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Задачи номера

Слово 
главного 

редактора

Word 
of Editor 
in Chief

В центре внимания авторов 
этого номера — актуальные 
проблемы классической 

универсальной системы «чело век – 
общество». Место человека в социуме 
во многом определяется имманентным 
присутствием самого социума в чело-
веке, этим же определяется и будущее 
не только человека, но и человечества 
в целом. Очевидно, что научный и тех-
нический прогресс неизбежен, освое-
ние космоса — уже давно обыденная 
реальность, но вопрос, исчерпывается 
ли понятие прогресса только разви-
тием техники и технологий, остается 
ак туальным и по сей день. Прогнозы 
будущего человечества, многочислен-
ные утопии и антиутопии вновь воз-
вращают исследователей к такому 
неоднозначному явлению, как русский 
космизм. В качестве источника про-
гресса принято рассматривать и такое 
со циальное явление, как война. Фе-
номен войны относится к классиче-
ской проблематике социальной фило-
софии и философской антропологии. 
Но насколько война как социальное 
явление онтологически неизбежна 
и универсальна? Еще одна важнейшая 

проб лема, связывающая воедино чело-
века, его сознание и общество, — это 
совре менные коммуникации и медиа-
среда. Кто является реальным конст-
рукто ром — мы конструируем онтос 
или «медиаонтос» уже давно сози-
дает нас и наше сознание? И здесь 
взор философов вновь обращается 
к кантовской трансцедентальной ме-
тодологии, к точкам пересечения фор-
мальной и диалектической логики, 
к выходу за пределы видимого бытия. 
Какова истинная природа человека? 
Можно ли ее улучшить и допустимо 
ли биотехнологическое улучшение? 
Как это будет соотноситься с моралью, 
с идеей самоценности человеческой 
личности, с понятием свободы, с це-
лями и идеа лами образования? Можно 
ли вос пи тать в современном челове-
ке принципы разумного потребления 
или нас ожидает одноразовое будущее, 
одноразовое и безразличное потребле-
ние? Авторы полагают, что нам все-
таки удастся переориентировать свое 
со циальное бытие в сторону ответст-
венного отношения к социуму и при-
роде, победив отчуждение как тоталь-
ный дискурс настоящего и будущего.
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Аннотация. В настоящее время проблема перспектив развития человечества, в том 
числе и космической направленности, является одной из самых актуальных как в науке, 
так и в философии. В связи с этим в данной статье рассматриваются вопросы особен-
ностей современных социальных и научно-технических процессов, их соотношения 
и права на квалификацию в качестве прогрессивных явлений. Выде ляются признаки, 
свидетельствующие о росте проявлений напряженности и аморальности в современном 
обществе, спровоцированные ускорением темпов развития социума и происходящих в нем 
обновленческих процессов, в основном технического характера. Представлена концеп-
ция К. Э. Циолковского, наиболее полно прописывающая образ будущего человечества, 
путь к нему и средства достижения поставленных задач и идеалов. Характеризуются 
широко распространенные в наши дни утопические и антиутопические проекты, сориен-
тированные на ближайшее космическое будущее. Оцениваются творческие разработки 
ученых по описанию образа благого и упорядоченного существования разумных существ 
в космосе; возможности реализации принципа благоговения перед жизнью. В материале 
представлены пять основных направлений современных исследований, касающихся 
глобальных проблем современности, связанных с освоением космоса, в которых затра-
гиваются вопросы морали и нравственности. Это специальные (в основном технические) 
работы, в которых присутствует заметная гуманитарная составляющая; общефилософская 
концепция универсальной истории; варианты включенности элементов прагматической 
морали в научные теории космического диапазона; привлечение идей русского космизма; 
попыт ки разработки космической этики в рамках этической теории.

