никак не реагировал на 

нашу законную озабоченность. Шли годы, а страны НАТО лишь 

наращивали свои усилия в военно-стратегическом отношении. 

Я позволю в качестве исторической справки привести отрывок 

из своей книги начала XXI века «Славянское древо. Книга Судеб». 

Этот отрывок передаёт атмосферу раздумий и переживаний нашей 

общественности того времени: «Разве открытое, наглое и веролом-

ное приближение к границами СНГ - вопреки протестам России - 

не есть стратегическая война по технологиям XXI века? Разве мог-

ли позволить себе натовцы что-либо подобное до 85-го года?  При-

ближение НАТО на один километр немедленно вызвал бы адекват-

но реакцию. А это означало бы мировую термоядерную войну. 

Значит, сорок лет тому назад западные стратеги отлично понимали, 

что всякий «сдвиг» НАТО— это не миротворческая акция, а война. 

Теперь же они полагают, что если НАТО приблизится к России и 

на тысячу километров, то никакая это не война, это – «стратегиче-

ское партнёрство». Логика здесь такова: если вам никто не может 

дать сразу по зубам, значит это вовсе не интервенция, просто силь-

ный берёт то, что считает нужным [3, с. 174-175].  

Сто лет назад О. Шпенглер в своей знаменитой книге «Закат Ев-

ропы» пророчески предсказал возможность негативного развития 

западной культуры. С тех пор процессы культурной деградации 

постоянно нарастали. И если ещё сто лет назад признаки этой де-

градации мог заметить только гений, то сегодня данный феномен 

представляется очевидным для любого здравомыслящего и непред-

взятого человека. 



Но сегодня мы не просто до конца осознали цивилизационные 

вызовы глобального мира; наступил момент для решительного от-

вета на эти вызовы. Да, русский дух взбунтовался. Но восстание 

русского духа во все времена означало, что перевёрнута новая 

страница в мировой истории. Так было всегда, когда нам приходи-

лось вставать на защиту нашей духовности, нашей целостности и 

независимости. 24 февраля 2022 года произошла новая «февраль-

ская революция» и, в сущности, начался XXI век в историческом 

смысле этого слова. Мы оказались перед лицом новой историче-

ской реальности. В этой ситуации Россия, по мнению Запада, по-

шла на нечто неслыханное: она присвоила себе право предлагать 

миру принципиально другую систему ценностей, другую историче-

скую и социокультурную перспективу глобального обновления. 

Русский мир как альтернативный исторический проект с неиз-

бежностью вынужден вступить в цивилизационной битву за сохра-

нение тех национальных и общечеловеческих ценностей, которые в 

ряде стран так планомерно разрушаются на наших глазах. 

Мы наблюдаем процесс расчеловечивания человека и его родовых 

сущностных определений, его ценностных установок и целепола-

ганий. В этом смысле наш духовный бунт – это катализатор нрав-

ственного и социокультурного преображения постглобального ми-

ра. Тотальная ложь, охватившая современный Запад, становится 

способом разрушения онтологии человека. В этом контексте мы 

вынуждены взять на себя и другую задачу – очищения российской 

цивилизации от ценностной эрозии, порождаемой псевдолибераль-

ным Западом. 30 лет после разрушения СССР мы поклонялись так 

называемым демократическим ценностям. Довольно обширные 

слои населения стали, как говорил в известной басне С. Михалков, 

с умилением глядеть на заграничные наклейки, и при этом не толь-

ко «есть русское сало», но и, пользуясь беспечностью государ-

ственных чиновников, сомнительным путем вывозить за рубеж 

нажитые миллионы и миллиарды рублей. 

Думаю, что первый шаг построения новой модели Русского мира 

- это прежде всего глубокая реформа всей системы образования, свя-

занная с внедрением практики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. Следующий шаг - это решительное сокращение не-

терпимого разрыва между богатыми и бедными. Известно, что наша 

национальная идея исторически тесно связана с принципом соци-
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альной справедливости и понятием соборности. Всё, что противоре-

чит этому, должно быть искоренено из нашего социокультурного 

бытия. Наконец, необходимо перейти к новой экономической систе-

ме: от догоняющей модели хозяйствования к опережающей. 

6. Кто победил в холодной войне? 

Ведущие американские политики часто хвастаются тем, что 

США победили СССР в холодной войне. Как мы – россияне – от-

носимся к заявлениям подобного рода? Внятного ответа на этот 

вопрос ни в прессе, ни в политологических исследованиях найти 

трудно. Поскольку развал нашей страны – это исторический факт и 

поскольку открытое и тайное участие в этом деле Америки обще-

известно, то невольно закрадывается мысль: а может быть, янки 

действительно нас победили? Если вопрос о «победителях» остает-

ся в тени, то, похоже, все согласны с тем, что холодная война кон-

чилась и что это – важный фактор стабильности современного ми-

рового развития. Впрочем, в последние годы можно наблюдать 

очевидные рецидивы прошлого. Информационная война, которую 

развязал Запад против России, по накалу и разнообразию техноло-

гий нередко превосходит давление Запада на нашу страну в эпоху 

социализма. Однако, не об этом речь. 

Сегодня нам – россиянам – нужно в полной мере осознать, 

что произошло с нашей страной в контексте указанной проблемы в 

приснопамятном 91-ом. Пришло время осознать и сделать соответ-

ствующие выводы цивилизационного характера, извлечь для себя 

исторические уроки. Прошло более 30 лет, как с нами случился со-

циальный катаклизм, а четких оценок произошедшего все еще нет. 

И дело не только в том, что на этот счет существуют разные, под-

час противоположные точки зрения. Некоторые аспекты проблемы 

вообще остаются как бы вне фокуса нашего культурно-

исторического самосознания. И я снова возвращаюсь к вопросу: 

кто победил в холодной войне, а кто потерпел поражение? И чему 

учит современная история? И способны ли мы как отдельная циви-

лизация учиться на своих ошибках? 

Интервальный подход учит: любой предмет, явление, событие 

следует рассматривать в разных плоскостях и смысловых горизон-

тах, особенно, если речь идет о сверхсложных, многомерных объ-



ектах. Очевидно, что распад СССР как геополитическая катастрофа 

и как внутрицивилизационная народная трагедия представляет со-

бой сверхсложное событие. Поэтому в этом вопросе любой одно-

мерный, одноплоскостной подход сужает наш взгляд на реальность 

и искажает картину исследуемого явления. Запад навязал нам свой 

односторонний взгляд на произошедшее. Чтобы понять ситуацию 

глубже, мы должны вспомнить некоторые моменты предистории 

проблемы.  

В чем заключалась главная интрига и основной нерв холодной 

войны? Западная пропаганда посредством «вражеских голосов» в 

течение десятилетий пыталась внушить советскому народу (осо-

бенно интеллигенции и молодежи) идею о том, что в СССР отсут-

ствует подлинная демократия, свобода слова, печати, собраний и 

т.п. Но, по правде говоря, всё это и не нуждалось в особых доказа-

тельствах, если иметь ввиду те слои населения, которые относили 

себя к числу «инакомыслящих». Здесь не место детально анализи-

ровать археологию русского духа того времени, включая такой его 

элемент, как диссидентское сознание, но на некоторые ключевые 

моменты все же стоит обратить внимание. Советские диссиденты 

были убеждены в том, что у нас нет подлинной демократии, что 

наши выборы не соответствуют демократическим стандартам, ко-

торые приняты на Западе. 

Большинство инакомыслящих, конечно, искренне любили свою 

страну, но они оказались в плену трех ложных допущений: 

1) существует некая идеальная, обязательная для всех стран модель 

демократии, 2) западным странам в общем и целом удалось вопло-

тить в жизнь полноценную систему демократии, 3) в СССР вы-

строить реальную демократическую традицию не удалось. И в этой 

ситуации возникал естественный вопрос: а разве социалистическая 

система в своей основе, в своем замысле как цивилизационном 

проекте исключает демократические начала общественной жизни и 

разве нельзя строить «социализм с человеческим лицом»? Между 

тем, наш опыт взаимоотношений с Западом в последние десятиле-

тия показал, что, во-первых, западная система демократии есть 

по большому счету пропагандистский миф, во-вторых, практика 

народовластия при социализме отнюдь не была сугубо формаль-

ной, она имела в ряде отношений вполне зримые позитивные черты 

и достаточно конкретные формы.  
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Критически мыслящие слои нашего общества вместе с тем пре-

красно видели, по крайней мере, три изъяна системы: 1) идиосин-

кразия к инструментам рыночной экономики, 2) боязнь партийных 

верхов последовательной демократизации всех сфер жизни, 

3) нарастающее влияние массовой культуры и идущего с Запада 

потребительского сознания среди молодежи. В воздухе носилась 

идея перемен. Цивилизационная модернизация страны была объек-

тивной потребностью нашего дальнейшего развития. В этом кон-

тексте многие возлагали надежды на «горбачевскую перестройку». 

Значительная часть народа, его наиболее активное звено искренне 

поверили в фундаментальную значимость для нашей модернизации 

западных гуманистических ценностей, в возможность всеобщего 

разоружения и прочного мира между народами. Новое руководство 

страны пошло на политические и военно-стратегические уступки 

Западу, демонстрируя нашу решимость принять новую систему 

ценностей и новую модель экономического уклада. 

Чтобы убедить Запад в серьезности наших устремлений к уни-

версальным, общечеловеческим принципам, мы решились на бес-

прецедентные шаги: объединение Германии, роспуск Варшавско-

го договора, одностороннее сокращение вооружений и др. 

При этом наша страна ожидала соответствующих шагов Северо-

атлантического блока. У западного мира тем самым появился 

редкий исторический шанс - наконец-то, идя навстречу СССР, 

установить подлинный мир на нашей планете. Однако вместо это-

го политическая элита Европы и США выбрали прямо противопо-

ложную стратегию: руководство НАТО решило воспользоваться 

моментом и вопреки заверениям, стало расширять границы воен-

ного блока на Восток. 

Какой же логикой руководствовались лидеры России в своих 

договоренностях с Западом? Мы действовали по логике универ-

сального, по логике исторической справедливости и равной без-

опасности. Власти США неоднократно заверяли нас том, что они 

в данном вопросе действует в унисон с Россией, стремясь ко все-

общему миру и разоружению. Но на деле они преследовали сугу-

бо корыстные цели. Следует особо подчеркнуть, что все решения, 

которые были приняты руководством нашей страны по вопросам 



разоружения и упрочения мира между народами, носили сугубо 

добровольный характер без всякого внешнего принуждения, ис-

ходя из внутренних убеждений. При этом важно, что эти убежде-

ния вовсе не были иллюзорными или ошибочными, а основыва-

лись на общечеловеческих принципах всеобщего разоружения, 

равенства всех народов и стран, мирного сосуществования и др. 

В сущности, названные принципы так или иначе составляют важ-

ную часть тех постулатов, которые лежат в основе Устава ООН. 

Эти принципы были справедливы и в те годы, и в наше время. 

Почему же надо считать, что наша решимость практически реа-

лизовать данные принципы, это поражение России в холодной 

войне? По существу, фундаментальные соглашения с Западом то-

го времени – это реализация четкой программы, направленной на 

всеобщее разоружение и на прочный мир между народами, кото-

рую мы предлагали в течение многих послевоенных лет. Вместе с 

тем, наши договоренности с Западом представляли собой своего 

рода experimentum crucis (решающий эксперимент), который чёт-

ко высветил подлинные цели и стратегии той и другой мировой 

системы. Стремление к всеобщему миру и сотрудничеству на ос-

нове взаимовыгодного доверия – с одной стороны, вероломство, 

политическое надувательство – с другой. 

Один американский аналитик, касаясь итогов холодной войны, 

недавно заметил: мы не выиграли у русских, а обманули их. Сказа-

но довольно точно. Перед нами действительно глобальный обман. 

Но обман такого масштаба – это всемирно-исторический позор За-

пада, а позор никогда не считался победой. Действительно, говоря 

по большому счету, мы не проиграли, а выиграли холодную войну. 

Сами того не желая, мы осуществили глобальный нравственный 

эксперимент: нам удалось на практике установить, чего стоит за-

падно-европейская элита в своих уверениях в миролюбии, в своей 

преданности гуманистическим ценностям, в деле установления ми-

ра между народами. Бросив нравственный вызов Западу, мы побе-

дили не силой оружия, а силой морального духа. Таков взгляд 

нашего общества на проблему, если смотреть на нее с общеплане-

тарной точки зрения. Это не исключает того, что у нас есть видение 

этой проблемы и «изнутри». И в этом измерении у наших людей 

есть законные претензии к политической наивности таких фигур 

как Горбачев или Ельцин. 
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Можно сказать, что победа Запада в холодной войне, если и 

имела место, то целиком относится к чисто тактическому аспекту. 

Но очевидно, что европейская элита потерпела поражение в духов-

но-нравственном измерении. Но именно это измерение является в 

конечном счете определяющим при оценке хода человеческой ис-

тории. Вспомним, что победа СССР над фашистской Германией 

была не только военной, но и идейно-нравственной: абсолютное 

добро победило абсолютное зло, каким был и остается в наши дни 

фашизм как идеология и система ценностей. Абсолютное добро, 

победившее коричневую чуму, всегда ассоциировалось в самосо-

знании народов нашей великой страны с именами та-

ких полководцев и маршалов Победы, как Сталин и Жуков, Рокос-

совский и Конев, Баграмян и Говоров, равно как и с именами мно-

гих других героев тех лет. 

Специальная военная операция, которая проводится сегодня на 

Украине, – это, прежде всего, продолжение борьбы с набирающей 

силу неофашистской идеологией, борьба с последствиями того об-

мана Западом России, который связан с агрессивными планами 

НАТО в его продвижении к нашим границам. 

*** 

Новое русское сознание вызревает сегодня благодаря тому, что 

народы нашей страны на своем историческом опыте стали сегодня 

лучше понимать, какова подлинная цена и каков реальный смысл 

западной системы ценностей, каков характер западной демократии 

и политического устройства. В свете этого, открывается и новый 

горизонт видения будущего. Долгий идейный спор западников и 

славянофилов (начиная с Пушкина и Чаадаева и заканчивая Проха-

новым и Сванидзе) с точки зрения эволюции нашего национально-

го самосознания завершен. Появление нового русского сознания 

означает, что перевернута очередная страница всемирной истории. 

Западная мечта о «конце истории» не сбылась. Драма мирового 

хода событий продолжается, и первый акт этой драмы – восстание 

русского духа, дерзновенность которого будет еще долгим эхом 

отзываться в жизни других народов и государств. Наш бунт против 

«империи лжи», против бездуховности и потребительского созна-

ния, против коммерциализации науки, образования и искусства 



предлагает формирование нового образа жизни, пронизанного ду-

ховно-нравственным началом. Он имеет особую значимость не 

только с точки зрения нашего внутреннего цивилизационного раз-

вития, но и во всепланетарном масштабе. 
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Аннотация. Рассмотрены объективные основания этики как системы. 

Предложен информационно-коммуникативный подход к ее исследованию. 

Показано, что по аналогии с естественным языком онтологическим основа-

нием этической системы выступает информационно-коммуникативная сре-
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да. Обосновано, что этическая система может исследоваться путем постро-

ения ее формальной нейросетевой модели. Последняя позволяет интерпре-

тировать ее как надличностную систему, формирующуюся в процессе ком-

муникации членов сообщества. Более того, выдвигается и обосновывается 

тезис о том, что эволюция человека будет происходить в направлении фор-

мирования этики как третьей сигнальной системы. Иных регуляторов со-

цио-природного поведения человека не просматривается. В этом направле-

нии человечеству необходимо будет выйти на уровень макроцивилизаци-

онных субъектов и позже на уровень самоидентификации себя как челове-

ческой цивилизации с единой этической системой или согласованной на 

уровне межцивилизационной интеграции. 

Annotation. The objective foundations of ethics as a system are consid-

ered. An information-communicative approach to its study is proposed. 

It is shown that, by analogy with natural language, the ontological basis of the 

ethical system is the info-communication environment. It is substantiated that 

the ethical system can be studied by building its formal neural network model. 

The latter allows us to interpret it as a transpersonal system that is formed in 

the process of communication between members of the community. Moreo-

ver, the thesis is put forward and substantiated that human evolution will take 

place in the direction of the formation of ethics as the third signal system. No 

other regulators of socio-natural human behavior are visible. In this direction, 

humanity will need to reach the level of macrocivilizational subjects and later 

on the level of self-identification as a human civilization with a single ethical 

system or coordinated at the level of intercivilizational integration. 

Ключевые слова: этическая система, нейросетевая модель, надличност-

ная структура, модель, сигнальная система, информационно-

коммуникативная среда. 

Keywords: ethical system, neural network model, transpersonal structure, 

signal system, info-communication environment. 

 

Этическая система складывается в процессе взаимодействия лю-

дей в обществе. Как и язык, она онтологически бытийствует в ин-

формационно-коммуникативной социальной среде.  

Под этической системой мы подразумеваем систему нравствен-

ных и моральных принципов, которые сформировались в том или 

ином обществе. В обществе они осуществляют регуляцию отноше-

ний между людьми. Очевидно, что эти принципы имеют вполне 

объективные основания, хотя складываются в процессе социального 



взаимодействия конкретных людей (различных субъектов) на про-

тяжении длительного времени.  

Этика как философская рефлексия рассматривала, прежде всего, 

следующие фундаментальные экзистенциальные проблемы: крите-

риев добра и зла; смысла жизни и назначения человека; свободы во-

ли; должного и его отношение с естественным желанием счастья. 

Этика как свод неписанных правил призвана разрешать перма-

нентно возникающие в социуме конфликты и проблемы различного 

уровня. В этом заключается основная значимость этической систе-

мы. Ее гибкость есть ее главное преимущество в социальных отно-

шениях. Часть ее правил со временем может быть зафиксирована в 

правовых кодексах. Здесь они становятся более четкими по опреде-

лению и исполнению, но при этом теряют ту гибкость, которая 

необходима в культуре социального общения.  

Отмеченные особенности этической системы очень схожи с есте-

ственным языком общения. Тот же онтологический информационно-

коммуникативный статус, та же гибкость в повседневном общении, 

аналогичная фиксация в грамматике.  

Эти системы, как и многие другие представляют собой надлич-

ностные структуры, хотя ее непосредственными носителями явля-

ются конкретные члены общества. Сегодня есть инструменты фор-

мального описания этической системы, в частности, нейросетевое 

моделирование [1, 2]. Первые интересные результаты формализации 

этической системы были получены В. А. Лефевром. В частности, 

это позволило ему выделить две различные этические системы, ко-

торых придерживаются различные народы [3]. Главная мысль наше-

го утверждения заключается не только в фиксации надличностного 

характера этической системы, но и в возможности ее научного ис-

следования. 

Этическая система, понятая описанным образом, представляет 

собой важный (каркасный) компонент формирующейся ноосферной 

реальности, которую можно охарактеризовать как информационно-

коммуникативную среду. Вспоминая надежды В. И. Вернадского, 

которые он возлагал на разум человечества, сегодня можно говорить 

об этих идеях выдающегося естествоиспытателя в ином ракурсе. Как 

просветитель и гуманист В. И. Вернадский верил в разумное начало 

человека, которое должно менять этику его поведения и, как след-

ствие, социальное устройство мира.  «Идея об едином государствен-
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ном объединении всего человечества становится реальностью только 

в наше время, и то, очевидно, становится пока только реальным иде-

алом, в возможности которого нельзя сомневаться. Ясно, что созда-

ние такого единства есть необходимое условие организованности 

ноосферы, и к нему человечество неизбежно придет» [4, стр. 324]. 

Эта, по сути, вера в идею прогресса великих деятелей Просвеще-

ния, к сожалению, себя не оправдала. Она сгорела в двух мировых 

войнах, когда научно-технические достижения человечества были 

использованы для уничтожения миллионов людей. Поэтому следует 

искать обоснование иных объективных условий и характеристик, 

когда этическая эволюция человека, становится необходимым усло-

вием развития самой природы. При таком подходе человек рассмат-

ривается как природное явление, и он находится с ней в ко-

эволюционном процессе. 

В этом процессе собственно сама эволюция человека прошла 

пять энергетических оптимизаций (гастрономическую, механиче-

скую, демографическую, мнемотическую, геронтологическую): 

1. физиологическая оптимизация (обработка грубой пищи на аутсор-

синг – эволюция челюсти и кишечного тракта); 2. оптимизация мы-

шечной работы (тяжелый физический труд на аутсорсинг – одомаш-

нивание животных, создание механизмов для использование внеш-

них природных сил); 3. оптимизация воспроизводства популяции 

(низкая рождаемость при низкой смертности на аутсорсинг –  «ребе-

нок под ключ»); 4. когнитивная оптимизация – ДИК-тренд (дигита-

лизация (цифровизация), интернетизация, когнитивизация (ИИ) на 

аутсорсинг часть интеллектуальных задач); 5. квалификационная 

оптимизация (сложные компетенции – аутсорсинг – клиповое созна-

ние – образование как система не квалификаций, компетенций) 

[5, стр. 158-173]. 

На каждом этапе отмеченной эволюции, вслед (точнее когерент-

но) за объективными изменениями социальной жизни, то есть сме-

ной онтологии Homo и информационно-коммуникативного взаимо-

действия, менялась и этическая система. 

В настоящее время человечество находится в точке бифурка-

ции. Но до нее мы в информационно-коммуникативном плане эво-

люционировали путем качественного перехода от первой сигналь-



ной системы ко второй. Вот общепризнанное краткое описание этой 

эволюции.  

Сигнальные системы – это системы условных связей, объединя-

ющие первую (сенсорную) и вторую (понятийную) системы сигна-

лов в головном мозге, обеспечивающие адекватное приспособление 

к окружающей среде. Обе системы работают во взаимодействии, 

воспринимая сигналы из внешнего мира, причем первая сигнальная 

система есть у человека и животных, тогда как вторая сигнальная 

система есть только у человека. Понятие «сигнальной системы» вве-

дено И. П. Павловым. В 1932 он определяет понятие «сигнальной 

системы» как центральное в своем учении о закономерностях рабо-

ты головного мозга. Принципы «сигнализации» действуют начиная с 

простейших организмов и далее все больше усложняются в процессе 

эволюции. Возможность своевременно и адекватно реагировать 

на «сигнал» окружающей среды является вопросом выживания. 

Для удовлетворения жизненно важных потребностей организма сиг-

налами могут служить практически любые природные агенты (звук, 

запах, зрительный образ), так формируется первая сигнальная си-

стема, общая для человека и всех живых организмов. Качествен-

ное отличие человека от животных заключается в появлении в про-

цессе эволюции второй сигнальной системы, обобщенной сигнали-

зации - речи.  

Первая сигнальная система описывается И. В. Павловым следу-

ющим образом: «Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, 

ощущения и представления от окружающей внешней среды, как об-

щеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слыши-

мое и видимое. Это — первая сигнальная система действительности, 

общая у нас с животными» [6, с. 335-336]. Для него вторая сигналь-

ная система – это система условно-рефлекторных связей в головном 

мозге человека, где условным раздражителем является слово, речь. 

Она возникает на основе первой сигнальной системы в процессе об-

щения между людьми. Именно вторая сигнальная система является 

регулятором высшей нервной деятельности, основой письменной и 

устной речи, абстрактно-логического мышления.  

В процессе эволюции животного мира на этапе становления и 

начального развития вида Homo sapiens произошло качественное 

видоизменение системы сигнализации, обеспечивающей активное и 

коллективное адаптивное приспособительное поведение человека к 
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окружающему миру и природному, и социальному. Используя вто-

рую сигнальную систему, люди научились не только коммунициро-

вать и передавать друг другу информацию, но и накапливать ее, об-

рабатывать, сохранять и передавать ее из поколения в поколение 

сначала в устной форме, а потом и в письменной.  

В своей работе «О начале человеческой истории» известный па-

леопсихолог Б. Ф. Поршнев осуществил глубокий анализ процесса 

формирования человека, его речи и сознания [7]. Биопсихологиче-

ские и социальные условия формирования структур мозга (неокор-

текса) и образование языков подвергнуты с конца XIX в. глубокому 

анализу антропологами, а также лингвистами в связи с изучением 

европейской наукой санскрита и с появлением сравнительного язы-

кознания.  

Речевое общение человека это не просто восприятие сигналов 

(слов), это понимание их значения и смысла. Речь как вторая сиг-

нальная система, выступает как семиотическая система значимостей. 

Вторая сигнальная система и память составляют одно целое. Благо-

даря речи мир человека «удваивается», слово позволяет мысленно 

оперировать предметами даже в их отсутствие. Сознание человека 

осуществляет целостное восприятие окружающего мира в понятиях. 

Приведенный выше беглый экскурс в историю эволюции сиг-

нальной системы был необходим, чтобы обратить внимание на ее 

принципиальную значимость. Развивая эту эволюционную линию, 

мы утверждаем, что формируется третья сигнальная система – этика 

как надличностная структура. Именно она трансформирует челове-

чество в фундаментально новый формат – Homo Deus [8]. Иначе он 

исчезнет, самоуничтожится, и природная эволюция будет искать но-

вые пути развития. 

Homo Erectus (труд) - Homo Sapiens (труд, речь, социальность) – 

Homo Deus (продолжение эволюции – добавляется новая материаль-

ность – информационно-коммуникативная среда, надличностные 

структуры – аутсорсинг интеллекта, регулятор - этика как надлич-

ностная структура). В этом направлении произойдет качественный 

переход, на этом будет основана новая онтология человечества.  

Социальное не из чего вывести как только из биологического, но 

оно к нему не сводится. Эта первая антиномия. Из социального ро-



дится третья сигнальная система – этика человеческого поведения. 

Эта вторая антиномия. Решение их лежит в нейросетевой модели, 

объясняющей формирование надличностных структур. 

Иные регуляторы социо-природного поведения человека не про-

сматриваются. В этом направлении человечеству необходимо будет 

выйти на уровень макроцивилизационных субъектов и позже на уро-

вень самоидентификации себя как человеческой цивилизации с еди-

ной этической системой или согласованной на уровне межцивилиза-

ционной интеграции. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Suleimenov I.E., Vitulyova Y.S., Bakirov A.B., Gabrielyan 

O.A. Artificial Intelligence: what is it? // Proceedings of the 2020 6th In-

ternational Conference on Computer and Technology Applications (IC-

CTA ’20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 

22–25. 

2. Gabrielian О., Suleimanov I., Vituleva E. Artificial Intelligence in the 

context of noosphere studies  // International Scientific Conference “So-

cial and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism”// 

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences: 

https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.04.130 

3. Лефевр В. А. Алгебра совести. - М.: Когито-Центр, 2003. – 426 с. 

4. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 

576 с. 

5. Градировский С. 120-летний человек, пьющий 30-летнее вино 

//14 лекций о будущем / АСИ. — Екатеринбург: Издательские реше-

ния, 2017. — Т. 3. — 282 с. — (Серия 02. Russian Future: что будет?), 

стр. 158-173. 

6. Павлов И. В. Полное собрание сочинений. 2 изд., т. 3, кн. 2, 1951. 

7. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палео-

психологии) – СПб.: Алетейя, 2007. – 720 с. 

8. Харари Ю. Homo Deus. Краткая история будущего. – М.: Изд-

во «Синдбад», 2019. – 496 с. 

  

 

I. ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК 124.51 

«ПРАКТИЧЕСКОЕ» КАК ПРЕДМЕТ 

ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
 

"PRACTICAL" AS A SUBJECT 

OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

 

Воеводин Алексей Петрович 

д-р филос. наук, профессор, 

г. Луганск, Луганская государственная академия культуры и искусств 

им. М. Матусовского, заведующий кафедрой культурологии 

Voevodin Alexey Petrovich 

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, 

Lugansk, Luhansk State Academy of Culture and Arts named after 

M. Matusovsky, Head of the Department of Cultural Studies 

 
Аннотация. Практическое может рассматриваться двояко – как целе-

сообразная чувственно-предметная деятельность (ее структура, соответ-

ствующие условия субъекта деятельности) и как практичность, ценност-

ная значимость целесообразной деятельности. Обращается внимание на 

несостоятельность умозрительной теоретической методологии в сфере 

праксеологической аксиологии и необходимость построения адекватной 

модели аксиологического мышления. 

Annotation. The practical can be considered in two ways – as an expedient 

sensory-objective activity (its structure, the corresponding conditions of the sub-

ject of activity) and as practicality, the value significance of an expedient activi-

ty. Attention is drawn to the inconsistency of speculative theoretical methodol-

ogy in the field of axiology and the need to build an adequate model of axiolog-

ical thinking. 
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1. Человек изначально activa persona - существо деятельное. 

С середины 19 века это утверждение стало аксиоматическим, во-

шло в плоть и кровь философской антропологии. В известном 

смысле оно соответствует онтологической категории «движение», 

является его видовой спецификацией, неотъемлемой характеристи-



кой известных форм жизни. Как особый тип негэнтропийного теле-

ологического самодвижения деятельность присуща всем живым 

организмам. Ее существенными признаками являются избиратель-

ное и активное использование информации в целях самосохране-

ния и самовоспроизводства биологических и социальных систем. 

Самоуправляющаяся система, какой, несомненно, является живой 

организм, в своей самоорганизации самодвижения основывается на 

непрерывном «познании» и «оценки» среды и себя. А это значит, 

что живой организм, представляет собой самодвижущуюся инфор-

мационную систему. Общество не составляет исключения и также 

представляет собой информационный процесс, однако социальные 

виды человеческой деятельности принципиально отличаются 

от биологической жизнедеятельности животных, и поэтому их со 

времен К. Маркса принято именовать практикой: «Общественная 

жизнь является по существу практической» [1]. 

2. Термин «практическое» означает все то, что важно для практи-

ки, а в широком смысле слова то, что важно для жизни человека. 

Из этого следует, что практическое необходимо рассматривать в двух 

важных аспектах. Прежде всего, практическое означает материальное 

взаимодействие вещей, чувственно-предметную деятельность, или 

деятельность человека с вещами. Практическое это такое материаль-

ное взаимодействие вещей, которое сознательно организуется чело-

веком. Этот традиционный для отечественной философии смысл 

термина «практическое» неразрывно связан со вторым смыслом – 

«практичностью» - жизненным значением этого взаимодействия для 

человека, его ценностью, а глубже, целесообразностью. Важность 

различения этих смыслов обусловлена тем, что в европейской фило-

софии они зачастую смешиваются. В большинстве своем практиче-

ское понимается как субъективный опыт чувственной деятельности, 

прагматизм же сводит его к полезности и рассматривает практиче-

ский успех и сопровождающее его субъективное удовольствие в ка-

честве критерия истины. Важно также отличать философский анализ 

практического как предметно-материального и целесообразно-

аксиологического процесса от чрезмерно широкого толкования его 

виртуального инобытия в спекуляциях «практической философии». 

3. Целесообразная деятельность - субстанциальная основа, сущност-

ный закон бытия человека. Само слово «человек» в арабской тран-

скрипции  [صل  с#ил "постигай, соединяйся",  и  وكى вака: "завязывать", 
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"полагать"] - буквально значит «целеполагающий». На основании од-

ной только этимологии можно считать, что целеполагание – главное 

в человеке. Это его основная функция. Лишившийся цели человек 

перестает социально действовать, а значит, и существовать как чело-

век. Он становится «живым трупом». Если он и живет, так только 

доживает [2]. Целесообразная организованность всей жизни опреде-

ляет вектор неустанного человеческого движения. Лишённый орга-

низующего разумно-целенаправленного начала, индивид оказывает-

ся лишь бессвязным набором эмпирических действий. 

Но целенаправленная деятельность есть и у животных. Отличие 

человеческого целеполагания от телеологической деятельности жи-

вотных состоит в опосредованности его действий второй сигнальной 

системой. Возможность свободного целеполагания и психологиче-

ского моделирования схем практических действий связана с заме-

щением в психике индивида вещей образами и словами (знаками), 

которые, вопреки вульгарному детерминизму некоторых ученых, 

оказываются вне причинно-следственного поля взаимоотношения 

нейронов мозга и человеческого (целесообразно-практического и 

гносеологического) смысла чувственных образов реальных вещей. 

Смысловое и грамматическое соотношение слов в языке, равно как и 

образов в искусстве и религии, принудительно определяется грамма-

тическими и целесообразными связями, а вовсе не причинными за-

кономерностями. Изучение таких связей составляет главную заботу 

и предмет культурологии и гуманитарных дисциплин. 

4. Социальную целенаправленность человеческой деятельности 

следует отличать от природной целесообразности. Решающее отли-

чие здесь, как уже было отмечено, состоит в знаково-символическом 

проектировании плана социального действия или социального зако-

на деятельности. Структура целенаправленной человеческой дея-

тельности, как подлинный предмет «практической философии», 

включает в себя: 1) интерес или цель – гносеологический образ жела-

емой вещи или процесса; 2) предмет преобразования; 3) необходи-

мые материальные ресурсы – вещество, энергия, время, простран-

ство; 4) необходимые интеллектуальные ресурсы – понимание (или 

знание) устройства изменяемой части мира (объекта деятельности); 

5) необходимые аксиологические ресурсы – идеологические пред-



ставления о социальных ценностях, обширная сфера социальных 

чувств; 6) социальный (культурный) опыт – образцы, нормы и пра-

вила человеческого мышления, чувствования и человеческой дея-

тельности; 7) имеющиеся артефакты – средства и технологии, ору-

дия мышления и практической деятельности; 8) виртуальное (знако-

во-символическое) представление о непосредственной технологии 

(сценарии, способе) реализации интереса и достижения цели 

(успешность деятельности зависит от знания законов и, соответ-

ственно, технологически рационального сочетания предмета преоб-

разования и средств ради достижения цели. Знание технологии со-

здает протенциальное ощущение предвкушения успеха и уверенно-

сти в достижении цели); 9) способность контролировать (оценивать) 

сообразность совершаемых действий реализации намеченной цели; 

10) движущее человеческую активность желание (аскиологический 

образ цели, социально сформированную эмоцию). Таким образом, 

целенаправленность человеческой деятельности составляет сущ-

ностный способ социального бытия, фундаментально неустранимую 

основу, социальный закон практической деятельности. Категория 

цели занимает центральное место в характеристике акта любой, 

в том числе и познавательной, человеческой деятельности, посколь-

ку именно сообразно цели сфокусированы и (техно)логически согла-

сованы все прочие компоненты структуры деятельности, в том числе 

и слова данного текста [3, 6-7]. 

5. Осуществление целесообразной деятельности требует от субъ-

екта деятельности наличие минимум трех условий, а именно: 

1) объективных знаний устройства действительности и рецептурной 

технологии достижения целей, 2) умений и навыков целесообразной 

деятельности и 3) желаний, мотивационных основ деятельности. 

Социальное движение первоначально зарождается в эмоционально 

окрашенных ценностных желаниях-представлениях индивидов, за-

тем семантически (знаково-виртуально) моделируется в образе целе-

рациональных планов (виртуальных культурных проектов-

представлений о технологических сценариях и правилах) достиже-

ния желаемых целей и лишь после волевого принятия решения 

о действии результативно «опредмечивается», то есть объективиру-

ется, становится внешне материальным, предметно реализуется в 

совместной согласованной деятельности множества людей. При 

этом следует постоянно помнить, что социальная эмоция как неотъ-
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емлемый элемент мотивационно-волевой сферы является источни-

ком, движущей силой, корректирующим механизмом и конечной 

целью социального действия. Ни одно социальное действие как соб-

ственно человеческое действие не совершается без участия социаль-

ных эмоций. С известной долей правоты можно утверждать, что для 

социального действия эмоции значат куда больше, чем мышление, о 

чем свидетельствуют многочисленные примеры социальных мани-

пуляций, («цветных» революций), в которых социальная эмоция 

рассматривается в качестве главного неотъемлемого элемента соци-

ального действия и его закона. 

6. Понимание роли эмоций в социальной деятельности выдвигает 

на первый план аксиологический аспект практической деятельности. 

Причем не только в рамках узкой утилитарной парадигмы «полезно 

– вредно», но во всех сферах социальной активности людей и, преж-

де всего, в основных сферах «духовно-практической» деятельности 

– эстетической, политической, религиозной, а главное, моральной. 

Сложность здесь в том, что ценностные смыслы могут быть пред-

ставлены в сознании двояко – логическими средствами и эмоцио-

нально. Этот бесспорный факт до сих пор составляет значительную 

проблему для теоретической интерпретации. Теоретическая труд-

ность в познании ценностных смыслов состоит в том, что в услови-

ях доминирования рационализма «практическая философия» не ви-

дит принципиального отличия логического и чувственно-

эмоционального способов рефлексии социальных ценностей, гно-

сеологического и аксиологического типов мышления. Исследования 

по аксиологическим проблемам традиционно излагаются в гносео-

логическом ключе, в масштабах универсализма родовидовой логики, 

а не в рамках аксиологической целерациональности. Результаты его 

катастрофические. Об этом красноречиво говорит факт теоретиче-

ского бессилия традиционного панрационализма в сфере этики и 

эстетики, о чем свидетельствуют парадоксальные выводы И. Канта, 

Дж. Мура, Л. Витгенштейна. Выходом из теоретического тупика 

может служить предлагаемое Аристотелем наблюдение о разнооб-

разных видах мышления – theoria, techne и fronesis, где «рассуди-

тельность» (fronesis) рассматривается как адекватный целесообраз-

ной деятельности практический способ мышления. 
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I. ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

Постмодернизм, декларировавший игру со смыслами и плюра-

лизм истин, распространил своё действие из художественного твор-

чества, философии, исторических исследований на реалии полити-

ческой жизни. В этом контексте хочу сделать несколько замечаний с 

точки зрения историка на происходящие сегодня события. Наиболее 

ярко расширение постмодернизма проявилось после февраля 

2014 года на Украине. Смысл провозглашенного тогда лозунга «де-

коммунизации» сводился к переименованию названий улиц и пло-

щадей, посвященных советским политическим, военным, культур-

ным деятелям, лидерам коммунистической партии, и игнорирова-

нию факта основания Украины лидерами советских коммунистов – 

Лениным, Сталиным, Хрущёвым, благодаря которым Украина обре-

ла свою современную территориальную целостность. При этом 

смысл термина «демократизации власти» оказался связан с украин-

ским национализмом, ограничением участия в общественно-

политической жизни русского населения, запретом функционирова-

ния русского языка. Свобода слова на Украине теперь означает за-

прет русских теле- и интернет-каналов, русских фильмов, выступле-

ний русских артистов, всего, что противоречит украинскому пони-

манию демократии. А смысл «революции достоинства» вылился в 

ношение вышиванок, передаче управления страной американскому 

вице-президенту Байдену, занявшему кресло главы украинского 

правительства.  

До февраля 2014 года некоторой частью российского общества 

выходки украинских нацистов воспринимались как игра, даже с 

привкусом юмора. Но украинские игры со смыслами нивелирова-

лись расстрелами на Майдане и сожжением сторонников антимай-

дана 2 мая 2014 года в Одессе, бомбардировками мирных жителей в 

Луганске, непрекращающимися артиллерийскими обстрелами До-

нецка. Наконец, игру в семилетние переговоры, так называемого 

минского и норманнского процессов, завершили наращиванием 

Украиной военных действий на Донбассе и начавшейся 24 февраля 

2022 года специальной военной операцией России. 

Вводимые по нарастающей экономические, финансовые, торго-

вые, культурные санкции против России приобрели однозначный 

смысл – возрождение и поддержку нацизма на Украине. Можно ска-



зать, что эпоха западного постмодернизма закончилась. В этих усло-

виях в России по-прежнему сохраняются элементы постмодернист-

ского подхода, связанные с игрой со смыслами. Говорится о «запад-

ных партнерах», недружественных государствах, что можно тракто-

вать и как приятельские, и как враждебные. А понятие «нацизм» за-

частую подменяется понятием «национализм». Россия продолжает 

играть в переговоры с нацистским режимом Украины, несмотря на 

многочисленные отказы Украины соблюдать свои обязательства и 

несоблюдение своих гарантий западными странами. На игру с каки-

ми смыслами рассчитывает руководство России, когда в ответ на 

разрыв контрактов со стороны западных государств говорит о 

надёжности своего партнёрства, об отсутствии намерений создавать 

неудобства для Запада? 

В России также продолжается постмодернистская игра со смыс-

лами в области образования, формирующей основы мировоззрения 

человека. Введение «Болонской системы» сопровождалось и про-

должает сопровождаться перестройкой структуры образования, пе-

реносом акцента с приоритета знаний студента на технократические 

компетенции. Смыслами таких мероприятий являются либо унифи-

кация отечественного и западного образования, либо снижение каче-

ства высшего образования в России. Очевидно, к снижению качества 

образования приводит, несмотря на попытки её совершенствования, 

и система ЕГЭ, которая выдвигает приоритет формы над содержани-

ем. Постмодернистские игры продолжаются в России и в области 

заимствования форм подачи культурных развлечений, и в сфере ре-

кламы. Когда цена товара 99 рублей 99 копеек, то это имеет либо 

смысл напряжения умственных способностей человека в округлении 

цифр, либо – в признании людей идиотами. 

Сегодня можно прямо сказать, что преодоление постмодернист-

ских игр в политике, экономике, образовании, культуре во многом 

тождественно избавлению России от ориентации на Запад и обрете-

нию ею всесторонней суверенной позиции.  

 

I. ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК 304.5 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ МЫШЛЕНИЯ: SOFT SKILLS, 

ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

PHILOSOPHICAL PRACTICES OF THE DEVELOPMENT 

OF THINKING TECHNOLOGIES: SOFT SKILLS, 

THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCE 

 

Шичанина Юлия Владимировна 

д-р филос. наук, доцент, г. Симферополь, Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского, доцент кафедры философии. 

Shichanina Yulia Vladimirovna 

Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor Simferopol, Cri-

mean Federal V. I. Vernadskiy University, Associate Professor of the De-

partment of Philosophy. 

 
Аннотация: Статья раскрывает проблему развития современных тех-

нологий мышления как философских практик. Используя такие актуаль-

ные базовые понятия и теории как Soft skills, теория множественного ин-

теллекта, автор показывает философскую специфику и варианты решения 

проблемы. 

Abstract. The article reveals the problem of the development of modern 

thinking technologies as philosophical practices. Using such relevant basic con-

cepts and theories as Soft skills, the theory of multiple intelligence, the author 

shows the philosophical specifics and solutions to the problem. 

Ключевые слова: философские практики, технологии мышления, Soft 

skills, теория множественного интеллекта. 

Key words: philosophical practices, thinking technologies, Soft skills, theory 

of multiple intelligence. 

 

Прагматический посыл современности, с присущей ей ориентаци-

ей на практический успех и конкретный, выраженный в денежном 

эквиваленте результат, востребует соответствующие философские 

практики. Императивность данного посыла в образовательной про-

цессе, например, проявляется в необходимости развивать у обучаю-

щихся определенные, практически ориентированные компетенции и 



навыки, необходимости разрабатывать, инициировать и осуществлять 

проекты, выигрывать гранты и т.д. При этом в РПД не встречаются 

формулировки типа «развивать у студентов любовь к мудрости и бес-

корыстному философскому созерцанию», поскольку они не коррели-

руют с компетенциями и навыками, востребованными на рынке труда.  

В последнее время особенную популярность приобретает модель 

«4 К-компетенции»: критическое мышление, креативность, коммуни-

кативные и кооперационные навыки. Модель отражает базовые ко-

гнитивные, метакогнитивные, социальные и эмоциональные компе-

тенции. Данная модель так же может быть дополнена и представлена, 

например, как 6 К, в которой пятая компетенция это «confidence» 

(уверенность в себе и преодоление неудач), а шестая - «content» связа-

на с эрудицией и работой с информацией. При этом каждая компетен-

ция подразумевает четыре уровня проявления и реализации [2]. 

Практическая философия, как отмечалось в ранее опубликованных 

мною статьях по теме, аккумулирует противоречия посыла к беско-

рыстному постижению реальности с точки зрения универсально-

всеобщего и необходимостью быть полезной практикой современно-

сти с точки зрения конкретно-единичного [5]. Пытаясь встроиться в 

прагматический запрос современности, философия вынужденно втор-

гается на территорию специального знания, которое производят соци-

ально-гуманитарные науки, и конкурирует с ее собственными «дочер-

ними структурами», такими как психология, политология, социология 

и т.д. На первый взгляд, такая конкуренция выглядит для философии 

заведомо обреченной на провал, поскольку на стороне психологии и 

других специализированных наук развитые инструменты и техноло-

гии, «специально заточенные» под практический результат, а на сто-

роне философии – абстрактные рассуждения о должном, которое ред-

ко совпадает с сущим.  

Вместе с тем, философские практики обладают собственной спе-

цификой - ориентацией на видение целого и широчайшим ретроспек-

тивным «бэк-граундом» инвариантов проблем и их возможных реше-

ний, который позволяет философии выстраивать обучение опреде-

ленным компетенциям не только ориентируя на сиюминутный успех 

и результат, тактические навыки, но и на универсальные антрополо-

гические характеристики, достижение стратегического баланса уме-

ний и навыков человека, гармоничного развития всех его способно-

стей и т.д. 
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Как мне представляется, в современном гуманитарном знании и 

образовательном процессе получил популярность концепт, который, 

несмотря на англоязычный контекст, наиболее соответствует фило-

софским практикам развития технологий мышления. Я имею в виду 

«Soft skills» – надпрофессиональные, так называемые «мягкие навы-

ки», которые обеспечивают современному человеку надпрофессио-

нальный успех и в конечном итоге значительно влияют на его про-

фессиональную эффективность. По результатам разных корреляцион-

ных исследований, от наличия и уровня развития у человека гибких 

навыков зависит от 50% до 75% его шансов на индивидуальный и ко-

мандный успех. И в будущем этот процент будет только возрастать. 

То есть больше половины профессиональных достижений базируются 

на над профессиональной междисциплинарной основе. 

Своеобразный парадокс заключается в том, что для философии 

профессиональными навыками являются как раз навыки надпрофес-

сиональные, универсальные, всеобщие, междисциплинарные. Соот-

ветственно, философия, не будучи изначально узко прагматически 

ориентированной, становится необходимой для практики современ-

ности наукой и искусством, связанными с комплексным развитием 

технологий мышления и сущностных сил человека. 

Ведущие ассоциации бизнес-тренеров составили список актуаль-

ных гибких навыков, которые сохранят свою значимость в будущем. 

Среди них, наиболее часто встречаются следующие: 

 Коммуникация (деловое общение, включая переговоры и медиа-

цию, а также презентация и ораторское искусство). 

 Критическое мышление, связанное с взвешенным отношением к 

потреблению информации, способностью эффективно ее оценивать и 

перерабатывать. Данная компетенция позволяет избегать влияния ма-

нипуляций, выявлять подмену понятий, устанавливать корреляции и 

взаимосвязи между фактами, аргументами, принимать рациональные 

решения и т. д.  

О критическом мышлении много говорится в последнее время. 

Со времен Канта в философии критическое мышление стало противо-

ядием против догматического, метафизического и т.п. видов мышле-

ния. Не умоляя его важность и значимость в мире современных мани-

пуляций и информационного давления, отмечу, что по сути своей 



критическое мышление во многом остается аналитическим разделя-

ющим мышлением, а в эмоционально-волевом контексте – негатив-

ным. Абсолютизация данного вида мышления чревата депрессиями и 

неумением человека наладить с миром конструктивный доверитель-

ный диалог, неспособностью к порождению синтетических, эмпати-

ческих смыслов и т.д. 

 Сервисность/Клиентоориентированность позволяет понимать, 

выявлять, учитывать, удовлетворять потребности своей целевой ауди-

тории, что обеспечивает лояльность потенциальных клиентов, позво-

ляет успешно конкурировать на рынке и т.д. 

 Управление проектами, людьми и собой. Этот навык связан с ре-

ализацией проектного управления, комплексным перспективным пла-

нированием целей, сроков, способы достижения и т.д.  

 Управление знаниями 

 Самоанализ и саморефлексия 

Обозначенные выше два пункта можно отнести к навыку управле-

ния проектами, поскольку без рефлексии, само рефлексии, управления 

знаниями невозможно осуществлять комплексное систематическое 

планирование и адекватно фиксировать прогресс. 

 Наставничество и менторинг.  

Данный навык позволяет эффективно прокачивать необходимые 

компетенции под руководством и в диалоге с наставником, более 

компетентным партнером и т.д. Таким образом, создаётся эффектив-

ная система взаимодействия и взаимовлияния, в которой имеет место 

план развития и обучения, фиксируются прогресс и результаты и т.д. 

 Эмоциональный интеллект, отвечающий за способности распо-

знавать, понимать эмоции, мотивацию, намерения и управлять эмоци-

ональной сферой. На базе развитого эмоционального интеллекта до-

стигается эффективность управления собственной эмоциональной 

сферой и успех коммуникации с другими людьми, своевременность и 

адекватность решений и действий.  

 Ненасильственное общение (ННО, Маршалл Розенберг) это осо-

бый метод подавать информацию и добиваться желаемого. Он вклю-

чает такие этапы взаимодействия как наблюдение, которое подкреп-

ляется фактом, обозначение своей потребности и формулировку 

просьбы. Данная коммуникация предполагает, что вы обходитесь и 
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добиваетесь своего без оценок, суждений и перекладывания ответ-

ственности – выстраиваете взаимодействие без насилия. 

 Работа в режиме неопределенности. То, что принято обозначать как  

VUCA совремнность, предполагает, что современный мир – это 

мир нестабильности (volatility), неопределенности (uncertainty), слож-

ности (complexity) и неоднозначности (ambiguity), и в будущем дан-

ные характеристики будут только усиливаться. То есть человеку бу-

дут остро необходимы навыки стресс-менеджмента и риск-

менеджмента как умения управлять собой и другими в условиях форс-

мажора, психологического и физического напряжения и стресса, 

ограниченности ресурсов, высоких рисков и т.д. Данный навык пред-

полагает развитие высокой адаптируемости, гибкости, умения дей-

ствовать в условиях неполноты информации, балансировать возмож-

ные риски и перестраиваться «на ходу». 

 Бережливое производство 

 Экологическое мышление. Данный гибкий навык предполагает 

осознанное, ответственное, по возможности бесконфликтное сосуще-

ствование с окружающими людьми и средой [4].  

Особое внимание я бы хотела обратить на экологичность, экологи-

ческое мышление. Данный навык и компетенция связаны не только с 

современным «зеленым» движением за сохранение окружающей сре-

ды и экоэтикой в узком смысле, но и с философским восприятием че-

ловека как элемента системы природы, ноосферы, окружающего про-

странства – осознанным осуществлением себя внутри целостной эко-

системы. Поэтому экологичность, экологическое мышление может 

проявляться и в необходимости соотнесения своих целей с целями 

других людей, окружающим пространством на предмет выявления и 

нивелирования противоречий, и в ненасильственном общении, и в 

бережном производстве и т.д. 

На мой взгляд, многие из перечисленных мягких навыков (ком-

муникация, креативность, клиентоориентированность, управление 

собой и другими, ненасильственное общение и т.д.) могут быть 

сгруппированы вокруг эмоционального интеллекта, который отвеча-

ет в человеке за эмпатию, умение ладить с другими людьми и пони-

мать их мотивы, связан с харизмой в управлении, с эмоциональным 

балансом и благополучием. 



Здесь я бы хотела упомянуть теорию множественного интеллекта 

Г. Гарднера, которая позволяет рассматривать и развивать отдель-

ные виды интеллекта как самостоятельные системы[1]. Данная тео-

рия предполагает, что у нас есть не только вербальный и логический 

интеллект, но и творческий, телесный, визуальный, эмоциональный 

и т.д. Это вносит ясность в такие вопросы, например, почему люди с 

логическим интеллектом могут вместе с тем, оказаться неспособны-

ми к сопереживанию, безнравственными, психопатичными. Почему, 

например, высокий вербальный IQ, не выступает аналогом мудро-

сти. Почему результат теста на уровень IQ оказывается намного 

успешнее, если человек имеет возможность получать вопрос и отве-

чать на него на родном языке и т.д. 

Это важные моменты, которые должны учитываться в образова-

тельном процессе при планировании процесса обучения и оценке его 

результатов. Но еще более важный аспект, который позволяет уви-

деть теория множественного интеллекта – философский, а именно – 

что практический реальный успех и эффективность человека зависит 

от целостного гармоничного развития всех видов интеллекта.  

То есть можно сказать, что философские практики мышления 

должны не просто развивать отдельные компетенции, ориентиро-

ванные на узко профессиональный запрос, а формировать систем-

ное, целостное, экологическое – полноценное мышление. Такое 

мышление онтологично по своей сути, оно не может быть оторван-

ным от глубинных культурно-философских смыслов, системно про-

являющихся на всех уровнях человеческого существования. 

Соответственно можно сделать вывод, что философия, которая 

явилась идейно-исторической почвой для специализированных гума-

нитарных наук, в настоящее время наиболее эффективна и перспек-

тивна в области исследования и развития технологий мышления. 

Практическая философия по праву может претендовать на то, чтобы 

развивать надпрофессиональные навыки и надпрофессиональные 

компетенции, от которых зависит возможность полноценного челове-

ческого существования и подлинный практический успех.  
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В последние годы в отечественной научной литературе заметно 

возрос интерес к практической философии – как к ее содержатель-

ной стороне, так и к ее эвристическим возможностям в исследовании 

наиболее глубоких и острых проблем современного глобального 

развития. Это, прежде всего, касается резкого размежевания запад-
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ной и российской цивилизаций в контексте их аксиологических 

оснований. В свете этих процессов все больше обнажается кризис 

так называемой «европейской системы ценностей». 