Социальная 
философия

Social 
Philosophy
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Abstract. Currently, the problem of the prospects for the development of mankind, 
inclu ding the cosmic orientation, is one of the most urgent, both in science and in philo-
sophy. In this regard, this article examines the issues of the peculiarities of modern social 
and scienti fic and technical processes, their correlation and the right to qualify as pro-
gressive phenomena. There are signs indicating the growth of manifestations of tension 
and immora lity in modern society, provoked by the acceleration of the pace of develop-
ment of society and the renewal processes taking place in it, mainly of a technical nature. 
The concept of K. E. Tsiolkovsky is presented, which most fully prescribes the image 
of the future of humanity, the way to it and the means to achieve the tasks and ideals set. 
Utopian and dystopian projects widely spread nowadays, oriented towards the near space 
future, are characterized. The creative developments of scientists are evaluated to describe 
the image of a good and orderly existence of intelligent beings in space; the possibility 
of implemen ting the principle of «reverence for life». The material presents five main 
directions of mo dern research concerning the global problems of our time related to space 
exploration, which address issues of morality and morality. These are special (mostly techni-
cal) works in which there is a noticeable humanitarian component; the general philosophical 
concept of universal history; variants of the inclusion of elements of pragmatic morality 
in scientific theories of the cosmic range; involvement of the ideas of Russian cosmism; 
attempts to develop space ethics within the framework of ethical theory.

Keywords: space research, global processes, space forecasting, social progress, humani-
tarian catastrophe, morality, ethics

For citation: Mapelman, V. M. (2023). Moral problems generated by the research 
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Введение

Современная наука становится все более практичной, если не сказать 
утилитарной. Даже со стороны ученых можно услышать об «основных 
и второстепенных знаниях», «избыточных теоретических построе-

ниях», «проблематичной научной ценности гуманитарных и социальных иссле-
дований». Подобные веяния проникли и в образование, где примеры строгих тео-
ретических выводов, как правило, берутся в основном из области естествознания, 
где процесс образования настойчиво стараются состыковать со сферой экономики, 
а практикоориентированность заявлена в качестве одной из основных установок 
обучения по всем предметным направлениям. В связи с этим хотелось бы на-
помнить слова выдающегося французского математика Анри Пуанкаре: «Наука, 
созданная исключительно в прикладных целях, невозможна; истины плодотвор-
ны только тогда, когда между ними есть внут ренняя связь. Если ищешь только 
тех истин, от которых можно ждать непосредственных практических результатов, 
то связующие звенья исчезают и цепь распадается» [Пуанкаре, 1983, с. 218].

При этом не стоит забывать, что практическая стадия наступает после 
теоретического познания, а мир существует как единое структурно-систем-
ное целое. Таким и должна его отражать наука. И сколько бы мы ни пытались 
оправдывать процесс ее дифференциации, стремясь сосредоточивать наши зна-
ния на отдельных, все более детальных фрагментах реальности, их сложение 
не способно создать целостную научную картину мира. Слишком разнообраз-
ны по своей природе процессы и явления, которые они описывают.

Цель любой науки — выявление причин происходящего в реальном мире 
и закрепление полученных сведений в обобщенных выводах, законах и закономер-
ностях. Завершить данный процесс невозможно. При этом уже полученные знания 
тяготеют ко все более объемным универсалиям, принимая философские очертания. 

Особое внимание наука проявляет к процессам развития, заметно активи-
зируя эти явления в периоды серьезных социальных разломов и исторических 
переустройств. Современная история подобными явлениями (зачастую дости-
гающими кризисных стадий) насыщена чрезвычайно. При этом любой факт 
обновления, усложнения, нового открытия (прежде всего в области техники 
или естествознания) нередко оценивается как позитивный и даже прогрес-
сивный. Действительно, благодаря созданию принципиально новых научных 
теорий, коренным образом менялись научные представления о мире, довольно 
энергично пересматривались основания наук, то есть происходили научные 
революции. Только на современном этапе истории науки их насчитывается уже 
четыр е. Первая произошла в XVII веке, вторая — в конце XVIII – первой поло-
вине XIX века, третья — в конце XIX – середине ХХ века, четвертая — в послед-
ней трети ХХ века. Для двух последних характерны следующие особен ности: 

– все исследуемые системы и явления рассматриваются с учетом их исто-
рического развития; 

– мир бытия уже не ограничивается нашей планетой, а распространяется 
на всю Вселенную;
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– антропный принцип (допущение, предполагающее возможность связи 
между физическими свойствами Вселенной и существованием в ней разумного 
существа-наблюдателя) охватывает все формы космического существования;

– начинают реализовываться комплексные исследовательские программы 
глобального (космического) диапазона;

– ценностно-нейтральный идеал научной деятельности (ориентация исклю-
чительно на истинность знаний) дополняется ценностно-оценочным (допущение 
морально-нравственных квалификаций поступков и поведения ученых).

Результаты исследования

Обновления подобного рода в науке были стимулированы формированием 
и распространением процессов глобализации. Начав складываться в середине 
XIX века, они в течение довольно быстрого времени достигли по многим своим 
модификациям катастрофического состояния. К сожалению, основное внимание 
ученых продолжало (и продолжает) быть сосредоточенным прежде всего на двух 
их разновидностях: природных и экологических. В последние годы к ним до-
бавились еще и техногенные. Исследования же причин процессов глобального 
масштаба, порожденных функционированием социума, в наши дни или системно 
не ведутся, или сосредоточиваются в основном на областях психологии и органи-
зационно-политических просчетах. И хотя в настоящее время можно встретить 
(в основном в политической литературе) термин «гуманитарные катастрофы», 
его смысл связывают в основном либо с эгоистическим поведением человека, 
либо с проявлениями его непро фессио нального отношения к системам природного 
и технического характера, либо с нежелательным для людей сокращением объемов 
и качества обыденного потребления.

Однако еще на грани XIX–ХХ веков были сформулированы и иные взгляды 
на гуманитарную катастрофу, как на человеческую драму глобально-космиче-
ского масштаба, в процессе которой может быть уничтожено все живое (и при-
родное, и социальное) по причинам сугубо социальным. По мнению их сто-
ронников, гуманитарная катастрофа современного мира может быть порождена 
стремлением заменить культурно-этические духовные ориентиры в поведении 
людей на вещные эгоистические чувственные образцы. Одними из первых 
изложение данной позиции предприняли ученые, мыслители и творческие 
деятели, которые впоследствии были определены как представители тако го 
философского направления, как русский космизм [Русский космизм, 1993]. 

Важно иметь в виду, что в русской философии на протяжении всей ее исто-
рии не утрачивалось отношение к миру как к универсальной одухотворенной 
гармонии. Именно в русском языке оказалась востребованной эта содержа-
тельная древнегреческая особенность термина «космос», которая воплоти-
лась в понятии «вселенная» (универсальная одушевленность и заселенность 
всего бесконечного реально существующего мира). Необходимо отметить, что 
призна ваемый в наши дни научным сообществом феномен русского космизма 
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до настоящего времени пока не сложился в системное целостное философское 
направление и представляет собой собрание содержательно обособленных кон-
цепций. А вот как мировоззрение космизм оказался довольно востребованным 
в наши дни. 

Однако вернемся к вопросу возможной глобальной гуманитарной катаст-
рофы на нашей планете. Одним из первых достаточно отчетливо прописал 
данную перспективу К. Э. Циолковский, вполне справедливо считавший, 
что самые опасные угрозы человечеству проистекают от него самого, от пове-
дения людей и тех принципов и ценностей, которые они возводят в норму 
и принимают за образцы при выборе своих поступков. Неслучайно, Констан-
тин Эдуардович был солидарен с теми античными мыслителями, которые, 
выстраивая иерархию наук, начинали ее с физики, а завершали философией 
и этикой [Циолковский, 2001].

Он довольно рано обратил внимание на то, что не стало очевидным для мно-
гих и в наши дни: ускорение темпов развития общества всегда сопро вождается 
усугублением состояния напряженности в довольно крайних формах ее проявле-
ния — агрессивности и аморальности. В настоящее время к ним можно отнести:

– навязчивые призывы к непрерывным преобразованиям, далеко не всегда 
обусловленным внутренними причинами и внешними потребностями;

– энергичную реализацию обновлений формальных (модификаций, 
вариан тов, версий);

– распространение и одобрение устойчивого состояния нервного и психи-
ческого напряжения, эпатажного поведения как нормы жизни;

– настойчивую пропаганду модернистских образцов духовной жизнедея-
тельности людей (в музыке, живописи, литературе, архитектуре, дизайне, 
кино-, теле- и театральном искусстве, образовании);

– призывы к терпимости в отношении расширяющихся безнравственных 
форм поведения, нередко квалифицируемых как новый этап развития морали;

– всплеск клерикализма с его претензией на религиозный характер духов-
но-культурной жизни общества, прежде всего в сфере морали и науки; 

– целенаправленное внедрение взглядов на безальтернативную прогрес-
сивность процессов подмены знаний информацией, образования — просвеще-
нием, личностной интеллигентности — эффективным потребительством.