Однако все возрастающий интерес в отношении практической 

философии вызывается не только ее эвристическим потенциалом. 

Вызывает интерес концептуальная природа ее собственного дис-

курса, ее методологические основания и концептуальный аппарат. 

Как справедливо отмечает О.А. Габриелян, практическая филосо-

фия обещает ренессанс философии в целом [1, c.7]. В контексте 

сказанного и возникает вопрос о значении интервального подхода в 

наших попытках продвинуться в данном направлении. Например, 

сегодня в западном политическом сознании наблюдается очевидная 

недооценка общечеловеческих норм, смыслов и ценностей. И од-

новременно происходит абсолютизация западного исторического 

проекта. Следствием такой стратегии является, например, цинич-

ная практика «отмены» русской культуры. 

1. Практическая философия как культурно-исторический 

феномен 

Каждая историческая эпоха нуждается в адекватных ей формах 

духовного и мыслительного практикования. У людей в какой-то 

момент их исторического существования появляется потребность в 

духовном обновлении – в новых духовных практиках, в новых 

формах утешения, установления психологического равновесия, 

развития мыслительных способностей. Этой нарождающейся по-

требности людей на том или ином историческом этапе отвечает 

соответствующая форма общественного сознания – мифология, 

религия, наука, философия. Она удовлетворяет исторический за-

прос на формы и цели духовного практикования, адекватные изме-

нившимся условиям. В ХХI в., например, резко возрастает потреб-

ность и в индивидуальных и коллективных формах защиты – защи-

ты информационной (от агрессивного информационного потока), 

психологической, моральной, культурной, от деформирующих тех-

нологий интернета. Поэтому сегодня появляется потребность в эф-

фективном ментальном инструменте, каким выступает практиче-

ская философия. Она не строит, как в прежние времена, универ-

сальные модели мира и общества, а пытается помочь «человеку с 



 
улицы» в решении его насущных проблем, но при этом помочь не 

только отдельному индивиду, но и политикам, стратегам, деятелям 

науки и культуры. Данный тип философского практикования воз-

никает как ответ на вызовы современной цивилизации. 

Первый стихийный, но естественный росток практической фи-

лософии пробивается еще в конце ХХ в. – это «философия для де-

тей». Но прикладная философия нужна не только детям, но и моло-

дежи, другим слоям населения в различных сферах человеческой 

деятельности. Сегодня надо активно разрабатывать такие разделы 

философии, как практика критического и творческого мышления, 

практика диалога. «Концепция творчества» А. Т. Шумилина, раз-

вивавшаяся им в 70-е годы ХХ в. – тоже росток практической фи-

лософии. Нужно сказать, тот интерес, который реально проявился к 

теме творчества в те годы не только у философов и психологов, но 

и у писателей, художников, журналистов говорит о конкретной 

особенности практической философии – в ней заложен потенциал 

синтеза философии (в ее классической форме), психологии, тео-

рии, творчества и др. Опыт работы крымской психологической ла-

боратории С. С. Яновского, связанный с обращением к философии 

как к форме терапии духовной жизни отдельной личности, также 

можно рассматривать как пример практической философии. В этом 

плане любопытен и подход к категории мировоззрения в научной 

школе С. Б. Крымского.  

Исторически всегда было так, что новая форма духовного прак-

тикования возникает, с одной стороны, как качественно новое ду-

ховное явление, а с другой стороны, она возникает по почве пред-

шествующих форм культуры, как своего рода синкретический про-

дукт, по-своему обобщающий и объединяющий в новое целое ста-

рые формы. Таковы были – мифология, религия, наука, философия. 

Новая философия по-своему осуществляет синтез науки, искусства, 

политики, мировоззрения. 

Современное общество становится все больше цивилизацией 

«технологий», в отличие от предшествующего этапа, когда можно 

было говорить о «цивилизации машин». Речь идет не только о тех-

нологиях в технической области, но и о социальных, политических, 

культурных и образовательных технологиях. Существуют техноло-

гии творчества, производства тех или иных культурных продуктов 

 
 

II. ГОРИЗОНТЫ 
МЕТОДОЛОГИИ 

(ТВ, кинематограф, шоубизнес). Показательный пример – техноло-

гии «цветных революций». В свете сказанного возникает проблема 

аналогичного плана в отношении философии. Здесь можно конста-

тировать два момента. Во–первых, практическая философия делает 

предметом своего осмысления «мир технологий»,  во-вторых, она 

сама разрабатывает технологии, например, технологии творческой 

деятельности, диалога и полилога, обучения детей духовно-

нравственным ценностям («Философия для детей»). Практическая 

философия в этом смысле становится технологической философи-

ей. Она осмысливает феномен технологии в целом и разрабатывает 

технологии в той или иной сфере человеческой деятельности, в 

частности, связанные с деятельностью человеческого сознания – 

терапия души, формирование способности человека к трансценди-

рованию в экзистенциальном плане. Философия должна повер-

нуться «лицом к человеку», говорить с человеком о человеке, о его 

насущных проблемах и смыслах. Естественно, что практическая 

философия исследует и разрабатывает формы собственного фило-

софствования как в истории философии, так и в контексте совре-

менного научно-технического прогресса. К числу классических 

технологий можно отнести отдельные конкретные методы много-

мерного мышления. Например, интервальное требование о том, что 

рассматривая любую точку зрения, любую мировоззренческую или 

политическую платформу, позицию, надо обязательно уточнять и 

устанавливать границы ее применимости и однозначности. Интер-

вальную концепцию можно рассматривать, с одной стороны, как 

теорию многомерного мышления, а с другой – как «сумму техноло-

гий», как метод, который конкретизируется в целом наборе кон-

кретных когнитивных операций. 

Тезис о том, что в истории человечества существовало и суще-

ствует множество самодостаточных типов практик, имеет целый 

ряд важных следствий. 

1. Возникает потребность в исследовании каждого встречающе-

гося в истории типа практики, его особенностей, времени появле-

ния, его влияния на общество и ход человеческой истории. 

2. На современном этапе важно сфокусировать внимание иссле-

дователей на качественно новых видах практики, связанных с ин-



 
формационными технологиями и освоением космического про-

странства. 

3. В контексте сказанного возникает задача по-новому понять 

место марксистского толкования категории практики. Известно, 

что К. Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе» сформулировал идею 

о том, что практика является базовой категорией для объяснения 

как истории, так и процессов познания. Опираясь на эту категорию, 

Марксу и Энгельсу удалось разработать материалистическое по-

нимание истории. Были переосмыслены такие базовые понятия, 

как материальное производство, производительные силы и произ-

водственные отношения, базис и надстройка и др. Сегодня в свете 

появления качественно новых видов практики возникает возмож-

ность увидеть новые грани в понимании сущности исторического 

процесса и природы человека как родового существа. 

2. Диалектика и интервальность 

Понятие конвергенции глубже, чем кажется на первый взгляд, 

связано с идеей интервальности. Как совместить, соединить несов-

местимое? Обычным способом не получится. Но процессы конвер-

генции напрямую ставят такую проблему. Как совместить, напри-

мер, материальное (физиологическое) и идеальное (психическое), 

неживое и живое? На вопросы подобного рода традиционная мо-

дель диалектики не отвечает, ибо тезис о единстве, синтезе проти-

воположностей ничего в данном случае не объясняет. Интерваль-

ность же показывает, что вся суть проблемы упирается в идею мно-

гомерной конфигурации. Нельзя совместить огонь и воду, загнав их 

в одно интервальное пространство. Но можно, к примеру, постро-

ить паровой двигатель, в котором огонь и вода совмещаются в од-

ном целом, в одной системе, но интервальным образом. 

И такое совмещение порождает новый технологический эффект, 

новое качество. 

Интервальная диалектика не отбрасывает традиционную (в ос-

новном гегелевскую) модель, а расширяет и дополняет ее, напол-

няя новыми смыслами. Традиционная модель покоилась на следу-

ющих тезисах: 1) все вещи, явления, сущности внутренние проти-

воречивы и образуют связки противоположных сторон, тенденций 

и т.д., 2) мир вещей изначально дуалистичен и представляет собой 

черно-белую конфигурацию (добро-зло, истина-ложь, мужское-
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женское, индивид и общество, 3) между этими дуальными поляр-

ностями существует отношение противоположности и борьбы, 4) 

борьба противоположностей абсолютна, 5) противоположности 

исключают друг друга, но в то же время и дополняют друг друга, 

образуя целостную систему, 6) борьба противоположностей есть 

источник и мотив развития, прогресса, обновления, причина эмер-

джентности, 7) противоположности переходят друг в друга 

(например количество в качество). 

Но прогресс научного познания демонстрирует существенно 

иную картину бытия вещей. Две сущности могут в одном интерва-

ле быть непримиримыми, в другом – нейтральными по отношению 

друг к другу, в третьем – образовывать гармонию, совпадение ин-

тересов, дополнение свойств друг друга. Таким образом, чтобы по-

нять ситуацию в том или ином конкретном случае, надо, во-

первых, фиксировать конкретный интервал взаимодействия сторон, 

во-вторых, всегда иметь в виду не дуализм, а структуру как много-

мерную конфигурацию. Источником развития в частном случае 

действительно, как утверждает Гегель, может быть борьба проти-

воположных сторон. Но источником развития может быть 

и позитивное взаимодействие (торговля, например), сотрудниче-

ство и даже глубокая гармония (в семье, например, в коллективе, 

между обществом и природой). 

Новая модель диалектики позволяет более конструктивно ис-

следовать динамику человеческих отношений, взаимодействие 

стран и народов на арене мировой истории. Если раньше недруже-

ственные государства видели друг в друге только заклятых и 

непримиримых врагов как некие абсолютные полярности, то в све-

те интервального видения структуры мира мы начинаем понимать, 

что, например, никакие глубокие противоречия между данными 

конкретными странами (например, Россия и США) не должны ме-

шать тому, что страны могут и должны искать точки соприкосно-

вения и пересечения интересов, ценностей, перспектив развития. 

Всегда можно и нужно искать общие зоны совпадения интересов. 

Не исключать их из своих стратегических планов, а напротив, при-

давать им особое позитивное значение, ибо компромисс и позитив-

ный настрой (особенно, если учесть, что все страны планеты сидят 



 
в одной глобальной лодке) более важны и продуктивны. Эту поли-

тику мира и сотрудничества можно принимать интуитивно, сти-

хийно, исходя из личного опыта и мудрости тех или иных полити-

ческих лидеров, а можно опираться на глубокие философские ос-

нования. Именно в этом ценность и фундаментальная значимость 

для современного мира интервальной философии в практическом 

контексте. 

Однако, при обсуждении вопроса о применении философских 

методов к анализу проблем современности следует учитывать по-

нятие дискурса. Говоря о проблеме дискурсивности, важно обра-

тить внимание на то, что в отличие от конкретных наук, где дис-

курс заранее задан, в философии мы сталкиваемся с большим ко-

личеством различных философских систем, направлений, учений. 

Поэтому здесь нельзя сдвинуться с места в наших попытках фило-

софски исследовать какую-либо проблему, не фиксируя, в рамках 

какого учения, направления, метода мы хотим размышлять (плато-

низм, аналитическая философия, марксизм, постмодернизм, интер-

вальная философия и т.д.) 

Важнейшим элементом методологии многомерного постижения 

реальности является исследование объекта в контексте интерваль-

ной диалектики частного и универсального. Здесь следует прежде 

всего отметить проблему универсального взгляда на вопрос о пре-

дельно общих основаниях нашего понимания. Например, в вопро-

сах геополитики в современном мире такой подход означал бы, что 

мы сосредотачиваем свое внимание на диалектике частного и уни-

версального, на соотношение контекстно- зависимых аспектов и 

инвариантных, которые так или иначе конституируют архитектуру 

современного мироустройства на планете. Поэтому ошибочно при-

нимать важные решения на уровне правительств и политических 

союзов, если не принимать во внимание инвариантный, глобаль-

ный, общечеловеческий аспект проблемы. Другими словами, решая 

частные, текущие проблемы, необходимо помнить об интервальной 

стороне дела. Не только философы должны освоить современные 

способы мышления. Сегодня мир столкнулся с такими глобальны-

ми реалиями, что этим подходом следует руководствоваться и по-

литическим лидерам, принимающим важные решения, которые 

касаются всех людей, живущих на планете. 
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3. Истина как ключевое понятие интервальной философии 

При разработке интервального подхода его авторы придавали 

особое значение категории истины. Это связано с двумя обстоятель-

ствами: во-первых, сам принцип интервальности органически связан 

с понятием истины, во-вторых, следует иметь в виду, что интерваль-

ная философия возникает как антитеза релятивистской парадигме в 

современном методологическом сознании. Как отмечает 

Ф. В. Лазарев, в современной мыслительной культуре все явственнее 

наблюдается тенденция, связанная с поиском путей реабилитации 

истины как гносеологического и социо-культурного феномена. В 

этом смысле справедливо будет сказать, что интервальная филосо-

фия есть одна из успешных методологических программ «спасения 

истины и рациональности» в условиях глобальной релятивизации 

научного познания [2, c. 41]. 

Интервальная концепция истины возникает не на пустом месте. 

Она органично вбирает в себя отдельные положения многих класси-

ческих теорий истины. Прежде всего, в ней сохраняется исходная 

идея аристотелевской теории корреспонденции – понимание истины 

как соответствия мысли и эмпирического опыта, наших идеальных 

построений и реальности. Для Платона, Фомы Аквинского, Гегеля и 

др. характерна трактовка понятия соответствия в духе концепции 

реализма как согласование вещей опытного мира с «абсолютными 

идеями», с «объективным понятием». Этот постулат в определенном 

смысле также присутствует в интервальной гносеологии, поскольку 

здесь понятие истины тесно связано с понятием интервальной 

структуры бытия, последняя же представляет собой некоторую 

«умопостигаемую сущность». Из марксистской концепции истины в 

интервальном подходе сохраняется принцип «конкретности истины» 

и учение о диалектике абсолютной и относительной истины. При 

этом следует особо подчеркнуть, что интервальная концепция, вби-

рая в себя тот или иной момент из других философских школ, суще-

ственно его переосмысливает в контексте соответствующей онтоло-

гии. Кроме того, диалектическое удержание отдельных положений 

из других учений не исключает того, что в других отношениях ин-

тервальная концепция может самым решительным образом расхо-

диться с классическими подходами. Один только пример. «В то вре-



 
мя как марксизм утверждал, что процесс приближения к объектив-

ной истине является исторически бесконечным, непрерывным и од-

нонаправленным, интервальная эпистемология рассматривает этот 

процесс как конечный, дискретный и многонаправленный и при 

этом заключающий в себе возможность постижения моментов абсо-

лютной истины на том или ином шаге познания» [там же, c. 40]. 

4. Интервальность как категориально ориентированное фи-

лософствование 

В истории философии мы встречаем такие типы философствова-

ния, которые предполагают преимущественное использование кате-

гориальной рефлексии как принципа. Таковы философские системы 

Аристотеля, Гегеля и др. Последний попытался через призму всей 

совокупности категорий своего времени рассмотреть развитие куль-

туры и эволюцию самого философского знания, подчеркивая при 

этом факт единства историко-философского процесса, который от-

нюдь не сводится к нагромождению различных точек зрения. По его 

мнению, история философии свидетельствует «во-первых, что ка-

жущиеся различными философские учения представляют собой 

лишь одну философию на различных ступенях ее развития, во-

вторых, что особые принципы, каждый из которых лежит в основа-

нии одной какой-либо системы, суть лишь ответвления одного и то-

го же целого» [3, c. 99]. Каждый новый философ выдвигает в каче-

стве исходной точки отсчета некоторую категорию и с позиции этой 

категории выстраивает всю систему своих взглядов на традицион-

ные проблемы философии. Он начинает как бы с фундаментальной 

рефлексии, выдвигая в качестве основания некий новый тип реаль-

ности. В ХХ в. мы видим в эволюции методологического сознания 

новый момент: в центр внимания выбирается какая–либо категория 

(например, целое, система, структура) и затем на этой базе выраба-

тывается соответствующая методология (подход), но при этом эта 

категория не рассматривается, в отличие от классической традиции 

как исходная реальность, она есть просто способ видения объекта 

познания (то в виде структуры, то в виде системы, то еще каким-то 

образом). В этом факте можно видеть различие между философским 

учением классического типа и «методологическим подходом» как 

новом феномене философской культуры ХХ вв. Говоря о специфике 

гегелевского учения, как категориально ориентированного философ-
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ствования, следует заметить, что необходимо различать два случая: 

1) само гегелевское учение, 2) трактовку Гегелем закономерностей 

истории философии как единого процесса актуализации тем или 

иным классиком определенной категории. Но сами философские 

учения, связанные с актуализацией той или иной категории, вовсе не 

обязательно являются категориально ориентированными. О них 

можно сказать лишь так: система Спинозы – субстанционально ори-

ентированное учение, прагматизм – деятельностно ориентированное 

учение, системный подход – системно-ориентированная методоло-

гическая конструкция и т.п.  

Что касается интервальной философии, то это - как раз категори-

ально ориентированное философствование, ибо в ней задействованы 

все ключевые категории своего времени [4]. (Этим, в частности, она 

отличается, скажем, от объектно ориентированного направления со-

временной американской мысли). Разумеется, категориальная ори-

ентированность интервального учения не является простым повто-

рением предыдущих аналогичных учений. Для того, чтобы разрабо-

тать категориально ориентированное философствование в наше вре-

мя, нужна качественно новая философская основа по сравнению с 

предыдущими концепциями такого рода. Нужно новое понимание 

природы философских категорий, новая трактовка диалектики их 

взаимосвязи. Равным образом возникает потребность в новой модели 

историко-философского процесса. Согласно этой последней, каждая 

философская система высвечивает какую-то одну грань, один интер-

вал «вечных» философских проблем в познавательной деятельности 

человека, в устройстве бытия, в понятии истины, человека, культуры 

и т.д. Современное научное познание все активнее осваивает много-

мерные типы объектов, мир сложного, нелинейного, возможного, 

виртуального, случайного, неопределенного. Этот аспект реально-

сти, начиная с 70-х гг. ХХ в активно осмысливается синергетиче-

ским подходом. Однако возрастающий интерес науки и философии к 

данной сфере не исключает необходимости осмысливать и те изме-

рения бытия, которые изучались классической наукой, но требуют 

более глубокого философского истолкования. Интервальная фило-

софия пытается представить свое видение как традиционных, так и 

современных практик научного познания. 



 
Таким образом, в рамках историко-философского процесса мож-

но выделить три типа категориально ориентированного мышления:  

1) актуализация отдельных категорий как отправных точек для 

создания той или иной философской системы,  

2) построение отдельного методологического подхода на базе той 

или иной ключевой категории,  

3) использование системы категорий для разработки методоло-

гии, адекватной реалиям современного цивилизационного развития. 

Очевидно, что интервальный подход относится к третьему из 

названных типов эволюции способов философствования в контексте 

методологической культуры. Следует отметить, что перипетии ме-

тодологического сознания за последние полвека и опыт разработки 

новых концепций показали, что открытие интервальной онтологии 

было одним из крупнейших теоретических завоеваний метафизики 

двадцатого столетия, что позволило построить эффективную и эври-

стически емкую методологию теоретического освоения многомер-

ных объектов. 
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Одной из главных проблем этики является выяснения оснований 

этических принципов. Обладаем ли мы надежной методологией в 

вопросах отыскания норм нравственности? Если такие системы бу-

дут созданы, то какими методологическими характеристиками он 

должны обладать?  

Исследованию данного вопроса посвящена наша работа. 

Прежде, чем ответить на вопрос, рассмотрим особенности фило-

софских систем, включающих этические вопросы. 

Обратимся к истории философии и посмотрим, были ли созданы 

философские концепции, в которых некая философская теория во 

всей своей полноте и единстве справлялась с ответами на вопросы: 



 
«каков мир?», «как познавать мир?», «как жить человеку?». То есть, 

существует ли некая «теория всего»
4
, которая была бы внутренне 

непротиворечива и давала ответы на любые вопросы, и, следова-

тельно, не имела границ применения. Такие концепции были. 

Наиболее яркими, целостными и всеобъемлющими они предстают 

уже в работах Платона и Аристотеля. Несмотря на их существенные 

концептуальные расхождения, есть некая объединяющая сущность, 

которая, на наш взгляд, позволила выстроить «теорию всего». Автор 

считает, что такой объединяющей сущностью выступает трансцен-

дентное. 

Трансцендентное присутствует в работах Платона, Аристотеля 

(как актуальное), Канта, Гегеля и даже эмпириста Беркли. Мы пола-

гаем, что невозможно объяснить все многообразие мира теориями, 

имеющими границы применения. В таких теориях должно быть не-

что неисчерпаемое, трансцендентное, создающее смыслы и, главное, 

не выстраивающее границ (ограничивающих правил). 

Проследим на примере: что позволяет Джордано Бруно вывести 

тезис о множественности миров? – Наш ответ: в доказательной базе 

присутствует другой тезис о бесконечности вселенной. 

Логика обоснования множественности миров у Джордано Бруно 

следующая. 

1. Вселенная бесконечна. 

2. Наша Земля обитаемая планета. 

3. Если существует один обитаемый мир в бесконечном множе-

стве, следовательно, существует бесконечное число обитае-

мых миров. 

Если удалить тезис о бесконечности вселенной, логика рассужде-

ний мгновенно рассыпается. Она держится только на бесконечном – 

трансцендентном. Бесконечное позволило спродуцировать новое 

знание – идею существования множества миров. К слову сказать, 

Дж. Бруно пытается доказать, что вселенная бесконечна, но делает 

это неубедительно. 

                                                           
4
 Под «теорией всего» автор понимает концепции только в указанном смысле, 

а именно, чтобы теория во всей своей совокупности отвечала на вопросы: 

«каков мир?», «как познавать мир?», «как жить человеку?» 
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Джордано Бруно в диалоге первом работы «О бесконечности все-

ленной и мирах» [1, с. 160 - 183] опровергает Аристотеля - философ 

прибегает к доказательству от противного (пустота, по его мнению, 

не может быть ограничена. Если мы не можем вообразить ограни-

ченную пустоту, следовательно, ее нет. Очень слабый, на наш 

взгляд, аргумент: считать, что не существует того, что мы не в со-

стоянии вообразить). Слабость логической полемики эпохи Возрож-

дения в сравнении с предыдущими двумя эпохами отмечает Скир-

бекк Г. и Гилье Н. [2, с. 258].  Это не мешает Бруно сделать вывод: 

«Мы говорим, что существует бесконечное, то есть безмерная эфир-

ная область, в которой находятся бесчисленные и бесконечные тела 

вроде Земли, Луны, Солнца, называемые нами мирами …» [1, с. 186 

- 187]. Принятие этого тезиса, по сути, без доказательства уже далее 

позволяет Бруно вполне аккуратно строить теорию о множественно-

сти миров. 

Бесконечность вселенной не доказана, следовательно, является 

трансцендентной характеристикой, о чем справедливо пишет 

И. Кант. 

Бесконечность вселенной не доказана и современной наукой. 

Стивен Хокинг, при построении модели вселенной говорит о посто-

янно расширяющейся вселенной [3], погружает ее в неограниченное 

пространство, но эти свойства вводятся в теорию в качестве посту-

латов, а не доказанных характеристик. Более того, свои взгляды в 

конце жизни С. Хокинг пересматривает, отрицает тезис расширяю-

щейся вселенной, говорит о Мультивселенной [4], фракталах, но так 

или иначе в каждой из упомянутых концепций подразумевается бес-

конечность, которая не доказывается как органичное следствие 

предлагаемой модели, а берется как постулат. 

На данный момент существует много моделей вселенных, но 

концепций, в которых вселенная представляет собой замкнутую 

конфигурацию, имеющую пространственные ограничения, немного, 

так как это свойство является ограничительной мерой для самой 

теории. Любопытно: в представлениях философов схоластов наш 

мир был ограничен в пространстве, но мыслился созданным Богом, 

то есть, на самом деле, еще больше содержал в себе потенциал 

трансцендентного. 



 
Любая научная теория по мере своего формирования, оттачивая и 

пригоняя кирпичик к кирпичику (создавая объекты теорий и уста-

навливая связи между объектами), тем самым выстраивает границы 

применения. То есть, в построенной теории найдется некая пробле-

ма, которая в рамках данной теории будет неразрешима. В этой свя-

зи уместно вспомнить теорему К. Геделя о неполноте: «если фор-

мальная система непротиворечива, то она неполна». Неполнота со-

здает предпосылки для непротиворечивости. «Теория всего» должна 

содержать в своей основе содержать ядро трансцендентного. 

Назрел вопрос: что именно автор статьи понимает под трансцен-

дентным? Качества трансцендентного наиболее удачно удалось 

определить философам богословам. Ответ на этот вопрос нужно ис-

кать в средневековой философии, так как этот период отличается 

очень высокой методологической философской культурой, скрупу-

лезным концептуальным построением и пристальным вниманием 

именно к выявлению свойств трансцендентного. Примером могут 

выступить следующие характеристики Бога, сформулированные 

Иоанном Дамаскином. Так, Иоанн Дамаскин (675 – 750 гг.) пишет: 

«Бог безначален, бесконечен, вечен, присносущен, несоздан, неиз-

меняем, непреложен, прост, несложен, бестелесен, невидим, неося-

заем, неограничен, беспределен, неведом, непостижим, благ, праве-

ден, всемогущ, вседержитель, всевидец, всепромыслитель, всевла-

дыка и судья, - это мы и знаем, и исповедуем» [5]. Заметим, визан-

тийский богослов использует более двадцати характеристик, беско-

нечность составляет всего лишь незначительную часть. 

Следует согласиться с О. А. Габриеляном: способность создавать 

этическую систему – это самое сложная сознательная деятельность 

человека [6]. Профессор О. А. Габриелян отводит ей роль третьей 

сигнальной системы, что, на наш взгляд, верно. Это выпало из фило-

софского осмысления, но данный факт заслуживает внимания: в 

значительной части религиозных систем (христианстве, исламе, 

иудаизме) в священных книгах способность понимать добро и зло 

является ключевым сюжетом, это - сюжет грехопадения. Согласно 

Библейским представлениям, способность понимать добро и зло де-

лает нас Богами. «Будете как боги, знающие добро и зло» (Библия. 

Бытие. Гл. 3, стих 5). При рассмотрении этого вопроса мы не делаем 

различия между верующими людьми и атеистами. Есть древний са-
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кральный текст. В нем отражаются представления людей, живших 

несколько тысячелетий назад. Следовательно, для людей ближнево-

сточной культуры способность понимать добро и зло была значимой 

и вожделенной настолько, что не останавливает ни страх смерти, ни 

страх перед наказанием Бога. Идея стать равными богам, так как об-

ладаешь способностью знать добро и зло, вполне органично вписа-

лась в их мировоззрение. Автору ясно, что разговоры о так называе-

мой дальнейшей эволюции человека за счет совершенствования пу-

тем научных открытий физических и интеллектуальных свойств че-

ловека, например, улучшения зрения, памяти, двигательной актив-

ности или даже долголетия, не приведут к какому-либо новому каче-

ственному состоянию человека. Появление речи (второй сигнальной 

системы) привело к кардинальным изменениям в сознании и как ре-

зультат – фантастические изменения в жизнедеятельности человека. 

Развитие этических систем вполне обосновано может претендовать 

на формирование третьей сигнальной системы. 

Какими должны быть характеристики этической системы? 

Если внимательно изучить все этические системы, то мы каждый 

раз будем убеждаться в том, что источником «правильного» («хоро-

шего») поступка будет представление об идеале. Так, в категориче-

ском императиве И. Канта («поступай так, чтобы максима твоей во-

ли могла бы быть всеобщим законом») таким идеалом будет высту-

пать «благо» всего человечества. 

Но почему люди согласились с тем, что всеобщее «благо» являет-

ся более желанным, чем личное «благо»? Почему человек должен 

неукоснительно этому следовать, часто вопреки собственным инте-

ресам? Как не согласиться со словами И. Канта в заключении книги 

«Критика практического разума»: «Две вещи наполняют душу все-

гда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем 

чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо 

надо мной и моральный закон во мне». (Курсив мой. – Н. С.). 

Владимир Александрович Лефевр в книге «Алгебра совести» [7] 

говорит об альтернативе выбора человеческих поступков. Продать 

хорошую подделку известной картины художника за 1 млн.$ или 

сказать правду и продать за 100$? В основе первого поступка лежит 



 
представление о выгоде, в основе второго – значимость для самого 

себя правды, честности (чести). 

Мы считаем, что первая система, в основании которой лежит вы-

года, существенно ограничена в своей способности порождать 

смыслы, следовательно, неизбежно приведет к противоречиям 

(вспомним: если система не противоречива, то она неполна; и 

наоборот: если система полна, то есть замкнута, то она противоречи-

ва). Жизненный опыт показывает нам, что в случае выбора поступка, 

опирающегося на выгоду, деятельность людей сведется к тотально-

му обману. 

Таким образом, вопрос «что может выступить обоснованием ис-

точника этических принципов» является далеко не банальным. Мы 

полагаем, что эта этическая система должна быть трансцендентной, 

заведомо обладающей неполнотой, порождающей неограниченное 

количество смыслов. 

Очевидно, что таким свойством обладают религиозные системы. 

По мысли Фомы Аквинского представление о совершенстве воз-

можно лишь при условии, что это совершенство существует (четвер-

тое доказательство бытия Бога – доказательство от степени совер-

шенства ex gradibus perfectionis) [8]. Этот же принцип в православ-

ной этике существует в достаточно ясной форме как критерий хоро-

шего поступка: для того, чтобы понять, будет ли мой поступок хо-

рошим, нужно представить, что этот поступок совершает 

Иисус Христос. Следовательно, религиозные системы в состоянии 

дать ответы на вопросы «откуда у меня берутся представления об 

идеале» (например, человеколюбие) и «почему этот идеал верен» 

(«почему я должен совершать поступок ради блага другого, хотя мне 

это невыгодно, почему это правильно?»). Убедительных, всеобъем-

лющих рациональных доводов в необходимости совершать жерт-

венный поступок из любви к человеку создать не удастся. 

Эта мысль, сформированная в афоризм, звучит в произведениях 

Ф. Достоевского «Без Бога … все позволено».  

Подведем итоги. Основной тезис нашей работы заключается не 

только в том, что этические принципы можно создавать с помощью 

выстраиваемых идеалов, а в том, что такие идеалы должны макси-

мально содержать в себе черты трансцендентного, в противном слу-

чае этические системы обречены на ограниченность и неполноту.  
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Аннотация. В работе исследуется вопрос о вычислительном подходе 

как научной стратегии современной математики. Изучается проблема 

компьютерных доказательств и их проверки. Рассмотрены методологиче-

ские и философские грани вычислительной математики как современного 

инструмента в науке.  

Abstract. The paper explores the question of the computational approach as 

a scientific strategy of modern mathematics. The problem of computer proofs 
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Облик современной математики невозможно представить без ма-

тематики вычислительной. Действительно, в связи с практическими 

запросами и возникновением сначала ЭВМ, а затем и компьютеров, 

возникла необходимость в разработке эффективных алгоритмов и 

методов для решения различных задач. Примерно с середины XX в. 

началось активное развитие вычислительной математики. Сейчас это 

настолько широкая область математики, что в университетской про-

грамме помимо основной дисциплины «Вычислительная математи-

ка» читаются курсы по методам вычислительной математики в раз-
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ных её областях, например, «Численные методы оптимизации» или 

«Численные методы решения дифференциальных уравнений». Нече-

го и говорить, что с возникновением искусственного интеллекта, 

методы вычислительной математики стали активно использовать 

при его изучении. Однако, в наше время, вычислительная математи-

ка становится всё более неадекватной задачам практики [1]. 

Возможно, вычислительная математика нуждается в новой пара-

дигме. 

Несмотря на довольно активное развитие, вычислительная мате-

матика всё менее и менее соответствует задачам приложений. По-

скольку данные в задачах практики представлены в невероятных 

объёмах и имеют сложную структуру, классических методов и алго-

ритмов вычислительной математики уже недостаточно — требуется 

новый концептуальный подход. Так, возникает необходимость в из-

менении методологической парадигмы вычислительной математики. 

Основной проблемой на данном этапе является исследовательская 

направленность на конкретные задачи практики — преобладание 

разработки алгоритмов над анализом математических моделей при-

кладных задач. Простыми словами, алгоритм — последовательность 

команд, обеспечивающая вычисление неопределенных параметров 

по некоторым входным данным, а модель — формальное описание 

объекта, достаточное для его реализации на компьютере [1]. Неод-

нородность, многомерность и нелинейность реальных задач делает 

формирование адекватных моделей весьма нетривиальной пробле-

мой. Компьютерному моделированию поддаются лишь некоторые 

частные процессы, а не вся теория в целом, поскольку при исследо-

вании математической модели используются также рассуждения, не 

носящие конкретно выраженного дедуктивного характера [2]. Клас-

сическая математическая теория вычислений, которая более полуве-

ка оставалась философско-методологическим основанием для вы-

числительных процедур, сейчас превратилась в формализованную 

схему аппроксимации. Прогресс современной вычислительной ма-

тематики связан также и с интуитивной составляющей, точнее, он 

зависит от гибкости математического мышления и воображения [2].  

Интересным ответвлением вычислительной математики является 

экспериментальная математика. Не все ученые использовали вычис-



 
ления исключительно в практической, второстепенной роли. Так, в 

1976 году Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен решили проблему «че-

тырех красок» с помощью использования компьютера, тем самым 

представив новую форму математического доказательства. Однако, 

многие математики, среди которых были именитые (например, А. 

Гротендик), весьма пессимистично отнеслись к такого рода доказа-

тельству, поскольку его нельзя было проверить традиционными ма-

тематическими методами. Критики такого подхода утверждали, что 

математическое доказательство заменял некий физический, реаль-

ный процесс, протекающий внутри компьютера, и при протекании 

этого процесса могли произойти сбои либо в программной, либо в 

аппаратной части компьютера [2]. Суть этого философско-

методологического возражения заключается в том, что в математи-

ческом рассуждении с использованием компьютера приходится пе-

реводить относительное в абсолютное с помощью конечного и стро-

го неопределенного числа проверок. Возможно, поэтому обоснова-

ние правильности компьютерных вычислений подпадает под такие 

же методологические ограничения, что и результаты о неразреши-

мости некоторых математических проблем, причем обосновывать их 

тем сложнее, чем эффективней соответствующая компьютерная про-

грамма [8]. 

Вопрос о том, можно ли считать компьютерное доказательство 

истинным и доверять компьютерной проверке уже имеющихся дока-

зательство (например, полное доказательство классификации про-

стых конечных групп, занимает примерно 10–15 тыс. журнальных 

страниц) остается открытым.  

Развитие математики во многом определяет облик современной 

науки. В основном из-за приложений практически во всех областях 

знания. Однако, математические открытия способны создавать так-

же и значительный философский интерес. Так, вычислительная ма-

тематика, с возникновением искусственного интеллекта, становится 

объектом изучения философии, это связано с пониманием сознания 

и интеллекта [5]. Одним из первых применений вычислительного 

подхода в философии стала попытка П. Тигарда построения концеп-

ции научного знания на основе вычислительного подхода, базирую-

щаяся на том, что «научные теории представляют собой сложные 

структуры данных в вычислительных системах, которые состоят из 
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высокоорганизованных пакетов правил, концептов и образцов реше-

ний проблем» [6]. Также, в основе информационных революций ле-

жит парадигма понимания природных процессов как вычислений. 

Современное философское понимание вычислений основывается на 

концепции Лейбница mathesis universalis как универсальной науки, 

построенной и описывающей весь мир на основе формального ис-

числения.  
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Одной из важнейших проблем естествознания является предсказа-

ние поведения изучаемого объекта во времени и пространстве на ос-

нове его состояния в текущий момент. Данная задача сводится к 

нахождению определенного закона, который позволяет по имеющейся 

информации об объекте в начальный момент времени t0 определить 

его будущее в любой момент времени t  𝑡0. Известно, что процессы 

реального мира описываются только динамическими системами об-

щего положения [1]. Безусловно, эта задача непростая и для большин-
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ства систем неразрешимая. Определенных успехов в прогнозировании 

сложных динамических систем удалось достичь при изучении моде-

лей распространения эпидемий, в метеорологических прогнозах. Од-

нако все такие прогнозы имеют краткосрочный характер, это связано 

с выявленным характером динамических систем, а именно: с сильной 

зависимостью изучаемых моделей от начальных данных. Все это ста-

вит вопрос - являются ли изучаемые системы детерминированными. 

Особенность детерминированных систем в том, что в них можно 

предсказать будущее состояние по прошлому, поскольку известен 

закон эволюции системы. Но почему возникает сильная зависимость 

от начального состояния? Этот проблема обсуждается и по сей день. 

Понятия «динамическая система» и «детерминизм» понимаются 

следующим образом: динамическая система — любой объект или 

процесс, для которого однозначно определено понятие состояния как 

совокупности некоторых величин в данный момент времени и задан 

закон, который описывает изменение (эволюцию) начального состоя-

ния с течением времени; детерминизм — учение о всеобщей, законо-

мерной связи, причинной обусловленности всех явлений. 

Детерминизм и хаос. Широко известен случай, произошедший с 

американским метеорологом Эдвардом Лоренцем [3]. В 1960 году он 

активно работал над проблемой предсказания погоды. В его распоря-

жении была электронная вычислительная машина, оснащенная специ-

альной программой, моделирующей погоду. В ней использовались 

двенадцать уравнений, с помощью которых проводились вычисли-

тельные эксперименты. Стоит отметить, что сами по себе они не 

предсказывали погоду. Данная компьютерная программа только пока-

зывала неточный метеорологический прогноз. Эдвард Лоренц слу-

чайным образом решил выполнить проверку одних и тех же данных. 

Ученый воспользовался начальными данными с предыдущей вычис-

лительной итерации. Отойдя от компьютера, на котором работала 

программа, ученый ожидал, что получит в конечном итоге результа-

ты, идентичные предыдущему вычислению. Стоит представить удив-

ление Лоренса, когда он увидел, что результаты прогнозов программы 

не совпали. 

В первую очередь Лоренц подумал, что с вычислительной маши-

ной произошла неисправность, но в скором времени стало понятно, 



 
что все не так просто. Исходные данные, которые использовал уче-

ный, компьютер округлял с шести знаков после запятой до трех — на 

распечатке, но не в памяти. Лоренц предполагал, что отклонение в 

одну тысячную не могло таким образом повлиять на вычисления. Но 

случилось следующее: незначительное для нас изменение начальных 

данных привело к совершенно иным результатам. 

Выяснилось, что одним из важнейших свойств системы нелиней-

ных уравнений является чувствительность к начальным данным, что 

так удивило Лоренца в 1960 году. Позже им было доказано на приме-

ре более простых моделей, описанных всего тремя уравнениями, что 

данная чувствительность проявляется вне зависимости от сложности. 

На конференции в 1963 году, коллега ученого парировал идеи Лорен-

ца ярким выражением: «чайка одним взмахом крыла может изменить 

погоду во всем мире».  

Существует множество примеров систем, неустойчивых к началь-

ному состоянию. Один из таких — двойной маятник [2].  

Ещё один пример — задача трёх тел. Это известная проблема 

небесной механики, над которой сотни лет корпели физики и матема-

тики. Попытку решения этой задачи пытались осуществить 

И. Ньютон и Г. В. Лейбниц - создатели теории дифференциальных 

уравнений. Спустя несколько сотен лет точку в обсуждении этой про-

блемы поставил Анри Пуанкаре, который, построив аппроксимиро-

ванную модель задачи, показал, что она не разрешима обычными ме-

тодами [4]. 

Удивительно, что все описанные выше системы являются детер-

минированными — в них нет стохастических процессов. Одновре-

менно с этим они являются хаотичными, поскольку никогда не при-

нимают одного и того же значения при различных начальных данных.   

Рассмотренные примеры показывают, что теория динамических 

систем нуждается в новом концептуальном подходе. Нужен скачок 

подобный тому, который в конце XIX в. совершил Анри Пуанкаре. 

При исследовании одной системы дифференциальных уравнений он 

заметил, что она не является разрешимой, однако он посмотрел на 

задачу с геометрической точки зрения, дав начало сразу двум направ-

лениям математики — топологии и качественной теории дифферен-

циальных уравнений, во многом определив предмет исследования 

математики XX века. Сейчас при исследовании динамических систем 
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пользуются широкими возможностями вычислительной техники. От-

метим, что задачи приобретают всё более сложную структуру, и по-

этому основная проблема окончательно не решена и не исчезла: во-

просы устойчивости к начальным данным остаются открытыми, ис-

ходя из этого, теория дифференциальных уравнений нуждается в ме-

тодологическом переосмыслении. 
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гический, гносеологический, праксеологический переходы. И на основе 

этого анализа и апробации своих методик формулируются идеи относи-

тельно практических шагов.  

Abstract. The question of the prospects for the future activity of a person, 

his success and demand is studied by the author through ontological, episte-

mological, praxeological transitions. And on the basis of this analysis and 

testing of their methods, ideas are formulated regarding practical steps. 

Ключевые слова: навыки мышления, развитие человека, стратегии 

образования 

Key words: thinking skills, human development, education strategies 

 

На каждом новом этапе развития человечество пытается загля-

нуть в будущее. И сейчас в период роботизации, стремительного 

развития искусственного интеллекта мы тоже пытаемся предуга-

дать, что понадобится человеку для успешной адаптации в меняю-

щихся условиях. Что поможет человеку в будущем быть востребо-

ванным в обществе? Что поможет реализовывать себя как активно-

го участника человеческого сообщества? Что поможет конкуриро-

вать с цифрой? И мнения тут разные, включая идеи неогуманисти-

ческие, футуристические и т.д. 

На наш взгляд, в первом приближении при решении такого объ-

емного вопроса, вероятно, следует отталкиваться от главного -  от 

сути человека, его предназначения и места в этом мире. Эти вечные 

вопросы и они приводят к другому вечному вопросу: как человеку 

стать счастливым? Какие ценности сделают его жизнь имеющей 

смысл? А это, в свою очередь, к практическим праксеологическим 

вопросам: чему сейчас важно учиться, чтобы в дальнейшем это ве-

ло к успеху, востребованности и реализованности? И нужно ли че-

му-то учиться, если машина это сделает быстрее? А если всё-таки 

учиться, то что именно нужно развивать? Например, сделает ли 

человека счастливее такой навык, как ментальная арифметика, 

умение быстро считать в уме?  

Конечно, по сути, человек не должен конкурировать с машиной 

в широком смысле. Человек должен её использовать. А сам он 

должен развиваться целостно, гармонично, с пользой для себя и 

своего окружения, общества в целом. Человек должен суметь найти 

и реализовать свою траекторию роста и развития как личности, 
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причем в разных сферах -  в семье, в профессии, в плане самовы-

ражения и пр. 

Это - с одной стороны. С другой стороны, человек, личность 

должны соответствовать духу времени – отвечать требованиям и 

скоростям. И тут есть практическая задача – определить, что дей-

ствительно способно обеспечить эффективность деятельности, с 

одной стороны, и чувство удовлетворения от жизни, самореализа-

цию, психологический комфорт, с другой стороны. Могут ли это 

быть одни и те же навыки и умения? Или это противоположенные, 

взаимоисключающие вещи? 

На проходящих в Давосе Всемирных экономических форумах 

были оценены 10 – топ компетенций, необходимых для активной 

продуктивной жизнедеятельности в будущем. Отметим, что данные 

компетенции формулировались экспертами с 2015 года.  

Как правило, часть компетенций зависят от способности быстро 

учитывать различные факторы в зависимости от ситуации, видеть 

суть, находить решение проблем, генерировать новые идеи. 

Одним из ключевых компетенций человека будущего рассмат-

ривается такой навык, как комплексное решение проблемы. Поче-

му же так важен этот навык? Современному специалисту необхо-

димо быстро принимать решения и учитывать много факторов – 

экономические, экологические, эргономические, рациональные. 

Широкую перспективу не сможет увидеть «машина». 

Здравый смысл, видение перспективы, умение творить, эмоцио-

нальный контакт – этого не сможет дать IT- технология, а только 

человек. Исходя из этого, на наш взгляд, к мыслительным способ-

ностям человека на сегодняшний день выдвигаются как минимум 

следующие требования: 

- креативность, умение выдвигать новые идеи  

- критичность мышления – в мире нарастающей информацион-

ной лавины выбрать то, что достоверно, не утонуть, 

- системность - умение видеть элементы и их взаимосвязи, ис-

пользовать их,  

- комплексность в решении вопроса, целостный подход, 

- способность к  целеполаганию,  



 
- стратегичность – умение спрогнозировать результат, сверить с 

целью, предвидеть запросы будущего, 

- умение выделить главное в своей жизни и деятельности, рас-

ставить приоритеты и т.д. 

В ходе своей профессиональной деятельности автор разрабаты-

вал данную проблему и сформировал авторский подход, который 

лег в основу курса «Управление карьерой и тайм-менеджмент» в 

высшем учебном заведении. Данный курс читался студентам пер-

вого года обучения по направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менеджмент» и т.д. Методики 

были направлены, в том числе, на то, чтобы протестировать опре-

деленный навык и помочь формировать и развивать его. Такое 

практико-ориентированное обучение помогает подготовить обуча-

ющихся к реалиям жизни, получить навыки для дальнейшей адап-

тации и самообразования. 

Важно, что формирование многих навыков возможно и в среде 

дошкольником. Элементы критического, системного, стратегиче-

ского, креативного мышления легко воспринимаются дошкольни-

ками, если преподносятся в игровой форме. Это подтверждает 

опыт работы автора с детьми дошкольного возраста.  

В целом, подход, учитывающий перспективы развития указан-

ных навыков мышления, может стать одной из парадигм образова-

ния наряду с гуманизмом. Особенно, когда акцент ставится не на 

накоплении знаний, а на умении их индивидуализировать, вклю-

чать в свою профессиональную и повседневную деятельность и т.д.  
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Аннотация. Осмысление учения о биосфере плавно перетекло в 

учение о ноосфере, в которое В. И. Вернадский вложил материали-

стическое наполнение, указывая на то, что человек является неотъ-

емлемой частью природы и должен соблюдать ее законы, но никак не 

менять их. Дополняя главную мысль учения о ноосфере в призме во-

просов, связанных с развитием искусственного интеллекта, можно 

утверждать, что человечество имеет основания учитывать природные 

закономерности и оставлять их неизменными с использованием со-

временных технологий. 

Annotation. The understanding of the doctrine of the biosphere 

smoothly flowed into the doctrine of the noosphere, in which V.I. Vernad-



 
sky invested materialistic content, pointing out that man is an integral part 

of nature and must comply with its laws, but not change them in any way.  
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учение о ноосфере 
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Начиная с XX века, в связи со всеобщей компьютеризацией, 

проблема искусственного интеллекта все больше привлекает вни-

мание философов, ведь все многообразие возможностей челове-

ческого разума проявляется не только в позитивных для развития 

человека формах, но и в деструктивных формах. Активное внед-

рение цифровых технологий повлекло существенное изменение 

мира, следовательно, целью работы стало исследование принци-

пов и перспектив развития современного цифрового общества че-

рез проекцию учения о ноосфере. 

Термин ноосфера был предложен в 1927 году известным фран-

цузским ученым Э. Леруа и гласил о том, что все живые организ-

мы на планете проходят длительный процесс развития, что явля-

ется причиной изменений биосферы. Совместно с 

П. Т. де Шарденом, Э. Леруа указал, что ноосфера является 

настоящим геологическим периодом развития биосферы. Позже, 

ученые разойдутся во мнениях, и Тейяр де Шарден опубликует 

собственную теорию. В публикации Тейяра де Шардена ноосфера 

будет представлять определенный мыслящий слой, образовав-

шийся в конце третичного периода и сформовавшийся вне био-

сферы, над миром растений и животных [1, c. 14]. 

Учение В. И. Вернадского трансформировалось в учение о но-

осфере, вмещающее материалистический смысл. Вернадский ука-

зывал, что человек, будучи неотъемлемой частью природы, дол-

жен соблюдать ее законы и не пытаться их изменить, что челове-

чество должно учитывать природные закономерности развития 

среды и общества. 

В. И. Вернадский вывел понятие ноосферы в два взаимодопол-

няющих определения. Изначально ученый считал, что ноосфера 

является особой оболочкой разума, развивающаяся над биосфе-

рой. Однако позже он сформулировал определение, где ноосфера 
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является новым состоянием биосферы, где ее развитие определя-

ется разумной и умственной деятельностью человека. 

Согласно учению Вернадского, в результате воздействия науч-

ной мысли и деятельности человека происходит переход биосфе-

ры в ноосферу. В. И. Вернадский считал, что в процессе развития 

человечество отходило от других составляющих биосферы, при-

обретая все больше отличий, став новой биогенной природофор-

мирующей силой [1, c. 14]. 

Оценив роль человеческого разума как планетарного явления, 

В. И. Вернадский сформулировал основные положения о ноосфе-

ре следующим образом: 

Развитие науки есть решающая сила, с ее помощью человек 

изменяет биосферу, в которой обитает.  

Изменение биосферы есть явление неизбежное, оно протекает 

одновременно с обогащением научными знаниями.  

Изменения биосферы происходят помимо человеческой воли. 

Они являются процессом.  

Биосфера есть среда обитания человечества. Постепенные из-

менения в биосфере в ходе научной деятельности человека, кото-

рый является решающей силой, — закономерный процесс перехо-

да биосферы в ноосферу [2, c. 8]. 

Наблюдая изменения в деятельности человека, связанные с ак-

тивной цифровизацией, нетрудно сделать вывод, что происходит 

влияние на ноосферу, формируя новую реальность, с которой 

прежде человечество не сталкивалось. 

В рассмотрении позиции искусственного интеллекта стоят за-

дачи определения философского понятия искусственного интел-

лекта как единой системы знаний и практической реализации ис-

кусственного интеллекта в условиях современного общества и 

уровня технологического развития, как новой жизни. 

В постановке и решении философской проблемы появления 

жизни можно выделить две основные концепции.  

Первая концепция – субстратная, согласно которой жизнь есть 

способ существования белковых тел, в которой схема построена 

на концепции уровней организации материи.  



 
Вторая концепция - функциональная, согласно которой глав-

ное свойство жизни – приспособление к окружающей среде. Сле-

дует заметить, что приспособление может происходить не только 

на биологическом субстрате, но и на «электронном», вследствие 

чего возможен контакт искусственного интеллекта с ноосферой.  

Идею ноосферы выдвинул В. И. Вернадский. На основе его 

идей логично предположить, что искусственный интеллект начнет 

включаться в ноосферу в качестве ее подсистемы и активно про-

являть себя в ноосфере [3, c. 200; 4, c. 50].  

Следует заметить, что Вернадский утверждал, что научная мысль 

в виде достижений науки и техники помогает человеку осваивать 

части биосферы, к которым раньше он не мог добраться. 

Современное веяние науки основано на повсеместном активном 

внедрении прогрессивных цифровых технологий, разработке ис-

кусственного интеллекта и создании интеллектуальных цифровых 

экосистем, что влечет создание новой, искусственной, частично 

моделирующей биосферы обитания человечества, определенной 

новой цифровой среды, которая имитирует жизнедеятельность и 

процессы, протекающие в различных сферах и отраслях [5, c. 100]. 

Будем опираться на тезис В. И. Вернадского, что ноосфера свя-

зывает законы природы с социально-политическими факторами 

общества, где в основе — научно обоснованное рациональное ис-

пользование ресурсов природы, предполагающее, что круговорот 

вещества и поток энергии будут восстановлены. Дополняя глав-

ную мысль учения о ноосфере в ракурсе вопросов, связанных с 

развитием искусственного интеллекта, можно сделать вывод, что 

человечество в ходе развития среды и общества может учитывать 

природные закономерности и оставлять их неизменными с ис-

пользованием современных технологий,  

Безусловно, рассмотренная гипотеза о внедрении искусствен-

ного интеллекта в ноосферу является нестандартной гипотезой и 

указывает на интеллектуальное развитие общества, его техноло-

гического потенциала, что неизбежно влечет за собой изменения в 

ноосфере и биосфере. 