Бесспорно, что изменения в современном обществе идут весьма энергично, 
но всегда ли можно их квалифицировать как прогрессивные, развивающиеся 
от менее совершенных к более совершенным, к лучшим и предпочтительным? 
Едва ли, ведь их главные показатели в основном сосредоточены на коли-
чественных параметрах (больше, сложнее, быстрее, энергичнее, выгоднее, 
эффективнее и т. п.). В науке продолжает господствовать уверенность в том, 
что научно-технический процесс всегда прогрессивен, что он и есть основной 
показатель социального развития. При этом игнорируются предупреждения 
ученых-гуманитариев о возможных опасностях, рисках и угрозах, спровоци-
рованных внедрением рекомендаций естественных и технических наук. 
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Появляется все больше доказательств того, что научно-техническое и со-
циальное развитие могут идти по разным траекториям. Но если учитывать 
то, что с точки зрения времени прогрессивный и регрессивный векторы на-
правлены не в противоположные стороны, а в одну и ту же, различить их да-
леко непросто. Однако оценка уровня социального прогресса в современном 
мире просчитывается на основе количественных (технических) критериев. 
Так разработанные международные индексы демократии и свободы позво ляют: 
считать образцом полноценной демократии Уругвай; уровень социального ра-
венства определять через соотношение объемов денежных доходов (при этом 
в расчет не берется их источник); индекс толерантности использовать как ос-
новной показатель прогресса в духовной сфере; а вот прогресс в науке и техни-
ке измерять числом инноваций (количеством открытий и технических изобре-
тений), приходящихся на миллиард людей в год и увеличением возможности 
доступа к бóльшему количеству информации.

При этом, как показывает статистика, основные материальные, духовные 
и культурные ценности общества во все более возрастающей степени оказы-
ваются доступными лишь довольно узкой группе обитателей нашей планеты. 
Остальным предлагаются их суррогаты, обычно в электронном исполнении, 
культурно минимизированные, направленные в основном на удовлетворение 
не столько духовных, сколько эмоционально-физиологических потребностей. 
«Модный» и популярный современный сторонник оценки культуры человечест-
ва по количеству ее технических открытий и полноте удовлетворения его естест-
венных потребностей Юваль Ной Харари потратил немало сил, обосновывая 
мысль о том, что главными двигателями развития цивилизации всегда были, 
остаются и останутся еда, власть и секс [Харари, 2018; 2019]. Однако его изыска-
ния явно не обращены к привилегированным слоям населения нашей планеты.

Важно учитывать и то обстоятельство, что в современном мире основные 
моральные ценностные ориентиры (уровень теоретического сознания) адресова-
ны всем и каждому, а вот нравственные оценки реальных поступков конкретных 
людей или социальных групп (уровень практического поведения) имеют до-
вольно жесткую иерархическую дифференциацию. Для ведущих (управляю щих) 
они одни, а для ведомых (управляемых) — другие. К первой группе относят 
лучших из лучших, тех, кто способен открывая новые законы природы, давать 
рекомендации по использованию ее сил и возможностей, придумывать уни-
кальные механизмы, обеспечивать (организационно и финан сово) их внедре ние 
и потребление. Это те, кто «могут увеличить механическое могущество человека 
в тысячи раз», кто воспринимает «космос как сложный автомат, сам произ-
водящий свое совершенство» [Циолковский, 2001а, с. 74]. Они считают себя 
избран ными в ходе тщательного отбора и полагают, что их жизнь и деятельность 
должны быть максимально благоустроены, а для этого им необходимо гаранти-
ровать исключительные права и возможности. А как же остальные? Для них до-
статочно будет обеспечить физиологически безмятежное, комфортное в бытовом 
отношении, безболезненное и здоровое, насыщенное досугом существование.
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В наши дни сторонников у этой позиции немного и попытки оправдать 
реализацию намерений такого рода вызывают энергичные протесты. Однако 
идеологов подобного варианта развития общества в расчете на отдаленное бу-
дущее это не останавливает, тем более что в их руках сосредоточены серьезные 
рычаги власти и финансово-экономико-техническое господство. 