Следует заметить, что проблемы внедрения искусственного 

интеллекта в его самых различных вариантах, а также взаимоот-
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ношений искусственного интеллекта с человеком в качестве двух 

видов разума пока не выглядят пессимистичными.  
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Социальная антропология рассматривает феномен человеческих 

сообществ с точки зрения изучения их социальной организации. Пе-

ру Д. Фрезера, ученого, впервые предложившему термин «социаль-

ная антропология», заведующему первой в Великобритании и в мире 

кафедрой социальной антропологии, принадлежат и первые систе-

матизированные описания разнообразных культурных проявлений в 

т.н. «примитивных»  или архаических обществах [1]. За прошедшее 

столетие социальной антропологией был аккумулирован большой 

массив знаний, касающийся ритуалов, табу, системы родства, тоте-
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мизма и других явлений социальной жизни представителей этих об-

ществ. Одним из основных выводов, который можно сделать при 

анализе накопленного обширного материала, является утверждение 

о том, что причиной сходных культурных проявлений в различных 

социумах (нередко находящихся в далеко отстоящих друг от друга 

частях света, но имеющих, тем не менее, очень похожие характери-

стики) являются социальные конструкты, построенные по сходным 

правилам. Указанное хорошо иллюстрируется анализом причин та-

кого явления как табу [1]. Это: 1) неуверенность и страх членов пле-

мени перед внешними (по отношению как к отдельному человеку, 

так и к социуму в целом) факторами, в роли которых могут высту-

пать разрушительные силы природы, угроза голода, нападение хищ-

ников и т.п. 2) стремление найти логические связи между явлениями 

окружающего мира и прогнозом наступления неблагоприятного со-

бытия (эти связи, как правило, являются иллюзорными, ложными, не 

имеющими реальных механизмов) 3) попытка управления ходом 

событий  посредством неких целенаправленных действий, учитыва-

ющих якобы найденные логические связи [2,3]. Созданные по стан-

дартным логическим схемам умственные построения являются ме-

ханизмами, детерминирующими такие культурные феномены, как 

поклонение тотемному животному, выбор имени неофита, жертво-

приношение, табу, подготовка к охоте, ведение войны с соседними 

племенами, похоронные обряды, юношеская инициация и т.п. Исхо-

дя из описанных психических конструкций формируется многообра-

зие социальных концептов, многоцветие культурных проявлений, 

описанных для многих племен, населяющих землю.  

Но от внимания исследователей долгое время ускользало одно 

весьма необычное «племя», населяющее нашу страну. Это коллекти-

вы людей, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Числен-

ность этого «племени» довольно высока. В советский период нашей 

истории число лиц, одномоментно находящихся в местах лишения 

свободы, превышало в отдельные годы цифру в 2,7 миллиона чело-

век [4]. Учеными не отрицается, что заключенными в нашей стране 

была создана уникальная тюремная субкультура [5], не имеющая 

аналогов в других странах мира. Некоторые исследователи говорят 

даже не о российской тюремной субкультуре, а о тюремной культуре 



 
и утверждают, что именно она является доминирующей культурой 

современного российского общества [6].  

Надо отметить, что указанная субкультура подробно исследова-

лась до недавнего времени исключительно учеными-пенитенциарис-

тами с позиций криминологии и криминалистики. Исследования же 

в области социальной антропологии либо не проводилось, либо име-

ли отрывочный и фрагментарный характер.  

А между тем, фактический материал свидетельствует, что в кол-

лективах осужденных присутствуют такие явления, как тотемизм (са-

моидентификация преступников различной криминальной специали-

зации с различными тварями – волком, летучей мышью, тигром, ко-

том, пауком и т.д.), развитая система табу (в тюремной субкультуре 

отмечаются табу на грязь, табу на территорию, табу на слова, табу на 

пищу и т.п.), обряд «прописки» (аналог юношеской инициации 

в первобытном обществе), развитая система тюремных мифов, тю-

ремного фольклора, ритуал совместного употребления тонизирующе-

го напитка «чифирь», обычай наречения тюремной кличкой и т.п. [7] 

Отличительной чертой тюремной субкультуры является жесткая 

система каст и иерархизация, аналогичные кастовой системе средне-

вековой Индии. Для каждой тюремной «масти» имеется коррелят в 

виде индийского кастового аналога. Так, брахманам соответствуют 

«воры в законе», кшатриям – «блатные», вайшьям – «коммерсы», 

шудрам - «мужики», неприкасаемым – «петухи» [7].  

Взаимоотношения каст и их функции также схожи. В обоих слу-

чаях структура трехчленна и состоит из следующих элементов: 

1) управляющая подсистема (брахманы - криминальные «авторите-

ты») 2) исполняющая подсистема (кшатрии - «блатные», вайшья – 

«коммерсы») 3) подчиняющаяся подсистема (шудры - «мужики»,  

неприкасаемые-«петухи»). 

Сходны также и механизмы формирования всех этих феноменов. 

Как и в первобытном обществе человек в местах лишения свободы 

испытывает страх и неуверенность перед враждебной окружающей 

средой, вынужден выживать в условиях комплексного воздействия 

негативных тюремных факторов (таких, например, как переполнен-

ность камер, недостаток чистого воздуха и солнечного света, гипо-

динамия, доминирование жестких правил  тюремной субкультуры 

и т.п.). В условиях тюремной депривации человек подавлен, демора-
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лизован, исключен из привычного социального окружения. Пребы-

вание в местах лишения свободы - это всегда мощный психологиче-

ский стресс. Заключенный лишен объективной информации о про-

исходящем, беспокоится о собственной судьбе, испытывает страх и 

отчаяние. Все указанное  приводит к необходимости сопротивлять-

ся, вырабатывать определенные паттерны поведения, систематизи-

ровать свою жизнь, уложить ежедневное существование в некую 

общую для всех обитателей «мертвого дома» универсальную матри-

цу, включающую тюремные ритуалы, обычаи и следование тюрем-

ным «понятиям». 

Основными чертами тюремной субкультуры являются противо-

поставление положениям базовой культуры, возведение в ранг доб-

родетели асоциальных ценностей (тунеядство, воровство, сексуаль-

ные отклонения, наркопотребление и т.п.), крайняя жестокость, ци-

низм, культ физической силы, отсутствие моральных и этических 

обязательств перед людьми, не входящими в сферу тюремной суб-

культуры. По свидетельству исследователей тюремной субкультуре 

присущи черты изуверской секты. Она является наиболее агрессив-

ной и опасной среди всех контркультур [8].  

В связи с изложенным возникает закономерный вопрос: как случи-

лось так, что в эпоху информационного общества, научно-

технического прогресса, развития свобод человека и гражданских 

прав, стало возможным появление в России ужасающей по своей 

мрачности и антисоциальности тюремной субкультуры. Тюрьма как 

социальный институт является отражением общества. Это общеиз-

вестная истина. Процессы, происходящие в базовом обществе, неиз-

бежно влияют на тюремный социум. Следовательно, причины появ-

ления в нашей стране страшного мутанта под названием «тюремная 

субкультура» следует искать в тех изменениях, которые происходили 

в российском обществе в последнее время.  Десятилетия богоборче-

ства и лжи, жульническая приватизация, достижение богатства ценой 

преступлений, попрание идеалов, культ вседозволенности, безнрав-

ственность и цинизм элиты, служение «золотому тельцу» - все это 

стало питательным субстратом для развития в России нового антро-

пологического феномена – тюремной субкультуры. 
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Аннотация. Отличительной особенностью современного социально-

гуманитарного знания является усиление интереса к проблеме цифрови-

зации человека, общества, культуры. Сегодня на границах философии, эт-

нологии, этнографии, культурологии, культурной и социальной антропо-

логии начинает формироваться цифровая антропология, центральным во-

просом которой выступает взаимодействие человека с «цифрой», его ис-

токи, закономерности и результаты. В данной статье мы попытаемся обо-

значить, что представляет собой эта новая дисциплина и каково её место в 

структуре социально-гуманитарного знания. 

Abstract. A distinctive feature of modern socio-humanitarian knowledge is 

the growing interest in the problem of digitalization of a person, society, culture. 

Today a digital anthropology, the central question of which is the interaction be-

tween man and the digital, its origins, regularities and results, is beginning to 

take shape on the borders of philosophy, ethnology, ethnography, cultural stud-

ies, cultural and social anthropology. In this article we attempt to outline what 

this new discipline is and what its place in the structure of socio-humanitarian 

knowledge is. 

Ключевые слова: цифровая антропология, дисциплинарная организа-

ция, социально-гуманитарное знание, человек, цифровизация. 

Keywords: digital anthropology, disciplinary organization, socio-

humanitarian knowledge, human beings, digitalization. 

 

Глубинные социокультурные трансформации двух последних 

столетий конституировали формирование соответствующих спосо-

бов исследования человека и общества, что способствовало специ-

фической дисциплинарной организации науки, а позже – перестрой-

ке всей системы социально-гуманитарного знания. В конце прошло-

го столетия начинает выстраиваться новая онтология социума, куль-

туры и человека, которая отражается в ориентации на разнород-

ность, плюралистичность, множественность, сингулярность, конвер-

гентность. Этот процесс, безусловно, способствовал трансформации 

в структуре дисциплинарной организации современного социально-

гуманитарного знания, которое отличается сегодня «размытостью», 

имеет тенденции к междисциплинарности и трансдисциплинарно-

сти. Демаркация границ наук и дисциплин становится подвижной и 

условной, мы имеем также варианты синтеза (технонаука, цифровые 

гуманитарные науки, кибернетика, теория систем, когнитивные 

науки и др.). Также, например, сегодня довольно сложно понять, где 



 
проходят границы между философской антропологией, философией 

культуры, культурологией, этнологией, этнографией, культурной и 

социальной антропологией.  

В рамках социально-гуманитарного знания формировался разно-

сторонний (в исследовательском плане) интерес к антропологиче-

ской проблематике, что, в свою очередь, способствовало специфиче-

ской дисциплинарной организации данной исследовательской обла-

сти. Многовековая аккумуляция разнокачественных эмпирических и 

теоретических знаний о человеке требовала систематизации и анали-

за, осмысления и практического применения результатов этих ис-

следовательских процедур. Современные социальные трансформа-

ции, во многом отражающиеся в комплексе «больших вызовов» и 

угроз, актуализировали соответствующую рефлексию в научной 

среде, которая репрезентирована в философии в таких тематических 

ракурсах, как антропологический кризис и приоритеты цивилизаци-

онного развития, постантропологическая эпоха и трансгумнистиче-

ские проекты, будущее человеко-машинных отношений и перспек-

тивы цифровых (технологических) революций и т.д.  

Как учёных, так и философов интересует один фундаментальный 

вопрос: что будет с человеком дальше, каким он будет? Попытки 

ответить на вопросы вырастают сегодня в интересные теоретиче-

ские,5 и даже цифровые6 модели и форсайты. Эти факторы во мно-

гом конституировали процесс самоопределения разнородных разде-

лов антропологического знания, выделения собственных проблем-

ных полей, границ, концептуальных средств и исследовательских 

методологий.  

На сегодняшний день нам известно, что, начиная с прошлого сто-

летия, дисциплинарный статус антропологии как интегральной 

науки о человеке, культуре и социуме утвердился в двух отраслях 

научного знания: естественнонаучной, представленной физической 

                                                           
5 

Самые популярные из них – трансгуманистические сценарии человеческого 

будущего 
6
 К примеру, модель Метавселенной (Metaverse), которая представляет собой 

конвергенцию физической, дополненной и виртуальной реальностей, образу-

ющих единое онлайн-пространство, с которым и внутри которого люди могут 

взаимодействовать как реально, так и посредством своих аватаров  
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антропологией (основные дисциплины: морфология, этническая ан-

тропология, анатомия, палеоантропология и др.) и социально-

гуманитарном, репрезентированном культурной/социальной антро-

пологией, этнографией и этнологией (имеют самостоятельный дис-

циплинарный статус), психологической (существует как междисци-

плинарное направление исследований – в этнологии и культурной 

антропологии), политической (как субдисциплина и направление 

исследований в социальной антропологии) антропологиями. В рам-

ках данной отрасли также развивается философская антропология, 

которая рефлексирует над сущностью и трансформациями человека 

и спецификой его мироотношения, в том числе, на основе всех име-

ющихся в научном знании в целом антропологических данных 

и концепций.  

В последние десятилетия в рамках социальной и культурной ан-

тропологии начала складываться новая область исследований, в цен-

тре внимания которой стоит анализ взаимодействия человека с циф-

ровыми технологиями – Цифровая антропология (Digital 

anthropology)7. Именно в таком виде, судя по имеющимся исследо-

ваниям, данная дисциплина существует и развивается. Однако, с фи-

лософской точки зрения, фундаментальной проблемой цифровой 

антропологии должна стать специфика трансформации природы че-

ловека под воздействием усиливающейся цифровизации.  

Автором самого названия формирующейся на наших глазах ан-

тропологической дисциплины можно считать британского антропо-

лога Дэниела Миллера, который разработал и утвердил в 2009 году 

первую в мире магистерскую программу по цифровой антропологии 

на факультете антропологии в Университетском колледже Лондона 

(University College London)8. Областями исследовательских интере-

сов данного учёного изначально являлись материальная культура, 

                                                           
7
Широко распространены также синонимические названия данной области 

антропологических исследований: техно-антропология (Techno-Anthropology), 

цифровая этнография (digital ethnography), киберантропология (Cyborg 

anthropology) и виртуальная антропология (virtual anthropology). 
8
 См. подробнее: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught-

degrees/digital-anthropology-msc 



 
массовое потребление и его последствия. Последние 20 лет Миллер 

сосредоточил свой интерес на исследовании социальных сетей и их 

воздействия на социум. Важно отметить, что в программной работе 

«Цифровая антропология» [1], написанной им в соавторстве с 

Хэзер Хорст, он рассматривает цифровой мир как составную часть 

материальной культуры
9
.  

Довольно известными цифровыми антропологами, как утвержда-

ет один из отечественных исследователей, главный научный сотруд-

ник Института этнологии и антропологии РАН Соколовский С.В., 

сегодня выступают также М. Аура, Т. Бёлсторф, Н. Бэйм, М. Ито, 

К. Келти, Г. Коулман, Г. Ловинк, Д. Слейтер, С. Пинк, Ш. Тёркл, 

К. Хайн, Д. Хаккен, Д. Харауэй, и другие [2]. Беглый анализ работ 

данных авторов показывает, что их исследовательский интерес со-

средоточен на анализе цифровых технологий и сред, под воздей-

ствием и в рамках которых стали конституироваться новые социаль-

ные практики, формы социальной организации и стиль жизни со-

временного человека. Есть также исследователи, которые сосредо-

точены на методологических вопросах – как понимать цифровую 

антропологию – как самостоятельную дисциплину, либо как иссле-

довательскую методологию. В этом отношении важно отметить То-

ма Бёлстрофа, который утверждает, что цифровая антропология это 

методология исследования отношений между реальным и виртуаль-

ным на основе включенного наблюдения в социальных практиках 

[3, c. 40]. 

В России цифровая антропология пребывает на стадии первично-

го становления, исследования проводятся в междисциплинарном 

поле – в области музейного дела, медицинской антропологии, фило-

софии науки и техники, социологии науки и технологий, этнографии 

и этнологии, биоэтики. В этом отношении Л.В. Земнуховой, 

А.К. Касаткиной, А.А. Порецковой и Т.В. Славгородского-Казанца, 

Е.К. Соколовой и С.Ю. Шевченко, М. Кожевниковой и С.В. Карпо-

вой, а также в рамках субдисциплины антропология города (наибо-

лее известной фигурой здесь выступает Дарья Радченко, заместитель 

руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка»). 
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Бурное развитие IT и их воздействие на все сферы жизни обще-

ства в современной исследовательской среде принято связывать с 

четвёртой
10*

 информационной, (цифровой) революцией, которая 

обусловлена изобретением ПК и микропроцессорной технологии, 

позволивших осуществить переход к передовым технологическим 

инструментам преобразования информации (электронным) и создать 

необходимые программные продукты ресурсного характера. Апоге-

ем данной революционной трансформации в сфере информацион-

ных технологий явилось появление Интернета, который обеспечил 

глобальный информационный обмен и, безусловно, привёл к глу-

бинным социальным изменениям (проявляющихся, прежде всего, в 

появлении новых форм коммуникации – виртуальных, шире – циф-

ровых). Эти изменения в среде философов и учёных подвергаются 

всестороннему анализу в рамках концепций «информационного об-

щества» (Д. Белл, М. Кастельс), «цифровой экономики»
11

 (Н. Негро-

понте, Д. Ивес), «промышленных революций» (П.Г. Щедровицкий), 

«научно-технологической революции» (М.К. Трифонова), «Четвёр-

той промышленной революции» (К. Шваб). Данные концепции ха-

рактерны тем, что изучают специфику социокультурных и антропо-

логических трансформаций в контексте технологического развития. 

В этом смысле, т.е. по проблемной ориентированности и теоретиче-

ской значимости, их можно поставить в один концептуальный ряд с 

исследованиями Цифровой антропологии, а также такой передовой 

исследовательской области, как Цифровые гуманитарные науки 

(Digital Humanities), сформировавшейся на границе гуманитарных и 

компьютерных наук.  

Отмеченные концепции, наряду с наработками цифровых антро-

пологов, могут рассматриваться в качестве теоретико-

методологической базы для развёртывания философского измерения 
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исследований трансформации человека, общества, культуры в усло-

виях цифровой реальности (например, в рамках современной фило-

софской антропологии, социальной, практической философии, фи-

лософии культуры), а также открыть перспективы для трансдисци-

плинарных исследований данной проблематики. 
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что оно развивается на технократической основе и тесно связано с концеп-

цией «Антропологического перехода». Наиболее интересной на данный 

момент времени формой социально-антропологических рефлексий утопи-

ческого типа в рамках трансгуманизма является практопия. С ее помощью 

описывается трансграничное состояние человека и трансгрессивная дина-

мика человечества.  

Abstract: Representatives of transhumanism often use utopian design to pro-

mote their ideas. Its peculiarity is that it develops on a technocratic basis and is 

closely related to the concept of "Anthropological Transition". The most interest-

ing form of socio-anthropological reflections of the utopian type within the 

framework of transhumanism is praktopia. It describes the transborder human 

condition and the transgressive dynamics of humanity. 

Ключевые слова: трансгуманизм, практопия, постчеловек, социальная 

антропология, мораль, этика, практическая философия. 

Keywords: transhumanism, praktopia, posthuman, social anthropology, mo-

rality, ethics, practical philosophy. 
 

Способность человека как разумного существа к самовосполне-

нию, самоисправлению и самосовершенствованию сопутствовала 

ему на всем протяжении истории вида Homo sapiens. Неслучайно 

научный прогресс всегда был связан с попытками «оптимизации» 

человеческой природы средствами хирургии, протезирования, вак-

цинации, трансплантации и т.д. Проблема заключается в невозмож-

ности четкого определения пределов и целей такой «оптимизации», 

в установлении допустимого/недопустимого воздействия на челове-

ка. С этой точки зрения социально-антропологические (как и любые 

другие) основания трансгуманизма требуют всестороннего анализа и 

объективной оценки. Однако сделать это непросто: трансгуманизм 

неоднороден по составу и достаточно провокативен в сфере продви-

гаемых им идей. 

С одной стороны, его теоретическая и технологическая подоплека 

является объектом жесткой критики и отторжения, с другой, - она 

воспринимается как свидетельство глобального «Антропологическо-

го перехода», одновременно связанного с историческим оптимизмом 

и с трудно прогнозируемыми тенденциями, которые не могут быть 

объяснены и поняты с помощью привычных аналогий и культурно-

исторических экстраполяций.  

Не касаясь достаточно сложного теоретического контекста появ-



 
ления трансгуманизма, порождающего многочисленные дискуссии, 

остановимся на его утопической составляющей, которую можно 

определить в координатах постсовременной практопии, описываю-

щей трансграничное состояние человека и трансгрессивную дина-

мику человечества. Термин «практопия» используется в данном слу-

чае в более широком смысле, чем обозначение литературного жанра. 

Она трактуется как форма западноевропейского самосознания пост-

современного типа, средство осознания человеком своих возможных 

перспектив в режиме настоящего времени, как результат примене-

ния методологических процедур аппроксимации.  

Состояние переходности, зафиксированное трансгуманизмом, 

связано с непредсказуемостью потенциальных траекторий дальней-

шего развития. Прогностическая модель практопии в данном случае 

обеспечивает определенную устойчивость положительного  прогно-

за: трансгуманизм  допускает оптимистический сценарий привлека-

тельного будущего, что контрастирует с апокалиптическим настроем 

эпохи постмодерна. В этом плане трансгуманизм сопрягается с т.н. 

«новой антропологией», когда новейшие биотехнологии «будут 

иметь существенные политические последствия — они заново от-

кроют возможности социальной инженерии, от которой отказались 

общества, обладавшие технологиями двадцатого века» [5, с. 30]. 

Для правомерности трактовки трансгуманизма как практопии доста-

точно вспомнить одно из широко распространенных определений 

его целей: «Усиление интеллекта, духа, воли, целеустремленности, 

ответственности, достижение свободы личности от биологического 

носителя, повышение степени освоения пространства и уровня 

управляемости материей и энергией» [4, с. 242]. Средствами дости-

жения указанных целей в рамках трансгуманизма становятся: 

- «новая этика» (с мифологемами  Постчеловека, Пуэра-Сенекса, 

Агона); 

- кардинальное преобразование человеческой телесности за счет 

«полной киборгизации каждой клетки человеческого организма и 

превращения тела в полностью управляемую материю» [4, с. 215] 

(с мифологемой «Тела-без-органов»); 

- управляемая трансформация (с мифологемой Андрогина); 

- «новая религиозность» (с мифологемой «Вечного существова-

ния»). 
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Очевидно, что в рамках практопии трансгуманизма «мы должны 

уже говорить не о человеке, а неких гуманоидах, разных формах и 

видах гуманоидной жизни, среди которых собственно привычный 

человек - лишь один из видов, причем уже уходящий. Человек - вид 

исчезающий... На его место становится биокиборг, кентавр» 

[3, с. 89]. В данном случае на первый план выходит парадоксальное 

качество человека, которое чрезвычайно редко принимается во вни-

мание и анализируется – его изначальная химеричность.  

В качестве рабочего концепта  понятие «химеричность» исполь-

зуется в публикациях А.-Т. Тименецки, Ф. Фукуямы, Ю. Хабермаса, 

Д. Харауэй, З. Холмана, Дж. Хома и др.  

В современных исследованиях по трансгуманизму описание че-

ловека с помощью привлечения мифологемы Химеры (сестры 

Сфинкса), осуществляется, чтобы подчеркнуть его изначальную 

«сконструированность», «сделанность», «спроектированность», спо-

собность к телесной (и не только) трансформации. Другой стороной 

химеричности человека является сочетание в нем несочетаемого, его 

неуловимость, невозможность однозначной фиксации его аутентич-

ности. Химеричность человека давно стала проблемой для практиче-

ской философии не антропоцентрического типа. Это связано не 

только с децентрацией природы человека, но и с его исследованием 

в сопряжении с существованием «химерического Другого», его 

нравственного потенциала, прав, свобод, ответственности и пр.  

В практопии трансгуманизма меняется векторность моральных 

отношений: человек утрачивает статус Единственного, выступая в 

роли «равного среди равных» в координатах взаимодействий «че-

ловек – животное», «человек – машина», «человек – растение», 

«человек – предмет». В практопии уравнивание человека с «химе-

рическим Другим» позволяет снять вменяемую ему рациональ-

ность в качестве определяющей черты морально значимого пове-

дения и вернуться к хтоническим формам морального самоопреде-

ления. Здесь практическая философия становится близкой научной 

фантастике: если раньше химеричность воспринималась как эм-

блема ошибок человеческого познания, то теперь она обретает ста-

тус базового основания морального выбора. Кроме того, указанная 

тенденция позволяет более глубоко исследовать средовую обу-



 
словленность механизмов моральной регуляции, отойдя от аб-

страктно-универсальных моделей моральной философии классиче-

ского типа. 

В границах химеричности сочетание несочетаемого подчиняется 

определённым правилам согласования бинарных оппозиций (центр 

– периферия, избыток – нехватка, глубина – поверхность, мораль-

ность – аморальность, познаваемость – непознаваемость, природа – 

культура, человечность – нечеловечность, естественность - искус-

ственность и т.д.) Данные дихотомии всегда стояли на страже гра-

ниц внутри оппозиций «человек-животное», «человек-машина», 

«человек-растение», «человек – вещь». Эти границы определяли 

также правила регуляции моральных отношений с Другим и Иным. 

В практопии трансгуманизма указанные границы утрачивают 

непроницаемость. Основания моральной акцентуации и оценки 

кардинально меняются. Начинаются трансгрессивные игры с ранее 

недопустимым, запретным, непознанным.  

В практопии как разновидности утопического проекта имеются 

хорошо известные базовые основания, которые и делают его утопи-

ческим. Однако практопия трансгуманизма имеет ряд особенностей. 

Она не экстраполируется в будущее, но позиционируется как само-

осуществляющееся пророчество в режиме настоящего времени. 

Практопия оперирует «опытом настоящего», базируется на «модусе 

современности»  и допускает статусное значение негативных явле-

ний. Кроме того, практопия процессуальна: она предполагает изме-

нение и развитие в качестве варианта своей трансформации в соци-

альном времени-пространстве. Данные особенности практопии поз-

воляют рассматривать ее моральные детерминанты как принципи-

ально амбивалентные, а выстраиваемую в ее рамках систему мо-

ральных отношений как транспарентную, конвергентную. 

В практопии трансгуманизма пространственная часть ее хроно-

топа четко определяется как территория, тотально измененная че-

ловеком. В ней нет «неприрученной природы», и территориаль-

ность человека трансгрессируется с помощью механизмов коэво-

люции. Человек окончательно приспосабливает среду своего оби-

тания под себя: она обретает мультиприродность вместо мульти-

культурности. Это позволяет снять действие естественного отбора 

в отношении Homo sapiens и сосредоточиться на «постчеловеке». 
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При такой постановке вопроса человек из «случайного каприза 

эволюции» становится фактором, управляющим ее ходом в нужном 

ему направлении. Изменение статуса природы превращает любые 

моральные обязательства по отношению к ней в лишенные смысла. 

Подчиняя своей власти «внешнюю природу», человек ограничива-

ет ее влияние на пространство своего собственного тела, разрушает 

векторность моральных взаимоотношений с естественным, нату-

ральным, нормальным. Моральная регуляция в указанном контек-

сте возможна только по отношению к виду Homo sapiens, но не по 

отношению к индивиду. Этика вида – тот предел, в который упира-

ется постметафизическое мышление. 

Пересмотр морально-значимых отношений с природой и ис-

ключение природы из сферы моральной регуляции предполагает 

трансформацию идеала человека и реестра его социальных ролей. 

В практопии постчеловек действует «по ту сторону добра и зла»: в 

трансгуманизме упразднено значение верховной контролирующей 

инстанции. Отличительная черта постчеловека (помимо иммора-

лизма) – его особая телесность, в которой естественное неотличимо 

от искусственного. Преобразование телесности ставит вопрос о 

границах тела и его доступности/недоступности для Другого. Тело 

человека теряет свою ценность, т.к. перестает быть уникальным и 

неповторимым, данным индивиду от природы по праву рождения и 

обеспечивающим его идентичность. С другой стороны, тело гаран-

тирует вечное существование постчеловека: оно бесконечно вос-

полняется за счет разнообразных модификаций и обновлений. Та-

кое тело постчеловека как трансгрессирующего существа требует 

«новой этики» - этики отстранения, ироничной этики: тело постче-

ловека – тело симбионта, тело химеры. Присутствие в теле постче-

ловека «химерического Другого» делает его «человеческий прото-

тип» гротескным, требующим перманентного апгрейда. Избегая 

«антропологического проклятия» и становясь бессмертным, пост-

человек перестает «быть телом», обретает власть над своей телес-

ностью.  Диктат непрекращающейся жизни приходит на смену 

диктату смерти. В данном контексте эвтаназия обретает в мире 

трансгуманизма огромную моральную ценность. Она санкциониру-

ется культурой и выступает как проявление «свободы прекращения 



 
непрекращающегося». Эвтаназия дает постчеловеку возможность 

применить на практике «новую этику смерти», в которой отрица-

ние смерти сменяется ее полным принятием и моральным оправда-

нием. Однако «новая этика жизни» и «новая этика смерти» приво-

дят к смысловой аберрации: родство и материнство теряют значе-

ние и девальвируются. Идентичность постчеловека в силу его 

сконструированности не предполагает наличия указанных «инсти-

тутов»: наступает время т.н. «дисперсного родства». 

В практопии трансгуманизма моральное раскрепощение постче-

ловека меняет и его социальные роли: от Субъекта Познания – к 

Наблюдателю и, наконец, - к Конструктору, к Программисту. Роль 

Программиста, бесконечно проектирующего формы своей иден-

тичности и вытекающие из них траектории жизненной реализации, 

кладет предел праву человека на исконную природную судьбу. 

Становясь проектом самого себя и превращаясь в Программиста, 

постчеловек резко меняет морально-этические основания отноше-

ния к Другому – он обесценивается. В практопии трансгуманизма 

этика Другого диссонирует с этикой Конструктора, порождая глу-

бокий разлом, этический конфликт, средства для решения которого 

в практопии не предусмотрены. 

В свое время Ф. Фукуяма писал: «Мы готовы войти в постчело-

веческое будущее, в котором технология даст нам возможность 

постепенно изменить нашу сущность … Может статься, что мы 

каким-то образом обречены на этот новый вид свободы, или что на 

следующей стадии эволюции… мы сознательно возьмемся за наше 

биологическое строение, а не оставим его в руках слепых сил есте-

ственного отбора» [5, с. 307].  

Однако практопия трансгуманизма не позволяет так оптими-

стично смотреть на будущее человека. Скорее, она намечает те 

«реперные точки», размышление над которыми дает человеку воз-

можность сохранить свой моральный потенциал и свое человече-

ское лицо в ожидании «Антропологического перехода».  
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Мы все знаем, что жить в обществе и быть свободным от обще-

ства невозможно. Однако практически никто не стремиться к такой 

свободе, поскольку она оборачивается изоляцией, которая тягостна 

для любого. Такая изоляция означает потерю себя, поскольку поми-

мо себя самого я всегда существую для кого-то Другого, в присут-

ствии которого я выстраиваю значимые для меня отношения с ми-

ром, опосредованные этим Другим. Так что хотим мы или нет, но 

сущность каждого из нас социальна, то есть определяется через от-

ношения, в которых мы находим друг друга.  

Вот именно на этой плодородной почве социальных отношений 

вырастает такой паразитический нарост, который получил название 
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идеологии. Идеология – система концептуально оформленных идей, 

которая выражает интересы, мировоззрение или идеалы тех или 

иных общественных групп, политических субъектов. Паразитизм 

идеологии заключается в том, что она не может создать какие-то но-

вые формы социальных отношений или взаимодействий, она «вы-

растает» из сложившихся, существующих отношений, питается их 

жизненной энергией, от которой всецело зависит, но претендует на 

то, чтобы заявлять о своей власти над умами и душами творцов этих 

отношений. Идеология создает «иллюзию серфингиста», которого 

можно назвать покорителем волн, хотя реально его воле не подчиня-

ется ни одна волна. 

Цели идеологий либо охранительные, либо преобразовательные 

определяются мифом или о «светлом прошлом», или о «светлом бу-

дущем». Меня лично всегда интересует настоящее, но для идеологии 

настоящего не существует, потому что идеология никогда не инте-

ресуется деталями того, что есть. Она всегда говорит о том, как хо-

телось бы или как не хотелось бы в свете тех или иных идеалов 

прошлого или будущего. Поскольку идеологии не имеют отношения 

к реальности, то не бывает ни «истинных», ни «ложных» идеологий. 

Все идеологии представляют собой релятивистские интеллектуаль-

ные стратегии, наподобие тех, к которым прибегали греческие софи-

сты. Поскольку «человек есть мера всех вещей», важно не что есть 

вещь, реальность, истина, важен человек, который сам выбирает 

стратегию поведения относительно этой вещи, реальности или исти-

ны. Выбор стратегии зависит от выбора цели, которую человек тоже 

определяет сам. Можно достичь любой цели, лишь бы стратегия бы-

ла верной. 

Идеология не может быть научной, как и наука не может быть 

идеологической. Главное отличие идеологии от науки в том, что 

идеология любые партикулярные, частные интересы или взгляды 

выдает за универсальные, всеобщие. Критические мышление – это 

то, что идеологии даже не снилось. Идеологию, как и софистику, 

всегда интересует победа в споре, а не поиск истины, причем, как и в 

софистике, к победе следует идти любыми способами, как коррект-

ными, так и не очень.  



 
Конечно, своей критикой идеологии я не открываю что-то новое, 

я лишь напоминаю о хорошо забытом старом. Данная критика ве-

лась и очень обстоятельно, начиная с философов Просвещения. 

Но если кто-то скажет, что благодаря этой критике люди выработали 

иммунитет к идеологическому влиянию, я не поверю. Проект Про-

свещения еще не завершен, хотя просвещенный век уже наступил. 

Ведь главной целью просветителей было освобождение человече-

ского сознания от заблуждений, суеверий и предрассудков, легити-

мирующих существующую систему господства. А поскольку власть 

над умами людей обеспечивает политическую власть, просветители 

и пытались научить людей жить своим собственным умом для прак-

тической реализации принципов «разума», «науки», «демократии», 

«прав человека». Однако свободной и ответственной личности не 

получилось, и одна форма господства сменилась на другую, и реша-

ющую роль в этом сыграла идеология. 

Если рассмотреть знаменитые «идолы» Ф. Бэкона [1, с. 18-20] 

в контексте идей Просвещения, то получится интересная картинка, 

иллюстрирующая истоки идеологий. Каким же идеологическим 

«идолам» поклоняются люди? «Идолы рода» – это традиции, обы-

чаи, клановые и национальные интересы, которые хороши только 

тем, что они очень привычны, как халат и домашние тапочки, с ко-

торыми трудно расставаться и в которые так удобно «встраиваться», 

потому что они подогнаны под тебя, заношены, засалены и обжиты, 

а значит – они самые лучшие; в связи с этим все новое, непривыч-

ное, необычное воспринимается как враждебное, нарушающее покой 

и уют мещанского быта. 

«Идолы пещеры» – это мои личные привычки и благополучие, 

которые я ставлю выше общественного блага, то есть блага других 

окружающих меня людей. «Моя хата с краю…», «А почему я?», 

«Я не интересуюсь политикой…», «А что я, я как все…» 

Эти и многие другие клише подобного рода выражают позицию 

человека, который боится перемен и не хочет извлекать из истории 

ее главного урока: все переменится, ничего неизменного нет. 

В наше время люди, поклоняющиеся «идолу пещеры», представ-

ляют собой жертвы футурошока, которые так красочно описал 

Э. Тоффлер [3, с. 391-396]. 
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«Идолы рынка» – это простые, даже упрощенные объяснения, 

мифологемы, клише, языковые стереотипы, тезисы без аргументов, 

шутки-прибаутки, то есть весь словесный хлам, который формирует 

автоматизмы нашей речи, когда можно говорить не думая. Нам ка-

жется, что мы владеем языком, но в этом случае язык владеет нами. 

Именно здесь находят питательную почву все идеологии и их забот-

ливый садовник – пропаганда.  

«Идолы театра» – это вера, надежда, любовь, но не сами по себе в 

своей максиме и абсолютном значении, а в идеологическом вопло-

щении в лице человека, наделенного эпитетами власти и авторитета. 

В отношении конкретного человека, например, соседа, проявить эти 

качества очень трудно, но в отношении такой абстракции, как вождь, 

царь, император, фюрер, проявить эти качества очень легко. Как и 

везде, здесь идеология тоже дает простое решение: люби, верь и 

надейся не ради реального дела, а ради самих эмоций, которыми 

можно просто умиляться и при этом ничего не делать. 

Пожалуй, последним ярым критиком идеологии в духе идей Про-

свещения был К. Маркс. Для него идеология – это ложное сознание, 

превратное мировоззрение, выражающее специфические интересы 

определенного класса, выдаваемые за интересы всего общества. 

Именно капиталистическая идеология сформировала такие феноме-

ны как отчужденные (противоестественные) труд и богатство. Одна-

ко пройдет совсем немного времени и «правоверные марксисты», в 

частности В.И. Ленин, будут говорить уже о «хорошей» («правиль-

ной») и «плохой» («неправильной») идеологии. К первой группе от-

носится «идеология пролетариата» или «революционная идеология», 

а ко второй - «идеология буржуазии» или «охранительная идеоло-

гия». То есть очень скоро идеология перестала рассматриваться как 

ложное сознание, и это открыло возможности для взращивания и 

вскармливания Левиафана тоталитарных обществ. 

Что же представляет собой идеология сейчас? Понятно, что в 

настоящее время идеология – это не призрачная иллюзия, которая 

уводит нас по пути грез либо в направлении «светлого прошлого», 

либо к «светлому будущему». Ныне идеология – это виртуальная 

конструкция, которая служит опорой реальной действительности. 

То есть задача идеологии не искать способ ускользнуть от действи-



 
тельности, а наоборот, представить саму социальную действитель-

ность, какой бы она ни была, неким укрытием от травмирующей ре-

альности. Да, реальность не такая, какой нам хотелось бы, но идео-

логия поет умильным голосом: «А зачем тебе реальность? Живи 

здесь и сейчас в своих мечтах, фантазиях, иллюзиях и не думай о 

реальности, предоставь эти мысли тем, кто будет служить тебе и за-

ботиться о тебе».  

Современная софт-идеология снимает с исторической действи-

тельности всю ее сложность и серьезность, дает ощущение простоты 

и ясности, когда все многочисленные отношения сводятся к простой 

и понятной модели. В этом плане идеология – это мифология совре-

менности, которая паразитирует на реалиях «глобальной деревни», в 

которой мы все сейчас живем. Многое объединяет идеологию с ми-

фом, это и эмоциональность, и массовость, и вождизм, и символизм, 

и иррациональные табу-реакции на инакомыслие.  

Эффективная идеология вытесняет познавательную способность: 

не нужно думать, нужно открыться эмоциям. Эта идеология строит-

ся исключительно на оценочных суждениях, ведь только такие суж-

дения дают необходимую эмоциональную накачку от полюса уми-

ления до полюса ненависти. Эффективная идеология всегда выгля-

дит как инструкция к действию, потому что дает ответы на главные 

вопросы русской классики: кто виноват? и что делать? Правда, со-

ставить какой-либо вразумительный план действий на основе этой 

идеологической инструкции невозможно. Эффективная идеология 

обладает жесткой логикой, но эта логика герметична, она абсолютно 

не чувствительна к контексту конкретной жизненной ситуации. 

И наконец, эффективная идеология чрезвычайно живуча, она прони-

кает во все сферы жизни. Для духовной сферы общества ее миазмы 

особенно вредны, когда ими заражается философия и наука. 

Увы, примеров тому немало…  

Практическая философия – это противоядие от идеологии. Чи-

тайте и перечитывайте «Нравственные письма к Луцилию» Луция 

Аннея Сенеки. Просто процитирую без комментариев. 

«Дальше от народа пусть держится тот, в ком душа еще не окреп-

ла и не стала стойкой в добре: такой легко переходит на сторону 

большинства. Непременно ты или станешь ему подражать, или его 

возненавидишь. Между тем и того, и другого надо избегать: нельзя 
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уподобляться злым оттого, что их много, нельзя ненавидеть многих 

оттого, что им не уподобляешься. Уходи в себя, насколько можешь; 

проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к 

себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше» [2, с. 12-13].  

«Философия – не лицедейство, годное на показ толпе, философом 

надо быть не на словах, а на деле. Она – не для того, чтобы приятно 

провести день и без скуки убить время, нет, она выковывает и зака-

ляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указы-

вает, что следует делать и от чего воздержаться, сидит у руля и 

направляет среди пучин путь гонимых волнами. Без нее нет в жизни 

бесстрашия и уверенности: ведь каждый час случается много, что 

нам требуется совет, которого можно спросить только у нее» 

[2, с. 30].  

«Философия учит делать, а не говорить. Она требует от каждого 

жить по ее законам, чтобы жизнь не расходилась со словами и сама 

из-за противоречивых поступков не казалась пестрой. Первая обя-

занность мудрого и первый признак мудрости – не допускать рас-

хождения между словом и делом и быть всегда самим собою. – 

“Но есть ли такие?” – Есть, хоть их и немного. Это нелегко. Но я и 

не говорю, что мудрый должен все время идти одинаковым шагом, – 

лишь бы он шел по одной дороге» [2, с. 37].  
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Целью данного исследования является критический анализ неко-

торых теоретико-оценочных суждений, высказанных в относительно 

недавней серии статей В. Н. Жукова в адрес либерально-

демократической концепции К. Р. Поппера, изложенной в известном 

произведении «Открытое общество и его враги». Мы предполагаем, 

что разбираемые нами тезисы, в которых В. Н. Жуков характеризует 

идеи Поппера как метафизические и утопические, являются необос-

нованными и непоследовательными.  

Из предлагаемого В. Н. Жуковым весьма содержательного 

идейного набора мы выбрали следующее. Во-первых, согласно 

В. Н. Жукову, позиция Поппера относительно соотношения мета-
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физики и науки «была двойственной: с одной стороны, он высту-

пал за поиски подлинной научности, в т. ч. в социальной науке, за 

освобождение ее от иррационализма, с другой – признавал неиз-

бежность и необходимость метафизики в деле научного познания» 

[2, с. 39]. Во-вторых, относительно попперовских взглядов на соот-

ношение метафизики и «социальной инженерии» В. Н. Жуков 

утверждает, что «Поппер, говоря о социальной инженерии, забыва-

ет о своей базовой установке, согласно которой метафизика пред-

шествует любому научному (рациональному) познанию. <…> 

Поппер пытается разъединить эссенциализм (метафизику) и соци-

альную инженерию, но практика… доказала, что социальная инже-

нерия всегда была заложницей эссенциализма, т.е. метафизических 

схем». В-третьих, по мнению В. Н. Жукова, «предлагаемая Поппе-

ром социальная инженерия вполне может привести 

к тоталитаризму, что неоднократно происходило. <…> Эссенциа-

листский взгляд на историю, общество, государство и право, 

напротив, может повернуть общество к борьбе за либеральную де-

мократию» [1, с. 28-29]. 

Попробуем разобраться с данными тезисами. Во-первых, действи-

тельно, отношение Поппера к метафизике не было полностью одно-

значным и ясным. По его мнению, существуют разные метафизиче-

ские идеи – и такие, которые ставили «препятствия на пути прогресса 

науки», и такие, «которые способствовали ему». Разделение Поппе-

ром метафизики на разные по характеру идеи кажется странным, если 

присмотреться к тому, что именно он имеет в виду под полезными и 

вредными для развития науки метафизическими идеями. К полезным 

он относит, например, концепцию «умозрительного атомизма» и «ве-

ру в существование законов и регулярностей, которые мы можем об-

наружить», к вредным – эссенциалистскую «веру в сущности» и воз-

можность их «окончательного объяснения» [3, с. 60, 226, 302, 305]. 

Так вот, разве не странно считать метафизическими и полезными для 

науки такие понятия и идеи, как «атом» и «закон» природы, и в то же 

время, обвинять в обскурантизме метафизическую идею «окончатель-

ного объяснения», поскольку она «может создавать препятствия для… 

постановки новых и плодотворных проблем»? Спрашивается, в чем 

метафизичность первых из названных идей (в их полезности мы не 



 
сомневаемся), если они, будучи вполне эмпирически проверяемыми 

(пусть не сразу при своем рождении, но потенциально), никогда не 

были насыщены заметным смысложизненным, мировоззренческим 

содержанием? И почему последняя идея не может быть полезной для 

науки, если она, являясь вполне смысложизненной, может как и лю-

бая смысложизненная (мировоззренческая) идея (вера) направлять, а 

точнее, вдохновлять «наши предположения» и исследования? Как ви-

дим, необходимая и полезная для науки, по Попперу, «метафизика» – 

это вовсе не метафизика, а вполне научные гипотезы, допускающие 

эмпирическую проверку, пусть и не сразу в удобном для возможной 

фальсификации виде. А вот то, что на самом деле является метафизи-

кой, по крайней мере, считается ею со времен Аристотеля (эмпириче-

ски непроверяемая эссенциалистская «вера в сущности» и возмож-

ность их «окончательного объяснения»), Поппер оценивает как вред-

ную для науки идею. Поэтому говорить о том, что Поппер однозначно 

«признавал неизбежность и необходимость метафизики в деле науч-

ного познания» – это, скорее всего, допускать ошибку. Более вероятно 

то, что он просто не всегда четко различал научные гипотезы большой 

степени общности и метафизические идеи абсолютистские, внеэмпи-

рические по своей сути. 

Далее, во-вторых, проводимое Поппером противопоставление 

эссенциализма (метафизики) и социальной инженерии, в свете 

только что сказанного, вряд ли можно считать противоречащим его 

якобы метафизической «базовой установке». Но, как бы там ни бы-

ло, здесь важнее другое – реальна ли возможность отделить соци-

альную инженерию от метафизического эссенциализма, или она на 

самом деле, как говорит В.Н. Жуков, «всегда была заложницей эс-

сенциализма, т.е. метафизических схем»? Думается, да, это не уто-

пия и не фантазия. Вспомним, что говорит о социальной инжене-

рии сам Поппер. По его мнению, переустройство общественной 

жизни на принципах поэтапной «социальной инженерии частных 

решений» (или на демократических началах) предполагает обеспе-

чение равновесия между стремлениями к двум очень разным, но 

одинаково важным целям. С одной стороны, необходим «протек-

ционизм», то есть вмешательство государства в социальную жизнь, 

призванное защищать слабых от сильных. Это сопряжено с некото-

рым ограничением свободы индивидов в качестве условия гаран-
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тированной защиты их безопасности как «оставшейся части свобо-

ды». Ведь «свобода… невозможна, если ее не гарантирует государ-

ство». С другой стороны, общество не в меньшей степени нуждает-

ся в создании, развитии и охране демократических «политических 

институтов, позволяющих избежать тирании» слишком сильного 

государства. Такими институтами, к примеру, являются всеобщие 

выборы, представительная власть, оппозиция меньшинства и т.д. 

Ведь «только свобода может сделать безопасность надежной». Ос-

новываясь на научно-рациональном критическом анализе «факти-

ческой информации», мы должны строить или изменять социально-

политические институты в соответствии с нашими конкретными 

ясно определенными целями, такими, например, как предотвраще-

ние экономического спада, обеспечение занятости, или распреде-

ление общественного богатства «более или менее равномерно». 

Проекты решения такого рода актуальных социальных проблем в 

силу их достаточно узкого (частного) характера «относительно 

просты», «содержат меньший риск» негативных последствий, и в 

случае неудачи легче поддаются исправлению. При реализации 

таких проектов возможен «разумный компромисс», ограничиваю-

щий нашу склонность к насилию. Методология «частных социаль-

ных решений» представляет собой практическое воплощение мо-

рального требования «уменьшать страдания» конкретных людей, 

делом «помогать нуждающимся в нашей помощи». Эта умеренная 

рационально-научная методология противопоставляется Поппером 

попыткам «увеличить счастье» людей и «создать рай на земле». То 

есть, противопоставляется попыткам, вдохновляемым метафизиче-

скими, абсолютно возвышенными идеалами. Не умеренные идеи и 

компромиссные цели, а именно метафизические идеалы, напрочь 

оторванные от эмпирии, согласно Попперу, способны привести «к 

созданию преисподней». Это может выражаться, в частности, в фа-

натичной нетерпимости к инакомыслию и «спасению душ посред-

ством инквизиции» [4, с. 248, 30, 154, 148-150, 165-166; 5, с. 152; 4, 

с. 54, 200-201, 292; 5, с. 274]. Спрашивается, где здесь связь соци-

альной инженерии и метафизики, где включенность первой во вто-

рую? И какая «практика», интересно, якобы «доказала» эту связь и 

эту включенность? Конечно, если отождествлять научные теорети-



 
ческие идеализации и гипотезы с метафизическими идеями, к чему, 

очевидно, нередко прибегает В.Н. Жуков, то, что ни возьми, все 

будет подтверждать его тезис о неразделимости социальной инже-

нерии и метафизики. Вот только на каких основаниях мы можем 

позволить себе заниматься подобного рода отождествлениями? 

Что касается третьего тезиса В.Н. Жукова о предлагаемой Поппе-

ром социальной инженерии, которая, будто бы, «вполне может приве-

сти к тоталитаризму», тогда как метафизический эссенциализм, 

«напротив, может повернуть общество к борьбе за либеральную де-

мократию», то, учитывая сказанное выше, мы можем добавить только 

одно. Утверждать подобное – это значит просто видеть белое черным 

и наоборот.  

К сожалению, аналогичные негативные оценки приходится да-

вать и некоторым другим высказываниям В. Н. Жукова в адрес 

Поппера. Например, относительно того, что стремление британско-

го философа якобы «максимально рационализировать жизнь отдает 

утопизмом». Что же это за максимальная рационализация, если 

Поппер, по признанию самого же В. Н. Жукова, «трезво смотрит на 

человеческий мир, признавая ограниченные возможности разума» 

[1, с. 19]? Или вот еще одна характеристика В. Н. Жуковым Поппе-

ра как «типичного утописта». Она дается в связи с попперовским 

убеждением в том, что «ценности либеральной демократии и гума-

низма… должны быть ориентиром для любого народа», и что по-

скольку научно доказать это нельзя, Поппер будто бы апеллирует 

«к неким априорным принципам «высшей человеческой духовно-

сти», т.е. к  метафизике» [1, с. 21-22]. Опять-таки, о какой такой 

апелляции к «высшей духовности» здесь идет речь? Ведь в дей-

ствительности Поппер призывал всего лишь к созданию таких со-

циально-политических условий, при которых можно относительно 

эффективно решать «частные» актуальные проблемы для облегче-

ния повседневной жизни людей, а не для того, чтобы сделать их 

счастливыми. А что решение такого рода задач более действенно 

происходит при режиме либеральной демократии, а не при тотали-

тарных диктатурах – факт достаточно явный. Косвенно реальность 

данного факта признает и В. Н. Жуков, когда пишет, что «либе-

ральная модель привлекает все больше людей… просто потому, 

что либеральная демократия дает гарантии личной и общественной 
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безопасности, делает жизнь людей более комфортной» [1, с. 25]. 

Странно, но признавая этим высказыванием (вслед за Поппером, 

кстати) то, что либерализм более гуманен, чем диктатура, 

В. Н. Жуков почему-то не считает себя таким же «типичным уто-

пистом», что и критикуемый им философ. 
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Современная культура сталкивается с такими этическими про-

блемами, как солидарность, взаимопомощь, понимание, интелли-

гентность. Это связано с культурой мышления, как пишет об этом 

И. Кант, отсутствие которой порождает эти проблемы. Интеллигент-

ный человек понимает необходимость должного поведения в обще-

стве. Но тогда появляются вопросы о том, что такое счастье. 

«На самом деле мы и находим, что, чем больше просвещенный ра-

зум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше 

человек от истинной удовлетворенности. Отсюда у многих людей, и 

притом самых искушенных в применении разума, если только они 

достаточно искренни, чтобы в этом признаться, возникает некоторая 
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степень мизологии, т.е. ненависть к разуму, так как по вычислении 

всех выгод, которые они получают — я не скажу от изобретения 

всевозможных ухищрений обычной роскоши, но даже от наук (кото-

рые в конце концов представляются им также некоторой роскошью 

рассудка),— они все же находят, что на деле навязали себе на шею 

только больше тягот, а никак не выиграли в счастье. Поэтому они в 

конечном счете не столько презирают, сколько завидуют той породе 

более простых людей, которая гораздо больше руководствуется при-

родным инстинктом и не дает разуму приобретать большое влияние 

на их поведение» [2, c.164]. 

Мизология, или ненависть к разуму связана с вопросами счастья 

и страдания. Выходит, что тот человек, который больше думает, 

больше и страдает. В свою очередь, человек, который не затрудняет 

себя размышлениями, меньше рассуждает, проще смотрит на мир и, 

как говорят в народе, лучше спит, есть русская поговорка: «меньше 

знаешь, лучше спишь». Выходит, что образование губительно для 

достижения счастья. Сегодня люди «закрывают глаза» на социаль-

ные проблемы и просто живут: проходят мимо нуждающихся в по-

мощи людей, одним словом, бегут от проблем. Значит, социальный 

интеллект снижается из-за утилитарной этики: «моя хата с краю». 

Сегодня не модно быть интеллигентным человеком: в автобусе кон-

дуктор, увидев интеллигентного человека восклицает с презрением: 

«Вот еще, интеллигент нашелся!» - он уже удивляется этому и, более 

того, пытается «добить последнего» интеллигента. Низкая образо-

ванность, деловитость, нахрапистость, которые становятся эталоном 

поведения капитализирующегося общества, где «элита» или разбо-

гатевшая часть населения себя так и ведет, демонстрирует свою 

«этическую» состоятельность, подтверждающуюся материальным 

благополучием. 

Конечно, И. Кант имел в виду высокообразованных людей, кото-

рые в силу своего образования или высокого интеллекта не в состоя-

нии обидеть другого человека или любое живое существо. Катего-

рический императив И. Канта обращен именно к интеллектуальной 

части населения, которая по причине разумности просто не в состо-

янии вести себя безнравственно.  



 
Современная русская культура нуждается в интеллигентных лю-

дях, которые выполняют роль «этических санитаров» в обществе, 

нуждающемся в помощи и поддержке в минуту трудности. Как го-

ворится в русской поговорке: «хороша ложка к обеду», нужна свое-

временность помощи. На это способны мужественные люди, кото-

рые являются социальными героями, спешащими на помощь.  

Сегодня общество нуждается в новой этике, которая стала бы по-

вседневной формой общежития. Нужна этическая активность соци-

ума, незамедлительная реакция на решение этических проблем. По-

литизация общества разлагает его с точки зрения морали. Люди 

ждут утверждения законов, которые бы положили конец аморально-

сти, но одни законы, которые всегда запаздывали и будут запазды-

вать, не устранят социальных проблем.  

Речь идет о социальной активности гражданина в ситуации 

«здесь и сейчас». Постмодернистская игра в этическую беспринцип-

ность, когда дозволено зарабатывать деньги любыми способами, 

приводит к этической катастрофе: люди играют социальные роли, и 

эта игра приводит к криминальным последствиям, когда грань меж-

ду игрой и реальностью вдруг нарушается и появляются «герои» 

подростки, берущие в руки автомат и расстреливающие невинных 

людей, как если бы это была только игра, где он вошел в роль Бога. 

И тогда смех, рождающийся доброй игрой, сменяется на слезы и от-

чаяние вдруг свершившейся злой игры. Таким образом мы видим, 

что игра может быть как доброй, так и злой.  Сама по себе игра как 

социальное явление, как и воля человека по И. Канту, ни злая и не 

добрая. Игра в постмодернизме выступает как беспринципность, как 

этическое качество. 

Беспринципность есть отсутствие этической позиции, когда чело-

век согласен на все, но таким образом он позволяет по отношению к 

самому себе делать все что угодно. С другой стороны, беспринцип-

ность порождает вседозволенность. 

Игра имеет обратную сторону: когда ты играешь, то играют и с 

тобой. В этом опасность игры. Игра есть иррациональное явление, 

где, как в мифе, отсутствует причинная обусловленность, справед-

ливость, предсказуемость. Казалось бы, добрый и ласковы герой 

может обратиться в чудовище. 
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Жизнь в ее повседневности соткана из этой мифореальности, где 

присутствует одновременно и жизнь, и смерть, и добро, и зло.  

Нерефлексивность жизни порождает стихийность и неуправляе-

мость социального поведения. Интеллигентность выполняет 

роль исполнителя рефлексивной функции общества. Пробуждение 

социального сознания общества есть прямая обязанность интелли-

генции, которая должна «рассекать» любую этическую ситуацию., 

защищать человека от самого себя, человека от человека. Перефра-

зируя известное высказывание М. Мамардашвили о философии, 

можно сказать, что интеллигентность — это сознание вслух, где ин-

теллигент — это, однозначно, философ. «Я хочу определить фило-

софию как сознание вслух, как явленное сознание» [4, c. 57]. 

В русской культуре известный культуролог и семиотик 

Ю.М. Лотман в одной из бесед о русской культуре
12

 говорит о мате-

ри, как о первом в жизни человека интеллигенте, который пытается 

понять язык ребенка и переходит на его язык. Образ матери в хри-

стианской иконописи, склонившейся к ребенку, внемлющей его язы-

ку, обоготворяется. Русская икона Андрея Рублева «Троица» демон-

стрирует интеллигентность ангелов, склонившихся один к другому 

и внемлющих друг другу. Наклон головы в иконе обозначает диалог, 

расположенность на приятие Другого, что означает интеллигент-

ность. Образ Иисуса Христа есть пример интеллигентности, который 

снизошел как богочеловек до людей и тем самым явил свою лю-

бовь к людям.  

Интеллигентность с точки зрения Ю.М. Лотмана - это умение по-

нимать язык Другого в прямом и в переносном смысле этого слова: 

умение говорить на языке Другого, слушать и слышать, что связано 

с уважением и любовью к человеку.  

Сегодня существует необходимость поднять статус интеллиген-

ции и увидеть его незаменимую роль в обществе. Келеман Л.А. пе-

речисляет основные качества, которые определяют идеологию ин-

теллигентности: 
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1. Обостренное чувство справедливости, связанное с сострадани-

ем и сочувствием к судьбам человечества; 

2. «Больная совесть», являющаяся второй природой интеллиген-

та, берущая на себя ответственность за всю несправедливость мира; 

3. Нравственный идеализм, связанный с верой в человека, в его 

способность к бесконечному нравственному самосовершенствованию; 

4. Сострадание как общий принцип отношения к миру, где боль 

других людей отдается в сердце интеллигента; 

5. Антимещанство, которое осуждает утилитарную этику, отказ 

от духовно-религиозных ценностей; 

6. Гражданственность, которая связана со служением своему 

народу и своей стране, подчинением индивидуального всеобщему 

как условии человеческого достоинства [3, с.75-76]. 

Если обобщить ряд работ, посвященных теме интеллигентности, 

то можно увидеть, что все они прямо, или косвенно касаются этиче-

ской проблематики интеллигента и определяют его нравственные 

качества как неотъемлемые свойства характера, или «второй приро-

ды» человека. Интеллигент по социальному статусу является чело-

веком умственного труда, связанного с творческой деятельностью. 

Это предполагает его устремленность на высокие духовно-

нравственные идеалы и ценности.  

Эпоха постмодернизма явила миру интеллектуалов, которые как 

новое социальное явление отличаются от интеллигенции. Это новая 

интеллектуальная прослойка общества, которая ориентирована на 

социальную функцию интеллектуального работника, которого не 

касаются этические проблемы общества, т.к. от них он просто аб-

страгируется. Это, скорее всего, образованный человек, имеющий 

свою точку зрения на социальные явления, но не считающий нуж-

ным выполнять альтруистическую миссию в социуме. Одним сло-

вом, интеллектуал — это деградировавший интеллигент. «Интеллек-

туалы – это современные авторитеты в области оценки социально-

политических последствий для культурного развития общества. Так 

как у общества есть потребность в такой оценке, потому и суще-

ствуют интеллектуалы. Они всегда стоят в стороне от народа, в це-

лом несведущего в тонкостях культурного развития, и государствен-

ной власти» [1, с.18].  
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Интеллигенция вытесняется интеллектуалами в современном об-

ществе, которые не берут на себя задачи нравственного оздоровле-

ния общества, что порождает социальный вакуум, который заполня-

ется преступностью и криминалом, т.к. «свято место пусто не быва-

ет». В обществе назревает социальная потребность в формировании 

интеллигенции в интеллектуальной среде и формировании будущих 

педагогов одновременно как социальных работников, входящих в 

положение своих подопечных, где главной задачей является не толь-

ко просвещение, но и воспитание.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, кото-

рое позволило выявить специфику ценностных ориентаций на семью 

среди студенческой молодежи Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Были описаны факторы, влияющие на благо-

получие студенческого брака, дана характеристика трудностей, с кото-

рыми сталкивается студенческая семья, предложены меры поддержки 

студенческих семей. 

Abstract. The article presents the results of a study that made it possible to 

identify the specifics of value orientations towards the family among students 

of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. The factors 

influencing the well-being of student marriage were described, the character-

istics of the difficulties faced by the student family were given, measures to 

support student families were proposed. 
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Социальные процессы, происходящие в современном образова-

нии и обществе, затрагивают многие сферы жизни человека, в том 

числе и институт семьи, который несмотря на ценностные сдвиги в 

сознании молодежи, не перестает быть важной ценностью для всей 

российской молодежи [1; 4; 5].  

Исследование студенческой семьи представляет интерес в кон-

тексте больших демографических проблем, повышения рождаемо-

сти, улучшения здоровья населения, воспитания будущего поколе-
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ния. Обращение к молодой семье актуально в связи с тем, что в про-

цессе воспроизводства населения именно молодая семья играет 

определяющую роль, так как 3/4 общего числа детей в стране рож-

даются у родителей моложе 30 лет 

Студенческая семья – это семья, где муж и жена являются сту-

дентами дневной (очной) формы обучения высшего или среднего 

специального учебного заведения, а также семья с детьми, в 

которой один из родителей является студентом дневной (очной) 

формы обучения.  

Основным мотивом создания современной молодой семьи участ-

ники фокус-групп считают любовь, романтические отношения, что 

подтверждают и результаты исследований в других регионах [3]. 

Также молодые люди вступают в брак для обретения стабильности 

(в том числе и материальной, если хоть один из супругов работает), 

оказания взаимопомощи («муж помогает с тем, что ты не любишь 

или не успеваешь, например, с оформлением курсовой, но потом 

нужно помочь и ему»), взаимной поддержки («советы от другого», 

«более тесное и глубокое общение, чем с однокурсниками») для 

улучшения своих перспектив, материального благополучия и ком-

форта, наконец, для легитимизации половых отношений. Кроме то-

го, у молодых пар сильное стремление к свободе, (подразумевается 

стремление обрести независимость от родителей (уйти от родите-

лей), включая перспективу самостоятельного жилья).  

Среди положительных сторон студенческих браков были под-

черкнуты стабильность, «ощущение взрослой жизни», когда ты, 

«сталкиваясь с бытовыми проблемами в новой семье, начинаешь 

чувствовать ответственность больше, чем родители, и понимать без-

заботность еще недавнего детства». Вступая в зарегистрированный 

брак, ты становишься более ответственным.  Отношения с другим 

дают возможность самосовершенствоваться, научиться коммуници-

ровать «24/7» с другим человеком, уступать, больше работать над 

собой. То есть появляется близкий человек со своими желаниями, 

своими потребностями, благодаря которому твой эгоизм «уходит в 

трубу». Преимуществом студенческой семьи также является воз-

можность реализовать себя в разных творческих проектах, ведь мно-

гие молодежные программы рассчитаны именно на студентов.  



 
Однако, как отметили участники исследования, вступая в брак, 

молодежь часто не задумывается о том, что семья – это также боль-

шой труд, поэтому часто в студенческих семьях обстановка начинает 

ухудшаться едва ли не с первых дней совместной жизни. Это связа-

но также и с тем, что у молодежи отмечается сильное стремление к 

свободе, независимости, а брак – это, в первую очередь, «не о не-

ограниченной свободе, это об обязательствах». Происходит кон-

фронтация ценностей, когда культивируемые в современном обще-

стве ценности твоей самореализации, свободы и прав в практичной 

семейной жизни сталкиваются с обязанностями и свободами и пра-

вами другого. Это, кстати, и является причиной того, что молодежь 

все чаще выбирает свободные отношения, когда «они не венчаны, не 

связаны перед государством, да и друг перед другом».  

Среди основных причин, ведущих к конфликтам в браке, в опро-

сах было названо чрезмерное культивирование своего «я» («я – ум-

ная я – красивая, я – добрая…»), ведущее к эгоизму и к потребитель-

скому отношению друг к другу.  Участники фокус-групп считают, 

что сегодняшняя культура потребления проецируется также и на се-

мейную сферу, то есть человек относится к другому как к товару, 

как к вещи, «она мне нравится – я беру, не нравится, найду другую, а 

у наших прабабушек и мысли не было разводиться». Одной из важ-

ных причин является также несовпадение интересов супругов. 

К проблемам студенческой семьи участники фокус-групп относят 

неудовлетворенность студенческим статусом, связанным с неопре-

деленностью в будущем; недостаток времени на учебу, сложность 

совмещать учебу и семью, так как много времени уходит на бытовые 

заботы (готовить кушать не только для себя, но для мужа: «не так 

просто захватить мужчину в плен, но и прокормить его»). 

Это особенно актуально, если раньше бытовыми проблемами зани-

мались родители.  Кроме того, важной проблемой является нехватка 

материальных средств, особенно если студентами являются двое 

супругов; невысокий размер студенческой стипендии в сравнении с 

зарплатой; отсутствие жилья. Стоит отметить, что определённым 

образом решать жилищные проблемы молодых семей помогает 

наличие студенческих общежитий. Из 25 % студенческих семей, не-

проживающих в студенческих общежитиях, только у 5 % опрошен-

ных семейных студентов есть собственное жильё. Жилищную про-
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блему семейных студентов смогли бы решить семейные общежития 

вуза, однако в настоящее время таких общежитий нет. 

К студенческому браку, где оба супруги – студенты, многие от-

неслись скептически, называя его «студенческой пиццей», «пробой 

пера», «бесперспективным союзом». В качестве причин распадов 

студенческих браков, были названы следующие: «по глупости», «не 

сошлись характером», «спешка», «отсутствие жилья и материальные 

проблемы», неумение слушать друг друга, а то и вообще отсутствие 

коммуникаций между супругами. Однако, на вопрос, способствует 

ли виртуальное общение укреплению отношений, участники фокус-

групп отмечали, что виртуализация связи между партнерами или 

супругами больше является вспомогательным средством. Она может 

помогать, если они находятся далеко друг от друга, может помогать 

в быту («купи то, купи се»), может на некоторое время продлить от-

ношения, но все однозначно сошлись во мнении, что основу должно 

создавать живое общение («фейс ту фейс»). Кроме того, виртуализа-

ция может обесценивать общение, необходимое для формирования 

нормальных супружеских отношений. «Посылание сердечек» вовсе 

не свидетельствует о внимании человека к своей «второй половине».  

Уточняя, в чем же причина более частых разводов в сравнении с 

прошлым, участники фокус-групп отметили, что брак, к сожалению, 

перестал быть священным, культивируется свобода отношений, а 

сам брак воспринимается отягощающим эти отношения фактором. 

Как известно, брачный союз мужчины и женщины, зарегистриро-

ванный органами ЗАГСа, называется гражданским (светским) бра-

ком. Но многие студенты ошибочно именуют «гражданским бра-

ком» незарегистрированное сожительство мужчины и женщины, 

называя его «проверкой, которая должна обеспечить последующее 

счастье». Однако подобный «брак» не всегда содействует формиро-

ванию и укреплению взаимоотношений и характеризуется низким 

уровнем стабильности. Кроме того, по результатам проводимых в 

России переписей населения, примерно 85% мужчин, живущих в 

«гражданском браке» считают себя холостыми и свободными. 

Из женщин, состоящих в таком сожительстве, только 8% считают 

себя незамужними [4]. 



 
Кроме того, были выявлены рост профессионально-карьерных 

ценностей, в том числе у девушек, что связано, прежде всего, с же-

ланием самореализации [2]; повышение возраста вступления в брак: 

девушки отметили оптимальным возрастом для вступления в брак – 

26-30 лет, для мужчин – 27-33. По результатам исследований мы го-

товы утверждать, что данная тенденция будет только развиваться.  

Стоит дополнить, что участники фокус-групп связывают сниже-

ние рождаемости из-за наличия социальных и экономических про-

блем, с которыми сталкивается наше общество в последние десяти-

летия. Среди них указываются жилищные проблемы, падение жиз-

ненного уровня, рост безработицы, алкоголизм членов семьи и т.п.  

Заключение. Результаты фокус-групп показали, что семейные 

приоритеты у современной молодежи меняются, создание семьи и 

наличие детей утрачивают свои позиции в системе ценностных ко-

ординат. Однако, само обсуждение семейных вопросов вызывает 

повышенный интерес у молодежи.  

Особенности студенческого брака заключаются в общей деятель-

ности супругов - учебе, изменениях социального положения. Се-

мья представляет для студентов уникальную микросреду, связанную 

со стабильностью, взаимоподдержкой, реализует функцию любви, 

отдыха, интеллектуального общения с избранником, психологиче-

ского комфорта и др. Серьезные экономические преобразования, 

нарастание нравственной раскрепощенности молодежи порождает 

ряд серьезных проблем. 

Чтобы сохранить жизнеспособность студенческих семей, нужно 

развивать жизненные установки молодежи в отношении семьи на 

ответственное родительство, создавать позитивной образ современ-

ной семьи в СМИ, разработать комплексную целенаправленную 

программу основ семейной жизни в университетах.  
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Аннотация. Статья посвящена истории возникновения Франкфурт-

ской школы социальных исследований, основанной на базе Франкфурт-

ского университета в Германии. Отмечается, что Франкфуртская школа 

дала толчок для создания различных направлений критической теории в 

современных гуманитарных и социальных науках. В статье выполнен 

ретроспективный анализ трех поколений критических теоретиков, кото-

рые обучались во Франкфуртском институте. 



 
Abstract. The article is devoted to the history of the emergence of the 

Frankfurt School of Social Research, based on the Frankfurt University in 

Germany. It is noted that the Frankfurt School gave an impetus to the creation 

of various areas of critical theory in modern humanities and social sciences. 

The article provides a retrospective analysis of three generations of critical 

theorists who studied at the Frankfurt Institute. 

Ключевые слова: Франкфуртская школа; критическая теория; ком-
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Институт социальных исследований – академическое учреждение 

Франкфуртского университета в Германии, также известное как 

Франкфуртская школа, был открыт в 1924 году. Институт является 

междисциплинарным исследовательским центром, ответственным за 

создание различных направлений критической теории в современ-

ных гуманитарных и социальных науках. Он состоит из группы уче-

ных, продвигающих критическую теорию общества и подходы 

к её изучению с междисциплинарной точки зрения [2].  

Институт социальных исследований был основан на пожертвова-

ния Феликса Вейля (1898–1975), немецкого ученого-марксиста ар-

гентинского происхождения. Философ Карл Грюнберг (1861–1940) 

был первым директором Института. В октябре 1930 года Макс 

Хоркхаймер сменил Грюнберга на посту директора Института. 

В 1934 году Институт переехал в Соединенные Штаты, найдя дом в 

Колумбийском университете в Нью-Йорке, где он оставался до 

1950 года, после чего он был переведен обратно во Франкфуртский 

университет в Германии. 

Институт выпустил три поколения критических теоретиков. Уче-

ными, составившими первое поколение Франкфуртской школы, яв-

ляются социальный философ Макс Хоркхаймер (1895-1973), фило-

соф и политический теоретик Герберт Маркузе (1898-1979), соци-

альный психолог и психоаналитик Эрих Фромм (1900-1980), фило-

соф, социолог и музыковед Теодор В. Адорно (1903-1969), социолог 

и философ Фридрих Поллок (1894-1970), социолог Лео Левенталь 

(1900-1993), а также теоретик политики и права Отто Кирххаймер 

(1905-1965) и политический теоретик Франц Нойманн (1900-

1954) [1]. Эти ученые имели общее еврейское происхождение 

и марксистскую (материалистическую) политическую и научную 
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ориентацию. Так называемое второе поколение Франкфуртской 

школы наиболее заметно представлено философом и социологом 

Юргеном Хабермасом (р. 1929), чьи взгляды разделяли Альбрехт 

Велмер (1933-2018) и Клаус Оффе (р. 1940). Третье поколение кри-

тических теоретиков представляет социальный философ Ак-

сель Хоннет (р. 1949), который до 2021 года возглавлял Институт 

социальных исследований. Существуют разные взгляды по поводу 

того, кто еще принадлежит к третьему поколению. Отмечая интер-

национализацию критической теории, в некоторых работах социаль-

ные философы Нэнси Фрейзер (р. 1947) и Сейла Бенхабиб (р. 1950) 

рассматриваются как представители третьего поколения Франкфурт-

ской школы. 

Члены Франкфуртской школы пытались разработать теорию об-

щества, основанную на марксизме и гегелевской философии, но 

также использующую идеи психоанализа, социологии, экзистенци-

альной философии и других дисциплин. Они использовали основные 

марксистские концепции для анализа социальных отношений в ка-

питалистических экономических системах. Этот подход, который 

стал известен как «критическая теория», привел к критике крупных 

корпораций и монополий, роли технологий, индустриализации куль-

туры и упадка личности в капиталистическом обществе. 

Первое поколение основателей Франкфуртской школы пыталось 

актуализировать критику капитализма Марксом. Этот проект вклю-

чал не только необходимость учета продолжающегося существова-

ния капитализма, но и учет возникающих фашистских, а также госу-

дарственно-капиталистических систем тоталитарного господства. 

Критика Маркса, таким образом, должна была быть расширена, что-

бы объяснить восприимчивость масс, включая рабочий класс, к 

националистической пропаганде, фашистскому культу лидерства 

или самодовольство существующим порядком несправедливости 

через консьюмеризм, осуществляющий инверсию значимости по-

требления, стимулирующий производство, которое выступает как 

нечто самоценное, и индустрию культуры. 

Второе поколение Франкфуртской школы родилось, когда Ха-

бермас отказался от своей ранней теории ради «изменения парадиг-

мы критической социальной теории», что привело к «теории комму-



 
никативного действия». В хорошо организованной самостоятельной 

установке в качестве спасителя критической теории через ее полную 

концептуальную перестройку Хабермас вовлекает в новое начало, 

вызванное широко диагностированными проблемами его ранней 

концепции, которая, среди прочего, объединяет эпистемологиче-

скую и трансцендентальную критику оснований познания с соци-

ально-нормативной критикой общества. Фактически проблема от-

сутствия адекватной концептуализации нормативности социальной 

критики становится отличительной чертой второго поколения и 

многолетним вкладом Хабермаса в критическую теорию. 

Устойчивую продуктивность Франкфуртской школы можно объ-

яснить тем фактом, что третье поколение влиятельных и плодовитых 

авторов в настоящее время создает новое интеллектуальное про-

странство для критической теории. Все более влиятельная теория 

признания Хоннета строится на выводах раннего Гегеля и Г.Х. Ми-

да, чтобы сконструировать тройственное понимание признания: лю-

бовь или эмоциональное признание, уважение или моральное при-

знание и уважение или социокультурное признание представляют 

для Хоннета три глубоко укоренившихся антропологических по-

требности, выполнение которых требуется агентам для полного раз-

вития как автономных личностей. 

В 1950-х годах критические теоретики Франкфуртской школы 

разошлись в нескольких направлениях. Большинство из них отрек-

лись от ортодоксального марксизма, хотя по-прежнему глубоко кри-

тиковали капитализм. Критика Маркузе усиления контроля капита-

лизма над всеми аспектами общественной жизни нашла признание в 

1960-х годах у молодого поколения. Юрген Хабермас стал одним из 

самых видных представителей Франкфуртской школы в послевоен-

ные десятилетия. Он пытался открыть критическую теорию для раз-

вития аналитической философии и лингвистического анализа, струк-

турализма и герменевтики. Хоркхаймер и его последователи отверг-

ли понятие объективности в познании, указав на тот факт, что объ-

ект познания сам по себе встроен в исторический и социальный про-

цесс через исторический характер воспринимаемого объекта и через 

исторический характер воспринимающего органа [1]. 

Эволюция Франкфуртской школы отразила общую тенденцию 

развития социальной философии Запада в XX веке: поиски путей 
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выхода из противоречий современного общества и попытки выдви-

жения идей для более перспективного социума будущего. 
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В XXI веке экстремизм превратился в одну из самых сложных 

социальных проблем, а вопросы противодействия такому явлению 

стали одними из важнейших не только для отдельных государств, но 

и для всего мирового сообщества.  

Понятие экстремистской деятельности в законодательстве 

В Российской Федерации на законодательном уровне закреплены 

основы противодействия экстремистской деятельности. Так, в силу 

п. 2. ст. 29 Конституции Российской Федерации, не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства [см. 4]. 

Определение экстремистской деятельности (экстремизма) дано 

законодателем в Федеральном законе от 25.07.2002 г. №114-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021 г.):  

« <…> 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-

ной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 

к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-

данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

<…> 

- использование нацисткой атрибутики или символики, либо ат-

рибутики или символики, сходных с нацистской...; 

 <…> [2]. 

Статья 15 указанного Федерального закона устанавливает ответ-

ственность за осуществление экстремистской деятельности (в т.ч. 

уголовную) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства в установленном законодательством порядке. 

Националистический экстремизм 

Конец XX века стал временем наибольшего распространения ре-

лигиозного и националистического экстремизма. Если проявления 

религиозного экстремизма связывают, в основном, с исламским 
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фундаментализмом, то в основе националистического экстремизма 

лежит расовая дискриминация, разделение этнических общностей на 

высшие и низшие, принадлежность к определенной нации или 

народности и т.д. 

Новая философская энциклопедия Института философии РАН 

определяет национализм как доктрину и политическую практику, 

которая основана на представлении о том, что основу государствен-

ности, а также хозяйственных и культурных систем, составляют це-

лостные общности - нации [см. 6]. 

Национализм представлен в двух основных формах: 

1. Гражданский (государственный) национализм, который 

направлен на обоснование легитимности государства, на консолида-

цию гражданской нации, государственную экспансию или изоляци-

онизм; в некрайних формах близок к понятию патриотизма 

2. Этнический национализм, который предполагает, что нация – 

высшая форма этнической общности, которая обладает правом на 

обладание государственностью. 

Определение национализма, приведенное выше, не учитывает все 

те действия, которые основываются на причинении вреда из-за 

чувств расовой, этнической неприязни. Следует различать две си-

стемы социальных установок: 

1) взаимоуважение и равенство между людьми как представите-

лями разных сообществ; 

2) враждебность и стремление к превосходству представителей 

какого-либо сообщества. 

В то же время простое отождествление понятий «национализм» и 

«националистический экстремизм», а также их употребление как 

синонимов, является неверным.  

В многочисленных исследованиях определяется социально-

психологический генезис националистического экстремизма. 

В исследовании Е.Г. Андриянченко он представлен в виде функци-

онирования трех механизмов формирования социального поведе-

ния индивида - механизма этнической изоляции, механизма межэт-

нической напряженности и механизма национальной идентифика-

ции [см. 1, с. 63]. 



 
Первый механизм - этническая изоляция - является наиболее ха-

рактерным для представителей национальных меньшинств в много-

национальных обществах. В человеческом обществе это отражено в 

социальном поведении представителей национальных меньшинств: 

они стремятся к межличностной коммуникации с представителями 

своей национальной группы.  

Второй механизм - межэтническая напряженность. В человече-

ском обществе это выражается в следующих особенностях соци-

ального поведения: неприятие культурных особенностей другой 

этнической общности, настороженность в отношении к лицам 

других национальных групп [там же, с. 63]. Пример функциони-

рования такого механизма - напряженность между этническими 

сербами и этническими албанцами в Косово , где еще до распада 

СФРЮ в 1992 году наблюдались многочисленные стычки этих 

групп (при количественном преобладании последних в регионе). 

Такая напряженность в 1998 году привела к вооруженному кон-

фликту - Косовской войне. 

Третий механизм строится на процессе категоризации «мы» и 

«они»: представитель национальной группы сравнивает «свою» 

группу с другими. В процессе категоризации и сравнения группа 

стремится обособиться от других, самоопределиться и утвердить 

свою автономность [там же, с. 63-64]. 

Воздействие таких социально-психологических детерминант 

националистического экстремизма, к сожалению, приводит к значи-

тельному росту сторонников его идей, в том числе, и в российском 

обществе. Такой интерес к идеям националистического экстремизма 

рождает нигилистическое отношение (особенно в молодежной сре-

де) к закону, порядку и правам человека, способствует распростра-

нению насилия. Несомненно, усиление этнической и межконфесси-

ональной нетерпимости, а тем более ее переход в открытое противо-

стояние, недопустимы. 

Информационный экстремизм в эпоху гибридных войн 

Современное общество уже по-другому относится к информации. 

Она становится ключевым социальным ресурсом, который, в свою 

очередь, вызывает как позитивные, так и негативные социальные 

последствия. Именно информация и новый уровень отношений к ней 

создают благоприятные условия для развития информационного 
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экстремизма, который становится не только разновидностью откло-

няющегося поведения в условиях информационного общества, но и 

одним из средств современной гибридной войны. 

Информационный экстремизм как один из методов гибридной 

войны направлен на поиски слабых мест в массовом сознании, 

в связи с чем проблема как гибридной войны в целом, так и ин-

формационных «диверсий» в частности, на сегодняшний день яв-

ляется актуальной. 

Понятие гибридной войны используется с 2001 года. Тогда в ан-

глоязычной научной литературе появилось первое упоминание об 

этом типе войны, а уже с середины первого десятилетия XXI века 

термин «гибридная война» часто употребляется в работах Фрэнка 

Хофмана, Дэвида Килкаллена, Билла Немета и др. Гибридная война 

в понимании этих авторов - сочетание регулярных и иррегулярных 

форм ведения боевых действий [см. 3, с. 129]. 

Интересно проследить использование информационной состав-

ляющей гибридных действий на достаточно продолжительном исто-

рическом этапе. Так, например, англичане предпринимали попытки 

формирования негативного образа России во времена царствования 

Ивана IV Грозного, позже Сигизмунд Герберштейн - дипломат Свя-

щенной Римской империи - издаст книгу «Записки о Московии», а с 

содержанием агитационных листовок и плакатов времен Первой ми-

ровой войны сегодня может ознакомиться каждый [там же, с. 32]. 

Исследователи признают, что информационный экстремизм, в 

отличие от других форм его проявления, наименее изучен. В связи с 

этим в качестве его причин выделяют: 

- неполное понимание опасности данного явления, которое отно-

сят на второй план и считают его второстепенным; 

- незаметность информационного экстремизма, который имеет 

безличный, анонимный характер [см. 5, с. 304]. 

В качестве примера информационного экстремизма принято счи-

тать выступление лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усамы бен 

Ладена после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда жи-

тели США разуверились в возможности государства обеспечить за-

щиту своих граждан. В своем «письме Америке», которое было об-

народовано 24 ноября 2002 г. в британской газете «Обсервер», тер-



 
рорист номер один называл причины атак: поддержку США Израи-

ля, агрессию против мусульман в Чечне и других регионах, амери-

канское военное присутствие в мусульманских странах и санкции 

против Ирака [там же, с. 306]. 

В качестве применяемых технологий также выделяют эффект 

присутствия, который создают страницы в социальных сетях, фото и 

видео материалы, размещаемые на них. Так, например, члены ИГИЛ 

(запрещена в РФ) вели трансляции боевых действий в Twitter, а 

снимки своих жертв выкладывали в Instagram  и оперативно сообща-

ли новости своим подписчикам в Faсebook . Примечательно, что в 

Российской Федерации запрещена деятельность социальных сетей, 

указанных выше, а сами они признаны экстремистскими. 

Информационный экстремизм в любом его проявлении квалифи-

цируется как преступное деяние, которое обладает большой разру-

шительной силой. Информационный экстремизм сегодня - набира-

ющее силу явление. Стоит признать, что эпоха этого явления пока 

еще не наступила, однако, с учетом развития информационных тех-

нологий, данный вид экстремизма имеет свое будущее. 

Негативные последствия экстремистской деятельности состоят в 

формировании, распространении и закреплении в общественном со-

знании извращенной идеологии и психологии агрессивного ниги-

лизма и вседозволенности. 

Экстремизм как вид насаждения всеобщей паники и страха для до-

стижения определенных целей имел место в истории человечества на 

протяжении более двух тысяч лет. Но за все это время реальное со-

держание этого явления не изменилось - оно все так же состоит в 

осуществлении физического, психологического насилия над людьми. 

Изучение истоков экстремистской деятельности дает возмож-

ность проанализировать сущностные основания данного явления, 

оценить степень живучести таких методов в социальной и актуаль-

ной сегодня политической системах общества, выявить существую-

щие угрозы и сделать прогноз на завтра. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема совершенного гос-

ударственного устройства и соответствующая философская рефлексия. 

Понятие утопии как философское понятие следует рассматривать в ас-

пекте, в котором оно выражает определенный способ мышления, реа-

лизуемый посредством текста в рамках специфического жанра «уто-

пия». В статье обосновывается тезис, согласно которому утопия – это 

философский идеал, поскольку утопист мыслит философски. Если 

пренебречь этим знанием и воспринять философскую умозрительную 

конструкцию как инструкцию по построению государства в реальном 

мире, то философ из мыслителя превратится в государственного дея-

теля, политика, а утопия - в нежизнеспособное государство. 

Abstract: the article deals with the problem of a perfect state structure 

and the corresponding philosophical reflection. The concept of utopia as a 

philosophical concept should be considered in a section in which it express-

es a certain way of thinking, realized through the text, within the framework 

of a specific genre of "utopia". The article substantiates the thesis according 

to which utopia is a philosophical ideal, since the utopian thinks philosophi-

cally. If we neglect this knowledge and perceive the philosophical specula-

tive construction as an instruction for building a state in the real world, then 

the philosopher will turn from a thinker into a statesman, a politician, and 

utopia into an unviable state. 

Ключевые слова: утопия, утопические тексты, антиутопия, анти-

утопические тексты, философия, мышление, государство, тоталита-

ризм.  

Keywords: utopia, utopian texts, dystopia, dystopian texts, philosophy, 

thinking, state, totalitarianism. 
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Нельзя не заметить схожесть утопической мысли в работах раз-

личных философов. Из этого можно сделать вывод о предельных 

основаниях утопического мышления, которое мы можем наблю-

дать сквозь призму анализа утопических текстов. Истоки утопиче-

ской мысли можно найти в работе Платона с его диалогом «Госу-

дарство». Льюис Мамфорд в своей истории утопий писал, что пла-

тоническое государство построено на идеалах спартанской казар-

мы, и в этом смысле можно сказать, что все утописты «вышли из 

него» [5, с. 69]. Таким образом, текст Платона является образцовым 

текстом, с помощью анализа которого можно наблюдать истоки 

формирования утопического мышления как такового. Платон 

начинает своё рассуждение о государстве как строитель этого но-

вого государства [7, с. 780].  

В связи с этим отметим первую и основную особенность утопи-

ческого мышления. Критика социальной действительности, в кото-

рой живет автор утопического текста, является важнейшим факто-

ром для формирования утопического мышления. Несогласие с со-

циальными реалиями дает прочный фундамент для того, чтобы к 

каждому вопросу, в том числе, к вопросу устройства общества 

подходить критически. Именно эта черта позволяет поставить в 

один ряд самые разные утопические тексты, созданные на протя-

жении истории и выявить основополагающий фактор утопического 

мышления – непризнание современной общественной системы.  

В «Государстве» Платона [7], как и в «Утопии» [6] Томаса Мо-

ра и «Городе солнца» [4] Кампанеллы поднимается вопрос спра-

ведливого распределения благ между всеми гражданами обще-

ства. Прежде всего, это касается отмены частной собственности. 

Собственность, прежде всего, основана на институте семьи, ведь 

именно ответственность за семью стимулирует мужчину доби-

ваться признания и богатства. Это главная причина неравенства и 

всех проблем государства. Поэтому общность жён и детей у Пла-

тона, общинный строй семьи у Томаса Мора и отмена института 

семьи у Томмазо Кампанеллы являются фундаментальной частью 

их утопической мысли с целью создания справедливого общества 

благоденствия.  



 
Основой государственности как справедливого государства яв-

ляются сохранение устоявшегося порядка, консерватизм и малая 

восприимчивость к нововведениям. «Государство» Платона, «Уто-

пия» Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, «Новая 

Атлантида» Френсиса Бэкона [3, с. 23] – это все наглядные образы 

примеров стабильных, сильных и нерушимых государств. Самое 

страшное для них – это несоблюдение внутреннего уклада обще-

ства, поскольку вся работа государства похожа на работу огромно-

го механизма, который производит справедливость как результат 

своей слаженной работы идеально продуманных систем, неисправ-

ность даже одного «винтика»-гражданина, может привести к воз-

никновению несправедливости. 

Абсолютизм является неотъемлемым качеством утопических 

текстов. Все авторы подобного жанра абсолютизируют создавае-

мую ими в тексте реальность, делая эту мысль предельной. В уто-

пических текстах все процессы жестко регламентированы и про-

писаны, отступление от указанных правил ведет к незамедлитель-

ным санкциям против данного индивида. Утопия – это некая иде-

альная модель, определенный способ мышления, причем фило-

софского мышления [10, с. 32]. Мыслители, создавая утопические 

тексты, руководствуются глобальным пониманием устройства 

мира. Они создают умозрительные государства, думая о благе 

всего человечества как системы, но забывая о жизни конкретного 

отдельно взятого человека. 

Особое место в истории утопических текстов занимает двадца-

тый век. Тоталитаризм как тип государственного устройства яв-

ляется историческим временем, когда утопические идеалы столк-

нулись с попыткой их воплощения в жизнь. Тоталитаризм возни-

кает и развивается в обществе, изначально основываясь на весьма 

влиятельной утопической концепции, направленной на коренное 

преобразование реальных общественных отношений по умозри-

тельному образцу. «С давних пор просвещение в самом широком 

смысле прогрессивного мышления преследовало цель избавить 

людей̆ от страха и сделать их господами. Но наконец-то просве-

щенная планета воссияла под знаком триумфирующего зла» [1, с. 

18]. Для данной эпохи характерна вера в торжество разума и в 

возможности машин освободить людей от бремени тяжелого фи-
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зического труда, что должно было привести человечество к счаст-

ливому лучшему будущему. 

Утопическое государство – это идеал, а люди – не идеальны, но 

именно это и делает нас людьми. Поэтому при попытке построения 

идеального общества в реальном мире (такие примеры можно 

наблюдать в ХХ веке) необходимость внедрения тоталитарного 

режима оборачивает против живущих в это время людей. Прекрас-

ное будущее ставится выше, чем жизнь современного человека, и 

превращает его жизнь, в существование на благо государства, а не 

на себя самого. Так, ответом и предостережением на пути к утопи-

ческому обществу является возникновение жанра антиутопии, ко-

торый получил свой расцвет именно в ХХ веке, как феномен воз-

вращения к жизни конкретного человека.  

Авторы утопических текстов не преследуют в качестве цели 

счастье, любовь и свободу каждого конкретного человека. Главен-

ствующим лозунгом утопических текстов является гармоническое 

развитие общества, справедливость как основа существования гос-

ударства, но не счастье в жизни отдельного человека. Обществен-

ное развитие и государство ставится выше жизни обычных людей, 

предполагая, что человек, включенный в эту систему, так же будет 

гармоничен и устойчив, как и все общество. Индивидуализация 

личности противоречит сущности утопии, где гражданин «обезли-

чен». 

Вот поэтому мир любой утопии, по сути, тоталитарен, что в 

действительности и превращает ее в антиутопию. Николай Бердяев 

в начале ХХ века писал: «Утопии оказались гораздо более осуще-

ствимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучитель-

ный вопрос, как избежать окончательного их осуществления» [2, с. 

57] 

Утопия — это своего рода попытка воплотить свои идеальные 

представления о миропорядке, а главная задача антиутопии – оспо-

рить миф, создаваемый утопистами. Писатели-антиутописты пока-

зывают, что попытка реализации утопии обернулась трагедией для 

миллионов людей. Не случайно именно в ХХ веке, в веке экспери-

ментов по реализации утопических проектов, антиутопия оконча-

тельно формируется как самостоятельный литературный жанр.  



 
В данной статье была проанализирована философская проблема 

устройства совершенного государства, рассмотривая развитие и 

становление утопической мысли о государстве. Утопии имеют ряд 

общих черт, которые мы назвали особенностями утопического 

мышления, наблюдать их мы можем в утопических текстах. 

Однако, все эти качества можно свести к одному основополага-

ющему принципу - принципу рациональности. Это базовый прин-

цип человеческого мышления. Утопическому миру присуща стро-

гая регламентация и иерархия. Устраняются или подвергаются дав-

лению все факторы, способные нарушить эту рациональную гар-

монию, а поскольку вечный источник иррациональности заключа-

ется в самом человеке, человек становится главным объектом дав-

ления и манипуляций. Здесь главное противоречие между отме-

ченным принципом и возможной иррациональностью человеческо-

го поведения. 

Антиутопия как литературный жанр и особенный тип человече-

ского мышления обращается именно к иррациональному, к чув-

ствам, переживаниям, к жизни отдельного человека. На наш взгляд, 

ключевой особенностью антиутопических текстов является их об-

ращение к индивиду, который выпадает из общей государственной 

системы. Как замечает Дикарь в романе О Хаксли «О дивный но-

вый мир», человек нуждается в праве быть несчастным, больным и 

смертным, иначе он перестает быть человеком. «Не хочу я удобств. 

Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы, и добра, 

и греха» [9, с. 39]. Следует отметить, что антиутопия выражается 

не только в тираническом режиме, который̆ описывается в романах 

Хаксли, Брэдбери, Замятина, Оруэлла. Антиутопия — это экзи-

стенциальный акт, который человек выполняет, освобождая себя от 

участия в утопическом пространстве [8]. 

Линию развития утопической мысли о государстве можно пред-

ставить в связи: утопия-тоталитаризм-антиутопия.  

Вывод таков: утопия – это не готовый проект для построения 

государств, это определённый способ мышления о социальной ре-

альности, а не руководство к действию. Утопическое мышление 

дает человеку некий «утопический взгляд», с помощью которого 

утопия становится зеркалом, в котором можно увидеть недостатки 

социального устройства общества. Если пренебречь этим знанием 
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и воспринять философскую умозрительную конструкцию как ин-

струкцию по построению государства в реальном мире, то философ 

из мыслителя станет государственным деятелем, а утопия превра-

тится в тоталитарное государство. Антиутопия как феномен, полу-

чивший свое максимальное развитие в ХХ веке, есть реакция на 

попытки воплотить утопические идеи в жизнь. Это некое текстовое 

пространство, позволяющее нам увидеть, что будет, если человече-

ство не будет понимать назначение утопии как способа мышления 

и примется ее воплощать в действительность. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль культурного 

наследия в решении социальных конфликтов. Особое внимание уделя-

ется культурному наследию как инструменту для преодоления проблем, 

основанных на идентичности и разрозненности культур в посткон-

фликтный период.  

Abstract: this article examines the role of cultural heritage in solving so-

cial conflicts. Special attention is paid to cultural heritage as a tool for over-

coming problems based on identity and cultural fragmentation in the post-

conflict period. 
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В современных реалиях культура играет центральную роль в вы-

явлении первопричины конфликта и способствует определению ша-

гов по обеспечению мира и безопасности. Одна из самых больших 

проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня – это объединение 

людей для совместного мирного сосуществования. В постконфликт-
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ных ситуациях культурное наследие становится действенным сред-

ством восстановления общин, помогая им вернуть чувство нормаль-

ности и воссоединиться со своей идентичностью. Стратегии прими-

рения следует изучать на основании анализа успешных вариантов 

разрешения конфликтов с помощью культурного наследия. Исходя 

из этого, в данной работе мы уделяем особое внимание данной про-

блематике, так как на сегодняшний день существует потребность в 

применении инструментария культурного наследия к различным 

социальным сферам.  

Изучения опыта использования культурного наследия в современ-

ном мире также может помочь объяснить конфликты между социаль-

ными внутренними и внешними группами, которые могут включать в 

себя сложное взаимодействие коллективной памяти, национализма, 

обид, относительных лишений и дилемм безопасности. 

Одной из главных организаций, выступающих за сохранение 

культурного наследия и передачи его ценностного значения, являет-

ся ЮНЕСКО. Когда ЮНЕСКО была основана после Второй миро-

вой войны, термин «культура» использовался главным образом для 

обозначения художественной продукции в области изобразительно-

го искусства и литературы. В Декларации Боготской конференции 

по культурной политике 1978 года было четко указано, что культура 

«как совокупность ценностей и творений общества и выражение са-

мой жизни имеет важное значение, а не является простым средством 

или вспомогательным инструментом социальной деятельности». Се-

годня это базовое определение культуры, изложенное во Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в 2001 

году [1]. Особенную роль в сохранении диалога во времена остросо-

циальных проблем и конфликтов играет именно культурное насле-

дие, так как культура остается тем немаловажным фактором, кото-

рый способен сдерживать и регулировать общество и возникающие 

конфликты.  

На протяжении всей истории культурные ценности и культурное 

наследие часто становятся мишенью для уничтожения во время 

конфликтов, главным образом из-за их самобытной ценности (рели-

гиозной, социальной, культурной и т.д.) для определенных групп 

населения и из-за сплоченности, которую они отражают. Разнообра-



 
зие и различия между культурной средой, языками, религиями, ис-

торией и наследием составляют культурное богатство России и всего 

мира. Уничтожение культурного самовыражения и наследия, свя-

занного с определенной идентичностью, препятствует объединению 

тех людей, которые претендуют на эту идентичность, и в долгосроч-

ной перспективе мешает группе выразить себя и реализовать свой 

потенциал в качестве свободных граждан. Проявление разнообразия 

(культурного, этнического или религиозного) не является препят-

ствием для развития, а скорее увеличивает богатство страны и сооб-

щества в условиях глобализации.  

Обращение к культурному наследию для регулирования кон-

фликтов идентичности позволяет расширять границы возможных 

инструментов. Во время конфликтов, основанных на идентичности, 

культурное наследие выполняет четыре важных функции:  

● укрепление (подтверждение идентичности);  

● легитимизация (поддержка или оспаривание существующих 

структур власти и межгрупповых отношений);  

● нормативная (восстановление справедливости и расширение 

прав и возможностей); 

● исцеление (поддержание баланса между запоминанием и забве-

нием). 

Многие усилия, направленные на защиту или интерпретацию 

значения места, обеспечивают основу для проверки и укрепления 

идентичности группы (групп), связанных с ним. Различные группы 

приписывают определенные ценности местам на основе четких суж-

дений о важности конкретных событий, людей или мест в истории 

нации, этнической или религиозной группы. Группа, связанная с 

этим местом, может захотеть прославить свое прошлое и восхвалять 

внутригрупповую идентичность – место считается важной и суще-

ственной основой для ее идей и целей, создавая таким образом ситу-

ацию, когда один «способ рассмотрения истории преобладает над 

другим», и «монументалистская концепция прошлого» одобряет 

процесс избирательного выделения мест и эксплицитных интерпре-

таций, который создает специфические способы истории [3, с. 28].  

С другой стороны, ценности, приписываемые местам культур-

ного наследия, могут отражать важную историю, направленную на 

улучшение общества и восстановление справедливости. Благодаря 
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критическому изложению событий, связанных с конкретным ме-

стом, «прошлое может стать силой для личностного роста и поли-

тического и социального улучшения» [5, с. 34]. Усилия, направ-

ленные на противостояние и рассмотрение альтернативных повест-

вований о наследии, дают возможность услышать истории различ-

ных групп и сообществ внутри страны и подчеркивают различные 

интерпретации корней насилия в прошлом [4, с. 88].  

Одной из преобладающих функций становится функция леги-

тимации наследия, и она относится к поддержанию существующих 

структур власти и межгрупповых отношений. Некоторые режимы и 

группы у власти могут использовать наследие, чтобы оправдать 

свое нынешнее положение как превосходящее по отношению к 

внешним группам, подчеркивая насилие, совершенное в прошлом 

внешними группами, или изображая эти внешние группы как 

упрощенные, нецивилизованные и представляющие реалистичные 

и символические угрозы для внутренней группы. Такие мифы, ко-

торые обеспечивают символическую основу для установленного 

социального порядка, контекстуализируются в рамках политиче-

ской и социальной жизни сообщества [8, с. 91].  

Своим отношением к наследию группы, находящиеся у власти, 

могут оправдать насилие по отношению к чужим группам. Из-за их 

принадлежности к определенной социальной категории группе 

может быть отказано в некоторых правах или доступе к ресурсам и 

власти (экономическая и политическая дискриминация) или к ос-

новным потребностям, включая еду (голод), территорию (включая 

отказ или ограничение доступа к наследию или депортацию) или 

право на существование (геноцид) [7, с. 51]. Таким образом, неко-

торые из ценностей, приписываемых наследию группами, находя-

щимися у власти, могут поддерживать «режимы истины» [6, с. 47], 

которые подтверждают существующие структуры власти и разви-

вают лояльность среди молодого поколения. 

Следующая важная функция – нормативная. Нормативная 

функция наследия связана с восстановлением справедливости и 

расширением прав и возможностей меньшинств и угнетенных 

групп. Эта ценность «представляет собой импульс противостоять 

несправедливости истории и исправить ее» [5, с. 102]. Основопола-



 
гающее понятие этой ценности заключается в том, что многие нор-

мы и мораль в обществе создаются путем манипулирования и при-

менения силы со стороны доминирующих групп.  

Строительство наследия тесно связано со строительством наци-

ональных государств и формированием коллективной идентично-

сти каждой нации. Наследие и самобытность стали частью объеди-

ненной и сложной структуры, гарантирующей внутреннюю ста-

бильность и внешнюю силу. В случае вооруженного конфликта, 

будь то внешнего или внутреннего, наследие и самобытность будут 

по-прежнему переплетены не к выгоде, а во вред обеим сторонам. 

Бомбардировка национального культурного наследия противника 

не должна быть искажена как бессмысленный вандализм, это в ос-

новном хорошо продуманная стратегия. Например, как произошло 

в бывшей Югославии и Косово, разрушение Мостарского моста, 

который был идентифицирован с боснийцами и превращен в руины 

хорватским отрядом [11, с. 12]. 

Крупным примером, когда культурное наследие стало инстру-

ментом в регулировании острых вопросов идентичности является 

Судан – крупнейшая постколониальная страна в Африке, облада-

ющая обширным культурным, этническим, языковым, географиче-

ским и религиозным разнообразием. Страна была разделена в ре-

зультате многочисленных гражданских войн, но в 2005 году между 

Северным и Южным Суданом было подписано Всеобъемлющее 

мирное соглашение. Наиболее важным аспектом соглашения было 

продвижение использования культурного наследия в качестве 

средства устранения конфликтов идентичности и поощрения взаи-

модействия между различными культурами.  

Формирование культурного наследия, понимаемое как основной 

инструмент в разрешении культурных конфликтов (религиозных, 

национальных, конфликтов, основанных на вопросе идентичности 

и т.п.), привело к созданию музеев, галерей, образовательных про-

ектов, где во время процесса обучение происходит слияние различ-

ных форм культур, эклектичное нематериальное наследие. 

В результате культурное наследие стало использоваться в качестве 

средства политического и культурного противостояния различны-

ми группами, имеющими идеологические разногласия. Главным 

условием для достижения целей, которые будут реализовываться с 
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помощью культурного наследия, следует уделять особое внимание 

межкультурному обмену и диалогу между различными социаль-

ными группами, чтобы объединить их и сосредоточиться именно на 

их сходствах, а не различиях. 
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Аннотация. На сегодняшний день философские и мировоззренче-

ские основы трансгуманизма недостаточно отрефлексированы, хотя 

они представляют большой интерес с точки зрения болевых точек со-

временного общества. Цель данного исследования — обосновать за-

рождение и развитие концепции трансгуманизма как следствие экзи-

стенциального кризиса современности.  

Abstract. To date, the philosophical and ideological foundations of 

transhumanism are not sufficiently reflected. The purpose of this study is to 

substantiate the origin and development of the concept of transhumanism as 

a consequence of the existential crisis of our time.  

Ключевые слова: трансгуманизм, современность, сингулярность, 

искусственный интеллект, биоэтика, киборгизация, биотехнология. 

Key words: transhumanism, modernity, singularity, artificial intelli-
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Современная эпоха существенно отличается в своем социокуль-

турном базисе от всех предыдущих культурных парадигм. Повсе-

местная цифровизация (в сфере общения, потребления, процессах 

государственного регулирования и обеспечения повседневной 

жизнедеятельности) привела к изменению структур восприятия 

человека, которые, в свою очередь, начали разрушать бытующую 

социально-культурную парадигму. Помимо цифровизации, к вызо-

вам современности можно отнести нестабильность экономической 

и геополитической ситуации, усиление влияния корпораций на со-
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знание индивида (нейромаркетинг, нативная реклама), создание 

новых «мифологий» (в медицине, истории, психологии, эзотерике), 

межпоколенческий конфликт, возникновение симбиотической свя-

зи человека с гаджетами и стремительное развитие нанотехноло-

гий, которое в совокупности с биоморфологической свободой че-

ловека способно киборгизировать его тело. В данной статье будут 

рассмотрены ключевые моменты, доказывающие почему возник-

новение трансгуманистических идей является точкой невозврата к 

ориентирам модерна и постмодерна.  

Трансгуманизм знаменует собой логический конец эпохи мо-

дерна и начало принципиально нового способа человеческого су-

ществования. Общим для всех направлений трансгуманизма явля-

ется стремление выйти за пределы привычного человеческого су-

ществования и обрести сущностно новые характеристики. 

Кардинальная смена традиционного способа освоения действи-

тельности на цифровой повлекла за собой и изменения в онотоло-

гическом минимуме и самовосприятии индивида (например, идея 

цифрового бессмертия путем переноса сознания на цифровой носи-

тель перестала касаться чем-то фантастическим). Традиционные 

общности заменяются искусственными, члены которых определя-

ются через знаковое и символическое потребление и мировоззрен-

ческие постулаты (индивид более независим от своей биологиче-

ской семьи, его главная ценность — его тело и сознание, с помо-

щью которых он входит в искусственные общности, реализуя тем 

самым свои жизненные стратегии). 

Нематериальные и отвлеченные ценности перестали иметь по-

стоянную значимость, они принимаются и манифестируются инди-

видом в зависимости от приоритетов текущего момента (все слож-

нее представить себе ситуацию, когда такие понятия как, например, 

честь или достоинство становятся превыше индивидуального су-

ществования; в ситуации поливариантных ценностей стержнем ин-

дивидуального состояние становится собственное физическое тело, 

которое надо сохранить любой ценой). 

Человеческое тело — больше не данность, а «вопрос индивиду-

ального выбора» [1]; возможности генетики, медицины и эстетиче-

ской косметологии на сегодняшний таковы, что индивид, имея же-



 
лание, возможность и средства, может заново «пересоздать» себя, 

следуя своим представлениям; таким образом, такие категории, как 

смирение, ограничения, судьба, теряют свое фатальное значение и 

становятся лишь точкой приложения усилий и средств для их ис-

правления. 

Значительное увеличение продолжительности жизни и активной 

ее части в совокупности с развитием системы онлайн-образования, 

ростом динамики смены профессиональной ориентировки человека 

и необходимости соответствовать постоянно изменяющимся тре-

бованиям текущей профессии приводят к тому, что индивид боль-

ше не имеет возможности всецело сосредоточить свое внимание на 

узких вопросах своей профессиональной деятельности; к постоян-

ной информационной нагрузке присоединилась невротизация, свя-

занная с беспокойством об актуальности собственных знаний и 

навыков. 

Глобальные поисковые системы, такие, как Гугл приобрели не 

просто повсеместное распространение, а качество симбиотичности 

по отношению к человеческому мозгу; таким образом, можно ска-

зать, что они в совокупности с прочими сегментами интернет-

пространства превратились в некое сверхиндивидуальное метасо-

знание в виде хранилища знаний, интерпретаций, а зачастую и то-

чек зрения, которые индивид усваивает без критики как свои соб-

ственные. 

Искусственный интеллект уже превосходит способности чело-

века во многих сферах, где речь идет об обработке данных. Кроме 

этого, он способен брать на себя и некоторые функции деятельно-

сти человека, которые принято относить к категории творческих. 

Например, написание связных текстов на различные темы. С по-

мощью искусственного интеллекта уже автоматизировали процес-

сы во всех жизненно важных областях, включая банкинг, ретейл, 

медицину, безопасность, промышленность. 

С темой искусственного интеллекта тесно связано понятие пост-

сингулярной культуры, приход которой прогнозируется в не столь 

отдаленном будущем, но ее черты уже есть. О феномене сингуляр-

ности активно и всерьез заговорили после известной статьи мате-

матика и писателя Вернора Винджа «Технологическая сингуляр-

ность» [2]. Основной чертой постсингулярной культуры должен 
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стать переход от тотального приоритета последовательно сменяю-

щих друг друга художественных стилей к параллельному, одно-

временному существованию всего возможного разнообразия куль-

турных форм, к свободе индивидуального творчества и индивиду-

ального потребления продуктов этого творчества. Завершение че-

редования стилей и направлений не означает остановки эволюции 

культуры, просто после прохождения точки сингулярности нова-

ции в формах будут появляться не последовательно, а в едином 

потоке, не вытесняя, не сменяя друг друга [3].  

Такие отрасли науки, как био- и генная инженерия, развитие 

биотехнлогий постепенно размывают границы описательных ха-

рактеристикк самого понятия «человек». Ранее в двух основных 

картинах мира — религиозной и научной — это понятие имело ряд 

незыблемых характеристик, хотя бы в смысле «тварности» (в рели-

гиозной) и постепенного происхождения вида (в научной). В обоих 

случаях человек сам не мыслился творцом себе подобных. Мощ-

ным сдвигом этой парадигмы сегодня является то, что человек уже 

может сам влиять на генетические модификации своего будущего 

потомства, и этот процесс набирает возможности и мощности с 

каждым днем. Например, стандартной практикой сегодня стало 

выбирать пол ребенка при ЭКО, хоть и с оговоркой, что это можно 

сделать только, чтобы избежать генетически обусловленных забо-

леваний. Таким образом, биоэтический нравственный аспект «вы-

ведения» людей с желаемыми качествами и характеристиками ста-

новится вопросом близкого будущего. Как предполагал американ-

ский философ и футуролог Ф. Фукуяма, «в будущем мы, вероятно, 

научимся выводить людей во многом так же, как выводим породы 

животных, только куда более научно и эффективно, выбирая, какие 

гены передавать детям» [1]. Таким образом мы можем вдруг очу-

титься по ту сторону барьера между человеческой и постчеловече-

ской историей и даже не увидеть, когда мы перевалили водораздел, 

потому что перестанем понимать, о чём идёт речь [1].  

Появление не только понятия «постчеловек», но и самого пост-

человека будет знаменовать собой окончательный закат эры тради-

ционного гуманизма и человеческой исключительности. Наруша-

ется главная максима гуманизма о человеке как наивысшей ценно-



сти – человек в постгуманизме перестает быть «мерой всех ве-

щей [4]. Появление «постлюдей» как некого нового вида вновь ак-

туализирует вопрос «что такое человек?», но кроме метафизиче-

ской и онтологической направленности, он станет иметь и совер-

шено новые смыслы. Используем аналогию с кораблем Тесея, в 

котором заменили все детали на новые — остался ли этот корабль 

самим собой? Так же и с человеком — сколько биологических «де-

талей» можно в нем заменить, пока его личность не утратит само-

тождественность? Второй вопрос — внедрение, оптимизация и за-

мена каких частей человеческого тела может считаться не меняю-

щей его личность.  

Ключевые идеи трансгуманизма — это признаки формирую-

щейся новой культурной парадигмы, отражающей вызовы совре-

менности и ее экзистенциальный кризис. Их рассмотрение имеет 

научно-практическую значимость для идеологической, образова-

тельной и культурных сфер общества. В дальнейшем тема может 

быть расширена за счет анализа конкретных направлений трансгу-

манизма, постгуманизма и различных общественных движений, 

возникших на их основе.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Фукуяма, Ф. (2004), Наше постчеловеческое будущее:

Последствия биотехнологической революции. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/3604/3610 (дата обращения: 

15.01.222). 

2. Виндж В. (2003), Технологическая сингулярность, URL:

https://old.computerra.ru/think/205650/ (дата обращения: 17.01.222).

3. Фрумкин, К. Г. (ред.) (2016), Сингулярность. Образы 

«постчеловечества», М.: ТД Алгоритм.

4. Криман, А.И. (2019) Идея постчеловека: сравнительный анализ

трансгуманизма и постгуманизма // Философские науки. 2019. -

Т. 62. - № 4. - С. 132–147.

VI. ГОРИЗОНТЫ ЭКЗИСТЕНЦИИ

УДК 303.4 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС ЭДИПА 

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Васильев Яков Юрьевич 

ст. преподаватель, г. Ухта, Республика Коми, 

Ухтинский государственный технический университет 

Vasiliev Yakov Yurevich 

Senior Lecturer, Ukhta, Komi Republic Ukhta state Technical University. 
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ется частный случай решения парадокса, предложенный Р. Мертоном, и 

его ограничения. 
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Эффект Эдипа - это парадокс, возникающий при влиянии про-

гнозируемой информации на прогнозируемый процесс и приводя-

щий либо к самоосуществлению, либо к саморазрушению прогно-

за. Он ярко высвечивает одну из ключевых трудностей социально-

го познания, а именно проблему демаркации условно «субъектив-

ного» и «объективного» в социальных явлениях. Эффект Эдипа 

известен в разных науках под различными названиями. В психоло-

гии это эффект Розенталя (эффект Пигмалиона) [1]. В социологии 

это теорема Томаса (Р. Мертон) [2], [3, с. 608]. В философии 

эту проблему упоминал К. Поппер, и разрабатывал отечественный 

исследователь А. Гендин [4]. 

Почему исследование данного феномена может быть актуально? 

Прежде всего потому, что потребности в достоверных и объектив-



ных прогнозах постоянно возрастают. Любые риски, любые неспро-

гнозированные явления чреваты разрушительными, а то и катастро-

фическими последствиями. Человечество - настолько сложная хруп-

кая и взаимозависимая система, что проблемы в одной сфере, по-

добно снежному кому, вовлекают в крушение всё вокруг. 

Потребность в работоспособных методах прогнозирования 

огромна. Однако инструментарий ограничен не только количествен-

но, но и качественно (методы не дают надежных прогнозов). Увы, но 

линейные экстраполяции или проекции в будущее циклических за-

кономерностей разрушаются под воздействием «черных лебедей» 

(Н. Талеб) (синоним фактора неопределенности, который может из-

менить даже устойчивую и надежную ситуацию). Некоторые про-

гнозы просто являются выдачей желаемого за действительное. В та-

ких условиях скрупулёзная работа над отдельными аспектами про-

гнозирования хоть и не сулит прорывов в этой сфере, но, безусловно, 

может существенно помочь в совершенствовании методологии 

предвидения будущего. 

Как правильно отмечено, эффект Эдипа при всей его кажущейся 

ясности «с теоретической стороны изучен недостаточно» [5, с. 67]. 

Безусловно, комплексный анализ парадокса Эдипа необходим. 

Но какова цель этого анализа? А цель одна - устранение этого пара-

докса, либо минимизация последствий его появления. Надо отме-

тить, что философ Карл Поппер полагал, что данный парадокс не-

разрешим. По его мнению, «эдипов эффект» «фальсифицирует» лю-

бые социальные предсказания и поэтому является причиной невоз-

можности социального прогнозирования [6]. 

Одним из первых оценку парадокса сделал социолог Р. Мертон. 

По его мнению, возникновение ситуации самоосуществления про-

гноза - результат ошибки познания. «Предсказания, сбывающиеся 

сами собой, это, прежде всего, ошибочное определение ситуации, 

вызывающее новое поведение, которое заставляет изначальную 

ошибочную концепцию становиться правдой» [7, с. 195-196]. 

Или, как правильно отметил С. Плаус, «люди воспринимают все со-

бытия как подтверждение того, что они были правы с самого нача-

ла... Так извращается социальная логика». Иными словами, сбыва-

ющиеся сами собой предсказания – это ошибочная концепция, но 

ошибочная концепция, постоянно кажущаяся правдой» [8, c. 285]. 

VI. ГОРИЗОНТЫ
ЭКЗИСТЕНЦИИ 

На наш взгляд, проблема эффекта Эдипа гораздо шире и не сводится 

к положительной обратной связи между субъектом и событием. 

Но это отдельный разговор. Рассмотрим, как Р. Мертон описывает 

эту проблему и какое решение предлагает. 

Сам Мертон выводил эту ошибку из неверного определения си-

туации, вызванного недостаточностью информации. В качестве 

иллюстрации ошибочной оценки Мертон приводит крах «Ново-

го национального банка», который имел весьма устойчивые финан-

совые показатели, но обанкротился из-за одномоментного изъятия 

вкладов, вызванного паническими слухами о банкротстве банка 

[3, c. 608]. 

Почему люди запаниковали, хотя банк был вполне надежным? 

Потому что они знали, что в предбанкротном состоянии владельцы и 

менеджеры будут скрывать эту информацию от вкладчиков, это 

обычная практика. С точки зрения обывателя, надежный банк и 

банк, находящийся на пороге краха, внешне ничем не отличаются. 

И тут только слухи могут помочь. В свою очередь, слухи могут быть 

достоверными результатами утечек информации, а могут быть лож-

ными, клеветническими и распространяться конкурентами. 

Как определить, слух достоверный или нет? С точки зрения обыва-

теля, никак. История знает огромное количество ситуаций, и когда 

панические слухи помогали выжить тем, кто в них поверил, и когда 

слухи были ложными и приводили к катастрофе исключительно по-

тому, что побуждали людей действовать определенным образом. 

Эта ситуация настолько очевидна, что вписана во все чрезвычайные 

регламенты, касающиеся работы специальных и аварийных служб. 

При объявлении чрезвычайного или военного положения распро-

странение слухов требуется пресекать самым решительным образом. 

Мертон - социолог, и поэтому он рассматривает прежде всего со-

циальные процедуры. Подход Мертона к решению эффекта Эдипа 

лежит в сфере критического анализа социальных явлений. Лю-

бое социальное утверждение, любую установленную социальную 

связь необходимо переосмысливать, если проецировать ее в буду-

щее. «Мы также начинаем понимать, как трагический (а иногда зло-

намеренный) цикл самоосуществления пророчества может быть 

разорван. Следует отвергнуть первоначальное определение ситуа-



ции, которое приводит в движение весь цикл. Только когда первона-

чальное допущение подвергается сомнению и вводится новое опре-

деление, последующий ход событий выявит ложность первого до-

пущения. Только тогда мнение больше не будет становиться реаль-

ностью» [3, с. 609]. 

Как не попасть в ловушку? На примере внедрения компании 

страхования вкладов, устранившей опасность для вкладчиков, 

Р. Мертон предлагает системное решение - институциональный кон-

троль. Предложение Мертона заключается в том, чтобы такую об-

ласть социальной активности, как свобода поведения социальных 

субъектов, стабилизировать институциональными гарантиями и 

продуманными реформами. 

То есть эффект Эдипа выступает своеобразным маркером за-

блуждений, которые требуется развеять системной просветитель-

ской и институциональной работой, а затем закрепить результаты в 

виде устойчивых норм. 

На наш взгляд, просвещение и совершенствование общественных 

институтов, повышение прозрачности и отчетности структур, несу-

щих большую ответственность, можно только приветствовать, но 

принципиально это проблемы не решает. Невозможно регламентами 

устранить саму человеческую природу. Скрытность, страх, склон-

ность к манипуляции, намерение избежать ответственности или пе-

реложить ее на других постоянно будут приводить к тому, что клю-

чевая информация будет скрываться. Общество наполнено противо-

речиями, конфликтами, конкуренцией во всех сферах жизни, что 

также не способствует взаимному доверию и порядку. Более того, 

несмотря на благостные декларации об открытости, транспарентно-

сти и готовности к общественному диалогу, ни корпорации, ни по-

литические структуры не спешат раскрывать свои секреты, отказы-

ваться от своих стереотипов, установок и явных заблуждений, цеп-

ляясь за них даже ценой собственного ущерба. Более того, ситуация 

скорее усугубляется, и как следствие, мы наблюдаем расцвет кон-

спирологических теорий как признак того, что люди в массе своей 

не понимают ни мотивов, ни целей могущественных организаций 

или лиц, принимающих те или иные решения, ни логики происхо-

дящих процессов, ни ожидаемых последствий.  

 
 

VI. ГОРИЗОНТЫ 
ЭКЗИСТЕНЦИИ 

Очевидно, что причины самоосуществления или саморазрушения 

прогнозов не ограничиваются недостатками просвещения или ин-

ституционального контроля. Проблема шире. Проблема в том, что 

социальные процессы имеют самые разнообразные источники, зави-

сят от весьма разнообразных факторов и развиваются по весьма 

причудливой логике [9, 10]. 

Есть и методологический момент. Выявление ошибок сознания 

(уж тем более массового), последовательная работа по их преодоле-

нию предполагает наличие третьих лиц, не ограниченных стереоти-

пами и сохраняющих ясность мышления. Более того, эта работа 

предполагает наличие механизмов общественной регуляции (по-

скольку о саморегуляции ошибающихся речи не идет) и полномочий 

на проведение соответствующих реформ. И вот тут возникает эта 

самая методологическая трудность. Ведь институциональный кон-

троль - это не природная сила, а воля людей, принимающих реше-

ния. И масштабы ответственности за ошибочную оценку ситуации 

гораздо больше. Нужно учитывать, что причины ошибочной оценки 

людьми не исчезают на верхних ступенях социальной лестницы. 

В этой среде также ошибочное определение ситуации влечет за со-

бой решения, которые делают изначальные ошибки и заблуждения 

истиной именно в области предполагаемых последствий. 

В качестве примера возьмем кризис 2022 года. Даже не будучи 

специалистом по международным отношениям, можно предполо-

жить, что военный кризис на Украине был во многом вызван рас-

ширением НАТО на восток, что несет потенциальные угрозы Рос-

сии. Расширение проводилось под лозунгом расширения сферы 

безопасности и сдерживания агрессии России. Все попытки поли-

тического руководства РФ разорвать эту герметичную систему 

(«Если Россия не агрессивна ей нечего опасаться, а если агрессивна 

ее сдержит НАТО») натыкались на нежелание включать Россию в 

систему оценки рисков. Ведь «агрессивность» или «неагрессив-

ность» России должны были определять люди, которые Россию ни 

о чем спрашивать не желали. То есть они поставили Россию в пря-

мую зависимость от своих оценок. Таким образом, похоже, возник 

описанный Мертоном случай ошибки, ставший правдой в своих 

последствиях. Действия РФ по обеспечению своей безопасности 



 
интерпретируются как доказательство ее «агрессивности», а зна-

чит, правильности решений по расширению НАТО. Классическая 

положительная обратная связь. 

Таким образом, если верхний предел институциализации достиг-

нут, то ошибки сознания устранить уже невозможно. В мире не су-

ществует структур более высокого порядка, которые могли бы кон-

тролировать политиков Запада и сдерживать их при ошибочной 

оценке ситуации. ООН с этой ролью совершенно не справляется. 

Итак, решение Мертона по укреплению институционального кон-

троля - при допущении, что такой механизм вообще может быть со-

здан - упирается в верхний порог социальной системы. 

Также хотелось бы отметить, что «социологический» взгляд на 

проблему эффекта Эдипа сужает область поисков и решений. 

На наш взгляд, прогностический парадокс является проявлением 

более фундаментальных проблем прогнозирования, в целом связан-

ных с проблемой времени, природы человеческого общества как фе-

номена и человека как свободного разумного субъекта. На стыке 

этих сфер и надо искать решение эффекта Эдипа. 
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В эпоху перехода к цифровой экономике и масштабного внед-

рения сквозных технологий возникают новые разновидности соци-

ального и экономического взаимодействия в современном обще-

стве. Особенно актуальными становятся моральные и этические 

аспекты подобного взаимодействия в организации хозяйственной 

деятельности и введении бизнеса [1]. Стоит отметить, что успеш-

ное введение предпринимательской деятельности, а особенно, при-

влечение клиентов в условиях жесткой конкуренции во многом за-

висит именно от соблюдения принципов этики в современной биз-

нес-среде. Поэтому в предпринимательской деятельности этика 

стала императивом успешного развития компаний. 

Пандемия коронавируса, санкции и контрсанкции достаточно 

негативно повлияли на развитие экономики и общества в мире, и 

даже развитые страны оказались не застрахованы от серьезных мо-

рально-этических проблем в обществе. Как уже было отмечено 

выше, Российская Федерация направлена на переход к цифровой 

экономике, тем не менее процесс трансформации из многолетней 

сырьевой экономики существенным образом усложнен отсутстви-

ем комплекса морально-этических норм и принципов, институтов 

управления бизнесом в цифровых условиях. Данные аспекты вве-

дения предпринимательской деятельности на всех его уровнях до-

статочно важны для успешного развития экономики страны и уста-

новления экономического равновесия [2].  

Целью данной статьи является характеристика особенностей 

этики и морали в предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации на современном этапе развития. 

Для начала проведем ретроспективный анализ становления и 

развития особенностей этики и морали в предпринимательской де-

ятельности в России. В русской культуре нормы этики в предпри-

 
 

VI. ГОРИЗОНТЫ 
ЭКЗИСТЕНЦИИ 

нимательстве формировались и развивались в течение многих ве-

ков. И. А. Андрос в своем исследовании отмечает, что условия за-

рождения и становления в целом предпринимательства в России 

отличаются от западноевропейских стран, что объясняется рядом 

природно-географических и исторических факторов. Так как Рос-

сия находится на крайнем северо-востоке Европы, Россия в мень-

шей степени, чем другие государства, испытала влияние античных 

цивилизаций, где еще в древности предпринимательская деталь-

ность достигла высокого уровня развития [3]. 

 Стоит отметить, что предпринимательство в дореволюционной 

России имело религиозно-нравственный характер, а предпринима-

тели стремились руководствоваться высокими нравственными 

принципами. Понятия долга, морали и чести российского предпри-

нимателя были широко распространены в данной сфере [3]. 

В начале XX века в предпринимательстве уже сформировались 

следующие этические принципы ведения предпринимательского 

дела, которые распространенно применялись большинством рос-

сийских предпринимателей [4]: 

- уважение к власти; 

- честность и правдивость; 

- уважение прав частной собственности; 

- любовь и уважение к человеку труда; 

- верность своему слову; 

- жизнь по собственным средствам; 

- целеустремленность. 

Следует акцентировать внимание на том, что соблюдение тра-

диций русского предпринимательского дела были прерваны в 

1917 году и за время Советской власти большинство норм и правил 

утрачены и забыты.  

Изучение современной литературы по введению предпринима-

тельской деятельности показывает, что она еще достаточно далека 

как от прошлых российских традиций, так и от современных за-

падных стандартов.  В развитых странах соблюдение норм профес-

сиональной этики является неотъемлемой частью предпринима-

тельской деятельности. В российских же условиях положительное 

этическое введение бизнеса и применение добросовестных методов 



 
конкуренции работает слабо и многими не применяется. 

Например, С. Ю. Глазьев, считает, что на современном этапе раз-

вития предпринимательства в России сложилась такая система вза-

имоотношений в бизнесе, которая «ориентирует предпринимателей 

не на созидательную общественно-полезную деятельность, а на 

присвоение чужого, провоцируя бесконечную “войну всех против 

всех”» [5, c. 208].  

А. М. Дружиник в своем исследовании выдвигает следующую 

позицию: в России в сознании многих предпринимателей склады-

вается нравственная дилемма: «либо быть богатым, либо честным» 

[6, c. 167]. Автор полагает, что большинство предпринимателей 

приходят к убеждению, что невозможно вести успешную предпри-

нимательскую деятельность честным путем и с соблюдением зако-

нов этики и морали. 

Следовательно, сложившаяся система введения предпринима-

тельской деятельности в России дискредитирует этические нормы 

и правила и, таким образом провоцирует применение недобросо-

вестных методов конкуренции в предпринимательстве.  

Д. А. Мещеряков полагает, что «предпринимательская этика 

обращена к обществу, задает определенные ориентиры для разви-

тия и обосновывает нравственные принципы функционирования 

экономики в целом» [7]. Данное высказывание свидетельствует о 

том, что развитие предпринимательской деятельности в Россий-

ской Федерации во многом определено развитием функциониру-

ющих на ее территории регионов и институтов, и только мораль-

ное и высококультурное общество способно к дальнейшему раз-

витию и процветанию. 

В предпринимательской деятельности Российской Федерации не 

хватает справедливых условий конкуренции, направленных на 

уравнивание позиции всех экономических участников рынка, а 

также противодействие применению недобросовестных методов 

конкуренции. В сознании современных предпринимателей России 

конкуренция чаще всего воспринимается как этически негативное 

явление [8]. Немногие представители данной сферы понимают, что 

конкуренция создана с целью создания более качественных товаров 

и услуг, повышения уровня обслуживания, конкуренция должна 
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проявляться не в соперничестве и противостоянии, а в солидарно-

сти, помощи и в взаимном доверии. 

В настоящее время в Российской Федерации этические нормы 

чаще всего закреплены в формальных документах, которые носят 

только рекомендательный характер (Кодекс предпринимательской 

этики, Социальная хартия российского бизнеса, Кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих и др.), но стоит 

отметить, что в основном в подобных документах идет речь только 

о методах добросовестной конкуренции и достаточно мало уделя-

ется внимания морально-нравственным нормам и ценностям.  

Также мы считаем, что всем людям присущи определенные мо-

ральные ценности и убеждения, многие из них заложены с детства 

родителями, которые в дальнейшем каждый стремится реализовать 

в своей трудовой деятельности. Поэтому введение предпринима-

тельской деятельности с соблюдением морально-этических норм во 

многом зависит именно от воспитания в детстве. Несмотря на ин-

дивидуальный подход к формированию предпринимательской эти-

ки на любом предприятии в связи с уникальностью каждой сферы 

деятельности, следует всегда учитывать необходимость соблюде-

ния этических морально-нравственных норм и следовать интересам 

общества [2]. Именно такую деятельность современного предпри-

нимателя мы считаем этической. 

Таким образом, этику в предпринимательской деятельности 

можно рассматривать как совокупность определенных морально-

нравственных норм, правил введения предпринимательской дея-

тельности, принципов поведения экономических агентов, основ 

законодательства, регулирующих предпринимательскую деятель-

ность, соблюдение которых направлено на повышение конкурен-

тоспособности организации на рынке, улучшение корпоративной 

культуры на предприятии и, как следствие, повышение произво-

дительности труда в компании, а также привлечение новых кли-

ентов и партнеров. Современному предпринимателю необходимо 

создавать себе положительный имидж, а также следовать мораль-

ным нормам и ценностям в обществе, что послужит в долгосроч-

ной перспективе залогом успешной предпринимательской дея-

тельности.  
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Аннотация: В статье представлена интерпретация феномена любви 

ведущими философами эпохи Нового времени. Проведенное исследова-

ние позволило получить представление о неоднородном характере фи-

лософского мировоззрения относительно понятия любви в эту эпоху.  

Abstract: The article presents the interpretation of the phenomenon of love 

by the leading philosophers of the Modern age. The study made it possible 

draw a conclusion about the heterogeneous nature of the philosophical 

worldview regarding the concept of love in that era. 
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В период между Великой Французской революцией и Первой ми-

ровой войной, именуемый «Буржуазным веком», происходит измене-

ние практики любви и брака среди населения и, несомненно, меняется 

философское осмысление этой области. Несмотря на то, что церкви 

волей-неволей пришлось пойти на большие уступки в этих вопросах, 

нельзя сказать, что отношение к любви среди людей стало более ис-

кренним. Новое время – это время развития производства и капитали-

стических отношений и одновременно с ними меркантильности в от-

ношениях между мужчиной и женщиной. Это время процветания 

браков по расчету: брак – взаимовыгодное сотрудничество между 



 
мужчиной и женщиной, где каждый преследует  свои цели. Неудиви-

тельно, что в подобной ситуации любви в браке отводилось второсте-

пенная роль, и если ей случалось быть, то это было просто счастли-

вым совпадением. Однако это не означает вовсе, что люди новой эпо-

хи были чужды любви. Однако существовала она по большему счету 

во внебрачных отношениях, что отражено во множестве художе-

ственных произведений, но не в философии.  

Рене Декарт, именуемый «отцом философии Нового времени», 

подразделяет любовь на «любовь-благожелательность» и «любовь-

вожделение». Первую он ассоциирует с благородным чувством, по-

буждающим любящего человека желать добра тому человеку, на 

которого направлено его чувство, «любовь-вожделение» – чувство, 

скорее, эгоистичное, поскольку основывается на желании обладать 

любимым. Здесь нам видится параллель с интерпретацией этого по-

нятия Платоном, также разделявшего любовь на искреннюю и ко-

рыстную. Интересна и следующая мысль Декарта: «Мне кажется, с 

большим основанием можно различать любовь в зависимости от то-

го, как оценивают то, что любят, по сравнению с самим собой» 

[1, с. 516]. На основании этой мысли он разделяет любовь на лю-

бовь-привязанность, которая возникает в том случае, если «предмет 

своей любви ценят меньше, чем самого себя», любовь-дружбу, под-

разумевающую равенство партнеров и любовь-благоговение, гово-

рящую о том, что человек ценит объект любви выше самого себя.  

Английский философ-материалист Томас Гоббс, известный также 

своими работами по этике, говоря о любви, изначально использует 

слово «сладострастие», подразумевая тандем двух типов наслажде-

ния – чувственного и духовного. Людям свойственно использовать 

слово «любовь», поскольку термин «сладострастие» несет «в себе 

оттенок осуждения» [2, с. 548]. Гоббс называет сексуальное влече-

ние страстью неопределенной, такой же естественной для человека, 

как голод. Любовь же к конкретному человеку представляется лю-

бовью определенной. И далее философ приходит к неожиданному 

заключению: «Но как бы ни возвеличивали это чувство поэты, оно 

может быть определено не иначе как словом потребность» 

[2, с. 549]. Объясняет он свою мысль тем, что влечение человека к 

другому есть потребность в нем.  
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Иммануил Кант рассматривает понятие «любовь» во взаимосвязи 

с двумя другими понятиями: «дружба» и «уважение». А точнее он 

утверждает: «Дружба – это союз двух людей, основанный на равной 

взаимной любви и уважении» [3, с. 517]. Однако мы считаем, что в 

этой формулировке вполне уместно поменять местами слова «лю-

бовь» и «дружба» и получится идеальное, на наш взгляд, определе-

ние любви. По мнению Канта, это идеал взаимоотношений, к кото-

рому нужно стремиться, но который в реальной жизни труднодо-

стижим, поскольку кто-то в паре, как правило, любит больше, а кто-

то меньше. И как следствие, может страдать уважение, ибо оно все-

гда меньше со стороны того, кого любят больше. Иными словами, 

мыслитель полагает, что найти равновесное чувство в реальной жиз-

ни практически невозможно. С этой мыслью трудно не согласиться, 

однако Кант дает интерпретацию понятия «дружба», и поэтому от-

носится оно не только к отношениям между мужчиной и женщиной, 

но к пониманию явления «дружба» в целом.  

Яркий представитель немецкого идеализма Иоганн Готлиб Фихте 

считает любовь фундаментальным чувством, без которого жизнь 

«бледное и смерти подобное состояние» [4, с. 95]. По мнению Фих-

те, «благополучие есть соединение с любимым; боль же – разлучен-

ность с любимым» [4, с. 95]. Мыслитель полагает, что предпочти-

тельнее испытывать терзания и боль, которые могут сопровождать 

это чувство, чем жить в унынии и спокойствии.  Жизнь в любви дает 

возможность прожить ее по-настоящему, пусть неспокойно. 

Гегель рассматривает понятие любви в «Философии права» и, 

подобно Фихте, полагает его фундаментальным чувством в жизни 

человека. «Любовь означает вообще сознание моего единства с дру-

гим, то, что я не изолирован для себя, а обретаю мое самосознание 

только как отказ от своего для-себя бытия и посредством знания се-

бя как своего единства с другим и другого со мной» [5, с. 208], 

утверждает философ. Иными словами, это значит единение с люби-

мым человеком и в какой-то степени отказ от себя, возможно, от 

своих интересов ради чувства, ради любимого человека и одновре-

менно познание себя, раскрытие новых качеств через любовь к дру-

гому человеку. Гегель утверждает: «Я не хочу быть самостоятель-

ным лицом для себя и что, если бы я был таковым, я чувствовал бы 



 
свою недостаточность и неполноту» [5, с. 209]. Это утверждение го-

ворит о том, насколько важно рассматриваемое нами чувство для 

человека, и можно считать себя неполноценным, если ты не испытал 

его, не прочувствовал, несмотря на то, что, по словам философа, ра-

ди любви необходимо отказаться от какой-то части себя. Одна-

ко, отказываясь, мы одновременно обретаем себя через другого че-

ловека. На основе вышеизложенного Гегель приходит к выводу, что 

любовь – «самое чудовищное противоречие»; «Любовь есть одно-

временно создание и разрешение противоречия; в качестве его раз-

решения она – нравственное единение» [5, с. 209] В отличие от Кан-

та, который больше подходит к интерпретации понятия любви с 

практической стороны, Гегель подчеркивает необходимость духов-

ности этого чувства в каждой человеческой жизни. 

Философия Нового времени представила целый калейдоскоп ин-

терпретаций понятия любви. Заслугой философов того времени, на 

наш взгляд, является то, что по сравнению со средневековыми мыс-

лителями философы новой эпохи дали не просто глубокое объясне-

ние феномена любви, но и смогли сосредоточиться именно на чув-

стве, которое возникает между мужчиной и женщиной, не смешивая 

его с любовью к Богу. Кроме того, очевидно, что им удалось избе-

жать влияния религии на формирование своих точек зрения.  
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Мы живем в эпоху глобальных перемен, что является результа-

том развития капитализма. Изменения прослеживаются во многих 

сферах жизни общества: политической, культурной, экономиче-

ской и, конечно, социальной, что сказывается на изменениях во 

взаимоотношениях людей и соотнесении самого себя с обществом.  

Развитие массового производства предполагает товарную сво-

боду, развитие новых технологий – новые возможности для вирту-

ального общения. Но несмотря на все многообразие вещей человек 

теряет подлинные контакты с окружающем миром. Таким образом, 

меняется модель коммуникации в обществе. 

Коммуникация (с лат. communication – сообщение) затрагивает 

проблемы бытия человека и общества. Все мы живем в постоянном 



 
коммуникативном взаимодействии, и человека невозможно пред-

ставить без общения. Проблема коммуникации всегда волновала не 

только философов, но и психологов, социологов, антропологов и 

так далее. В процессе развития философского познания понимание 

коммуникации также трансформировалось.  

Например, в Античности Сократ говорил, что благодаря комму-

никации можно узнать самого себя. Диалог позволяет человеку 

пойти дальше в изучении субъекта и самого себя, таким образом, 

возникает новое знание и происходит развитие. Благодаря комму-

никации выстраиваются важные человеческие связи: любовные, 

дружеские, также от нее зависит и политический успех.  

В Средние века коммуникация связана с пониманием Бога и 

толкованием священных текстов. В эпоху Возрождения возникают 

новые формы коммуникации и осуществляется зарождение ее ло-

гических обоснований, что получило продолжение в Новое время.  

Когда на смену индустриального общества приходит информа-

ционное, то происходят значительные изменения. Человек ощуща-

ет себя заброшенным и одиноким. То есть общество, которое изна-

чально давало ощущение сопричастности, теперь перестало выпол-

нять такую функцию. Чувство отчуждения возрастало, и коммуни-

кация стала носить скорее деструктивный характер.  

Таким образом, коммуникативная сфера жизни человека всегда 

играла важную роль в гуманитарных науках, и можно проследить, 

как в различные периоды менялся ракурс рассмотрения данной 

проблемы. Что и происходит в философии экзистенциализма, 

представителем которой является К. Ясперс, который уделил осо-

бое внимание проблеме коммуникации в своих трудах. Он пытает-

ся преодолеть процесс отчуждения в западноевропейском обще-

стве. Ясперс, как и Ж. Бодрийяр, верил, что можно противостоять 

проблемам действительности.  

Под коммуникацией в экзистенциализме понимается подлинное 

общение, освобождение от социальных ролей и «безграничная го-

товность к коммуникации как решению вступить на путь человече-

ского бытия» [2]. Благодаря коммуникации человек может обрести 

свою истинную сущность и «самость», которая должна помочь 

каждому быть услышанным другими.  
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Карл Ясперс считает, что благодаря правильному построению 

коммуникационных связей, можно сохранить свою уникальность и 

при этом не уйти от историчности и своей культуры. То есть он 

строит такую модель, где можно сохранить собственную экзистен-

цию и выстроить несколько уровней различных «я»:  

«наличное бытие человека» – эмпирическое сознание,  

«сознание вообще» – сознание рассудка,  

«дух» – разум человека, 

«экзистенциальная коммуникация» – глубинная структура внут-

реннего мира человека [3]. 

Он утверждает, что ни один тип коммуникации не может доми-

нировать, они все находятся в постоянном контакте, показывают 

мир человека в целом. Таким образом, по К. Ясперсу, коммуникация 

помогает осознать свое бытие разными способами. И часто осозна-

ние это происходит благодаря другому человеку и обществу. Поэто-

му так важна коммуникация именно «подлинная», которая будет 

способствовать духовному развитию.  

Проблема в том, что переход к коллективному сознанию в эпоху 

постмодернизма не предполагает индивидуального развития. Ком-

муникация в XXI перешла из духовного развития в формальные ры-

ночные отношения, в которых культура уходит на второй план, ко-

гда по К. Ясперсу, коммуникация должна помогать обретать себя 

как личность, а не разрушать.  
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В процессе современного общественного развития усиливается 

значение социальной личности с моральным сознанием. Моральное 

сознание является важной составной частью общественного созна-

ния. Человек чувствует, осознает свою общность и взаимосвязь с 

другими личностями, социальными группами, обществом. 

Для современного российского общества актуальными являются 

поиски национальной идеи как объединяющего элемента обще-

ственного сознания. Президент России Путин В.В. отмечал, что рос-
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сиян отличает историческая память, которая все время возвращает 

нас к годам тяжелых испытаний. Результатом этого исторического 

опыта является понимание в общественном сознании того, что во 

времена суровых, тяжелых испытаний, единственное спасение и 

условие нашего движения вперед – единство. Национальная идея 

России заключается в патриотизме, считает российский лидер, тут 

ничего другого не может быть, и патриотизм заключается в том, 

чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед [1]. 

Моральные чувства проявляются не только в эмоционально-

чувственной форме, но и в волевой форме – в виде побуждений. 

Они являются важными стимулами поступков личности в виде 

страстного желания достичь цели, добиться успеха. Моральные 

качества часто проявляются на эмоциональном уровне и выража-

ются в чувстве совести, стыда, самолюбия, тщеславия, раскаяния, 

чести и других. 

В этике волевые качества относятся к моральным, так как прояв-

ление волевых качеств во многом определяется нравственными чер-

тами характера. Выделяют моральный компонент воли, образую-

щийся вместе с формированием нравственной личности и обуслов-

ливающий совершение этой личностью нравственных поступков с 

проявлением волевых качеств. Важно учитывать, что не только 

нравственные качества способствуют проявлению силы воли, но и 

проявление силы воли способствует нравственному поведению лич-

ности. Но при этом надо иметь в виду, что сама по себе сила воли не 

делает поведение человека нравственным. Если воля аморальна, то и 

характеристика волевого поведения данной личности также стано-

вится аморальной. Содержание волевой активности человека детер-

минируется общественными отношениями и проявляется в социаль-

ной позиции личности, ее направленности. Нравственная направ-

ленность как критерий кардинально может изменить оценку волевых 

качеств личности. В одних случаях проявление у человека реши-

тельности, настойчивости целеустремленности могут быть положи-

тельными, а в других, при низменных побуждениях и потребностях, 

отрицательными качествами. В тоже время есть волевые проявле-

ния, которые не связаны с моралью и нравственными принципами 

(например, борьба человека со сном для того, чтобы досмотреть те-



 
лепередачу). Важно осознавать, что морально воспитанной может 

только личность, а не ее воля и волевые качества. В волевом поведе-

нии человека нравственной оценке должен подвергаться ее мотив, а 

не проявление силы воли и волевых качеств [2]. 

Рационально-теоретические компоненты морального сознания 

являются более устойчивыми, чем чувственные. Они способны кон-

тролировать и ориентировать в нужном направлении чувства и эмо-

ции путем сдерживания их в одном случае (страх, неуверенность) 

или активизации (долг, ответственность) в другом случае. 

Осознание диалектики чувственного и рационального в мораль-

ном сознании позволяет определить направления совершенствова-

ния нравственного воспитания граждан России, воинов Вооружен-

ных Сил, главным образом путем усиления сопереживания мораль-

ных идей, переходящих затем в убеждения. 

Общественное моральное сознание устанавливает нравственные 

требования к личности, коллективу, социальной группе. При помощи 

этических норм общественное моральное сознание регулирует нрав-

ственные отношения в социальной группе, коллективе, может прибе-

гать к моральному поощрению (уважение, одобрение, поддержка) и к 

моральным санкциям (осуждение, порицание, отвержение). 

Преобладающие в обществе нравственные отношения, как прави-

ло, находят свое отражение в общественном моральном сознании. 

Моральное сознание воинского коллектива является проявлением 

общественного сознания, но в тоже время  имеет свою специфику в 

плане более высокой степени нормативности, детальности и оценки. 

Моральные оценки в воинском коллективе регламентируются требо-

ваниями военной присяги, наставлений и уставов. 

Поведение социальной личности можно рассматривать как дина-

мическую совокупность поступков, действий, взаимоотношений со-

вершенных ею за какой – либо продолжительный период времени в 

реальных условиях жизни, позволяющих морально оценить эту лич-

ность другим людям. Поведение является достаточно устойчивым 

явлением и является, по словам Карла Маркса, единственным объек-

тивным показателем нравственного облика человека, его моральных 

качеств, в том числе и мотивов. 

Потребности личности являются источником ее поведения. Пове-

дение индивида можно представить как единство психико-
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побудительных, регулирующе–отражательных его элементов и ис-

полнительных, внешних действий, которые приближают или удаля-

ют человека от конкретных объектов или преобразуют их. 

Поведение личности, как правило, носит характер сознательной, 

целеполагающей, созидательной, произвольной и коллективной 

деятельности. С точки зрения общественно-детерминированной 

деятельности личности термин «поведение» обозначает деятель-

ность человека по отношению к обществу, к другим людям и 

окружающему миру, рассматриваемые со стороны их регулирова-

ния общественными нормами нравственности и права. Поэто-

му говорят о высоконравственном или преступном поведении, об 

ответственном или легкомысленном поведении. Поведение скла-

дывается из серии поступков человека, в которых выражается и 

формируется позиция личности, ее моральные убеждения.  

На поведение личности влияют много факторов, ведущими из 

которых являются моральная оценка окружающих, намерения, по-

буждения, условия и время действий, направленность человека, 

отдельные поступки, потребности, мотивы, цели, а также деятель-

ность человека в целом. 

Оценка поведения личности производится с учетом различных 

точек зрения, основывается на анализе самой деятельности и прояв-

ляется в социальной группе, а также в психике самой личности через 

чувство совести. 

На поведение человека в обществе, на его психику действуют 

многообразные нравственные регуляторы, которых очень много. 

Большой перечень регуляторов поведения можно свести в группы: 

служебные, правовые, этические, социальные, экономические и дру-

гие. К этическим регуляторам поведения личности можно отнести: 

- внутриличностные регуляторы (личностная система этики, 

направленность личности, включая мотивы, интересы, желания иде-

алы мировоззрения, установки, ценности, отношение к военной 

службе и другие); 

- социальные регуляторы (социально-психологический климат, 

социальная роль, социальный статус групповые нормы и правила 

формальных и неформальных групп); 



 
- социокультурные регуляторы (организационная культура и ее 

элементы – традиции, обычаи, правила этикета, кодекс поведения и 

другие). 

Таким образом, например, в служебном поведении военнослу-

жащих приняты нормы, определяющие с позиций государства, ко-

мандования и военно-политических органов степень соответствия 

реальной личности воина и воинского коллектива этим нормам. 

Непременным условием  действенности нравственных норм яв-

ляется их обоснованность, соответствие принятым в обществе цен-

ностям и идеалам, по отношению к которым эти нормы осуществ-

ляют подчиненную, инструментальную функцию. 

Выполнение нравственных норм осуществляется по двум основ-

ным направлениям: 

- путем интернализации (превращение внешних требований во 

внутреннюю привычку, потребность) в процессе социального разви-

тия, воспитания личности; 

- путем институализации, то есть включение требований соци-

альных норм в структуру социального общества и социального кон-

троля с применением разнообразных санкций к тем, кто отклоняется 

от принятых норм. 

Нравственные отношения выработали механизм управления мо-

ральными процессами. Механизм нравственной регуляции пред-

ставляет собой единство внешнего (моральные требования, мораль-

ные санкции, моральный пример) и внутреннего (моральное самосо-

знание личности) элементов, объективного и субъективного факто-

ров. Важнейшими элементами этого механизма являются моральные 

нормы, моральный авторитет, а также общественное мнение. 

С точки зрения логики, нравственная норма является своеобраз-

ной моделью, образцом необходимого поведения, которое общество 

рекомендует к обязательному выполнению. Нравственные нормы 

складываются как продукт социальной практики людей, групп, об-

щества. Прежде, чем стать нравственной нормой, определенные тре-

бования должны пройти испытания социальной жизнью и временем. 

Как правило, большое количество социальных экспериментов и проб 

со временем превращают объективную потребность в конкретное 

требование и становятся нравственной нормой. История развития 
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социального общества, как правило, свидетельствует об эволюции от 

преимущественно норм – запретов к нормам – образцам [3]. 

Нравственная норма одновременно с обязательностью и важно-

стью ее исполнения является и мотивом для личности успешно реа-

лизовать ее. Нравственную норму можно представить в виде мо-

рального двигателя поступка человека, так как она является не толь-

ко мотивом, но и санкциями в случае ее нарушения или неисполне-

ния. Опасения общественного осуждения, возмущения, а также от-

чуждения со стороны друзей, товарищей, сослуживцев, как правило, 

способствует реализации нравственной нормы. 

В тоже время необходимо отметить, что обычно нравственная 

норма предполагает сознательное и добровольное ее исполнение. 

Нравственное запрещение опирается, как правило, на общественное 

мнение, самосознание личности и совесть людей. 

Сущность добровольного исполнения нравственной нормы со-

стоит в том, что внешнее требование осуществляется с помощью 

внутренней саморегуляции и выполнения этой нормы в реальной 

жизни. Возвращение владельцу найденной важной вещи или доку-

ментов, оказание потерпевшему первой медицинской помощи, за-

щита пожилых людей и детей стали в нашем обществе обычным де-

лом, повседневной нормой жизни. 

Нравственные нормы  существуют в различных формах. Боль-

шая часть из них существует в виде обычаев, традиций, нравов. 

Многие обычаи, традиции и нормы находятся в письменной форме в 

виде заповедей, нравов, кодексов, обязанностей. Это очень харак-

терно для Вооруженных Сил, в которых полно и всесторонне за-

креплена нормативная сторона нравственных отношений в уставах, 

наставлениях и инструкциях, обязательных для исполнения всеми 

военнослужащими. 

Нормативность является важной чертой нравственных отноше-

ний. Их закрепление, регулирование и реализация осуществляется, 

главным образом, при помощи нравственных норм. Нравственные 

нормы дают возможность моральному сознанию индивида осу-

ществлять регулярное и активное взаимодействие с поведением дру-

гих личностей и социальных групп. 



 
Нравственная норма реализует свои функции во взаимодействии 

с общественным мнением и настроением, моральным авторитетом и 

другими элементами психологии социальных групп. Как особенный 

моральный закон норма находится в основании механизма регуля-

ции нравственных отношений. 

Понятие «авторитет» с нравственной точки зрения показывает 

величину духовного доминирования личности над сознанием других 

людей. Авторитетом обладают личности и коллективы в силу их ре-

альных нравственных качеств. Обычно для личности характерен вы-

бор нескольких типов нравственных авторитетов в общечеловече-

ских нормах, больших и малых социальных группах. 

Нравственный авторитет личности отражает в себе элементы ду-

ховного руководства и подчинения, показывает образцы позитивно-

го поведения и примеры негативных действий, поступков. Автори-

тет выражает, в первую очередь, силу морального воздействия на 

нравственные отношения, которые большинством людей понимают-

ся как общественная целесообразность. 

Особое значение моральный авторитет как фактор регулирования 

нравственных отношений имеет в Вооруженных Силах России. Мо-

ральный авторитет офицера отражает силу его нравственного влия-

ния на подчиненных, опирающуюся на личные духовные качества 

командира, которые признают и принимают его подчиненные и со-

служивцы. Определяющее значение для морального авторитета ко-

мандира имеют его нравственные личные качества, в первую оче-

редь такие как порядочность, честность, справедливость, професси-

онализм, чувство долга, забота о подчиненных, выдержка, стойкость, 

сила воли, способность взять ответственность на себя, решитель-

ность и другие. Завоевать авторитет у подчиненных для офицера 

означает усиление его морального воздействия на отдельные лично-

сти и на воинский коллектив, возможность более эффективно влиять 

на моральное сознание военнослужащих, на нравственные отноше-

ния в воинском коллективе. Величина морального авторитета офи-

цера в решающей мере зависит от эффективности и успешности его 

профессиональной служебной деятельности, от степени его мораль-

ного совершенствования. С помощью общественного мнения воин-

ского коллектива и с учетом реального авторитета офицера может 

формироваться моральная репутация личности, в которой отражает-

 
 

VI. ГОРИЗОНТЫ 
ЭКЗИСТЕНЦИИ 

ся общественное признание позитивной деятельности командира и 

его возможностей [4]. 

Таким образом, регулятивная функция относится к важнейшим 

функциям этики и позволяет регулировать поведение людей и при-

водить его в соответствие с требованиями общественной морали, 

устанавливать нормативы поведения, поступков, деятельности лич-

ностей и давать им моральную оценку. 
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христианство. Результатом развития научных представлений о мире 

стало переосмысление традиционных учений о Творце и творении, 

формирование теологической методологии религии и науки. Развитие 

науки, техники, технологии делают все более актуальной проблему 

взаимодействия христианства и науки.   
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Религия является одним из важнейших элементов культуры и 

пронизывает всю историю человечества. Очевидно, что вне осмыс-

ления особенностей возникновения и развития форм и направлений 
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религии невозможно формирование адекватного представления о 

социокультурном развитии человечества. Также адекватная карти-

на феномена религии и становления и развития различных религий 

невозможна вне историко-культурного контекста. 

Наше время оказывает существенное влияние на разные сторо-

ны христианской религии, среди которых можно особенно выде-

лить мировоззренческие и социально-психологические аспекты. 

Многие актуальные проблемы современности являются актуаль-

ными и для религии. 

На религиозное мировоззрение особенное воздействие оказыва-

ет развитие естественных наук. Утверждение эволюционистских 

представлений вызвало переосмысление традиционных христиан-

ских представлений о законченном творении. В результате появи-

лись религиозные теории о творении как продолжающемся процес-

се. Разрабатываются различные варианты пантеизма, в рамках ко-

торого Бог рассматривается одновременно и как трансцендентный, 

и как имманентный своему творению, как развивающийся вместе с 

развивающимся творением. Представлениям о раздельном творе-

нии пришли на смену концепции, утверждающие наличие связи 

различных форм органического мира, в том числе и представление 

о человеке как биологическом существе. Следствием развития 

научных вероятностных представлений о мире, обнаружения и 

обоснования принципиальной значимости вероятностной компо-

ненты в мироздании стало и более углубленное понимание Боге. 

В работах ряда христианских мыслителей активно обсуждается 

идея о том, что неопределенность, присущая миру, должна быть 

реальной и для его Создателя. В связи с этим разрабатываются 

концепции Бога-экспериментатора, не знающего заранее результа-

та своего эксперимента. Здесь подчеркивается, что именно Творец 

наполняет мир возможностями, но при этом Он заранее не знает, 

какие из этих возможностей будут реализованы. 

В эпоху беспрецедентного прогресса науки, техники и техноло-

гии в христианской теологии растет стремление опровергнуть по-

пулярное представление о религии как принципиальном оппоненте 

науки. Сегодня чрезвычайно актуальной является проблематика 

теологической методологии религии и науки, в рамках которой об-



 
суждаются вопросы их методологического сходства и специфики. 

В частности, здесь говорится о том, что обе они, имея дело с непо-

средственно ненаблюдаемыми феноменами, вынуждены опериро-

вать концептуальными конструкциями; обе сталкиваются с «чуде-

сами», чье объяснение невозможно в рамках принятой парадигмы; 

обе борются за сохранение парадигмы, но при необходимости спо-

собны (хотя с разной степенью готовности) отказаться от нее; обе 

активно используют модели и аналогии; обе характеризуются ин-

ституциональной организацией. Наличие указанных и ряда других 

сходных в методологическом отношении черт может рассматри-

ваться как основание для столь необходимого в современных усло-

виях продуктивного взаимодействия религии и науки. Это взаимо-

действие будет особенно плодотворным, ибо наряду со сходством 

есть и специфика, проявляющаяся, например в том, что религия 

в большей степени, чем наука, ориентирована на единичное, инди-

видуальное, ее подходы (интуиция, соучастие, сопричастность 

и др.) более субъективны. Таким образом взаимодействие науки 

и религии будет взаимодополняющим. «Диалог, взаимодействие, 

даже интеграция предлагаются, чтобы соединить мостом науку 

и веру» [1, с.12]. 

С развитием науки, техники и технологий растут амбиции чело-

века, который все с большей уверенностью противопоставляет себя 

окружающему миру и прагматично рассматривает природу как не-

что, призванное служить удовлетворению его запросов. Подобная 

позиция опасна как для природы, так и для человека, утрачиваю-

щего чувства благоговения и смирения как к творению, так 

и к Творцу. Людям необходимо помнить, что «наша целостность 

неотделима от целостности Земли» [2, c. 220]. Причем неразрыв-

ность этого целого «односторонняя» – природа существовала и бу-

дет существовать без человека, тогда как жизнь человечества без 

природы невозможна. Непонимание этого приводит к такому от-

ношению человека к природе, которое определяется термином 

«эко-грех» [3, с. 101]. 

Реализация присущего христианству понимания места и роли 

человека в мире и обществе может помочь по крайней мере мини-

мизировать опасные и вредные тенденции, связанные с дальней-

шим развитием технологического прогресса. Божественный дар – 
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разум– неотъемлемая компонента нашей духовности. Именно ра-

зумная деятельность, базирующаяся на фундаментальных религи-

озных ценностях, позволит обществу и природе развиваться в пло-

дотворном взаимодействии, а человеку – соответствовать своему 

высокому предназначению и званию.  
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Аннотация. В тезисах к докладу в краткой форме рассматривается 

проблематика современной религиозности. Устанавливается её связь с 
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Вызовы современного мира в целом характеризуются широ-

кой проблематикой, касающейся множества проблем. Современная 

Россия, отходя от общих тупиковых тенденций, возвращается к од-

ному из своих глобальных проектов: к этнокультурной самобытно-

сти российского суперэтноса и сохранению российского геополити-

ческого и культурного пространства [1, с. 4.].  

Как правило, указывается на ряд проблем, связанных с соци-

альной и интеллектуальной проблематикой. Однако нераскрытыми 

остаются проблемы религиозного становления, хотя многими иссле-

дователями в аксиологической плоскости проблемы Православная 

Церковь определяется как нравственно-объединяющее начало. 

Но собственно эта аксиологическая сторона сразу же начинает тре-

бовать анализа, поскольку «ценности уходят корнями в самые усло-

вия человеческого существования» [6, с. 8], а жизнь в определённой 

культурной ситуации «приводит к установлению ценностей, имею-

щих объективную значимость» [6, с. 8]. 

Говоря же о потенциале современной религиозности, необ-

ходимо учитывать интеллектуально-практическую ситуацию, сло-

жившуюся в течение XIX – ХХ веков. Почему именно за этот пе-

риод? Для того, чтобы ответить вопрос, необходимо провести не-

большое герменевтическое экспресс-исследование. Как писал ос-

новоположник философской герменевтики Х.-Г. Гадамер, говоря о 

сколь угодном объёме знаний, вроде бы размывающих для нас кон-

кретную проблематику, цель их «состоит не в их фиксации и рас-

ширении для более глубокого понимания общих законов развития 

людей, народов и государств, но, напротив, в понимании того, ка-
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ковы этот человек, этот народ, это государство, каково было ста-

новление, другими словами – как могло получиться, что они стали 

такими» [3, с. 45-46]. То есть, общая для культуры европейского 

типа ситуация прояснит для нас и нашу собственную совокупность 

обстоятельств в культуре. Религия в современном мире опирается 

на мировоззрение и перцептивную аналогию человека современной 

культуры, и в этой связи нашей задачей становится понять, как мы 

должны относиться к христианству в современном мире на уровне 

феноменов понимания. То есть, насколько современный христиа-

нин соответствует тому, что декларирует? 

Речь тут идёт о метафизике христианства, то есть о том, 

насколько апостольская Церковь как реальность соотносится в своей 

первоначальной природе с современной Церковью? Есть ли соответ-

ствие в религиозном ощущении времён ранней Церкви и Церкви со-

временной? 

Можно многое объяснить культурной динамикой, внутри ко-

торой неизбежно создаются разночтения. Даже христианская догма-

тика, как известно, появляется не сразу, во многом являя в христиан-

стве то, что ранее не акцентировалось. И если мы, например, будем 

говорить о становлении европейской культуры, в которой христиан-

ская доминанта наряду с остальными имеет основополагающее зна-

чение, то здесь мы имеем дело со своего рода синтезом, который, 

например, отражается в средневековой философии. Но в этом ряду 

становление догматики и средневековый синтез выступают в каче-

стве факторов, созвучных с культурной динамикой. Догматика тоже 

синтез – веры и философии, поэтому здесь мы можем видеть соот-

ветствие культурным тенденциям и отсутствие нарочитости, свой-

ственной деструктивным процессам в культуре.  

Об этой нарочитости в своё время писал ещё А. Я. Зись, имея в 

виду предпосылки художественного синтеза, однако синтетические 

тенденции в культуре могут рассматриваться в целом. По его мне-

нию, вопрос состоит в том, «является ли художественный синтез в 

наше время простым продолжением синтетических тенденций, ха-

рактерных для искусства в прошлом, или же он является качествен-

но иным и в нём отражаются закономерные тенденции развития со-

временной культуры» [4, с. 5]? Такая постановка вопроса очень важ-



 
на для нас, поскольку она задаёт модус нарочитости, которая состо-

ялась в культуре начиная с XIX века.  

Именно романтизм создаёт особый тип религиозности, ока-

завший влияние на религиозной чувство современного человека. 

С одной стороны, он пытается противостоять позитивизму Просве-

щения, но с другой – создаёт феномен, не имеющий аналогов. Преж-

де всего, романтизм принимает религию эстетически, и растворяет 

её в мечте, фантазии, искусстве, любви. 

Несмотря на коренные различия разновидностей романтизма 

(немецкий, английский, французский, русский и т. д.), в нём как в 

целом присутствуют ярко выраженные родовые признаки, по кото-

рым его можно опознать. Он претендует на универсальность взгляда 

на мир. Но романтик вместе с тем весь состоит из противоречий, и 

эта противоречивость распространяется и на картину романтическо-

го мира. Романтизм противоречит Просвещению, но ещё, и более 

всего, он противоречит самому себе в себе самом, олицетворяя со-

бой расхождение идеала и реальной человеческой жизни, складыва-

ющейся в историю. 

Бинарная оппозиция романтизма и просвещения во многом 

актуальна и для нашего времени. Х.-Г. Гадамер говорил, что у со-

временного мышления два истока: просвещение и романтизм как 

своеобразная философия идеализма. С одной стороны, современный 

человек находится «под влиянием веры в осуществляющийся по-

средством человеческого разума прогресс культуры»
 
[2, с. 93], с дру-

гой стороны, он имеет «романтическое сознание, критикующее ил-

люзии просвещённого разума». [2, с. 98]. То есть, романтизм изме-

нил человека современности, внеся в онтологию личности новую 

составляющую. Эта составляющая связывается с регрессивным про-

цессом, связываемым с понятием «болезни», получившей характер-

ное название: le mal du siècle – болезнь века, известном наряду с со-

звучной ему темой «вселенской скорби» (der Weltschmerz).  

Л. Мегрон назвал этот процесс романтической неврастенией – 

«la neurasthénie romantique» [6, с. 273]. В структуру культуры было 

внесено нечто искажённое, нездоровое и деструктивное. И это не 

только делало расплывчатым, даже неопределимым значение дихо-

томии «добро – зло», но и позволило сформировать концепцию по-

тустороннего отношения человека к тому, что делается в мире. Де-
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моническое в человеке перестаёт быть отрицательной характеристи-

кой, а начинает рассматриваться в совокупности в новым религиоз-

ным ощущением, предполагающем замену просвещенческой «про-

зы» жизни романтической «поэзией», которая должна открывать 

человеку истину, привязанную к миру фантастического, хаотическо-

го, то есть «необыкновенного».  Ранее культуре была чужда эта тяга 

к хаотическому, эта готовность столкнуться в чем-то необычным, 

пусть и демоническим. Именно романтизм впервые привносит в 

восприятие хаоса продуктивное и творческое начало. И если учесть 

то, что романтизм и постромантические течения оказали существен-

ное влияние на практически все тенденции в культуре 

XIX, XX веков и, следовательно, в первой фазе XXI века, можно ска-

зать, что в программу культуры вносятся изменения в виде новой 

мотивации и смыслов.  

В этой связи религиозность современности, будучи связанной 

с интеллектуальной ситуацией культуры, начинает формировать но-

вое мироощущение, во многом отменяющее прежнее религиозное 

чувство в его концептуальном оформлении. Возникает та самая 

нарочитость рефлексии, о которой говорилось выше. По отношению 

к Апостольской Церкви современная Церковь в совокупности своих 

членов становится неким инаковым объединением, наследующим 

романтические, постромантические и неоромантические идеи, в 

массовой культуре ХХ века сохранившие только внешний, эпигон-

ский характер и аксиологически принадлежащие уже некой новой 

традиции. По словам Г. Риккерта, культура – это процесс воплоще-

ния ценностей, «совокупность объектов, связанных с общезначимы-

ми ценностями» [5, 70]. В современной ситуации понятия о ценно-

стях носят абстрактный характер после целого ряда деструктивных 

процессов, во многом определённых романтическими тенденциями. 

Это: разрушение цельного восприятия христианского мира; возник-

новение интеллектуальных течений, вводящих понятие абсурда, как 

самодостаточного экзистенциала; изменение культурного фона 

вследствие появления «массового сознания». В наше время сюда 

нужно включить и появление философии постмодернизма. 

Современный человек «русского мира», пришедший в Цер-

ковь в любом качестве, выступает продуктом этих тенденций. Одна-



 
ко сплошь и рядом священники, например, требуют от прихожан 

соблюдения апостольских правил, восходящих к I веку н. э., то есть 

к совершенно иной ментальности человека в культуре. Налицо ситу-

ация, в которой при неизменных догматике и схематике богопозна-

ния изменился сам человек.  

Поэтому при обращении к этнокультурной самобытности 

необходимо учитывать эту проблематику, которую можно считать 

одним из вызовов современности.   
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Аннотация. В данной статье осуществляется концептуальный анализ 

понятия соработничество, в том числе близких по смыслу терминов, 

входящих в семантическое поле понятия синергия. Проводится сравни-

тельный анализ этих терминов и делается вывод об онтологическом 

преимуществе соработничества как наиболее конструктивной диалоги-

ческой форме конституирования социальной реальности. 

Abstract. This article provides a conceptual analysis of the concept of co-

operation, including terms similar in meaning, included in the semantic field 

of the concept of synergy. A comparative analysis of these terms is carried out 

and a conclusion is made about the ontological advantage of cooperation as 

the most constructive dialogical form of the constitution of social reality. 
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Понятие соработничество принято считать переводом греческого 

термина синергия на русский язык, который встречается в право-

славно-христианской традиции в учении отцов-каппадокийцев в 

практике «умного делания» – исихазме, это пример «собственного 

оригинального способа мышления, выработанного византийским 

православием» [1, с. 23]. Употребление русскоязычного аналога 



 
также встречается в святоотеческой литературе русского правосла-

вия и содержательно обретает, как мы увидим ниже, несколько иные 

смысловые отличия от его греческого образца. 

Термин синергия имеет греческое происхождение (от греч. sin – 

вместе и ergos – работающий) и трактуется как системный результат 

совместного действия нескольких субъектов, физических или биоло-

гических сил, механизмов, организмов, людей, коллективов и другой 

структурированной целостности. То есть синергичность включает 

явления, которые возникают от совместного действия нескольких 

различных факторов, которые отдельно не приводят к такому ре-

зультату. Применительно к ортодоксальной традиции, этот термин 

понимается как встреча человека с Инобытием, как встреча двух 

разноприродных энергий, имеющих свой источник в двух разных 

горизонтах бытия, что в византийском богословии и получило 

название синергии (или соработничества) [1, с. 26]. Это понятие, 

вернее, его вариант – «соработник» – встречается в Библии, где 

в Первом Послании к Коринфянам говорится: «Мы соработники 

у Бога» (1 Кор. 3: 9). И здесь открывается более узкое значения по-

нятия «синергия» как соработничества человека с Богом, что также 

можно толковать как сотворчество. В понимании соработничества 

как сотворчества и заключено принципиальное отличие этого тер-

мина от синергии. Анализ научных работ показывает, что синергию 

чаще всего трактуют либо как синергетический эффект, либо (реже) 

как процесс синергетического взаимодействия, в результате которо-

го наступает этот эффект. Тогда как соработничество совмещает в 

себе как взаимодействие, сонастройку, синхронизацию, так и транс-

цендирование, осуществление конечных целей, Замысла Божьего. 

Если мы на контакт этих полярных энергий посмотрим вниматель-

нее в аспекте социальной философии, задав вопрос, какая роль в 

этой встрече отводится церкви и государству, мы обнаружим, что на 

долю церкви приходится то, что можно обозначить как стремление к 

равновесности, стабилизации, консервации, сохранению и трансля-

ции ценностно-культурных основ общества, тогда как роль государ-

ства заключена в инновационности в выявлении более нерелевант-

ных, нежизненноспособных компонентов и принципов существова-

ния социума, а также в отборе, включении и внедрении тех меха-

низмов, которые отвечают запросам и вызовам современных реалий. 
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Богословское понятие «соработничество» в светской науке встре-

чается крайне редко. Однако стоит обратить внимание на гораздо 

более часто используемый синоним – «сотрудничество». Этот тер-

мин, используемый в значении «согласованных действий участников 

для достижения общей цели», по нашему мнению, можно считать 

лишь частичным синонимом, отражающим лишь отдельный аспект 

смыслового поля исследуемого понятия [2, с. 355]. Сотрудничество 

и соработничество, несмотря на общие принципы (опора на диалог, 

поиск консенсуса) опираются на разные типы отношений: в случае 

сотрудничества такие отношения имеют рациональные основания и 

направлены на достижение общей цели, тогда как соработничество 

понимается как сложение усилий, и, в первую очередь, духовных, 

добровольное выполнение общего предназначения. 

Следует отметить, что в документах РПЦ употребляется также 

понятие «партнерство». Как один из видов взаимодействия партнер-

ство основывается на ожидании того, что партнер будет вести себя в 

соответствии с условиями сотрудничества. При партнерстве форми-

руется единая позиция по определенным вопросам и организация 

совместных действий, а его спецификой является «сохранение каж-

дым из партнеров относительной самостоятельности в основных ас-

пектах деятельности» и, кроме того, равноправие участников парт-

нерских отношений, что предусматривает как равные права и обя-

занности каждой из сторон, так и взаимную ответственность 

[3, с. 427]. Таким образом, употребляя термин «партнерство» в ха-

рактеристике церковно-государственных отношений, церковь под-

черкивает тем самым, что считает их отношениями равноправных 

субъектов, которые деятельность строят так, чтобы оправдать ожи-

дания партнера и направить свои усилия на достижение общей цели 

[4, с. 250]. Партнерство возможно лишь при условии взаимного до-

верия, уверенности и совместной деятельности, направленной на 

достижение общего результата. Стоит уточнить, что термином парт-

нерство правомерно характеризовать церковно-государственные от-

ношения в обществах модернистского типа, где монаршество утра-

чивает сакральный статус и возникает обособленное от сферы цер-

ковного влияния гражданское (светское) общество, церковь инсти-

туализируется и рядополагается с прочими институтами государ-



 
ства. С учетом сказанного «партнерские» отношения будут направ-

лены скорее на реализацию социально-политических проектов гори-

зонтального характера, что, разумеется, не означает непременного 

выпадения из вертикальной ориентации домостроительных сценари-

ев, но риски обмирщения и уход в границы «тепличного» сосуще-

ствования гораздо выше, чем при синергийно-соработнических от-

ношениях. 

Обратим внимание, что соработничество, понимаемое как со-

творчество, как было сказано выше, направлено на осуществление 

онтологического смысла существования социума, а, значит, при-

ближение к общественному идеалу будет правильно обозначить как 

творческий акт. Творчество есть всегда и неизбежно жертва, в акте 

творения творец жертвует собой и оживает в своем творении в ином 

обновленном качестве. Субъектом творения в предельном основании 

является Сам Бог, в случае церковно-государственного соработниче-

ства субъектность равным образом распределяется между двумя 

ветвями власти, которые не вмешиваются в сферы влияния друг дру-

га, но находясь в соработничестве, продолжают и реализуют каждая 

на своем уровне единую волю. Т.е. логоцентризм есть необходимое 

условие для соработнических церковно-государственных взаимоот-

ношений. Это подразумевает обоюдоразомкнутое соотношение 

субъектов диалога, признание и поиск в другом недостающего до 

полноты значения. Церковь ищет в государстве возможность осу-

ществления Божией воли, т.е. построения Царствия небесного на 

земле, домостроя, а государство в церкви обнаруживает смысл и 

обоснование своего существования [5, с. 179]. Поэтому, с нашей 

точки зрения, соработничество выступает как наиболее устойчивая и 

слаженная форма взаимодействия между церковью и государством, 

т.к. с одной стороны имеет ориентацию на общественный идеал, что 

будет выражаться в смягчении и преодолении костного, формально-

юридического компонента, свойственного секулярному государству, 

а с другой, со стороны града земного, будет способствовать «зазем-

лению», склонного к молитве и отрешенности от мирских забот «Те-

ла Христова», а также оформлению и включению духовного потен-

циала церкви в социально-исторический процесс. Совлечение нового 

человека из ветхого, является ключевой целью православно-

христианской практики, что выражается в сознательном отказе от 
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довольства сиюминутным комфортом и служении Богу как социаль-

ном служении, что и является жертвой самозамкнутой, погруженной 

в себя, ветхой составляющей человека, во имя соборно-социального 

тела нового человека. Если рассматривать социально-политический 

срез бытия, то жертвенность в случае церковно-государственного 

соработничества будет выражаться в преодолении буржуазно-

мещанского, ориентированного на консьюмеризм, социально-

политического уклада западно-либерального образца ради прибли-

жения к осуществлению социального идеала соборного человече-

ства. Потенциал соработничества будет заключаться в выработке 

механизмов традиционно-новационной преемственности, с одной 

стороны, а с другой в - выверении и прояснении правильного образа 

будущего и консолидации церковной и государственной властей во-

круг него. Подлинно определенный образ будет задавать сбаланси-

рованное соотношение церковно-политических сил. Соответственно 

соработнические отношения есть не иначе как ключевой метод со-

творения нового человека, новозаветного соборного общества, ори-

ентированного на непреходящие идеалы мира и любви. И в этом 

смысле православная традиция будет служить совестью, светочем и 

культурным двигателем нации. 
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Основой христианского мировоззрения считается вера.  

С. С. Аверинцев так определяет веру: «в некоторых религиозных 

системах центральная мировоззренческая позиция и одновременно 

психологическая установка, включающая, во-первых, принятие 

определенных утверждений (догматов), напр., о бытии и природе 

Божества, о том, что есть благо и зло для человека и т. п., и реши-

мость придерживаться этих догматов вопреки всем сомнениям 

(оцениваемым как «искушения»); во-вторых, личное доверие к Бо-

гу как устроителю жизни верующего, его руководителю, помощни-

ку и спасителю во всех конкретных ситуациях, посылающему 

страдания и предъявляющему трудные требования для блага само-

го верующего; в-третьих, личную верность Богу, на «служение» 

Которому верующий отдает себя (во всех языках, с которыми изна-

чально связано становление теистических религий, «В.» и «вер-

ность», а также «верующий» и «верный» обозначаются соответ-

ственно тем же словом) [1 с. 136]. 

По своей мировоззренческой позиции русскую поэтессу Анну 

Андреевну Ахматову, безусловно, можно считать верующим чело-

веком, исповедующим христианскую религию. Подтверждением 

тому служат многочисленные воспоминания близких друзей, днев-

никовые записи, ставшие доступными для изучения в последние 

десятилетия. Главный вопрос, каким мы задаемся в данной статье: 

в какой мере христианское вероисповедание Ахматовой воздей-

ствовало на ее творчество? 

В стихотворениях поэтессы упоминаются православные храмы 

(Исакиевский, Иерусалимский, Казанский, Софийский, Киевский), 

православные праздники, фрагменты церковных ритуалов, ссылки 

на Священное писание. Присутствие христианской символики и 

церковной атрибутики сообщает стихотворным текстам тот особый 

возвышенный духовный настрой, сосредотачивает внимание не на 

земных реалиях, а на состоянии души лирических персонажей. 

Частое использование семантем христианской направленности: 

Бог,  вера,  молитва, святость, грех,  ангел, рай, ад - свидетельствует 

о принятии христианских догматов,  следовании им,  размышлении 

об их  сути, оценивании действительности через их призму, т.е. о 

глубокой «встроенности» в осознание и восприятие мира автора.  



 
Молитвенное состояние, обращение к Богу как постоянно дей-

ствующей в жизни силе, как привычному собеседнику отражено в 

стихотворениях:  «А юность была - как молитва воскресная...», 

[2, с. 76] «Молюсь оконному лучу...», [2, с. 23] «Помолись о нищей, 

потерянной, о моей живой душе...», [2, с. 61]  «Так молюсь за Твоей 

Литургией...», [2, с. 99] «А когда сквозь волны фимиама / Хор гре-

мит, ликуя и грозя...», [2, с. 24]  «Торжественно гудят колокола...», 

[2, с. 25] «А над кроватью надпись по-французски / Гласит: 

"Seignuer, ayez petie' de nous"» («Господи, помилуй нас» - фр.) 

[3, с. 14],  «Подумай, ты можешь  теперь молиться Заступнику свое-

му» [2, с. 98]. Строки,  в которых упоминается молитва, эмоцио-

нально насыщены, так как поэтике Ахматовой присуща исповедаль-

ная тональность, формулы молитвенного покаяния, обета. 

О. Е. Фоменко подчеркивает, что «стилистическая суть «молитвен-

ных» стихов - в непосредственном обращении к Богу как трансцен-

дентному началу бытия, которое парадоксальным образом смыкает-

ся с религиозно-этическим абсолютом, пребывающим в душе герои-

ни. Поэтому адресации к Господу оказываются интроспективными 

обращениями к себе самой, исполненными самоанализа и критики в 

свой адрес» [7, с. 17]. Ахматовские героини часто возносят слова 

молитвы к Богу. В. В. Виноградов, в частности, отмечал, что «слова 

«молить» и «молитва» становятся любимыми словами лирической 

героини, а значит, и самой поэтессы» [5, с. 98].  

В раннем творчестве молитва - это просьба о любви, соединении 

с возлюбленным, о земном женском счастье: «А скорбных скрипок 

голоса поют за стелющимся дымом «Благослови же небеса – ты пер-

вый раз одна с любимым» [5, с. 47],  «Боже, мы мудро царствовать 

будем, строить над морем большие церкви» [5, с. 98], «А в Библии 

красный кленовый лист заложен на Песне Песней» [5, с. 83], а также  

просьба о вдохновении, о поэтическом даре:  «Я так молилась: 

«Утоли глухую жажду песнопенья» [5, с. 79], «А чтоб Тебя благода-

рить, я смела совершенней, позволь мне миру подарить то, что люб-

ви нетленней!» [5, с. 74]. В дальнейшем в творчестве активно разви-

вается мотив молитвы за Россию: славословие новгородской земле, 

«таинственные, темные селенья -хранилища молитвы и труда 

[5, с. 104]. Мольба к Богу о предотвращении бед на родной земле 

приводит к тому, что поэтесса исполняется пророческим даром: 
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«Из памяти, как груз отныне лишний, исчезли тени песен и страстей. 

Ей - опустевшей- приказал Всевышний стать страшной книгой гро-

зовых вестей» [5, с. 106].  Она готова к принятию креста и распятия 

вместе с родной страной: «Чтобы туча над темной Россией / Стала 

облаком в славе лучей» [2, с. 99]. 

В высказывании Преподобного Иустина Поповича о вере важен 

аспект ее внешнего проявления: «во главе святых добродетелей сто-

ит вера. Из нее источаются все [прочие] святые добродетели: молит-

ва, любовь, покаяние, смирение, пост, кротость, милосердие и дру-

гие» [6 с.77]. В творчестве А. А. Ахматовой некоторые их названных 

святых добродетелей становятся ведущими.  

Смысл и сущность существования человека осмысливается Ан-

ной Андреевной через призму христианства. Именно любовное чув-

ство определяет смысл бытия для лирических героинь Ахматовой. 

Весь вещественный и духовный мир сосредоточен на воплощении 

этого чувства, от первой встречи до мига разлуки и покинутости. 

Поэт осмысливает бытие через любовь. Но любовь описывается в 

творчестве поэтессы как перенесенное и явленное страдание, кото-

рое приводит к поиску веры. А вера, в свою очередь, воплощается в 

мотивах покаяния и прощения. Поэтому мы можем утверждать, что 

в поэзии Ахматова являет себя не только лириком, психологом, 

гражданином, но и философом, так как реальность в ее стихотворе-

ниях явлена с позиций христианского мировоззрения. 

Большинство стихотворений сборников «Вечер», «Чётки», «Белая 

стая», «Подорожник» относят к любовной лирике, движущей силой 

которой становится земная любовь.  Лирическая героиня отдана ей 

всецело, она - страсть, неистовство, обман, колдовство, напряжен-

ность души. С точки зрения религии, такая любовь – это искушение, 

а в некоторых случаях  грех: «Любовь покоряет обманно / Напевом 

простым, неискусным» [2, с.27]; «Но верно и  тайно ведет от радости 

и от покоя» [2, с.25]; «И когда друг друга проклинали в страсти, рас-

каленной добела» [2, с. 24]; «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое 

сложенным ремнем. Для тебя в окошке створчатом я всю ночь сижу 

с огнем» [2, с. 35], «То дьявольские сети, нечистая тоска» [2, с. 52], 

«И как преступница томилась любовь, исполненная зла» [2, с. 163]. 



 
Возлюбленный для героини становится центром ее мира, все си-

лы души сосредоточены на нем, что равно обожествлению. Поэто-

му у героини и возникает ощущение рабской покорности его воле и 

разуму, что осознается как грех и идолопоклонство. «Промолвил, 

войдя на закате в светлицу: «Люби меня, смейся, пиши стихи!» 

И я закопала  веселую птицу за круглым колодцем у белой ольхи» 

[2, с. 75] «Запрещаешь петь и улыбаться, / А молиться запретил дав-

но» [2, с. 133]. 

Трагичность любви заключается также в осознании поэтессой, 

что есть и любовь Божественная, небесная, евангельская, которая 

противопоставлена земной и греховной. Обращением к Богу 

(Он источник исцеления и утешения, единственная опора в горе и 

испытаниях)  наполнены строки: «Боже! Боже! Боже! / Как пред то-

бой я тяжко согрешила!» [2, с. 285]; «Нам покаянные рубахи. / 

Нам со свечой идти и выть» [2, с. 255]; «Прижимаю к сердцу крестик 

гладкий: / Боже, мир душе моей верни!» [2, с. 162]. Ахматовская ге-

роиня переживает прозрение: «Тебе покорной быть, / Да ты сошел с 

ума! /Покорна я одной Господне воле!» [2, с. 148]. Она смиряется и 

подчиняется Его воле, что   становится освобождением. 

Мотивы покаяния и прощения являются ключевыми для творче-

ства Ахматовой.  Покаяние включает исповедь перед Богом своих 

грехов, прощение обид, а прощение представляет собой проявление 

сострадания к ближнему, сотворение добра для любимых и врагов. 

Следовательно, покаяние и прощение неразрывно связаны и взаимо-

обусловлены. 

Покаяние - это осознание своего несовершенства и неспособно-

сти соответствовать Божьим стандартам («Как же мне душу скуд-

ную богатой Тебе принести?» [2, с. 162]), это упование на милость 

Божью, на прощение («Принесу покаянную душу и цветы из Рус-

ской земли» [2, с. 162], «Много нас таких бездомных, сила наша в 

том, что для нас, слепых и темных, светел Божий дом, и для нас, 

склоненных долу, алтари горят, наши  к Божьему престолу голоса 

летят» [2, с. 66]). 

Раскаявшаяся человеческая душа способна прощать любые оби-

ды, ненависть, клевету, предательство: «Прости меня теперь. Учил 

прощать Господь» [2, с. 77],  «Я всем прощение дарую И в воскресе-

ние Христа Меня предавших в лоб целую, А не предавшего - в уста» 
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[2, с. 240], «Я у Бога вымолю прощенье и тебе, и всем, кого ты лю-

бишь»  [2, с. 63], «За то, что  всем я все простила, ты будешь Анге-

лом моим» [2, с. 113]. 

Смирение в испытаниях, в горестях, способность принять волю 

Господню, благодарить Его за все, данное на жизненном пути, явля-

ются наиболее ценимыми христианскими качествами: «И будь слу-

гой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом, и 

назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего» [2, с. 147]. 

Ахматова благодарит Бога за потери: «Думали: нищие мы, нету у 

нас ничего, А как стали одно за другим терять, / Так что сделался 

каждый день Поминальным днем, / - Начали песни слагать О вели-

кой щедрости Божьей / Да о нашем бывшем богатстве» [2, с. 73]. Че-

рез потери и лишения поэт обретает свободу и радость, постигая  

суть Божьей любви. «Освобожденье близко. Все прощу…» [2, с. 75]. 

Таким образом, мотивы покаяния, прощения и смирения пронизы-

вают всю лирику Ахматовой и составляют основу ее мировоззрения. 

Трагические жизненные обстоятельства, в которых оказалась Ан-

на Андреевна в 30-е -50-е годы, отразились в ее творчестве мотивами 

«последних времен», приближения Антихриста, конца света и 

Страшного суда, которые, в сущности, восходят к апокалипсическим 

мотивам. К поэме «Путем всея земли», стихотворению «Лондонцам» 

взяты эпиграфы из Апокалипсиса. Апокалиптической образностью 

насыщен цикл «Реквием» [2, с.196] «Звезды смерти стояли над 

нами...»; «И скорой гибелью грозит огромная звезда». Ср.: «Перед 

этим горем гнутся горы, / Не течет великая река...».  

В изобразительно-выразительных средствах Ахматова часто ис-

пользует сравнения, метафоры, эпитеты, насыщенные христиански-

ми и православными понятиями веры, милосердия, сострадания, 

любви, первородного греха и раскаяния: «Я все запоминаю, \ Лю-

бовно-кротко в сердце берегу» [2, с.27]; «Я не хочу ни горечи, ни 

мщенья» [2, с. 29]; «И что бы я ни начинала славить - / Ты, тихая, 

сияешь предо мной» [2, с. 104]; «А Смоленская нынче именинница, 

/Синий ладан над травою стелется, /И струится пенье панихидное, 

/Не печальное нынче, а светлое» [2, с. 166]; «Как мог ты, сильный и 

свободный, /Забыть у ласковых колен, /Что грех карают первород-

ный /Уничтожение и тлен» [2, с. 151]; « Я и плакала и каялась, / 



 
Хоть бы с неба грянул гром!» [2, с. 44]; «Что теперь мне смертное 

томленье! /Если ты еще со мной побудешь, /Я у Бога вымолю про-

щенье /И тебе, и всем, кого ты любишь» [2, с. 63]. 

Таким образом, христианские мотивы в творчестве 

А. А. Ахматовой выражены непосредственно в лексическом строе, в 

использовании изобразительных средств языка как упоминание цер-

ковных атрибутов, библейских лексем, слов, насыщенных понятия-

ми христианских грехов и добродетелей. Кроме того, ключевыми 

мотивами творчества становятся мотивы молитвы, покаяния, про-

щения, смирения,  судного дня. Следовательно, три аспекта в пони-

мании веры, указанные С. Аверинцевым, находят отражение в твор-

честве А. Ахматовой и указывают на философские истоки ее творче-

ства – христианское мировоззрение. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения 

технологий «подталкивания» («nudge») в образовании. Установлено, что 

эффект этих технологий оказывается наиболее позитивным для оптими-

зации мотивирования студентов к работе по выбранной ими в процессе 

обучения специальности. 

Abstract. The article discusses the possibilities of using nudge technolo-

gies in education. It has been established that the effect of using these tech-

nologies is the most positive for optimizing students motivation to work in 

their chosen speciality during the learning process. 
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Введение. В обширных педагогических, психологических, социо-

логических работах последних лет интенсивно обсуждается феномен 

снижения интереса к получению высшего образования. Как побоч-

ный эффект этого феномена концептуируется демотивация к полу-

чению той специальности, по которой студенты обучаются (или на 

которую поступили) в достаточно большом количестве высших 

учебных заведений [1,2,3]. Обострение проблемы неудовлетвори-

тельного качества обучения вызвало в последние десятилетие разви-

тие двух тенденций: Нежелание работодателей принимать выпуск-

ников на работу, с одной стороны, и «всплеском» интереса и статус-

ности дополнительного профессионального обучения во всех его 



модификациях, особенно в его корпоративном секторе, с другой [4]. 

Происходящие процессы обусловили разработку технологий, с по-

мощью которых можно было бы осуществлять образовательную по-

литику, соответствующую интересам таких агентов образователь-

ных практик, как государство и бизнес-структуры. Одной из таких 

технологий стал наджеризм (от «nudge» - подталкивание) – техноло-

гия «мягкого подталкивания». 

Задачей данной статьи является изучение возможностей техноло-

гии «nudge» в корректировке мотивационной сферы студенческого 

сообщества. 

Методология исследования. Поскольку в условиях формирования 

новой дидактики цифрового образования и поведенческой экономи-

ки уже оформились новые тренды, такие, как персонализация обуче-

ния, адаптивный подход, дистанционные технологии обучения, пре-

диктивная аналитика и другие, постольку потребовалось изменение 

самих алгоритмов мышления для формирования будущей деятель-

ности специалиста как проектной и инновационной, экологически и 

социально ответственной. Среди методик формирования таких алго-

ритмов особое внимание привлекают методики «nudge», разрабаты-

ваемые в дискурсе поведенческих наук. А.Т. Шмидт и Б. Энгелен 

актуализируют эти процессы следующей аргументацией. «Так назы-

ваемая политика подталкивания использует знания поведенческой 

науки для достижения результатов политики (в различных сферах 

общественной жизнедеятельности – государственном управлении, 

бизнесе, а также в образовании – авт.). Политика подталкивания пы-

тается улучшить решения людей, изменяя способы предоставления 

им вариантов, а не изменяя сами варианты, или стимулирования, или 

принуждая людей. Подталкивание было встречено с большим энту-

зиазмом, но также и с резкой критикой… Подталкивание несет в се-

бе мощное обещание: вместо того, чтобы менять варианты выбора 

людей или экономические стимулы, мы можем улучшить решения 

людей, изменить то, КАК им представлены варианты» [5]. Начало 

исследованиям и использованию «подталкивания» (nudging или 

nudge) было положено известной работой Ричарда Таллера и Касса 

Санстейна «Подтолкнуть» 2008 года. В ней авторы определяют под-

талкивание как «любой аспект архитектуры выбора, который изме-

няет поведение людей предсказуемым образом, не запрещая какие-
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либо варианты или существенно меняя их экономические стимулы» 

[6, с.6]. Исследование Р. Таллера и К. Санстейна основывалось в ос-

новном на методологии бихевиоризма и  применения этой методоло-

гии в практике государственного управления. Однако развитие кон-

цептов конструктивизма и коннективизма в их аналитике складыва-

ющейся сегодня цифровой реальности привело научное сообщество 

к тезису о том, что в последнее время «поведенческое подталкива-

ние» рассматривается как потенциально перспективный подход для 

совершенствования регуляторной политики в большинстве сфер об-

щественной жизнедеятельности и, особенно, в образовании [7].  

Результаты и обсуждение. Деструкция мотивации к обучению и 

сомнения в ценности образования – тенденции достаточно устойчи-

вые. Поэтому технологии «nudge», осуществляемые на уровнях гос-

ударственной и региональной политики в области образования (при 

всей спорности их применения), могли бы существенно помочь гос-

ударству и бизнес-структурам как основным агентам образователь-

ных практик в их (этих тенденций) если не в преодолении), то купи-

ровании хотя бы частичном. 

В вышеприведенной интерпретации политики подталкивания ак-

центация производится как: 

- изменение способов предоставления вариантов решения (моти-

вация на определенное решение);  

- без изменения самих имеющихся (то есть идущих от индивида, 

или среды, или других коммуникаторов – агентов) вариантов; 

- без принуждения или изменения экономических стимулов. 

В итоге решается проблема мотивации как «улучшение алгоритма 

применения решений», то есть вопрос «КАК лучше» принять «луч-

шее» решение? Научение этому индивида и составляет образова-

тельную и смысловую интенцию самой процедуры подталкивания. 

Концептуально «наджером» как идеологом, продюсером и мене-

джером процедуры подталкивания к определенным мотивациям и 

решениям может быть любой агент образовательного пространства. 

Однако функционал и полномочия по его реализации у них весьма 

различны. Рассмотрение этих вопросов – отдельная и обширная те-

ма. Здесь мы можем наметить уже «проявляющие» себя на практике 



 
действия по реализации подталкивания.  Сразу отметим, что этих дей-

ствий в сфере образования не очень много. Со стороны государства: 

- финансовая, материальная и технологическая поддержка иннова-

ционных проектов прикладного типа: «Агроскаутеринг», «Цифровой 

двойник студента», ФГИС «Меркурий» и других, в которых задей-

ствованы старшие школьники и студенты через прямую коммуника-

цию с производственными и образовательными учреждениями; 

- привлечение работодателей к выстраиванию образовательного 

процесса, оценке компетенций выпускников, формированию кон-

трольных цифр приема по регионам и вузам;  

- прямое и косвенное финансирование научных и научно-

производственных проектов и малых предприятий при вузах и школах. 

Со стороны бизнес-структур: 

- Материальная, финансовая, идеологическая поддержка разви-

вающихся НОЦ (научно-образовательных центров) как эффектив-

ных региональных структур; 

- Развитие сети попечительских советов в университетах; 

- Грантовая поддержка научных и образовательных проектов раз-

личного уровня и объема. 

Со стороны вузов: 

- Диверсификация старых и разработка новых программ, соответ-

ствующих целям оптимизации индивидуального выбора (динамиче-

ский компетентностный профиль); 

- Разработка алгоритмов образовательных взаимодействий, акту-

ализирующих мониторинг эффективности «научного подталкива-

ния» и усиления мотивации на последующую работу;  

- Мощный идеолого-воспитательный посыл с центрированностью 

на модель «регионального патриотизма»; 

- Пропаганда и реклама профессионального труда в рамках различ-

ных проектов типа «Профессиональный класс», «Умная сфера» с при-

влечением школьников к работе в малых предприятиях при ВУЗах, аг-

рохолдингах, фермерских хозяйствах, предприятиях другого типа. 

Создание своеобразной этажерки по реализации поведенческого 

подталкивания схематизировано в работе А.Е. Голодниковой, 

Д.Б. Цыганкова и М.А. Юнусова, где произведен анализ междуна-

родного опыта в этом направлении. Авторы анализируют опыт 

США, Великобритании и Дании. На наш взгляд, для образования 
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более (в силу специфических причин) подходит совместно англо-

датский вариант: «создание подразделений по применению поведен-

ческих методов на уровне отдельных ведомств [7с.19]. Частно-

государственный орган BIT (Behavioral Insights Team) в Англии 

определяет свой функционал как консультирование на основании 

четырех основных принципов – простота как выбор ответа, имеюще-

го стандартную формулировку и ответ (если государство обеспечит 

вам как абитуриенту то-то и то-то, то вы как студент обязуетесь сде-

лать, то-то и  то-то. Система советского распределения и целевое 

обучение – модели реализации этого принципа); 

- привлекательность (если вы как выпускник поедете работать в 

село, то получите дополнительные, в том числе и финансовые, пре-

ференции. Сегодня наиболее эффективно реализуется на примере 

педагогов, медицинских работников, специалистов); 

- социальный аспект (реклама, агитация, предлагаемая личност-

ная инфраструктура, системная «психологическая обработка» и про-

чее. Развита сегодня слабее, чем другие принципы); 

- время (одни и те же предложения, сделанные в разное время, 

приводят к различному поведению, в том числе, и к перемене моти-

вационных предпочтений. Отсюда следует, что политика «подталки-

вания» не должна «замыкаться» на определенном возрасте, а про-

должаться на протяжении всего трудового периода индивида). 

Датский вариант предусматривает создание «nudge-

подразделений» в соответствующих государственных органах, 

но отличительной особенностью здесь является наличие негосудар-

ственных организаций, «занимающихся продвижением использования 

"nudge" как коммерческих структур в правительстве» [7, с. 20-24]. 

Выводы. В условиях создавшегося дефицита кадров становится 

ясно, что традиционные инструменты регулирования кадровой по-

литики не являются достаточно эффективными. Их достоинство и 

одновременно их слабость (неэффективность) определяется опорой 

(обращением) только к рациональным аспектам индивидуального 

мышления. Поведенческие мышление/мотивация, дополняют их 

формирование психологическими факторами. Можно говорить о 

недостаточности изученности когнитивных ограничений, которая 

влечет за собой опору только на рациональное мышление. Но (если 



 
учитывать поступление и мотивацию поступления в многие вузы по 

«остаточному принципу») явно возникает необходимость формиро-

вания и исполнения кейсов «мягкого подталкивания» к усилению 

мотивационной сферы для преодоления недостаточности кадрового 

потенциала. В этом достаточно очевидно будет проявляться практи-

ческий акцент социально-философской и социально-

психологической рефлексии [8]. Эффект «сочетания» в преодолении 

объективно сложившихся ограниченностей с поведенческим регули-

рованием и методами nudge вполне реально может повысить эффек-

тивность регулирования кадровой политики в формировании моти-

вационного мышления. Критики «nudge» часто говорят об ограниче-

нии свободы выбора и манипулировании индивидуальным сознани-

ем, что не лишено оснований в  каких-то ракурсах. Но специализи-

рованные и высокопрофессиональные органы внедрения методик 

подобного типа сегодня необходимы.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема взаимосвязи 

образования и социальной структуры, так как и в современных услови-

ях, социальное неравенство воспроизводится в достаточно устойчивых 



 
формах именно через образование, через его разнообразные подсистемы 

и учреждения. Автор считает, что концептуально каркас взаимосвязи 

образования и социального неравенства для современной социологии 

образования был заложен у античных исследователей, у мыслителей 

Нового времени и эпохи Просвещения. 

Abstract. The article deals with the topical issue of the relationship be-

tween education and social structure, since in modern conditions, social ine-

quality is reproduced in fairly stable forms precisely through education, 

through its various subsystems and institutions. The author believes that the 

conceptual framework of the relationship between education and social ine-

quality for the modern sociology of education was laid by ancient researchers, 

thinkers of the New Age and the Enlightenment 
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Начиная с античности, мыслители задумывались над природой 

неравенства людей и делали попытки объяснить неравное распреде-

ление в обществе власти, богатства и почета. При всем различии 

идей исследователей анализ социального неравенства приводит к 

постановке фундаментального вопроса, а именно, как в обществе 

возникает неравенство? Согласно современным теоретическим мо-

делям, на процесс социального неравенства влияют факторы, за ко-

торые индивид не может нести ответственность, так как не в силах 

повлиять на них, и факторы, на которые индивид может повлиять и 

поэтому несет личную ответственность (3, 43). Во второй модели 

образование выделяется как особый фактор, поскольку в нем схо-

дятся интересы отдельного индивида, социальных групп и общества. 

Например, доминирование интересов каких-либо социальных групп 

может подорвать равный доступ к образованию широких слоев об-

щества. Ориентации на потребности общества приводят к ущемле-

нию индивидуальной свободы. 

Постановка проблемы. Интерес к теме взаимосвязи образова-

ния и социального расслоения не случаен, так как с середины 

ХХ века образование рассматривается как одно из “равнозначных 

измерений стратификации”, как механизм выделения и закрепле-

ния социальных групп как элементов социальной структуры 

[2, 235;]. Даже в СССР, с его идеями по сближению социальных 

классов и слоев общества, исследования показывали, что доступ-
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ность отдельных уровней образования все в большей степени опре-

делялась социальным статусом семьи [10, 275].  

С другой стороны, в анализе взаимосвязи образования и социаль-

ного неравенства все чаще встречается идея о том, что образование 

выравнивает жизненные шансы людей, сокращая социальное нера-

венство [4, 87]. Подобная противоречивость объясняется многогран-

ностью и сложностью процесса взаимосвязи образования и социаль-

ного расслоения. В итоге сформировалась ситуация, когда в анализе 

взаимосвязи образования и социального неравенства растет потреб-

ность в комплексном анализе с привлечением исторического материа-

ла. И чем глубже будет проблема, тем глубже в историю нам придется 

забираться. Именно идеям разных эпох и посвящена данная статья. 

Античный период. Уже первые попытки проследить историю 

связи образования и социального неравенства выявляют столкнове-

ние двух теорий: 1) образование организационно укрепляет соци-

альное неравенство, 2) образование выступает фактором нивелиров-

ки социальных различий.  

В европейской истории первая идея была обоснована Платоном, 

который в смоделированном идеальном государстве выделил обще-

ственные группы: философов, стражников, ремесленников и земле-

владельцев, каждая из которых выполняла определенную функцию, 

что делало отношения между ними гармоничными, поскольку каждая 

группа занималась своими обязанностями [8, Т.3]. Стержнем меха-

низма гармоничного развития общества выступала система образова-

ния, помогающая сохранить социальную дистанцию между группами. 

Люди в этих группах должны были обладать знаниями, отличными от 

знаний других граждан. Передача знаний от поколения к поколению 

происходила через образование, поэтому контроль за образованием 

признавался Платоном функцией представителей высших классов, так 

как давал им возможность расширять свою власть. Несколько позже 

известный римский педагог Квинтилиан рекомендует обучать детей 

свободных граждан по особым программам, так как данные дети от 

природы имели отличные способности, им были не свойственны ту-

пость и неспособность к обучению [5, 18-19].  

Таким образом, в рамках первой традиции образование выступа-

ло важным фактором социального расслоения. С помощью образо-



 
вания определенные группы закрепляли свое привилегированное 

положение. 

В античную эпоху мы находим и сторонников второй  традиции, 

когда образование рассматривается как инструмент нивелировки 

социальных различий. Аристотель высказывался за равный принцип 

в воспитании всех граждан, выступая как против власти олигархов, 

так и против власти бедноты и делая ставку на средние слои, кото-

рые могли вынести правильное решение. Поэтому поддержка демо-

кратическим государством средних слоев должна была не только 

образовывать людей, но и сдержать разрушительные силы, опасные 

для равновесия государства, что достигалось через воспитание но-

вых поколений [1, 120, 243].  

Новое время и эпоха Просвещения. В Новое время идея о том, 

что одним из важных инструментов социального расслоения являет-

ся образование, была поддержана английским философом Локком, 

считавшим, что не природные задатки, а образование является ре-

шающим фактором в развитии качеств человека [6, 231]. Однако 

Локк отрицал идею совместного обучения детей из разных социаль-

ных слоев. Дети из низов общества должны были обучаться в «рабо-

чих школах», в образовательных программах которых большое ко-

личество времени отводилось трудовым занятиям. 

На континенте идеи о демократической роли образовании в об-

ществе поддержали французские просветители. Гельвеций, прини-

мая идею о формировании человека под воздействием воспитания, 

считает, что общество должно дать образование независимо от соци-

ального происхождения человека. Вклад в развитие идей демократи-

ческого образования внес всемирно известный философ Жан-Жак 

Руссо. Руссо приводил исторические факты, которые показывали 

отсутствие в архаических обществах социального неравенства [9, 

70]. Решающим шагом к установлению общественной гармонии, 

возникновению сотрудничества между людьми является заключение 

общественного договора. Руссо считал, что равенство между людь-

ми в области привилегий и власти должно было стать фундамен-

тальным признаком общества. Равные права граждан должны были 

распространятся и на систему образования. К недостаткам же совре-

менного ему образования мыслитель относил недемократичность, 

недоступность его для людей труда. Руссо требовал уважительно 
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относится к личности ребенка, не допускать телесных наказаний де-

тей, учитывать их возрастные и культурные особенности, считаться 

с их интересами. 

Утопический социализм. Мощный толчок идея образования как 

инструмента социальной справедливости нашла в социалистическом 

движении. В 30-40-е годы ХIХ в. термином социализм обозначали 

учения известных социальных реформаторов - А. Сен-Симона, 

Ш. Фурье, Р. Оуэна. Утописты резко критиковали современные им 

социально-экономические устои и политическую форму организа-

ции общества. Они считали, что социально-экономическая неспра-

ведливость объективно порождает несправедливость политическую, 

которые проявляются в таких общественных бедствиях, как низкая 

оплата труда, коррупция, рост налогов, безработица, полицейский 

произвол [7, 9-11]. Относительно образования утописты придержи-

вались мысли о всеобщем и едином для всех людей образовании, о 

необходимости общественного воспитания с раннего детства, счи-

тая, что это поможет просветить и преобразовать людей, воспитать в 

них склонность к демократическим устоям. Будучи уверенными в 

правильности своих идей, утописты высказывались о гуманном от-

ношении к детям, об обязательном учете их возрастных и индивиду-

альных особенностей, что на уровне индивида должно было приве-

сти к всестороннему и гармоничному развитию личности, а на 

уровне общества - к устранению социального неравенства при полу-

чении образования. С точки зрения утопистов, реформы в сфере об-

разования должны были происходить под руководством правитель-

ств, поскольку они заинтересованы в создании эффективной систе-

мы национального образования. На государство утописты возлагали 

обязательства по поддержке национальной науки и занятых в ней 

ученых, считая, что от состояния науки зависит уровень социально-

экономического развития страны и жизнь ее населения [11, 9]. 

Заключение. В целом можно отметить, что к началу ХIХ в. в со-

циально-философских теориях существовали как объединительные, 

так и разграничительные линии по вопросу взаимосвязи социально-

го расслоения и образования. Объединяло то, что, во-первых, в ана-

лизе общественного развития исследователи уже не могли не учиты-

вать факторы, связанные с образованием; во-вторых, в образовании 



 
все больше рассматривалась функция, связанная с социальной 

структурой общества. Сфера различий по вопросу оценки роли обра-

зования в обществе приводила к тому, что с позиций одних мысли-

телей (Аристотель, Гельвеций, Руссо, социалисты-утописты) образо-

вание должно было преодолевать социальные различия посредством 

раскрытия людьми из социальных низов общества своих способно-

стей. Другие мыслители (Платон, Квинтилиан, Локк) считали, что 

для каждого социального класса должна существовать своя система 

образования. В их понимании богатые и престижные слои должны 

выстраивать социальные «заборы» посредством образования.  

Таким образом, в истории социально-философской мысли по про-

блеме взаимосвязи образования и социального неравенства оформи-

лись несколько противоположных подходов, получивших более кон-

кретные очертания в рамках отдельных теоретических концепций.  
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Аннотация. В статье анализируется понятие «детство», актуализиру-

ется необходимость его ревизии. Выявляется корреляция между мето-

дами и подходами педагогических практик и представлениями о фено-

мене детства. Устанавливаются преимущества стратегий обучения дви-

жения «Философия для детей», выявляется специфика и роль исследо-

вательского сообщества, акцентирующего внимание на значимости ак-

тивной роли ребенка в образовательных и философских практиках. 

Abstract. In the first part of the article, the author analyzes the concept 

of "child-student", and also actualizes the need for its revision. In the se-

cond part, the author reveals the relationship between educational methods 

and approaches and ideas about the phenomenon of childhood. In conclu-

sion, the advantages of the pedagogical strategies "Philosophy for Chil-

dren" are established, the specifics of the research community are re-



 
vealed, emphasizing the importance of the active role of the child in edu-

cational and philosophical practices. 
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В последнее время – начиная с 60-х годов XX века – возникает 

большое количество публикаций и исследований, акцентирующих 

внимание на важности переоценки и пересмотра знания о считав-

шемся ранее очевидным феномене детства [1]. Традиционно взрос-

лые эксперты склоняются к общепринятой точке зрения рассмат-

ривать детство в качестве неполноценного этапа взрослой жизни, 

фокусируясь на негативных определениях субъективного опыта 

ребенка, в то время как именно такие установки мешают увидеть и 

проявить позитивные характеристики детского опыта, выработать 

тактики и стратегии воспитания и образования, позволяющие де-

тям принимать активную роль в обучении. 

Основные критерии и факторы, по которым обычно определяют 

детство, хорошо отражены во многих трудах философов. Краткий 

экскурс в их сочинения позволяет выявить ряд стандартных пред-

ставлений, которые транслируются от эпохи к эпохе и во многом 

являются востребованными и сегодня. Наиболее устойчивые образы 

детства восходят к педагогическим и философским изысканиям 

Аристотеля, Дж. Локка, И. Канта, склонявшихся к точке зрения, со-

гласно которой ребенок представляет «пустой сосуд» / «чистый 

лист», который необходимо заполнить знаниями (говоря современ-

ным языком, речь идет о трансляции знания). Более категоричны-

ми выглядят идеи Ж. Кальвина, который рассматривал детство 

как необходимое и неизбежное зло, от которого надо избавиться с 

минимальными потерями времени на «детские» забавы. Под влияни-

ем философии образования, уходящей своими корнями в идеи Ж.-

Ж. Руссо, а позже, благодаря философии Романтизма и работам 

К. Юнга и З. Фрейда, произошла переоценка феномена детства. 

Оно стало не просто периодом раннего развития, а активной состав-

ляющей, оказывающей влияние на психологическое, эмоциональное, 

когнитивное и творческое состояние человека в течение всей жизни. 

Ряд других известных мыслителей, например, таких как Ф. Фребель 
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и Дж. Дьюи, считали, что дети с раннего возраста обладают способ-

ностью к абстрактному мышлению и имеют глубокие представления 

о сложных явлениях и понятиях. В настоящий момент все больше 

появляется научных работ, аргументировано доказывающих наличие 

у детей способностей, связанных с гибкостью и нестандартностью 

мышления, возможностями наравне с учеными делать открытия и 

выдвигать гипотезы, философствовать и др
13

. 

Каждая модель описания феномена детства задает направление 

обучения, форму взаимодействия «взрослый – ребенок», тип «ре-

бенка-ученика», имеющих отношение к определенным установкам 

взрослых экспертов. Что же является определяющим в формирова-

нии представлений о детстве? Определение понятия «детство» ча-

ще всего фокусируется на общих психофизиологических и пове-

денческих характеристиках, установлении сходств и различий 

между детьми и взрослыми. 

Эссенциалистский подход, редуцирующий детский опыт к опре-

деленным возрастным характеристикам и способностям, до сих пор 

занимает сильную позицию, однако подвергается большой критике 

со стороны современных философов-практиков [2, 3]. Преподавате-

ли и взрослые настолько перегружены «бременем» воспитания и 

наставления, что не в состоянии оценить философскую перспективу 

детских дискуссий и нарративов
14

. В то время как умения слушать и 

слышать детей, открыто относиться к их взглядам позволяют суще-

ственно изменить такую точку зрения, задуматься об ограниченно-

сти и неадекватности собственного понимания жизни. 

Эти тенденции отразились в ряде современной исследователь-

ской литературы, анализ которой показал, что современные экс-

                                                           
13

 См., например: Gopnik A. The Philosophical Baby, 2010; Gopnik A. Scientific 

thinking in young children: Theoretical advances, empirical research, and policy 

implications. New York, 2012. 
14

 Детские глубокие, логические, философского характера наблюдения и раз-

мышления, диалоги можно обнаружить в ряде современных исследователей 

по практической философии. См., например: Kennedy D. Changing conceptions 

of the child from the renaissance to post-modernity: a philosophy of childhood. – 

Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press. – P. 131–170. 



 
пликации, отражающие теоретическое понимание детства, актуали-

зируют проблему переопределения преподавательских навыков, 

связанных с умением слушать детей, осуществлять адекватные ин-

терпретации их посланий, выстраивать значения, коррелирующие с 

внутренним опытом ребенка [4]. В настоящий момент традицион-

ная образовательная повестка подвергается деконструкции, пере-

сматриваются основные ее положения, выдвигаются инициативы, 

напрямую имеющие отношение к философским практикам, одной 

из которых является философия для детей. 

Философия для детей (P4c) – современное движение, акценти-

рующее внимание на необходимости формирования рефлексивной 

парадигмы образования и вовлечения детей в образовательные 

практики в качестве активных субъектов, развитии критического 

мышления, обучении через сотрудничество и диалогические фор-

мы взаимодействия.  

Отличительная черта философии для детей – это создание «со-

общества философских исследований» [2, 5], коллективного об-

суждения проблем, согласно регламентируемым основным прави-

лам эффективной совместной работы и коммуникации. Как отме-

чают философы-практики Дж. Хейнс и К. Муррис, «педагогика ис-

следовательского сообщества предполагает, что ни учитель, ни 

ученик не являются ядром учебного процесса. Поиск лучшего по-

нимания и аргументации посредством совместных рассуждений и 

диалога являются центром такого обучения» [6, p. 4]. Несколько 

другую точку предлагает А. Шарп: «Сообщество исследователей 

одновременно имманентно и трансцендентно: оно обеспечивает 

основу, которая пронизывает повседневную жизнь участников и 

служит идеалом, к которому нужно стремиться» [7, p. 207–225]. 

Исследовательское сообщество побуждает детей развивать фи-

лософскую «чувствительность», связанную с человеческим суще-

ствованием [8, p. 421 – 443], и позволяет получить представление о 

важных философских аспектах  жизни, событий, явлений и т. д. 

Дети, принимающие участие в исследовательском сообществе, 

обычно оказываются в повествовательно-философской ситуации, 

предполагающей субъективную, избегающую однозначности и 

объективизма интерпретацию исследуемого объекта. 
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В отличие от атмосферы соперничества и конкуренции в тради-

ционной школе, исследовательское сообщество поощряет сотруд-

ничество и совместные усилия. Это обеспечивает открытость дис-

куссии и возможность философских открытий, оттачивание соб-

ственных мыслительных навыков  и способностей вместо заучива-

ния готового материала
15

.  

Однако создание исследовательского сообщества и сама фило-

софия для детей не являются инновациями, которые быстро и легко 

реализуются, поскольку затрагивают многие аспекты учебной дея-

тельности не только педагогического и методологического, но и 

этического характера. Часто именно роль соисследователя / равно-

ценного участника  представляется наиболее трудной для учите-

ля
16

. С другой стороны, именно признание ценности детского «го-

лоса» в обучении, активной роли ребенка открывают широкие воз-

можности, связанные с трансформацией отношений «взрослый – 

ребенок» в педагогических и социальных практиках. 

Можно выделить несколько основных принципов такой педаго-

гики: обучение через вопросы и решение проблемных ситуаций; фо-

кусирование на устранении жестких иерархических отношений в 

обучении – учитель является координатором и соучастником про-

цесса обучения, а не «судьей»; интерпретационный и междисципли-

нарный подход в обучении. Эти принципы позволяют рассматривать 

философию для детей как педагогику поиска, основанную на пости-

жении смыслов, стимулирующую личностное развитие, развиваю-

15
 См., например: SAPERE P4C. www.sapere.org.uk; Yan S. Meta-Analysis of the 

Effectiveness of Philosophy for Children Programs on Students' Cognitive Out-

comes // S. Yan, L. M. Walters, Z. Wang, C. C. Wang // Analytic teaching and 

philosophical praxis. – Vol. 39, iss. 1. – P. 13–33. 
16

 В настоящий момент существует много эмпирических данных, подтвер-

ждающих факт негативного излишнего вмешательства в процесс детских раз-

мышлений и интерпретаций, объяснений, не позволяющих детям и произве-

дениям «делать свою собственную работу». См., например: Graham, J. Pictures 

on the page. / J. Graham. – Sheffield: National association for the teaching of Eng-

lish. – 1990. – P.114–115; Haynes, J. Listening, juggling and travelling through 

philosophical space / J. Haynes, K. Murris // Creative and critical thinking. – 2000. 

– Vol. 8. – No. 1. – P. 23–32.



щую навыки самоуправления и самообучения и резко контрастиру-

ющую с «педагогикой страха», акцентирующей внимание на «недо-

статочности» детей и «всеведущем руководителе / учителе»
17

. 

В последнее время стратегии философии для детей были адап-

тированы ко многим программам и стали неотъемлемой частью 

более широких философских и образовательных практик, соответ-

ствующих так называемому «преобразующему научению», направ-

ленному на изменение и преобразование личностных качеств 

участников образовательного процесса и их образа жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные инновационные 

решения развития науки и экономики России в условиях санкций и 

масштабной «экономической войны» против России. Описываются ор-

ганизационно-структурное решение «мультисеть», инструменты органи-

зации научных исследований - интеллектуальный репозиторий и элек-

тронный научный паспорт исследователя России. 

Abstract. The article discusses possible innovative solutions for the devel-

opment of science and the Russian economy in the context of sanctions and a 

large-scale "economic war" against Russia. The organizational and structural 

solution "multi-network", tools for organizing scientific research - an intellec-

tual repository and an electronic scientific passport of a Russian researcher. 

Ключевые слова: развитие науки России; мультисеть; управление 

конвергенцией; гибридный естественный и искусственный интеллект; 

человеко-ориентированная экономическая модель. 

Key words: development of science in Russia; multinet; convergence 

management; hybrid natural and artificial intelligence; human-oriented eco-

nomic model. 

В условиях применения странами Запада санкций и «экономи-

ческого оружия», ограничения доступа к современным технологиям 

и к глобальному знанию, Россия вынуждена искать свой путь разви-

тия. Отставание на 5-8 лет - т.е. на 3-4 поколения решений в сфере 

цифровизации становится барьером для достижения глобальной 



конкурентоспособности страны и в стратегическом периоде грозит 

утратой реального суверенитета. Есть иной путь достижения гло-

бальной конкуренции России, связанный с развитием науки и чело-

веческого потенциала, не требующий затрат времени на догоняющее 

повторение траекторий развития науки в странах-лидерах. Подобное 

решение уже было использовано в истории России при создании 

ядерного оружия в крайне ограниченные сроки. 

В условиях роста сложности традиционные подходы экономи-

ческой науки приводят к ошибочным прогнозам и управленческим 

решениям - экономика откатывается на позиции преднауки, а суще-

ственные преимущества в развитии получат страны, способные 

найти новые подходы к экономическому развитию и управлению 

экономическими экосистемами [1, 2]. Непрерывное развитие про-

странства знаний требует замены прогнозирования подходами 

управления конвергенцией знаний и технологий. Другая важная тен-

денция – интеграция естественного и искусственного интеллекта для 

решения конкретных задач научно-технологического и социально-

экономического развития стран.  

Развитие потенциала науки возможно за счет реализации двух 

важнейших решений: вовлечения в исследования всех граждан Рос-

сии, имеющих соответствующие таланты и способности, и совер-

шенствования научных коммуникаций, позволяющего ускорить 

формирование идей и гипотез, нового знания, его распространения и 

использования.  

Организационно-структурное решение для трансформации 

науки – мультисеть – «сеть сетей» - формируется на основе нацио-

нальной сети университетов и исследовательских институтов РАН. 

Мультисеть является актором модели «тройной спирали» развития 

стран с учетом деятельности университетов, бизнеса и власти [3].  

Для обеспечения доступа к глобальному знанию формируется 

внешняя надстройка мультисети - международная партнерская сеть 

научных коммуникаций и обмена знаниями.  Ее использование поз-

воляет обеспечить доступность глобального знания для страны в 

условиях санкций и ограничений доступа к современным технологи-

ям и научному сотрудничеству.  

Национальная сеть достраивается двумя внутренними сетями, 

каждая из которых также может рассматриваться как мультисеть 
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более низкого организационного ранга. Мультисеть научных иссле-

дований интегрирует в единую подсистему лаборатории фундамен-

тальных и прикладных научных исследований, вычислительные и 

живые лаборатории (ЖЛ). ЖЛ [4] обеспечивают возможность уско-

ренного освоения населением России современных сложных 

устройств, технологий и услуг для решения бытовых и производ-

ственных задач. В условиях России ЖЛ помогают сформировать 

персональные стратегии создания и достижения благоприятного 

(лучшего, желаемого) будущего. 

Мультисеть поддержки исследований и реформ включает в 

себя ЦУЗ - центры управления знаниями, ИР - интеллектуальные 

репозитории, МФКЦ -многофункциональные культурные центры и 

ЦНИО - центры непрерывного инклюзивного образования. 

ЦУЗ позволяют ориентироваться в развивающемся и услож-

няющемся пространстве знаний посредством взаимодействия с циф-

ровыми тьюторами при поддержке тьюторов-преподавателей уни-

верситетов. В результате любой гражданин страны получает доступ 

к предметно ориентированным персональным траекториям доступа 

к знаниям, повышающим эффективность разработки и реализации 

стартапов. 

МФКЦ обеспечивают сохранение культурного разнообразия и 

продвижение новых социо-электронных механизмов общественной 

координации. Гуманитарные интервенции в поддержку реформ 

обеспечивают снижение барьеров и противодействия новым инно-

вационным управленческим решениям. Мощь культурных интер-

венций была продемонстрирована в ходе культурной революции в 

Китае: хотя не было отдано ни одного административного приказа, в 

ходе культурной революции пострадало около 100 млн. человек, а 

для ее остановки пришлось привлекать армию. 

ЦНИО обеспечивают непрерывное инклюзивное образование 

в соответствии с потребностями персоналий и фронтирами глобаль-

ной науки.   

ИР – «самоорганизуемая цифровая система хранения научной 

информации в любых формах - от идей до подробного описания 

промышленных технологий и ноу- хау» [5]. ИР реализует все основ-

ные функции репозитория - размещения, хранения, учета, поиска 



информации. ИР также позволяет непрерывно анализировать и оце-

нивать научные тексты, выявляя (создавая) и формируя (формали-

зуя) новые знания. ИР - система непрерывной обработки информа-

ции для повышения ее научной, потребительской и коммерческой 

стоимости. ИР позволяет поддерживать научные коммуникации и 

совместную деятельность исследователей в режиме 24/7 с использо-

ванием цифровых технологий для учета источников научной ин-

формации, а также спектра и глубины знаний исследователей 

Электронный научный паспорт исследователя России (НП) 

формирует персональный детализированный учет всей используе-

мой и создаваемой автором научной информации. Интеграция ее 

потоков по группам исследователей, организациям с учетом форм 

представления отражает динамику научной деятельности и научного 

потенциала страны с учетом их разнообразия. 

Совместное использование ИР и НП позволяет сформировать 

систему персональных научных рейтингов исследователей России с 

учетом детализации спектра и глубины знаний, отражая таланты и 

способности персоналий. В ежегодно утверждаемой научным сооб-

ществом России структуре глобальных и национальных знаний 

определяется глубина знаний каждого исследователя России, оцени-

ваются не косвенные проекционные публикационные характеристи-

ки научных результатов, а непосредственные знания, отражаемые в 

текстах исследований в любых формах представления научной ин-

формации.  Автоматизированная оценка может быть скорректирова-

на в рамках квалифицированного краудсорсинга, при проведении 

которого учитываются персональные рейтинги участвующих иссле-

дователей с учетом необходимой детализации спектра и глубины 

знаний для оценки представленных научных результатов. 

Предложенная система организации науки создает возможно-

сти принципиального ускорения квалифицированных научных ком-

муникаций, повышающих научную грамотность, спектр и глубину 

научных знаний. Существующая система оценки научных результа-

тов посредством учета проекции публикаций и цитируемости ориен-

тирована на признание научных результатов исследователей 6 тыся-

чами редакций журналов, вынужденных опираться на доверительное 

знание экспертов, часто не обладающих релевантными и целостны-

ми научными знаниями, а также вести в определенной степени 

 
 

IX. ГОРИЗОНТЫ 
НАУКИ 

предпринимательскую деятельность, ориентированную на успех из-

дания и привлечение финансов, а иногда просто манипулировать 

правом на размещение статей авторов. 

Развитие науки позволяет решить задачу формирования новой 

экономической науки сложных систем и разработки новой человеко-

ориентированной экономической модели. Предварительные оценки 

специалистов США и Японии позволяют оценить потенциал роста 

ВВП и производительности труда примерно вдвое.  
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Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению пер-

спектив технологического развития человечества на современном 

этапе, в частности проблеме взаимодействия человека и искусствен-

ного интеллекта. Показано, что информационно-коммуникационные 

и технологии искусственного интеллекта обусловливают современ-

ную антропологическую и социокультурную трансформацию.   

Abstract. The article is devoted to the philosophical understanding of 

the prospects of technological development of mankind at the present 

stage, in particular, the problem of interaction between man and artificial 

intelligence. It is shown that information and communication technologies 

and artificial intelligence determine the modern anthropological and socio-

cultural transformation. 

Ключевые слова: человек, искусственный интеллект, цифровиза-

ция, информационно-коммуникативные технологии, информацион-

ная эпоха, техника. 

Keywords: man, artificial intelligence, digitalization, information and 

communication technologies, information age, technology. 

 

Бытие человека информационной эпохи протекает в русле рево-

люционных изменений, свидетельствующих о приближении постан-

тропологической эры. Информационная современность – своего ро-

да технологический апофеоз, олицетворяющий вступление челове-

чества в Индустрию 4.0, переход на новый виток цивилизационной 

спирали – информационной, цифровой, постчеловеческой. Ключевое 
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звено этого технологического торжества – информационно-

коммуникационные технологии. Несомненно, что современность 

протекает под эгидой «I» («информационный» из аббревиатуры 

NBIC), и такие понятия, как «информационная экономика», «ин-

формационная индустрия», «информационная сфера», «информаци-

онное общество», «информационные технологии», «информацион-

ная культура», маркируют новый цивилизационный этап. 

Динамика современных технологических преобразований столь 

велика, что человек не успевает адаптироваться к ним, в полной ме-

ре осмыслить, внутренне принять, что разбалансирует мировосприя-

тие. Находясь под таким мощным технологическим натиском, опре-

деленный технологический апгрейд претерпевает и сам человек. Не-

возможно представить современного человека вне своего техноло-

гического продолжения – техники, технологий, разного рода гадже-

тов, облегчающих жизнь, глобального информационного простран-

ства как нового пространства жизни, работы, досуга, опять же тех-

нологически сгенерированного. Каковы же перспективы такого че-

ловеко-технического симбиоза – один из важнейших философских 

вопросов, на который предстоит ответить человечеству, ученым, 

философам и от решения, которого зависит дальнейшая судьба ци-

вилизации.  

Выделившись из природы, на протяжении всей истории своего 

существования человек изменял окружающий мир, адаптировал 

природу «под себя», созидая искусственный, рукотворный матери-

альный и духовный мир культуры – «второй природы». Однако ин-

теллектуальная и творческая мощь оказалась таковой, что человече-

ству оказалось под силу создать органическое продолжение этой 

«второй природы» – «третью природу» – искусственную жизнь, ис-

кусственный интеллект, виртуальный мир, в невещественном про-

странстве которого в начале третьего тысячелетия разворачивается 

его бытие. Эта новая реальность, хорошо коррелируя с концепцией 

«постчеловеческой реальности» и «постчеловека», «запустила» ме-

ханизм антропологической и социокультурной трансформации.  

Человек постепенно утрачивает статус исключительности в 

окружающих его естественных и искусственных мирах. И смещают 

его с этого пьедестала отнюдь не человеческие сущности, его творе-



 
ния – техника, технологии, искусственный интеллект, стирающие 

грань между естественным и искусственным, расширяющие преде-

лы физического мира, дополняющие физическую реальность вирту-

альным, цифровым. Человек, по мнению Бодрийяра, реализовал 

прометеевский проект господства над Вселенной, исчерпав свои 

возможности, возвел их до максимума и передал эстафету искус-

ственному интеллекту [1]. 

Никакая из технологий, которой бы не обладал человек, не вызы-

вала такого интереса и так не захватывала воображение, как искус-

ственный интеллект. Более чем за 60-летнюю историю своего суще-

ствования (1961 году был создан первый робот, в 2021 году праздно-

валось его 60-летие) научные разработки в области искусственного 

интеллекта не только значительно продвинулись, но и нашли широ-

кое отражение в массовой культуре: в литературе, кино и даже в 

мультипликации, запечатлевая оптимистические и пессимистиче-

ские сценарии предстоящего цифрового будущего. Очевидно то, что 

этой технологии предначертано кардинально изменить мир, челове-

ка и его местоположение в этом мире. В этой связи Алан Тьюринг 

еще в 1951 году сделал предостережение: если машина сможет ду-

мать, то она будет делать это лучше нас, и этой новой угрозой опре-

деленно стоит обеспокоиться [5]. И действительно идеологов Чет-

вертой промышленной революции в значительной степени волнует 

не столько вопрос о том, как меняет техника жизнь человека, а во-

прос его статуса: существует ли что-то уникальное человеческое, на 

что машина не способна? 

На сегодняшний день универсальный искусственный интеллект 

пока не создан, но то, о чем рассуждали герои «Диалогов» С. Лема – 

о создании электрического мозга машины, о человеческом бессмер-

тии путем копирования и перенесения сознания в другое тело, уже в 

самой ближайшей перспективе может воплотиться [2]. Именно при 

помощи информационных технологий на базе искусственного ин-

теллекта, по мнению В.А. Лекторского, сможет быть предварена в 

жизнь давняя и самая заветная мечта человечества о бессмертии. 

Некий аппарат будет постоянно делать информационную копию с 

поступков конкретного человека, с его переживаний, мыслей, запи-

сывать все, что с ним происходило на протяжении жизни; а затем все 

это будет перенесено на другой носитель – биологический, а лучше 
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цифровой, и психическая жизнь конкретного человека, таким обра-

зом, будет сохранена, хотя он будет жить уже не в своем теле, и это 

уже будет «постчеловек» [3, с. 159-160].  

Самый распространенный способ создания «умных» машин сего-

дня заключается в сообщении им целей и алгоритмов их достиже-

ния. Широко используется узкоспециализированный искусственный 

интеллект, который хорошо справляется с выполнением конкретных 

и четко сформулированных задач. Например, из наиболее применя-

емых – это поисковые алгоритмы Google могут вести диалог, про-

грамма Siri умеет по первым нескольким буквам прогнозировать 

слово, которое будет вводиться на смартфоне, контекстная реклама в 

Интернете и др., из более узкоспециальных – это программы обеспе-

чения кибербезопасности, системы управления промышленными 

роботами, автопилоты, методы обобщения текстовой информации и 

т.д. Сейчас усилия ученых сосредоточены на задаче создания систем 

искусственного интеллекта, способных к самостоятельному обуче-

нию, творчеству и свободному общению с человеком. И это порож-

дает целый комплекс вопросов: уступит ли человек свое первенство 

искусственному интеллекту как более эффективному и целесообраз-

ному? Станет ли сверхчеловеком, трансчеловеком, постчеловеком, 

усовершенствовав свою биогенную природу? Раскроет ли искус-

ственный интеллект новые горизонты для творчества и межличност-

ной коммуникации?  

К примеру, сегодня уже реализуется стартап Илона Маска 

Нейролинк – мозговые импланты, позволяющие связать человека и 

компьютер, совместить работу мозга и искусственного интеллекта 

[4, с. 38], или экспериментальные исследования дистанционного мо-

ниторинга нейронов, обнародованные Эдвардом Сноуденом, резуль-

татом которого является реальное телепатическое общение – непо-

средственная возможность обмениваться звуковыми и визуальными 

сообщениями, слышать и видеть «чужими» ушами и глазами 

[4, с. 37]. Таким образом, по-видимому, прогнозам Р. Курцвейла от-

носительно ближайших технологических перспектив и перспектив 

развития искусственного интеллекта, а именно – тотальной интегра-

ции человека и компьютера, суждено сбыться.  



 
Таким образом, человек современной цифровой эпохи больше, 

чем когда-либо оказался связан со своим технологическим продол-

жением – умными машинами. И в этой связи вполне закономерны 

опасения относительно возможного будущего: будет ли это гармо-

ничной коэволюцией человека и техники, технологическим расши-

рением биогенной природы человека и окружающего его матери-

ального мира, которое выведет цивилизацию на новую ступень раз-

вития и вернет статус исключительности не только в мире живого, 

но и в искусственном мире – мире цифры, или это будет реализация 

одного из пессимистических сценариев в стиле «Терминатора», 

«Матрицы», «Генезиса 2075», «Из машины» и др. И здесь приоритет 

за науками о человеке и об обществе, и особенно философией, поз-

воляющей не только проникнуть в суть проблемы, но и руковод-

ствуясь множеством точек зрения, взглядов на нее, подходов к ее 

решению, выработать наиболее адекватное отношение к ней, а, сле-

довательно, и безошибочно ее решить. 
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На протяжении последних десятилетий в философском простран-

стве происходит осмысление понятия «технонаука», и, соответ-

ственно, его влияния на научные исследования, на общество и куль-

туру. Современные исследования технонауки (М. Гиббонс, 

К. Лимож, X. Новотны, С. Шварцман, П. Скотт, М. Троу и др.) ука-

зывают на процессуальные характеристики феномена технонауки: 

трансдисциплинарность, социальная ответственность и контексту-

альность. Вместе с этим, российские исследователи (Б.Г. Юдин, 

И.В.Черникова, А.Л. Андреев, Е.А. Баканова и др.) артикулируют 

современную технологизированную науку как систему институтов 

политики, экономики, СМИ, науки и общества, делая акцент на том, 

что технонаука является социо-гуманитарным феноменом. 

Это определяется гетерогенностью системы технонауки (их инсти-

туциональной составляющей), что, в свою очередь, рождает всплеск 

трансдисциплинарной направленности науки и общества. Все пере-

численные процессы и явления появляются по мере установления 

связей между отдельными институтами, являются принципиально 



 
новыми феноменами для классической и постклассической науки. 

В этой связи появляется необходимость в разработке методов орга-

низации работы институциональной системы технонауки. Трансдис-

циплинарная направленность технонауки рождает всплеск роста 

прикладной этики, поскольку создается качественно новое знание, 

требующие глубокого социально-философского анализа. 

Критика социально-этических принципов 

На современном этапе развития феномена технонауки возникает 

необходимость в обсуждении вопросов этического характера. Сре-

ди отечественных исследований на сегодняшний день нет единой 

позиции касательно способа взаимодействия между технонаукой в 

целом и этикой. Одним из возможных вариантов рассмотрения эти-

ческих вопросов в современной науке является система социально-

этических принципов (Осипов В. Е, и Васенкин В. А.), первым фун-

даментальным принципом которой является ответственность [5]. 

Следует отметить, что принцип ответственности рассматривается 

только внутри научного сообщества, тем самым ограничивая свое 

влияние. Как было упомянуто выше, современная наука представля-

ет собой не только научное сообщество, но и институты власти, эко-

номические и медийные сообщества, следовательно, принцип ответ-

ственности, задача которого переосмыслить человека, должен стоять 

перед всеми акторами технонауки. Однако нельзя говорить о том, 

что в современном мире не происходит рефлексии над вопросами 

«что такое человек?», «какова его природа?» и другими аспектами 

витальности.  Данные размышления в большей степени не взаимо-

действуют с вопросом о социальной ответственности. Другими сло-

вами, социо-гуманитарные исследования показывают необходи-

мость применения принципа ответственности в развитии технонау-

ки, вместе с этим акторы технонауки акцептируют принцип ответ-

ственности, но использование данного принципа носит формальный 

характер.  Предположим, что это связано с тем, что принцип соци-

альной ответственности не имеет конечного адресата, в этом прояв-

ляется процедурный характер этических вопросов в технонауке.  

Принцип коэволюции, призванный уравновешивать систему «че-

ловек- искусственный интеллект», показывает свою несостоятель-

ность. Во-первых, на сегодняшний день нет единого определения 

искусственного интеллекта (далее -ИИ) [4]. Неоднозначность дефи-
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ниций ИИ значительно препятствует систематизации и развитию 

прикладной вычислительной этики. С другой стороны, прикладная 

этика искусственного интеллекта базируется на булевой алгебре, 

иными словами этика закодирована в двоичном скрипте, где на эти-

ческие вопросы можно получить закрытые ответы, «да» или «нет». 

Данный принцип прикладной этики искусственного интеллекта ис-

ключает чувственные состояния человека по отношению к технике, 

тем самым делая человека похожим на робота. [3] Размышляя над 

принципом коэволюции, следует учитывать не только риски исполь-

зования ИИ (порабощения человечества в самых худших сценариях 

развития науки), но и популяризацию социальных методов комму-

никации человека и ИИ, минимизируя влияния технологий на чело-

веческое существования.   

Принцип ненасилия обязан защитить науку и общество от вме-

шательства нанотехнологий в процессы жизнедеятельности чело-

века и природы. Последние 15 лет вопрос об угрозе развития нано-

технологий обсуждался в обществе достаточно открыто, не был 

маргинальным и не был панацеей от всех недугов.  С самого начала 

дискуссии нанотехнологии получили статус «нормальных» техно-

логий. Soft law привело к тому, что  было предложено рассматри-

вать наноэтику не как часть прикладной этики, но как «герменев-

тическую платформу». [2] Данные технологии в биомедицине дали 

возможность развиваться генной инженерии, но риски такого раз-

вития превышают практическую пользу для общества, поэтому 

существует «Всеобщая декларация о геноме человека и правах че-

ловека». Данный нормативный документ регулирует процессы и 

явления, напрямую связанные с жизнью людей. Наряду с этим 

необходимо учитывать, что нанотехнологии являются трансдисци-

плинарными, поэтому от них можно ждать успехов и рисков во 

всех сферах жизнедеятельности человека. 

Принцип предосторожности, обязанность которого предусмот-

реть все возможные последствия от внедрения технологий [1], 

на сегодняшний день получил свое воплощение в гуманитарной экс-

пертизе, биоэтике, информационной этике, а также в рамочных 

принципах ответственных инноваций. Однако фрагментарное рас-

смотрение данного вопроса для каждой конкретной области науки и 



 
общества не решает проблему существенно. Основным препятстви-

ем для реализации ответственных инновационных исследований яв-

ляется отсутствие ясности в определении связи технонауки и при-

кладной этики. Каждая новая форма прикладной этики обязана сво-

им возникновением трансдисциплинарности. Принимая во внимание 

факт, что новые формы этики отстают от развития науки и техноло-

гий, существует возможный риск того, что принцип предосторожно-

сти не справится со своей функцией.  

На данный момент можно установить, что прикладная этика 

осуществляет попытку внедрения в современную науку путем со-

здания новых дисциплин, таких, как биоэтика, информационная эти-

ка, этика добродетели и др. Вместе с этим этический дискурс в про-

странстве технонауки не перестает носить процессуальный характер. 

Из этого следует что, по мере развития прикладной этики внутри 

пространства технологий и науки возникает все больше процессов и 

явлений, требующих философского осмысления и легитимизации 

регуляционных процессов внутри каждого отдельного актора, а так-

же между всеми акторами технонауки. Одним из возможных спосо-

бов выхода из сложившихся обстоятельств, которые не меняют кар-

динальным образом подход к современной науке и ее способам раз-

вития, является установление системной связи «прикладная этика – 

технонаука», представляя этику как один из факторов технонауки.  

Современная наука развивается, учитывая интересы каждого 

отдельного элемента. Рассматривая прикладную этику как один из 

факторов, становится очевидным, что этические вопросы перейдут 

в плоскость регуляционных, так как будут учитываться интересы 

этики наравне с остальными элементами технонауки. В последую-

щем развитии можно предположить, что прикладная этика пере-

станет заниматься рисками, а станет одной из движущих сил разви-

тия технонауки. 
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Сегодня искусственный интеллект является ключевым инстру-

ментом во многих областях нашей жизни. Это медицина, промыш-

ленность, безопасность, банкинг и другие. Но остается ряд нерешен-

ных проблем. Сейчас они не на слуху, так как в приоритете другие, 

более простые и финансово выгодные задачи. С другой стороны, 

решение многих таких проблем невозможно из-за ограниченности 

технологий на текущий момент. Можно сказать, что есть успехи в 

создании «слабого» искусственного интеллекта и предпринимаются 

попытки создания его «сильной» версии [1]. До сих пор ведутся спо-

ры, что является искусственным интеллектом, и будет ли он спосо-

бен выполнять все функции человека. Однако уже во многих обла-

стях трудно различить, где человек, а где машина. Ниже представле-

ны основные возможности и проблемы интеллектуальных агентов на 

текущий момент. Поднимается вопрос о схожести человека и маши-

ны уже сейчас, а также затрагивается роль и ответственность людей 

перед наукой при построении таких программ. 

Если говорить об искусственном интеллекте, то здесь нужно 

брать во внимание понятие интеллектуального агента. Это програм-

ма, необходимая для решения определенного вида задач. Примерами 

агентов могут служить поисковики, голосовые помощники, боты, 

различного рода программы. В отдельный кластер можно отнести 

агентов, которые выполняют задачи искусственного интеллекта. 

Принцип их работы заключается в следующем. На вход этих про-

грамм поступают большие объемы информации. Далее с помощью 

специальных алгоритмов полученные данные обрабатываются с це-

лью выявления закономерностей, признаков, которые помогут ре-

шить поставленную задачу. Но главной особенностью программных 

агентов является способность к самообучению. Машина должна 

учиться и стараться улучшить выходные результаты, привести к ми-

нимуму степень погрешности. 

Если остановиться и призадуматься, то уже на этом этапе возни-

кает некая параллель с жизненным опытом человека. Человек рож-
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дается, развивается на основе того, что видит, слышит. Совершает 

ошибки, на которых учится. Он сталкивается с различными трудно-

стями и задачами, стремится к хорошему, а лучше идеальному ре-

зультату. Размышляя о сходствах человека и машин в целом, в голо-

ву приходят образы машин в научно-фантастических фильмах. 

Внешне и поведением они схожи с человеком.  

Другим примером может служить голосовой помощник от ком-

пании Яндекс по имени Алиса. Это целый кластер программных 

агентов. «Распознаёт естественную речь, имитирует живой диалог, 

даёт ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммиро-

ванным навыкам, решает прикладные задачи» - так описывает Ян-

декс на официальном сайте свою программу. На что здесь необхо-

димо обратить внимание. Программа названа человеческим именем, 

для общения с людьми она использует записанный женский голос, 

выполняет довольно немалый список прикладных и бытовых задач. 

Отлично. Но представим следующую ситуацию. В квартире в первой 

комнате находится человек, во второй комнате другой человек и го-

лосовой помощник общаются между собой. Как человеку в первой 

комнате понять - общаются два человека или человек с компьюте-

ром? Возьмем другую область для примера - медицину. В совокуп-

ности с роботизацией и программированием она продвинулась дале-

ко вперед, возникают идеи о полной замене всех частей тела челове-

ка. Выходит, что современные технологии способны на решение 

многих задач, в некоторых сферах способны заменить человека, а 

где-то уже трудно понять, где здесь человек, а где программа. Инте-

ресна и та мысль, что люди сами передают признаки человека ма-

шине. Отсюда следует вопрос - как уже сегодня различать интеллек-

туального агента и человека? В чем их отличительные особенности? 

Есть обратиться к истории, станет ясно, что человек прошел про-

цесс сложной социальной, культурной и биологической эволюции. 

Главным его признаком является деятельность, предполагающая 

осознание личностных и общественных потребностей, выдвижение 

целей и их реализацию. В разнообразных видах деятельности отта-

чивается преобразующее мастерство человека, углубляется познание 

окружающего мира и самого себя, происходит развитие науки, тех-

ники, технологии. Американский учёный Грейс Хоппер писала: 



 
«Мы забываем, что еще ни один компьютер не поставил новой зада-

чи». [2] Действительно, компьютер не может поставить для себя 

цель. Однако нельзя отрицать тот факт, что и человек и алгоритм 

стремятся к определенной цели. Другое дело, как они это делают. 

Целеполагание считается смыслообразующим содержанием челове-

ческой деятельности, практики человека. Иными словами, целепола-

гание — это наполнение смыслом человеческого бытия — от от-

дельных его фрагментов до эволюции всего человечества, от смысла 

жизни каждого индивида до предназначения всего человеческого 

рода. 

Еще одним важным отличием человека от машины или програм-

мы является принцип усвоения информации. Американский журна-

лист Сидни Харрис писал: «Опасность не в том, что компьютер од-

нажды начнет мыслить как человек, а в том, что человек однажды 

начнет мыслить как компьютер» [2]. Действительно, человек и ком-

пьютер мыслят по разному. Обычно программа направлена на обра-

ботку информации определенного типа. Система будет извлекать 

только необходимую информацию. При этом остаток знаний будет 

никак не использован. 

Трудным является для искусственного интеллекта понятие глупо-

сти и спора. В представлении алгоритма глупость равнозначна 

ошибке, значит быть ее не должно. Обращаясь к истории науки, 

находим примеры, когда известные умы стали таковыми благодаря 

способности мыслить нестандартно, в противовес устоявшимся 

принципам. Многие считали их глупыми, но впоследствие они со-

вершали великие открытия. Есть понятие и намеренной (искус-

ственной) глупости или ошибки. Некоторое время назад в интернете 

распространился афоризм: «Я не боюсь машины, которая пройдет 

тест Тьюринга. Я боюсь ту, которая его намеренно провалит» [3]. 

Тест Тьюринга считается пройденным, если человек в диалоге не 

смог понять, где машина, а где другой человек. Здесь на такую глу-

пость (в представлении компьютера ошибку) алгоритм пока не спо-

собен. 

Спор же - это способность выяснить истину. Существует так 

называемый научный спор как форма познавательной деятельности. 

Научные споры – это интеллектуальные упражнения, направленные 

на развитие интеллекта и мыслительных способностей. Не случайно 
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многие народы во времена их расцвета увлекались интеллектуаль-

ными турнирами в той же, если не в большей мере, чем спортивны-

ми. В Древней Греции, например, упражнения в спорах были важ-

ным элементом подготовки аристократической молодежи к будущей 

судебной и общественно-политической деятельности. Спор и сего-

дня является ярким выражением мыслей оппонентов. Могут ли ком-

пьютеры спорить? Программа не сможет поддержать спор с челове-

ком. В случае спора двух компьютеров неизвестно, как они решат 

тупиковую ситуацию. В споре двух людей в подобной ситуации 

найдется один более разумный, который попытается сменить вектор 

беседы, чтобы избежать столкновения. 

Важен вопрос и о нравственности искусственного интеллекта. В 

процессе получения знаний человек формируется как личность, 

начинает понимать, что такое добро и зло, приобретает нравствен-

ные качества. Человек постигает ценность полученных знаний. У 

людей появляются определенные устои - например, самопожертво-

вания. Здесь появляется вопрос - способен ли программный агент 

принимать решение на основе собственных моральных принципов 

или побуждений? В какой-то степени это так, просто не в такой 

форме, как принято у людей. Если это обучение с учителем, здесь 

человек поможет машине разметить данные о том, что такое хоро-

шо, а что такое плохо. Но в жизни у людей все сложнее, это раз. К 

тому же правильный агент сам должен понимать и принимать пра-

вильный выбор. Этот вопрос и направление остаются открытыми. 

Перечисленные выше различия можно характеризовать как недо-

статки современного искусственного интеллекта. Для решения этих 

проблем и необходимо разрабатывать интеллектуальные много-

агентные системы. Однако, необходимо помнить об ответственно-

сти, которую несет человек перед наукой. Важно, чтобы созданные 

системы не вредили окружающему миру, а, наоборот, работали 

только для его улучшения. Стоит помнить, что в современном мире, 

где все больше решений принимается искусственным интеллектом, 

важно сформировать правильную моральную базу, нравственные 

рамки для его корректного функционирования. Как решение - 

научить машину давать нравственную оценку ее действиям, но воз-

можно ли это? 
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Аннотация. В настоящей статье обозначены аспекты философского 

подхода к моделированию и прототипированию элементов интеграль-

ных схем (ИС) как важных направлений микроэлектроники. Рассмотре-

ны некоторые вопросы применения аддитивных технологий и охаракте-

ризованы особенности аддитивных технологий, используемых для про-

тотипирования 3D-объектов. 

Abstract. This article outlines aspects of the philosophical approach to 

modeling and prototyping of integrated circuit elements (ICS) as important 

areas of microelectronics. Some issues of the application of additive technol-

ogies are considered and the features of additive technologies used for proto-

typing 3D objects are characterized. 
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Философия – это система представлений о реальности, кото-

рая включает в себя понимание природы бытия, человека и его роли 

в мире. Но это ни в малейшей степени не умаляет научного значения 

философии. Более того, именно этот момент повышает его актуаль-

ность и значимость с точки зрения осознанного выбора перспектив 

развития человечества в XXI веке. 

Наука и философия всегда шли рядом, - дополняя и обогащая 

друг друга. Философия неустанно черпает свежие силы из научных 

открытий, материалы для широких обобщений и передает наукам 

идеологические и методологические импульсы своих универсальных 

принципов. Философия обостряет мышление, обогащает и укрепляет 

его культурный и интеллектуальный потенциал. Если проследить 

всю историю естественных и общественных наук, то нельзя не заме-

тить, что ученые в своих конкретных исследованиях, в построении 

гипотез и теорий постоянно применяли, иногда бессознательно, ми-

ровоззренческие и методологические принципы, категории и логи-

ческие системы, выработанные философами и усвоенные учеными в 

процессе их обучения и самообразование 

Тема моей будущей научно-изыскательской работы: «Моде-

лирование и прототипирование элементов интегральных схем 

(КФУ)». 

На самом базовом уровне ученые используют модели. Науч-

ные модели могут быть физическими объектами, и ученые строят их 

для воспроизведения систем в реальном мире путем упрощения, для 

проведения эксперимента. Подобный эксперимент невозможно про-

вести в реальном мире, чтобы объединить несколько известных 

научных идей в единое целое для построения и проверки гипотез. 

Типы моделей могут быть: физические, концептуальные, ма-

тематические. 

Как физические, так и концептуальные модели продолжают 

оставаться важными компонентами научных исследований. Кроме 

того, многие ученые теперь строят модели математически с помо-

щью компьютерного программирования. Эти компьютерные модели 



 
служат многим, потому что в основе своей исходят из тех же целей, 

что и физические модели. Но, как правило, они полностью опреде-

ляются математическими и физическими отношениями между пере-

менными, которые определяются численно. В этом случае строи-

тельными блоками являются фундаментальные понятия и теории, 

такие, как, например, математическое описание турбулентного тече-

ния в жидкости, закон сохранения энергии или законы термодина-

мики, которые могут быть собраны в самые разные модели.  

Все модели ориентированы на то, чтобы быть точными копи-

ями физических вещей. При разработке концептуальной модели, 

такой как атомная модель, физической модели, или компьютерной 

модель, первым шагом является - определение моделируемой систе-

мы и целей модели. «Система» — это общий термин, который может 

относиться к чему-то очень маленькому (например, к отдельному 

атому), чему-то очень большому (например, к атмосфере Земли) или 

чему-то промежуточному, например, к распределению питательных 

веществ в местном потоке. Таким образом, определение системы 

обычно включает в себя проведение границ (буквально или образно) 

вокруг того, что нужно смоделировать. Следующим шагом необхо-

димо определить ключевые переменные и взаимосвязи между этими 

переменными. 

Главная индивидуальность моделирования состоит в тот, что 

данная методика дает возможность исследователю косвенно узнать 

мир при помощи подстановочных объектов. Именно данная индиви-

дуальность методики моделирования определяет конкретные формы 

применения абстракций, аналогий, догадок, других категорий и ме-

тодик познания. Без четкого и безошибочного понимания процессов, 

которые происходят в самой технической системе, создать ее не 

предоставляется возможным. Само проектирование технической 

системы должно также учитывать требования по материалоемкости 

и энергопотреблению, условия эксплуатации и характеристики, 

включающие техническое обслуживание. 

Последние исследования системы образования, его модерни-

зация показывают, что одним из важных показателей роста системы 

общего образования является изучение процесса внедрения цифро-

вых технологий в учебно-образовательный процесс, изучение про-

цесса внедрения в образование инновационных цифровых техноло-
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гий. На сегодня данные условия в особенности актуальны, так как 

сфера человеческой деятельности в условиях технологического тер-

рора в данный момент меняется чрезвычайно быстро. 

При создании гибридной среды обучения по предмету, свя-

занному с преподаванием математики и физики в средней школе, 

возникает ряд актуальных проблем. В частности, одним из инстру-

ментов повышения эффективности преподавания математики в 

средней школе является использование аддитивных технологий (АТ) 

при преподавании математики в системе общего образования. 

Аддитивные технологии - обобщённое название технологий, 

лежащих в основе комплекса принципиально новых производствен-

ный процессов, подразумевающих изготовление изделия (3D-печать) 

по цифровой модификации (CAD-модель) послойным добавлением 

разных видов материала (от англ. add - «прибавить»).  Так, в сфере 

образования 3D-печать предоставляет множество возможностей: 

создание макетов, визуальная демонстрация уменьшенных копий 

настоящий деталей и механизмов, визуальное изучение физико-

химических процессов. В силу своих индивидуальностей и веского 

потенциала АТ поэтапно внедряются в учебный процесс образова-

тельных учреждений всех уровней образования и имеют широкие 

перспективы для использования в науке. 

Сегодня мне хотелось бы отметить то, как некоторые учебные 

заведения используют методы прототипирования в своей учебно-

воспитательной работе. Прототипирование дает возможность вопло-

тить самое смелое техническое решение в учебной деятельности. 

Все эти проекты связаны с процессом познания нового мира, новых 

образовательных технологий. Новые технологии делают учебный 

материал не только интересным, понятным, но и познавательным. 

Вместе с тем, исходя из того, что я вижу, 3D-печать используют ча-

сто, и она является важным элементом прототипирования как в 

учебном процессе, так и воспитательной работе. 

В частности, цифровая трансформация на уроках физики и 

астрономии с применением аддитивных технологий связана с ком-

пьютерным моделированием разнородной реальности, а также свя-

зана с визуальным представлением материала. Такой подход к учебе 

приводит к независимому эксперименту с физико-математическими 



 
объектами. Также одним из перспективных направлений внедрения 

AТ в учебно-исследовательские процессы является взаимодействие 

и обмен опытом с научными предприятиями и высшими учебными 

заведениями в форме онлайновых конференций и научных обучаю-

щих мероприятий, рабочие выездные совещания и регулярные обу-

чающие события, а также внедрение дополнительных программ вы-

сокопрофессиональной переподготовки для развития AТ. 

Эта статья имеет философско-методологическую направлен-

ность, но не претендует на профессиональное философское осмыс-

ление проблем научного знания, по которым существует обширная 

литература. Растущая общепризнанная роль моделирования в науч-

ной литературе находит отражение в появлении новых понятий: 

«моделирование», «добыча данных», «глубокое знание», «цифровое 

проектирование» и др., которые, как и приведённый выше термин 

«информатика», до сих пор не нашли популярных аналогов в рус-

ском языке. Но в целом видно тенденции, свидетельствующие о 

формировании нового поколения науки о знаниях, которое развивает 

личные когнитивные технологии и онтологические принципы. Но-

вые ошеломительные технологические потрясения требуют гумани-

тарного осознания, и в работах философов и мыслителей-

футуристов такие процессы связаны с категориями «научная рево-

люция», «эволюция ума».  

В заключении  хочу  подчеркнуть значение внедрения техно-

логий скорого прототипирование в образовательные и исследова-

тельский процессы, поскольку это обусловлено не только их значи-

тельным инновационным потенциалом, но и целесообразностью и 

необходимостью их применения в различных областях и сферах дея-

тельности. Важность внедрения передовых технологий для экономи-

ки страны отметил президент России Владимир Путин в привет-

ствии участникам всероссийского форума: «Широкое внедрение пе-

редовых технологий и результатов научных исследований является 

одним из ключевых факторов укрепления экономического потенци-

ала регионов РФ и страны в целом». 

В нашем вузе КФУ им. В. И. Вернадского, на мой взгляд, 

необходимо - создание Центра специализированной теории, методо-

логии и методики изучения AT, которая позволит готовить высоко-

квалифицированных преподавателей, технических и управленческих 
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специалистов AT, а также реализовывать инновационные проекты 

по развитию AT. Необходимо реальное совместное сотрудничество 

(в том числе, обмен опытом), школ, университетов, промышленных 

предприятий, а также открытие и функционирование ЦМИТ и тех-

нопарков в регионах. Новый шаг в развитии AT может быть связан с 

изучением искусственного интеллекта и когнитивных технологий в 

образовательном процессе университетов. 
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Искусственный интеллект прошёл долгий путь от научной фан-

тастики до реальности. Сегодня искусственный интеллект является 

ведущей технологией в современной промышленности, а также ча-

стью повседневной жизни. Современные электронные устройства 

значительно упрощают или исключают рутинные операции, с кото-

рыми человечество сталкивалось несколько веков назад. 
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Первые упоминания об искусственном интеллекте и концеп-

ции разумных человекоподобных машин встречаются в мифологии 

Древней Греции [1]. В качестве подтверждения данного тезиса 

можно привести миф о Гефесте – боге-кузнеце [2], создавшем Та-

лоса, бронзового автоматона, для защиты Европы, супруги Зев-

са [3]. Важно отметить, что также существовали и реальные люди, 

изучавшие проблемы автоматики, механики, математики и интел-

лекта в древнегреческую эпоху: Архит Тарентский (согласно Дио-

гену Лаэртскому первым «упорядочил механику, приложив к ней 

математические основы, и первый свёл движение механизмов к 

геометрическому чертежу» [4]), Евдокс Книдский (получил фунда-

ментальные результаты в различных областях математики 

[5, с. 306]), Аристотель (изобрел силлогистику и формальную де-

дуктивную систему рассуждений). 

В средние века люди предпринимают процесс очеловечива-

ния механизмов. В 1206 году арабский изобретатель Аль-Джазари 

сконструировал четыре механических робота-гуманоида, сидящих 

в лодке и играющих на барабанах и цимбалах. Во время монарших 

вечеринок лодку запускали в озеро, и роботы, используя энергию 

потока воды, играли музыку [1; 6]. 

Безусловно, человекоподобные машины Аль-Джазари вызы-

вали восторг и восхищение, однако, работали они по одному жест-

ко «запрограммированному» сценарию. Это существенное ограни-

чение не давало возможности построить системы с откликом на 

различные воздействия. В 1804 году французский торговец и ткач 

Жозеф Мари Жаккар изобретает зевообразовательный механизм 

ткацкого станка, использующий перфокарты для управления пере-

мещением нитей [1]. Таким образом, станок Жаккара можно 

назвать прототипом программируемого устройства, появившегося 

задолго до изобретения вычислительных машин. 

В XIX веке внедрение вышеупомянутых станков в индустри-

альную жизнь общества привело к усилению технофобии и воз-

никновению движения луддитов – участников протестов против 

внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии [1]. 

Какую цель преследовали луддиты, уничтожая станки? Станки ста-

вили под угрозу работу ремесленников. Зачем платить дорого ко-



 
му-то, способному ткать быстро, если можно приобрести станок и 

научить человека «с улицы» им пользоваться и получить больший 

объём? Ремесленники, потратившие годы жизни на оттачивание 

навыков, столкнулись с угрозой увольнения [7].  

Справедливо ли будет утверждение, что станки XIX века об-

ладали прототипами искусственного интеллекта? Если следовать 

определению, что искусственный интеллект - свойство интеллекту-

альных систем выполнять функции (творческие), которые традици-

онно считаются прерогативой человека [8], то машины последнего 

столетия Нового времени обладали примитивным «интеллектом», 

поскольку для того, чтобы соткать полотно, необходимо соблюсти 

чёткий алгоритм действий, разработанный человеком. 

Человека Новейшего времени сложно будет удивить машина-

ми, способными ткать полотно или, например, играть какую-либо 

мелодию. Стремительно развивающиеся технологии автоматизиро-

ванного проектирования, отдельных микросхем или устройств вско-

ре превзойдут человека по скорости и качеству разработки [9]. 

Недавнее исследование [10] Азалии Мирхосейни, Анны Гол-

ди и др., представляющих группу учёных из компании Google по-

казало, что проектирование микросхем с использованием методов 

глубокого обучения с подкреплением может занимать меньше ше-

сти часов. Искусственный интеллект способен гораздо быстрее 

проектировать топологию микросхем, чем группа специалистов, 

которой для выполнения тех же операций требуется месяцы. 

По таким параметрам, как энергопотребление, производительность 

и площадь, искусственный интеллект может превосходить или 

быть сопоставим с работой высококвалифицированных специали-

стов. В публикации учёных «интеллект» описывается как про-

граммное обеспечение – агент, представляющий собой глубокую 

нейронною сеть, которая обучается с использованием парадигмы, 

называемой глубоким обучением с подкреплением, когда положи-

тельные изменения фиксируются как возможные решения, а отри-

цательные отбрасываются [9]. В качестве данных для обучения 

агент использует готовые конструктивные решения, разработанные 

проектировщиками. Это позволило «интеллекту» решать проблемы 

размещения, с которыми она никогда раньше никогда не сталкива-

лась, при этом варианты, созданные программой после обучения, 
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оказались лучше исходных, разработанных людьми [10]. 

Исходя из вышесказанного назревает вопрос: сможет ли ис-

кусственный интеллект полностью заменить творческую деятель-

ность человека в проектировании электроники? Люди, в отличие от 

машин, способны самостоятельно получать информацию и обме-

ниваться ею с другими людьми. Искусственный интеллект в этом 

плане работает иначе: он многократно обращается к своим ошиб-

кам и удачным действиям, корректируя и развивая установленный 

алгоритм. Также можно отметить, что мыслительные процессы че-

ловека разнообразны – это анализ и синтез, сравнение, абстрагиро-

вание, конкретизация, обобщение, классификация, в то время как 

искусственному интеллекту доступны, в основном, решения задач 

классификации [11]. 

Искусственный интеллект находит применение в системах 

автопилотирования, навигации, медицины, поиска информации, 

промышленности, рекламы и языков. Без него сложно представить 

жизнь современного человека, он способен во много раз оптимизи-

ровать рутинные операции. Избавляя человека от рутинных опера-

ций, мы позволяем развиваться ему в образе творца, мыслителя, 

который может генерировать новые идеи и технологии. Это важно 

в современном процессе глобализации, поскольку время – самый 

ценный ресурс человека. Можно быть сторонником идей неолуд-

дизма, высказываться против современных технологий, относиться 

к ним с опасением, однако развитие технологий приводит к суще-

ственному улучшению качества жизни, что в конечном счёте по-

ложительно влияет на человека. 
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Современные реалии каждый день доказывают, что быстро-

течностью обладает уже не только время, события, но и потоки ин-

формации. В 2007 году британский историк Мартин Гильберт со 

своей командой в Южной Каролине провел эксперимент, в котором 

было подсчитано, что человек ежедневно получает столько инфор-

мации, сколько уместилось в более чем ста семидесяти газет. И это 

данные за далёкий, по меркам цифрового развития, 2007 год. В 2022 

году в связи с развитием Интернета, IT-технологиями, масштабами 

глобализации и цифровизации потоки информации увеличились. 

Теперь в Интернете и в различных социальных сетях мы наблюдаем 

не только главные происшествия в стране и в мире, но и в малень-

ком городе или деревни, новости из личной жизни известного чело-

века или соседки: Интернет заполнился не просто пользователями и 

аккаунтами, а мыслями, мнениями, позициями людей. Так более 

50% людей перебывает в Интернет среде, а каждый россиян прово-

дит более 4 часов в социальных сетях. В результате произошло по-

степенное и закономерное зарождение и развитие киберпростран-

ства, о котором в конце XX века герои Уильяма Гибсона «Сожжение 

Хром» лишь мечтали.  

Приставка «кибер-» или в оригинальном варианте «cyber-» те-

перь применяется к огромному количеству вещей и феноменов: ки-

бербулинг, кибератаки, кибербиржа и ещё более десятков слов. 

И все эти слова имеют прямое отношение не просто к Интернету или 

к компьютеру, а именно к киберпространству. К киберпространству 

как к некому явлению, которое объединяет людей буквально по всей 

планете, позволяя обмениваться информацией любого формата в 

реальное время. На основе этого возникает вопрос: киберпростран-

ство – это новое пространство реальности или новая реальность?  

Вопрос возникает из-за различия свойств данного феномена в 

зависимости от категории – пространство или реальность –, к которо-

му оно относится. Из-за различия свойств различают и воздействие на 

человека. Если киберпространство – это пространство, то человек пе-

реходит из одного пространства в другое, как ранее это было из соци-

ального пространство в психологическое, к примеру, а, значит, это не 

несёт какие-либо изменения в восприятия реальности, ведь реальность 

остается прежней. Но если киберпространство – это новая реальность, 

то здесь возникают вопросы, касающиеся того, как явлен действи-
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тельный мир, есть ли вообще действительность и как в целом осу-

ществляется бытие человека в новой реальности.  

Для начала обратимся к терминам «реальность» и «простран-

ство»:  

1. «Реальность в чистом рассудочном понятии есть то, что 

соответствует ощущению вообще, следовательно, то, понятие чего 

само по себе указывает на бытие (во времени)» [2, с. 161]; 

2. «Ни пространство не в субъекте, ни мир - в пространстве. 

Пространство наоборот «в» мире, насколько оно разомкнуто кон-

ститутивным для присутствия бытием-в-мире. Пространство не 

обретается в субъекте, ни он не созерцает мира, «как если бы» тот 

был в пространстве» [3, с. 183].  

Таким образом, реальность – это объективно явленный мир, а 

пространство – это способ, при помощи которого существует мир, 

и пространство является частью реальности. Так к реальности от-

носится физическое пространство, биологическое, социальное, 

психологическое, и каждое из этих пространство обладает своими 

качествами, своими формами в которых человек осуществляет 

свою деятельность. К примеру, психологическое пространство – 

это та часть реальности, которая наполнена чувствами, пережива-

ниями человека, его взглядом на мире, восприятием мира и других 

людей, предметов, явлений.  

Киберпространство мы же можем рассматривать в трёх клю-

чевых аспектах его существования: в физическом, социальном и 

информационном [1].  

К физическим аспектам проявления киберпространства сле-

дует относить все физические составляющие компоненты, которые 

собственно и формирует киберпространство – это различные IT-

технологии, которые используются для способа выхода в Интернет, 

среди которых компьютеры, смартфоны, планшеты, часы; соци-

альные сети, которые представляют собой множество протоколов 

HTTP и HTTPS в виде гипертекстовых документов, которые созда-

ны специально для передачи информации; сам Интернет представ-

ляющий собой всемирно объединяющую сесть.  

К социальному аспекту киберпространства следует относить 

непосредственно пользователей Интернет среды, которые путём 



 
взаимодействия и обмена информацией в различных формах: текст, 

видео, фото, смайлики и т.п., создают социальные объединения, за-

полняя социальные сети личным мнением, эмоциями, взглядами. 

Так взаимодействия между людьми в киберпространстве не имеет 

географических и временных рамок: для общения нужен лишь га-

джет и Интернет.  

К информационному аспекту относятся непосредственно та 

самая информация, которую пользователи публикуют в киберпро-

странстве: фото, видео, записи и др. Информация может как перено-

ситься из реального мира, так и создаваться в самой Интернет-среде. 

Разнообразные NFT продукты или же онлайн курс, компьютерный 

дизайн или оскорбления в комментариях – всё это и формирует ин-

формационный аспект киберпространства.   

Таким образом, мы можем вывести определение, согласно ко-

торому киберпространство – это некое не сводимое к физическому 

явление, созданное IT-технологиями и Интернетом для взаимодей-

ствия людей по всей планете без привязанности к месту и времени. 

Киберпространство объединяет Интернет среду, все социальные се-

ти, различные приложения, в которых человек может проявлять се-

бя, свое мнение, свою деятельность. Киберпространство не имеет 

границ, так как хранится в двоичном коде 0 и 1 на физических сер-

верах и расширяется при помощи самих же пользователей, которые 

создают некий контент: фото, видео, музыку, курсы, сайты и т.п.  

На основе изученных аспектов киберпространства мы делаем 

вывод, что киберпространство является новым пространством ре-

альности, а не новой реальностью. Причинной этому являются сле-

дующие факторы: 

а) все три аспекта киберпространства: физическое, информа-

ционное и социальное – являются частью других пространств реаль-

ности, а значит самой реальностью. IT-технологии, которые создают 

и хранят киберпространство, являются физическими носителями, 

при уничтожении которого уничтожается само киберпространство; 

б) всю информацию, а также чувства, эмоции, мысли человека, 

которыми наполнено киберпространство – всё это также части дру-

гих пространств реальности, в которых личность существует, а зна-

чит всё наполнение киберпространства – это тоже реальный мир.  
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В силу того, что новая реальность должна отличаться, быть 

другой, чем является нынешняя реальность, а этого мы не видим в 

киберпространстве, киберпространство – это новое пространство 

реальности, которое позволяет людям по всей планете быть вклю-

ченным в жизнь всего социума, взаимодействуя друг с другом без 

привязанности ко времени, месту, языку и социальному положению.  
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главные вопросы возникающие в процессе кредитования.  
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«С точки зрения денег, когда мы закончим наш путь в этой жиз-

ни, мы, образно говоря, в последний раз развяжем свои финансовые 

шнурки. Наши финансовые достижения и неудачи в расходах, до-

стижения в заимствованиях и сожаления об инвестициях повлияют 

на тех, кого мы оставляем позади. Особенности философского по-

нимания кредита и займа отражены в трудах известных учёных, та-

ких как Иммануи́л Кант, Карл Маркс, Г. Зиммель» [4, c. 76-81]. 

Немецкий философ Г. Зиммель (1858-1918) писал о растущей 

власти денег, когда они становятся целью деятельности и действий 

людей. В своем фундаментальном труде "Философия денег" (1900) 

он подчеркнул, что историческая миссия денег заключается не толь-

ко в развитии ориентированной на прибыль рыночной экономики, 

но и в формировании «экономического человека» с его особыми 

ценностями, стремлением к прибыли, обогащению. Еще один 

немецкий социальный философ - Вебер, подчеркивал важность де-

нежного фактора в формировании протестантской этики и форми-

ровании «духа капитализма» в Европе.  

Прежде, чем банк или любое другое кредитное агентство одол-

жит вам деньги, кредитный инспектор должен быть удовлетворен 

ответами на следующие пять вопросов: 

1. Являетесь ли вы потенциальным заемщиком? Несмотря ни на 

что, характер заемщика стоит на первом месте. Далее идет ваша 

способность управлять своим бизнесом [3, c. 45-54]. 

2. Что вы собираетесь делать с деньгами? Ответ на этот вопрос 

определит тип кредита - краткосрочный или долгосрочный. День-

ги, которые будут использованы для покупки сезонных запасов, 

потребуют более быстрого погашения, чем деньги, использованные 

для покупки основных средств. 
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3. Когда и как вы планируете вернуть его? Суждение вашего 

банка о вашей кредитоспособностях и типе кредита, который вы 

берёте, будет решающим фактором при ответе на этот вопрос. 

4. Достаточно ли велика кредитная подушка безопасности? Дру-

гими словами, учитывает ли запрашиваемая сумма соответствую-

щие непредвиденные потери? Банк решает этот вопрос на основе 

вашего финансового отчета, в котором описывается состояние ва-

шего бизнеса и ипотечного обеспечения. 

5. Каковы перспективы бизнеса в целом и вашего бизнеса в 

частности? Банк хочет предоставлять кредиты компаниям, которые 

являются платежеспособными, прибыльными и растущими. Двумя 

основными финансовыми отчетами, используемыми для определе-

ния этих терминов, являются бухгалтерский баланс и отчет о при-

былях и убытках. Первый является основным критерием платеже-

способности, в то время как второй - прибыль. Непрерывная анализ 

этих двух заявлений в течение определенного периода времени яв-

ляется основным средством измерения финансовой стабильности и 

потенциала роста. 

При опросе претендентов на получение кредита и изучении их 

банковских записей особый интерес представляют следующие фак-

ты и цифры. 

Общая информация: Являются ли отчёты актуальными и в хо-

рошем состоянии? Каков статус кредиторской задолженности? Ка-

ковы заработная плата должностных лиц компании? Все ли налоги 

в настоящее время уплачены? Какова задержка в выполнении зака-

зов? Каково количество сотрудников? 

Дебиторская задолженность: Есть ли какие-либо признаки того, 

что часть дебиторской задолженности уже передана в обеспечение 

другому кредитору? Каков оборот дебиторской задолженности? 

Ослабевает ли общая дебиторская задолженность из-за того, что 

многие клиенты сильно задерживают свои платежи? Был ли создан 

достаточно большой резерв для покрытия сомнительных счетов? 

Каков объём задолженности по крупным счетам и какой процент от 

общего количества счетов составляет эта сумма [5, c. 68-87]? 

Запас: Находится ли товар в хорошем состоянии или его при-

дется продать со скидкой? Сколько сырья имеется в наличии? Ка-



 
кой объём работы находится в процессе? Какой объём запасов со-

ставляет готовая продукция? Соответствует ли оборачиваемость 

запасов обороту других компаний в той же отрасли? 

Основные средства: Каков тип, возраст и состояние оборудова-

ния? Какая амортизационная политика применяется? Каковы пла-

ны по приобретению основных средств на будущее? 

Люди говорят, что заем - это средства, предоставляемый креди-

тором - организацией, банком, заемщиком под определенные про-

центы за пользование этими средствами. Философия кредита - это 

сама жизнь и все, что с ней связано. 

Кредит существует не только на печатных листах, он находится 

вне нас, он находится в нас. Это больше, чем просто сумма денег. 

Физическим и юридическим лицам, наличным и безналичным, 

залоговым и безналоговым, целевым и потребительским – это кре-

диты, которые можно получить быстро и на выгодных условиях. 

Но наши годы, наши жизни - это кредиты другого, более высокого 

порядка. И как бы это ни было неприятно, но вы всегда должны 

возвращать долги. 

Следует подчеркнуть, что сила денег кредитора исходит не из 

их реальной формы, а из содержания социального процесса, кото-

рый опосредует их движение и делает его возможным перед чело-

веком, который взял кредит. 

Источник власти денег заключается в их способности быть ин-

струментом социального взаимодействия людей посредством об-

мена. Это взаимодействие сводится к двум чередующимся актам: 

присвоению и отчуждению. Таким образом, в процессе распреде-

ления социальных благ (товаров и услуг) создается определенный 

порядок. В постоянном чередовании актов отчуждения и присвое-

ния проявляется механизм социального взаимодействия частных 

интересов, посредством которого реализуются цели, желания и 

планы отдельных людей. В этом процессе также гарантируется 

свобода выбора. 

В свое время К. Маркс в экономических трудах раскрыл природу 

товарного и денежного фетишизма, в частности фетишизма кредитно-

го займа. Он показал, что деньги представлены не только ими самими. 

В них закреплены социально значимые «мыслеформы», следователь-

но, символы, возникшие в результате общественного развития.  

 
 

IX. ГОРИЗОНТЫ 
НАУКИ 

Маркс анализирует сущность кредитных денег с помощью поня-

тия «преобразованной формы». Последнее обозначает содержание 

чего-то другого, кроме него самого, представляя скрытые обще-

ственные отношения для непосредственного наблюдения. Мистиче-

ская природа кредитных денег, тайна денежной формы заключается 

в том, что определенные отношения самих людей принимают в них 

фантастическую форму отношений между вещами [2, c.14-17]. 

Многие ученые считают, что кредитные деньги содержат в себе 

не только чисто экономическую силу, но и глубокую моральную и 

психологическую, а также в некоторой степени управляющую ми-

фологическую силу. Еще в древнеиндийской философии - «займ» 

интерпретировался как явление, порабощающее человека, становя-

щееся объектом его поклонения.  

Деньги определяют количественные пределы возможностей в 

действиях людей и в то же время выражают качественную беско-

нечность в человеческом поведении. Недаром по этому поводу из-

вестный голландский философ Б. Спиноза остроумно заметил: 

«Лучшее качество денег - это их количество» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что источником власти де-

нег является их способность быть инструментом социального взаи-

модействия людей посредством обмена, при этом гарантируется 

свобода выбора. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Петров Ю. В. Антропологический образ философии. - Томск: Изд-

во НТЛ, 1997. - 448 с. 

2. Долгин А. Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука 

рынка. - М.: АСТ, 2010. -256 с. 

3. Слейтер Д. Забирая рынок у экономистов // Экономическая социо-

логия. - 2008. - Т. 9. - С. 29-45. 

4. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный 

мир, 2007. - 860 с. 

5. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 1. - Спб.: Изд-во С.-

Петербург. ун-та.; «Изд-во Олега Абышко», 2006. - 632 с. 

6. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 2. - Спб.: Изд-во С.-

Петербург. ун-та.; «Изд-во Олега Абышко», 2007. - 731 с.



 

X. ГОРИЗОНТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ 

 

УДК 332.37:005 

НООСФЕРА: ИДЕИ АКАДЕМИКА В. И. ВЕРНАДСКОГО 

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

NOOSPHERE: THE IDEAS OF ACADEMICIAN V .I. VERNAD-

SKY IN THE MODERN REALITIES OF AGRICULTURE 
 

Стадничук Ольга Вячеславна 

Аспирант, г. Симферополь, Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского, аспирант кафедры земле-

устройство и кадастра 

Stadnichuk Olga Vyacheslavna 

Postgraduate student, Simferopol, V. I. Vernadsky Crimean Federal 

University, postgraduate student of the Department 

of Land Management and Cadastre 
 

Аннотация. Занимаясь вопросами эколого-экономического обосно-

вания размещения многолетних насаждений в Предгорной области 

Крыма, я пришла к мысли рассмотреть эту проблему не только с точки 

зрения точных наук, а в едином комплексе научного знания, духовной и 

эмоциональной составляющей и с позиции жизненной реальности дей-

ствующих лиц процесса. Потому что невозможно обосновать экологи-

ческие и экономические данные без учёта человеческого фактора и мо-

тивации. Многолетние плодовые насаждения не могут существовать без 

участия живых людей, именно в этой сфере чётко просматривается, как, 

по мысли академика Вернадского, разумная человеческая деятельность 

становится главным определяющим фактором развития. 

Annotation. Dealing with the issues of ecological and economic justifica-

tion of the placement of perennial plantings in the foothill region of Crimea, I 

came up with the idea to consider this problem not only from the point of 

view of exact sciences, but in a single complex of scientific knowledge, spir-

itual and emotional component and from the perspective of the vital reality of 

the actors in the process. Because it is impossible to substantiate environmen-

tal and economic data without taking into account the human factor and moti-

vation. Perennial fruit plantations cannot exist without the participation of liv-

ing people, it is in this area that one can clearly see how, according to Acade-

mician Vernadsky, reasonable human activity becomes the main determining 

factor of development. 
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Любые формы жизни включают в себя два взаимодействующих 

компонента: материальный и информационный. Информация как 

отношение различных явлений друг к другу пронизывает всё миро-

здание. До настоящего времени продолжаются споры между матери-

алистически мыслящими учёными и идеалистами, стремящимися 

понять внутреннюю информационную сущность жизни. В основе 

западного образца мышления долго преобладала упрощённая модель 

понимания явлений природы и человека. Считалось, что мир как 

машину можно разобрать и свести к составным частям. Этот анали-

тический способ рассуждения отделил душу от тела, а человека от 

окружающей среды. В последние годы прошлого века и в начале 

нового многие учёные поняли, что надо объединять идеалистические 

философские видения с материалистическими достижениями науки, 

чтобы выйти на новый уровень развития человечества и, самое глав-

ное, на уровень сохранения человеческого вида. 

Современные исследования подтверждают, что всё живое на зем-

ле несёт в себе заряд собственной энергии и информации, поглощает 

её из окружающего мира и делится с ним своей. Поэтому, все проис-

ходящие на нашей планете события просто не могут не отражаться 

на каждом из нас.  

В прошлом веке французскими учёными Э. Ле Руа и П. Тейяром де 

Шарденом [1] было введено понятие Ноосферы (от греч. «ноос» – ра-

зум, «сфера» – шар). Они считали, что разумная деятельность челове-

ка становится решающим фактором в эволюции планеты. Ноосфера 

представлена как облекающая земной шар идеальная «мыслящая» 

оболочка, формирование которой связано с возникновением и разви-

тием человеческого сознания. Академик В. И. Вернадский [2] развил 

представление о ноосфере как качественно новой форме человеческо-

го существования. «Ноосфера – новая, высшая стадия биосферы, свя-

занная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, 

познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказы-



 
вать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воз-

действием сфере Земли (впоследствии и в околоземном простран-

стве), глубоко изменяя её своей деятельностью…» В понятии ноосфе-

ры подчёркивается необходимость разумной (т.е. отвечающей по-

требностям развивающегося человека) организации взаимодействия 

общества и природы в противоположность стихийному, хищническо-

му отношению к ней, приводящему к ухудшению окружающей среды. 

Полевые структуры всех живых существ, слившись в единое ин-

формационное поле Земли, образуют некое глобальное хранилище 

информации всего что есть, было и даже будет. Такая система по-

добна голограмме, где любая её часть хранит информацию о целом 

изображении. Поэтому дефект даже в мельчайшей части непременно 

будет отражаться на всей системе. Вот почему так важно осознавать, 

что каждое наше слово, каждое наше действие не проходит бесслед-

но, а влияет не только на человечество, но и состояние всей планеты 

в целом. Человечество как бы образует единый мыслящий группо-

вой организм с общим планетарным сознанием. 

В природе примером такого группового организма являются му-

равьи и пчёлы. Они блестяще ориентируются в окружающем про-

странстве, обмениваются информацией, совместно организуют свою 

жизнь, защищаются от врагов. Удивительным образом эти насеко-

мые имеют чётко организованную социальную структуру. Каждый 

выполняет точно отведённую ему роль, и каждый из этого общества, 

проживая индивидуальную жизнь, действует только во благо всего 

муравейника и улья. Человечество существует в такой же системе. 

Практический смысл многолетних плодовых насаждений – это 

максимально полное, рациональное и экологичное использование 

земельных ресурсов для блага людей. Если представить, что люди, 

имеющие отношение к производству и потреблению конечных про-

дуктов садоводства, – это большой муравейник, то условно их мож-

но разделить на группы по принципу функционирования. 

К первой группе можно отнести специалистов, которые непо-

средственно и осознанно принимают участие в подготовке и произ-

водстве – землеустроители, агрономы, техники, логисты, специали-

сты по продажам и рекламе, руководители. Эти люди сознательно 

выбрали свои профессии, решили посвятить любимому делу жизнь и 

зарабатывать деньги именно в этих сферах. Вторая группа общества, 
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причастного к производству – люди, которые оказались «привяза-

ны» к месту жительства в районах этих садов, и у них по разным 

причинам не было возможности выбрать себе профессию по душе. 

Они вынуждены жить в своих поселениях и зарабатывать трудом в 

садах или в цехах по переработке плодовой продукции. Третья груп-

па - потребители. Те, кто наслаждается плодами труда производите-

лей. Они покупают продукцию. Это даёт возможность участникам 

производства существовать и обеспечивать свои семьи, а также даёт 

стимул производить больше и качественнее. 

Возможен ли процесс насаждения многолетних культур без уча-

стия одного из звеньев этой цепи? Вероятно, нет – потеряется смысл 

стараний других участников. Как же сохранять и стимулировать 

процесс? Как восполнять потребности живых людей, участвующих в 

этом производстве? Почему в Крыму много заброшенных садов и 

виноградников, а также поселений на грани нищеты и вымирания? 

Почему привозная продукция дешевле произведённой в Крыму? 

И почему крымской настолько мало, что она даёт место чужой? Ве-

роятно, нарушены связующие звенья большого процесса. 

В СССР создавались колхозы и совхозы в уже существующих по-

селениях, также строились новые поселения, их новые жители орга-

низовывали и вели коллективное хозяйство. С начала времён распа-

да СССР селяне поверили в призрачную идею красивой лёгкой жиз-

ни в городах. В СМИ появилось много яркой эффектной рекламы, 

воздействующей на эмоции и глубины подсознания человека. Такая 

реклама не просто призывала много и бесконечно потреблять, но и 

навязывала новые эфемерные шаблоны жизни, не имеющие в себе 

практического основания. Таким образом, сильнейшая сфера эконо-

мики – сельское хозяйство была разрушена почти до основания. 

Став жертвами массовой пропаганды, разрушающей сильное ста-

бильное государство, люди, привыкшие жить коллективным разу-

мом, оказались неспособны планировать и строить свои жизни само-

стоятельно, в одиночку.  

Многие люди даже не замечают, как зависят от чужого мнения. 

Чем ниже духовный уровень индивида, тем легче ему попасть под 

власть толпы. У такого человека нет собственного мировоззрения, 

так называемое, общественное мнение становится для такого чело-



 
века своим. «Идея, овладевшая массами, становится материальной 

силой» - говорил В. И. Ленин. 

Так какая же высокая и достойнейшая идея должна овладеть ума-

ми и душами сельских жителей, чтобы они, ведомые любовью к род-

ным просторам, увидели возможность процветать там, где живут?  

Прогрессивные фермеры России и других стран практикуют пол-

ный цикл производства, от проекта до реализации конечного про-

дукта. Пример цикла: планировка земли, подготовка почвы, выра-

щивание саженцев, высадка в грунт, уход, сбор урожая, хранение, 

переработка в цехах консервирования или заморозка, реализация 

оптовым потребителям или через фирменные магазины. Такой под-

ход к делу с внедрением полного цикла производства даёт возмож-

ность не зависеть от сторонних партнёров, быть уверенными в сла-

женности и постоянстве процесса. Это большой объём работы. Ка-

кой персонал привлекать, чтобы производство работало бесперебой-

но и прогрессивно? Ответ очевиден: работать должны люди, кото-

рые заинтересованы в результате, желающие получить достойную 

оплату своего труда.  

В наше время, закладывая сады на новых землях, необходимо за-

ботиться, при поддержке государства, о достойной инфраструктуре 

местности, обеспечении жильём специалистов, культурной жизни 

поселения, для того чтобы это благоприятствовало освоению луч-

ших земельных ресурсов местности. В России на государственном 

уровне принято решение возродить в Крыму садоводство и виногра-

дарство. На этом этапе очень важно, чтобы люди поверили в силу 

своего человеческого потенциала в тандеме с богатыми ресурсами 

Крымской земли, утверждая этим на информационном уровне прин-

цип взаимодействия природы и общества. 

Крым прекрасен. Когда еду в Орловку через далёкие забытые сё-

ла – Долинное, Фурмановка, Айвовое, Вишнёвое и любуюсь видами 

зелёных холмов, скалистых обрывов, аккуратными садами и тепли-

цами, тогда мысленно я желаю счастья тем людям, которые роди-

лись и живут в этой местности. А гости Крыма, покупая золотистые 

яблоки, персики, абрикосы и все плоды, приносят доход и изобилие 

этой плодовитой солнечной земле. 

Это эссе-размышление не даёт ответы на вопросы, заданные в её 

тексте. Но наглядно показывает, как возможно увидеть недостающие 

 
 

IX. ГОРИЗОНТЫ 
НАУКИ 

звенья и решить проблемы, прикладывая к существующей ситуации 

«шаблон» в виде наследия многолетних исследовательских трудов 

академиков, мыслителей и практиков. Эти труды являются без-

условно ценным ресурсом человечества, соединяются в информаци-

онном поле Земли и преобразуются в своевременно приходящее 

знание для тех, кто его ищет. А всем людям, занятым в сельскохо-

зяйственных процессах, нужно получить из информационного поля 

такую достойную мотивацию, которая сделает их способными раци-

онально преобразовать и сделать свой мир прекрасным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления вод-

ными ресурсами путем трансформации речного стока с учетом эко-

логического императива. Проведен философский анализ важности 

понимания экологических последствий при управлении водными ре-

сурсами. 

Abstract. The article deals with the issues of water resources manage-

ment through the transformation of river flow, taking into account the eco-

logical imperative. A philosophical analysis of the importance of under-

standing environmental impacts in water resources management is car-

ried out. 
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В условиях интенсивной хозяйственной деятельности человече-

ства и постоянно растущей антропогенной нагрузки на природные 

экосистемы все большую актуальность приобретают вопросы 

управления водными ресурсами, рациональной организации водо-

хозяйственной деятельности с учетом экологических императивов. 

Вода является ценнейшим природным ресурсом, составляющим 

основу жизни. Она всегда была и остается одним из важных объек-

тов философской рефлексии. Высказывание родоначальника евро-

пейской философии Фалеса (625—547 гг. до н.э.) «Все есть вода» 

выражает суть нового вида мудрости: не бог, а вода, одна из при-

родных стихий, названа причиной и целью существования всей 

природы. По космогонии Фалеса вода лежит в основе мироздания. 

В мифологических традициях различных народов вода находится в 

начале и конце процесса космогенеза.  
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Позднее беспредельные воды океана символизировали в биб-

лейской интерпретации первозданный хаос. 

Осваивая нашу планету, люди селились прежде всего у воды — 

на берегах морей и рек. Дефицит воды в прошлом становился 

началом конца многих цивилизаций. Проживание и ведение хозяй-

ственной деятельности у берегов рек сопрягалось с рисками разли-

вов рек. Так еще в древние времена у людей возникла идея об ак-

кумуляции воды в искусственных водоемах. 

Первые гидротехнические сооружения были созданы в Древнем 

Египте более 3 тыс. лет до н.э. При фараоне Мейесе сооружена 

плотина Кошиш длиной 450 м и высотой 15 м. Изменилось русло 

Нила, поскольку рядом строилась столица г. Мемфис. Примерно в 

2800-2500 гг. до н.э. в 3 км южнее Каира была возведена плотина 

Садд-Кафара на р. Вади-Гарави высотой 12 и длиной 108 м, кото-

рая вскоре после строительства была размыта под действием напо-

ра воды в водохранилище из-за отсутствия водослива [1].  

Уже на том этапе развития цивилизации люди столкнулись с 

негативными последствиями антропогенного влияния на водные 

ресурсы и уже тогда становится актуальным понятие экологиче-

ского императива. 

«Экологический императив - форма запретов и ограничений, 

распространяющихся на любую человеческую деятельность. Имеет 

безусловным приоритетом сохранение живой природы, видового 

разнообразия планеты, защиту окружающей среды от чрезмерного 

загрязнения, несовместимого с жизнью» [2]. 

Идея взаимосвязи человека с природой поднимается в произве-

дениях классиков философии - Платона, Аристотеля, И. Канта, 

Г. Гегеля, Марка Аврелия, А. Бергсона, Ф. Бэкона, К. Маркса, 

Л.А. Сенеки, Л. Фейербаха, Э. Фромма, Ф. Энгельса и др. 

В отечественной философии идеи коэволюции рассматриваются 

в трудах русских космистов - Н.Ф. Федорова, С.Н. Булгакова, 

B.C. Соловьева, П.А. Флоренского, К.Э. Циолковского, 

А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского и др., где формируется мысль о 

том, что человек и общество определяют самих себя через отноше-

ние к природе, космосу. 



 
Проблема экологического императива крайне многоплановая, 

обеспечение дальнейшего развития цивилизации требует глубокого 

понимания смысла экологического императива как основы выбора 

стратегии человечества в целом, так и в конкретных действиях, в 

конкретных ситуациях [3]. 

Общество должно научиться управлять собой и соизмерять 

свою деятельность с природным фактором, обеспечив такое взаи-

моотношение с окружающей средой, которое позволит гармонично 

развиваться всей социоприродной целостности. С этой целью чело-

вечеству необходимо отказаться от ряда стереотипов мышления и 

направить вектор цивилизационного развития на формирование 

сферы разума (ноосферы, по В.И. Вернадскому) [4]. 

Поэтому вопросы экологически безопасного развития цивили-

зации в условиях сокращения возможного использования доступ-

ных ресурсов вышли на передний план научного поиска и обще-

ственного сознания в целом. 

Реализация экологического императива зависит от взаимоотно-

шения человека с окружающей природой, от глубокого понимания 

того, что природу, человеческое общество, научную мысль следует 

рассматривать в их нерасторжимой целостности. 

Таким образом, только активная работа во всех отраслях челове-

ческой деятельности по формированию нового отношения к приро-

де, разработка рационального природопользования, ресурсосберега-

ющих технологий будущего смогут решать экологические проблемы 

сегодняшнего дня и перейти к гармоничному сотрудничеству с при-

родой, приоритету так называемого «экологического императива». 

Н. Н. Моисеев дает следующее определение понятию экологи-

ческий императив: «Таким термином условимся определять сово-

купность тех ограничений в активной деятельности людей, нару-

шение которых уже в ближайшие десятилетия может обернуться 

для человечества самыми катастрофическими последствиями» [3]. 

Хотя в этом определении присутствует некоторая формальная не-

точность: «совокупность ограничений» - это не есть требование, 

императив; но в принципе понятна мысль автора: экологический 

императив - это те разрабатываемые в рамках специальных наук 

требования, которые необходимо соблюдать для обеспечения даль-

нейшего нормального существования людей.  
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Для осуществления разумного управления состоянием гидро-

сферы и водных ресурсов на территории Республики Крым необ-

ходимо не только знать устройство и механизмы этой сложной и 

огромной системы, но и иметь возможность влиять на ее процессы 

в желаемом и научно-обоснованном направлении.  

Примером такой сложной системы управления водными ресур-

сами в Республике Крым является Государственный комитет по 

водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

Основными принципами процесса управления водохозяйствен-

ными системами и водными ресурсами являются: 

 системный подход;  

 партнерство заинтересованных сторон;  

 учет неопределенности (стохастичности) целого ряда воздей-

ствующих факторов; 

 бассейновый (географический) подход и опора на серьезные 

научные исследования и надежные данные. 

Правила регулирования стока представляют собой зависимости, 

связывающие величину расхода воды, пропускаемой через каждый 

вид водоприемных и водосбросных отверстий с некоторыми гид-

рологическими и водохозяйственными характеристиками, рассмат-

риваемыми в качестве аргументов. В каждый данный момент вре-

мени условия работы системы определяются соотношением между 

наличием воды и потребностью в ней. 

Изменения в форме и критериях для императивов при изменчи-

вости ситуации, применительно к которой оценивается состояние 

системы, можно пояснить на примере использования целевой 

функции и сценариев. 

Целевая функция управления водными ресурсами на основе 

многопараметрической оптимизации водохозяйственного комплек-

са (ВХК) должна пониматься как обеспечение подачи воды нужно-

го качества в заданное место в заданное время с наименьшими по-

терями при минимуме затрат и при обеспечении экологической 

безопасности территорий. 

При обеспечении этих требований возможен переход к страте-

гическому управлению ВХК на основе системного внедрения 



 
научно-обоснованных адаптивных технологий и норм и интегриро-

ванных методов управления. 

Для осуществления выбора целевой функции при стратегиче-

ском управлении требуется, помимо анализа существующей ситуа-

ции, разработка долгосрочных сценариев развития ситуации в рас-

сматриваемой системе. 

В отношении водных ресурсов под долгосрочным сценарием 

понимается сценарий изменения количественного и качественного 

обеспечения водными ресурсами в рассматриваемом регионе, то 

есть порядок проведения различных мероприятий по осуществле-

нию стратегических и тактических целей по улучшению обеспече-

ния водными ресурсами в регионе с указанием места, времени, от-

ветственных с расшифровкой конкретных задач и конкретных ре-

зультатов [5]. 

При трансформации речного стока путем сооруже-

ния водохозяйственных объектов в пойме и на речных террасах, а та

кже на прилегающих к ним участках строго соблюдаются принци-

пы «экологического императива».  

Изменение режима водного объекта сразу же сказывается на 

условиях обитания и численности живой природы в водном источ-

нике, изменяется ландшафт. 

Расход воды, который необходим для сохранения экосистемы 

ниже створа изъятия воды, имеет большое значение. Ведь с изме-

нением водности меняются многие физические и химические ха-

рактеристики водного объекта. 

Количество воды, которое необходимо оставить в русловой сети 

для нормального существования речной системы, характеризуется 

различными терминами. Это - санитарный расход, предельно допу-

стимый расход, остаточный сток, природоохранный расход и, по-

следняя трактовка - экологический сток. 

В естественном состоянии в режиме реки наблюдаются колеба-

ния от максимальных в период весенних паводков до минимальных 

– в летний период. При этих расходах сохраняется экологическое 

равновесие водной экосистемы. Но с уменьшением этих расходов 

появляются отрицательные моменты в жизни рек, о чем говорилось 

выше. Во избежание негативных экологических последствий 

уменьшение расхода в реках меньше минимально наблюдаемых 

 
 

IX. ГОРИЗОНТЫ 
НАУКИ 

не допустимо. Минимальный расход должен быть таким, чтобы не-

благоприятные явления на речной системе отсутствовали, поэтому 

минимально допустимый расход (МДР) нельзя рекомендовать ниже 

минимального наблюденного суточного в характерных периодах 

года, тем самым выполняется условие экологического императива. 

При изъятии какого-то количества воды необходимо установить 

величину предельно допустимого истощения, при этом эта величи-

на должна обеспечить устойчивость и надежность существования 

любой водной экосистемы ниже створа изъятия воды. Для речных 

экосистем Крыма это период весеннего половодья, осенних павод-

ков, летней и зимней межени; температура воды и другие физиче-

ские и химические свойства водного объекта. 

Учитывая это, величину МДР рекомендуется принимать 

для меженного периода не ниже минимального месячного расхо-

да обеспеченностью 95%, а для периода половодья - не ниже 

75 % ной обеспеченности от месячных расходов низкого половодья 

95 % - ной обеспеченности по объему, но не менее МДР для ме-

женного периода. 

Особый вопрос в назначении МДР при строительстве каких-

либо водохозяйственных объектов связан с соблюдением ряда эко-

логических требований, таких как: 

- скорость воды в реке не должна быть меньше скоростей, при 

которых русло не зарастало бы в естественных условиях (а это, как 

правило, 0,20- 0,30 м/с);  

- концентрация загрязнений не должна превышать ПДК;  

- уровни грунтовых вод должны оставаться в пределах, обеспе-

чивающих гидродинамические характеристики, близкие к есте-

ственно природным. 

В Республике Крым насчитывается 14 водохранилищ естествен-

ного стока. Практически все они многолетнего регулирования. 

Это отражается на гидрологических характеристиках водных 

объектов. Альминское, Бахчисарайское и Тайганское водохрани-

лища построены на боковых балках, а не собственно в руслах рек, 

они аккумулируют часть стока рек без существенной трансформа-

ции самого водного потока. 



 
Уровень понимания экологических последствий при управлении 

водными ресурсами осуществляемый, в том числе, путем трансфор-

мации речного стока, обеспечит реализацию требований экологиче-

ского императива. При глобальном характере большинства проблем 

экологии и разделенности человечества на культуры и субкультуры 

необходима всесторонняя просветительская работа по анализу и 

обобщению способов понимания социально-экологической ситуации. 

Понимание социоприродной ситуации существенно зависит от ценно-

стей мировоззрения, уровня образованности человека, традиционной 

культуры, доступности, гласности экологической информации, свя-

занной с использованием всех видов ресурсов, и водных в обязатель-

ном порядке, на определенные нужды на территориальном уровне. 

Разные цивилизационные общности будут по-разному воспри-

нимать природные ограничения на субтерриториальном уровне и 

искать свои пути дальнейшего развития систем управления водны-

ми ресурсами, но на этом пути возможны конфликты из-за ресур-

сов. В этом и заключается экологическая сущность современного 

социокультурного анализа современного периода развития челове-

чества и синергетическая потребность в повышении эффективно-

сти генезиса «экологического императива». 
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Аннотация: Занимаясь узкоспециальной задачей (плодородие поч-
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Abstract: Dealing with a highly specialized task (soil fertility), the au-

thor comes to the conclusion that practical ideas originate in micro-
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С тех самых пор, как зародилось сельское хозяйство, человече-

ство сталкивается с двойной проблемой деградации почв и их эро-

зии. Хотя обе эти беды, по большей части, рукотворные, решить их 



 
вполне в наших силах. Складывается впечатление, что ни рядовые 

граждане, ни журналисты, ни политики не воспринимают их столь 

же серьезно, как неустойчивость финансовых рынков, изменение 

климата или любые другие стоящие перед обществом вызовы. 

То, как мы обращаемся с землей, как мы относимся к почве – вот 

вопросы, от которых зависит здоровье и само выживание совре-

менной цивилизации. 

Почва – это  неисчерпаемый природный ресурс, который играет 

важную роль в мировом производстве продовольствия и жизни на 

всей земле. Однако интенсивное воздействие человечества на сель-

скохозяйственные угодья в последнее время достигает критических 

масштабов. На сегодняшний день около 35% глобальных почвен-

ных ресурсов подвергаются деградации из-за ветровой эрозии, за-

соления, уплотнения, водной эрозии (вымывания питательных ве-

ществ), загрязнения и других процессов, связанных с нестабиль-

ным и интенсивным использованием земельных ресурсов.  

Неотъемлемой частью почвы как природного тела является ее 

плодородие. От плодородия зависит жизнь на планете не только 

человека, но и растений и животных. Не случайно в древние вре-

мена плодородие почвы обожествлялось наравне с солнцем и во-

дой: в Древнем Египте богиней плодородия почвы была Изида, а в 

Древнем Риме — Прозерпина, у славян - Род (бог света, плодоро-

дия и творения). О плодородии почв писали трактаты философы, 

писатели и поэты античной Греции и Рима (Аристотель, Феофраст, 

Лукреций, Вергилий, Колумелла, Плиний и др.) Делались попытки 

определить истоки плодородия почвы, обсуждались вопросы «ста-

рения» и «истощения» земли, давались советы, какие почвы как 

лучше использовать Различия в уровне плодородия разных почв 

учитывались при исчислении земельных налогов и податей, при 

продаже и оценке земли, особенно в эпоху феодализма и капита-

лизма. В XVIII— XX вв. социально-экономическое значение пло-

дородия почвы стало предметом особого внимания ряда ученых 

экономистов и социологов.  

По мере накопления сведений о почве и развития естествозна-

ния и агрономии менялось и представление о том, чем обусловлено 

плодородие почвы. В самые древние времена его объясняли нали-

чием в почве особого «жира» или «растительных масел», «солей», 
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порождающих все «растительное и животное» на Земле, затем — 

наличием в почве воды, перегноя (гумуса) или элементов мине-

рального питания и, наконец, плодородие почвы стали связывать со 

всей совокупностью свойств почвы в понимании генетического 

Докучаевского почвоведения. Менялось и определение самого по-

нятия «плодородие почвы». В то время, когда была распространена 

«гумусовая» теория питания растений (А. Теер, 1830), под плодо-

родием почвы понимали способность ее обеспечивать растения пе-

регноем, а несколько позже сторонники минерального питания 

растений (Ю. Либих, 1840) — способность почвы обеспечивать 

растения всеми минеральными элементами. 

Проблема в том, что если бы для человечества прилагалась ин-

струкция по эксплуатации Земли, заглавием первого раздела долж-

но быть: «Как защитить почву, мать всей жизни». Описание земной 

поверхности (плодородной почвы) описывался бы как динамиче-

ская взаимосвязь между геологией и биологией. 

Дэвид Р. Монтогомери в своей книге «Почва.Эрозия цивилиза-

ций» писал: «рассматривая историю сельского хозяйства через 

призму геологии, я заметил эффект бумеранга – то, как мы обраща-

емся с землей, определяет то, как земля обращается с нами и 

насколько хватит ее запасов» [4].   

Когда же человечество начало изучение почвы, её плодородия и 

влияние на цивилизацию?  

В текстах многих религий говорится о взаимосвязи человека и 

Земли. В Библии первого человека на Земле звали Адам, на иврите 

является производным от слова «adama», что означает «землю, 

почву». Имя жены Адама, Евы, происходит от слова «hava», озна-

чающего на иврите «дающая жизнь», взаимосвязь земли и жизни 

лингвистически отражает основу библейской истории сотворения 

мира. Господь создал землю – Адама, а жизнь – Ева – зародилась 

из земли – ребра Адама.  

Почвоведение – вполне светская наука, одна из многих есте-

ственных научных дисциплин. Она родилась как географическая и 

сельскохозяйственная наука, но уже тогда В. В. Докучаев (1846-

1903) называл почву «душой ландшафта». Эта мысль В. В. Докуча-



 
ева была разработана В. И. Вернадским в учении о биосфере, где 

почве отведено одно из центральных мест [2]. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский, отмечая общие тенденции в разви-

тии отечественного естествознания в аспекте создания общего уче-

ния о «биосфера и человечество», писал, что начало этой проблемы 

проходит через научные школы В. В. Докучаеа, В. И. Вернадского. 

К середине ХХ века стал очевиден факт превращения человече-

ства, по выражению В. И. Вернадского, в мощную геологическую 

силу, что привело к образованию планетарной формы противоречи-

вой системы «биосфера и человечество». В результате «промышлен-

ной революции», развития сельского хозяйства (распашка целины, 

вырубка лесов и т. д.), произошло нарушение геологически и исто-

рически сложившихся систем биосферных процессов. Противоречие 

этих систем состоит в том, что человечество безвозмездно и бескон-

трольно использует природные ресурсы. В то время функциониро-

вание и развитие биосферных систем основано на взаимосвязи раз-

нородных природных процессов, создаваемых веками [4]. 

В. В. Докучаев писал, что изучение биосферных естественно-

исторических систем ставит задачу выявления той «генетической, 

вековечной и всегда закономерной связи, какая существует между 

силами, телами и явлениями, между мертвой и живой природой, 

между растительным, животным и минеральным царствами, с од-

ной стороны, человеком и его бытом и даже духовным миром — с 

другой» [6]. Эта задача исследователей биосферных систем проти-

воположна задачам фундаментальных, технических и прикладных 

наук: в них ведется изучение отдельных объектов и процессов, они 

рассматриваются как независимые. 

Плодородие слоя земли является многовековым процессом био-

сферных систем и выступает как совокупность физических, хими-

ческих свойств и явлений. В. В. Докучаев выделяет почву как есте-

ственноисторическое – природное тело, которое сформировалось в 

результате исторически длительного взаимодействия между мерт-

вой и живой природой. 

Косное и живое — два противоположных типа вещества, меж-

ду которыми, как отмечал Вернадский, существует резкая грани-

ца. Биосферные системы — это те реальные природные формы 

(тела), в которых устанавливается сопряжение живого и косного 
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вещества. Установление этого сопряжения (но не равновесия) и 

представляет собой процесс становления и формирования био-

сферных систем [6]. 

Установление сопряжения косного и живого вещества есть 

формирование многосложной и многообразной системы связей 

между биосферными процессами, есть выработка определенной 

организации биосферных систем и организованности всей биосфе-

ры — понятия, введенного учеником В. В. Докучаева 

В. И. Вернадским [5]. 

Человечество живет и развивает сельское хозяйства путем по-

требления сформированного плодородного слоя почвы, уничтожая 

все процессы путем распашки, внесения удобрений и применение 

пестицидов. Держание полей под чистыми парами не дает возмож-

ности восстановления всех почвенных процессов. Время — насто-

ящее богатство биосферы, ее основной ресурс. Вольное или не-

вольное разрушение организованности почв означает расхищение 

этого богатства биосферы [3]. 

К середине XX века выяснилось, что человечество в ближайшие 

столетия может полностью исчерпать запасы почвы, накопленных 

деятельностью «былых витасфер». Человечество вступило в фазу 

противоречия с биосферой в целом. Именно теперь, когда полем 

деятельности человечества стала биосфера в целом, биосферные 

проблемы приобрели глобальный и необычайно острый характер. 

В настоящее время положение В. И. Вернадского о том, что че-

ловечество является общепланетарной силой, стало очевидным. 

Выявилась границы существования человечества – его зависимость 

от конечных размеров биосферы. 

В последние годы своей жизни В. И. Вернадский выдвигает 

идею ноосферы как высшего этапа эволюции биосферы, этапа, на 

котором человечество перестраивает биосферу, стремясь достиг-

нуть гармоничного единства человека с природой. Предпосылкой 

перехода в ноосферу является не только высокий уровень развития 

науки, техники и производства, но и необходимость морального и 

этического совершенствования людей [5, 6]. 

Ноосфера (от греч. noos — разум) — это биосфера, разумно 

управляемая человеком. Ноосфера является высшей стадией разви-



 
тия биосферы, связанной с возникновением и становлением в ней 

цивилизованного общества, с периодом, когда разумная деятель-

ность человека становится главным фактором развития на Земле. 

В сельском хозяйстве переход на прямой посев и высев проме-

жуточных культур является ключевым аспектом сохранения пло-

дородия почвы и его накопления. Данная технология предусматри-

вает отказ от обработки почвы, что не будет нарушать сформиро-

ванные процессы жизни растений и микроорганизмов. Главная 

цель – это создание агробиоценоза путем выращивания смесей 

культурных растений в промежуточных посевах, где человек не 

уничтожает биосферу, а помогает формированию агробиоценоза. 

Человечество должно осознать, что выращивание сельскохозяй-

ственных культур – это сложный процесс взаимосвязей в агробио-

ценозе, бездумное применение пестицидов не приведет к процве-

танию. Малейший, на первый взгляд, организм играет большую 

роль в биосфере. 

Подход к поиску сохранения плодородия почвы следует искать 

в философских концепциях В. И. Вернадского и В. В. Докучаева: в 

понимании того, что Земля, все живое на земле и человек – явля-

ются сложной динамической системой. 
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Аннотация. Сегодня принято думать, что проблемы цифровиза-

ции связаны только с вопросами использования компьютерных тех-

нологий, математических и информационных моделей. Если же 

взглянуть глубже в цифровизацию, то можно увидеть, что прежде 

всего это социально-политическая и социогуманитарная проблема. 

По этой причине необходим экзистенциальный подход к осмысле-

нию существования человека в новой цифровой реальности. Стоит 

заметить, что сами по себе технологии, вошедшие в жизнь людей, 

дают новые возможности для коммуникации, настроены на овладе-

ние новыми знаниями и повышение эффективности развития бизне-

са, помогают с большей точностью формировать методики для раз-

работки прогнозов и стратегий. Но по другую сторону ускоренного 

технического прогресса для получения большей прибыли оказывает-

ся различное влияние на психическое и физическое здоровье челове-

ка; таким образом, необходимо определить границы и потребности 

самого человека, а как следствие агропромышленной сферы в циф-

ровой трансформации. 

Annotation. Today it is customary to think that the problems of digital-

ization are related only to the use of computer technologies, mathematical 

and information models. If you look deeper into digitalization, you can see 

that first of all it is a socio-political and socio-humanitarian problem. For 

this reason, an existential approach to understanding human existence in 

the new digital reality is necessary. It is worth noting that the technologies 



 
themselves, which have entered people's lives, provide new opportunities 

for communication, are configured to acquire new knowledge and in-

crease the efficiency of business development, help to form methods for 

developing forecasts and strategies with greater accuracy. But on the other 

side of accelerated technological progress, in order to get more profit, 

there is a different impact on the mental and physical health of a person, 

so it is necessary to determine the boundaries and needs of the person 

himself, and as a consequence of the agro-industrial sphere in digital 

transformation. 

Ключевые слова: экзистенциальный аспект, цифровизация, ма-

лые предприятия, агропромышленный комплекс, цифровая транс-

формация.  

Key words: existential aspect, digitalization, small enterprises, agro-

industrial complex, digital transformation. 

 

В связи с активным развитием цифровых технологий происхо-

дит процесс осмысления и перестроения социума под современные 

реалии. Всё большее количество сфер охватывает цифровая транс-

формация, диктующая новые условия культуры, воспитания, обу-

чения, бизнеса, общения, самореализации и других процессов, 

вследствие этого складывается новая область исследования экзи-

стенциального влияния цифровой науки, в центре которой стоит 

проблема цифровой экзистенции. 

Ещё К. Ясперс в середине XX века задавался такими вопросами 

как: «Принято ли во внимание то радикальное изменение, которое 

связано с современной техникой?», «Какие свойства человеческой 

природы остаются неизменными?», «Что в личностном развитии 

остается не затронутым техникой, а что изменилось?». Исследуя 

феномены цифровизации, К. Ясперс пытается измерить степени 

произошедших трансформаций, приходя к выводу, что влияние 

современных технических прогрессов на социальный мир перево-

дит его в совершенно другие реалии. Теперь изучение проблемы 

человеческого существования невозможно без взгляда с точки зре-

ния цифровых изменений. 

Критическое мышление XXI века осознает подсознательную 

борьбу человека и техники, возможной угрозы экологических ката-

клизмов, ядерной войны, кардинальные изменения культуры в тра-

диционном ее понимании, перестройки жизненных ценностей, ис-

кусства и свободы. Осмысление насыщенного цифровыми техно-

 
 

IX. ГОРИЗОНТЫ 
НАУКИ 

логиями социума, где виртуальное постепенно замещает место 

привычного нам реального, реализуется в произведениях искус-

ства, фильмах и книгах о последствиях технологической эволюции 

и цифровизации.  

Последствия цифровизации трактуются и оценивается неодно-

значно. Упрощают ли цифровые технологии человеческое суще-

ствование или разрушают его? Так, с некоторых сторон существо-

вание человеческой жизни в цифровой культуре все больше теряет 

однозначность в восприятии и получении опыта. В виртуальном 

мире повседневная жизнь лишается материальности, события те-

ряют ощущения живого присутствия, теряются территориаль-

ные барьеры. 

Указанные характеристики проникают во все сферы человека, в 

том числе и в сельскохозяйственный сектор. Вхождение цифровых 

инноваций в процессы производства сельскохозяйственной про-

дукции уже не является чем-то новым для агропромышленного 

комплекса Российской Федерации. Нано-и биотехнологии, генная 

инженерия, автоматизация процессов позволяют усовершенство-

вать возможности аграрной продукции подстраиваться под разные 

группы потребителей и повышать производительность. Игнорируя 

цифровизацию, не представляется возможным поддерживать необ-

ходимые показатели рентабельности, обеспечивать продоволь-

ственную безопасность, контролировать процессы на всех этапах, 

начиная от посева зерна и заканчивая доставкой конечному потре-

бителю.  

Внедрение цифровых технологий в агропромышленной сфере, в 

том числе и для малых предприятий, является важнейшим шагом в 

развитии России. Технологии решают все большее количество за-

дач, такик, как анализ внешнего окружения, оптимизации, процес-

сов производства, принятия управленческих решений, стратегиче-

ское планирование, управление рисков. Наряду со всеми положи-

тельными сторонами цифровизации сельское хозяйство сталкива-

ется с проблемами внедрения данных инноваций. Причиной служат 

не только финансовые аспекты, хоть они являются ключевыми в 

решении данной проблемы, но и проблемы социального характера, 



 
так как любое, даже самое не существенное изменение привычных 

укладов является раздражающим фактором для социума.  

Наше поколение находится на переломном моменте цифровиза-

ции, так как в масштабах жизни одного человека пройден путь от 

ручного вспахивания, посева и сбора до механизированного, от 

ручного ведения учета продукции до автоматизации. Безусловно, 

данные процессы уменьшают трудозатраты, которые необходимы 

для производства продукции, и параллельно приводят к сокраще-

нию потребностей в персонале. Если 5 лет назад в штат принима-

лось 10 дояров, то сегодня предприятиям, использующим автома-

тизацию процессов необходим один человек, который контролиру-

ет процесс автоматической дойки коров, причем этот человек даже 

не один из предыдущего штата, состоящего из 10 дояров, так как 

контроль этих процессов подразумевает не только познания в дой-

ке, но и в работе программного обеспечения и механизмов данного 

комплекса. С точки зрения управляющего предприятием, автомати-

зация процессов сокращает затраты на персонал и увеличивает 

прозрачность производства, параллельно в режиме реального вре-

мени ведет контроль показателей качества продукции. С точки зре-

ния 10 дояров автоматизация выступает переломным моментом, 

который вынуждает полностью менять их привычную жизнь. 

По этим причинам беспрепятственное вхождение цифровой 

трансформации, как в сферу АПК, так и во все остальные сферы 

жизни человека, сможет осуществляться после полной смены по-

коления людей, которые видели производство и вели деятельность 

без нее. Когда человек не сможет представлять свою жизнь без ав-

томатизированных процессов, вопрос о плюсах и минусах цифро-

визации даже не будет возникать, так как это будет казаться невоз-

можным.  

Несмотря на то, что практически невозможно спрогнозировать 

последствия цифровизации, нам необходимо заранее думать о воз-

можных проблемах, которые могут возникнуть в результате данно-

го процесса. Очевидным становится тот факт, что в результате гло-

бальной цифровизации в сферах деятельности человека, он посте-

пенно будет вытесняться из производственного процесса. 

Так, например, мы можем получить большое количество незанято-

го населения, что может привести к напряжению, депрессиям в со-
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циуме. Совершенно ясно: целью цифровой трансформации являет-

ся улучшение качества жизни человека, поэтому проблемы челове-

ка, его интересы должны определять и формировать вектор разви-

тия цифровизации во всех сферах деятельности человека. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Скидан О. П. Антропологические аспекты цифровой трансфор-

мации социума: постановка проблемы //Вестник Северного (Арк-

тического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 

социальные науки. – 2021. – №. 5. – С. 105-117. 

2. Мельков С. А., Салтыкова М. В. Осевое время цифровой транс-

формации: экспертная оценка актуальной публичной научной 

коммуникации //XXI век: итоги прошлого и проблемы настояще-

го плюс. – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 39-44. 

3. Баева Л. В. Экзистенциальные риски информационной эпохи 

//Информационное общество. – 2013. – Т. 3. – С. 18-27. 

4. Гуров О. Н., Петрунина М. А. Цифровая трансформация: человече-

ское измерение //Гуманитарный вестник. – 2020. – №. 2 (82). – С. 8. 

5. Береславская В. А. Методологические аспекты формирования 

стратегии развития Агро-промышленного комплекса //Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2005. – №. 2. – 

С. 112-119. 

6. Тельнова Н. Н. Приоритетные направления экономического раз-

вития сельскохозяйственных предприятий //Проблемы экономики 

и юридической практики. – 2012. – №. 1. – С. 209-212. 

7. Скидан О. П. Антропологические аспекты цифровой трансфор-

мации социума: постановка проблемы // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитар-

ные и социальные науки. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/antropologicheskie-aspekty-tsifrovoy-transformatsii-

sotsiuma-postanovka-problemy (дата обращения: 21.04.2022). 

8. Касавина Н. А. О бремени техники и миссии ученого 

//Epistemology & Philosophy of Science. – 2019. – Т. 56. – №. 3. – 

С. 36-39.



 
Для заметок

 
Для заметок 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Сборник материалов  

V научной конференции 

 

 
Формат 60х84/16. Гарнитура «Times New Roman». 

Усл. печ. л. 16,51. Тираж 300 экз. 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИПОГРАФИЯ «АРИАЛ». 

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2, 

тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru, www.arial.3652.ru 

 

Отпечатано с оригинал-макета в типографии «ИТ «АРИАЛ». 

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2, 

тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru, www.arial.3652.ru 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: 11.693 x 8.268 inches / 297.0 x 210.0 mm
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     D:20220929092213
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20220929092204
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     32
     Consec
     762
     338
     0
     Custom
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20220929105148
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20220929105151
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20220929105156
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20221004180241
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