Описывать будущее пытались и пытаются многие ученые. Сложилась 
даже отдельная сфера теоретического знания — футурология. В ее рамках 
предпринимаются попытки решать задачи прогнозирования будущего, нередко 
путем экстраполяции существующих тенденций (в основном технологических 
и экономических) на явления и процессы последующего отдаленного времени. 
Однако квалифицировать их как научный прогноз нам кажется преждевремен-
ным. По сути дела, многие из них (в том числе и космические), претендующие 
на квалификацию прогностических, аналогичны популярным утопическим 
теоретическим построениям, появившимся еще в XVI веке. 

Их основу составляли (и продолжают составлять): вера в технический 
прогрес с и могущество человеческого разума; чрезвычайное внимание 
к обыденным и бытовым взаимоотношениям между людьми; ориентация 
на абсолютно совершенные благие идеалы; внеисторический, вневремен-
ной и внекультурный подходы к проектированию будущего [Чаликова, 1994]. 
За довольно короткий временной срок они прошли путь от художественных 
фантазий до научных построений и попыток их реализации. При этом у всех 
подобных версий есть ряд общих особенностей. Во-первых, сочетание научно 
обоснованных, теоре тически рассчитанных тенденций развития взаимосвязан-
ных естественных и технических процессов с гуманитарной составляющей, 
ограниченной вопросами исключительно психологического и утилитарно-
бытового характера. Во-вторых, они насыщены серьезными предложениями 
по созданию эффективной технической среды, в которой осуществляется 
жизнь и деятельность людей. В-третьих, они дополняются произвольно сфор-
мулированными предложениями по организации благоустроенной, счастливой 
жизни для каждого и правилами по ее управлению.

По сути дела, эти утопические проекты различаются лишь степенью своей 
привлекательности. Однако если до недавнего времени они в основном были 
сосредоточены на описаниях позитивных перспектив будущего социального 
существования, то в наши дни эстафету перехватили антиутопии. Их главная 
задача — максимально испугать людей изображением возможного будущего. 
В этой ситуации антиутопии взяли на себя еще и функцию компрометации 
любого варианта общественного устройства, который был бы не связан с гос-
подствующими в наши дни буржуазными ценностями. Это довольно впечат-
ляюще и даже талантливо представлено в художественной форме, например 
у Р. Брэдбери, Е. И. Замятина, Д. Оруэлла, О. Хаксли и других. При этом анти-
утопии все-таки оказались способны нарисовать картину будущего мирового 
космического порядка, представляющую собой слепок с современных социаль-
ных взаимоотношений, но в гипертрофированной форме.
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Существующие малочисленные позитивные картины космического об-
щест ва тоже выглядят не очень жизнеспособно, а нередко и непривлекательно. 
В частности, так обстоит дело с версией К. Э. Циолковского, предложившего 
не только собственное целостное видение вселенского мира, но и прописавше-
го тенденции его становления и развития. Он разработал свой вариант струк-
туры этого мира, где каждый фрагмент рассмотрен не только с точки зрения 
его специфики и строения, но и с позиции функциональных связей с другими 
элементами. В нем нет ни одного второстепенного структурного элемента 
мироздания, в том числе ни одного уязвимого варианта отношений и взаимо-
действий. К. Э. Циолковский попытался рассмотреть особенности сочетания 
разноприродных явлений в жизни социума (естественных, технических, гума-
нитарных, социальных, абстрактных). Вполне в духе античного понимания 
космоса он отвергал существование идей чисто технических или гуманитар-
ных, физических или медицинских, так как в каждой из них присутствовали 
социальные составляющие и ценностно-моральные аспекты. Технические 
процессы, по его мнению, способны порождать естественные последствия, 
гуманитарные отношения сказываться на природных явлениях, а естествен-
ные закономерности определять правила поведения человека и смысл его 
поступков. Данное обстоятельство выгодно отличает позицию К. Э. Циолков-
ского как от попыток решить данную задачу (создать целостную динамичную 
картину мира) многими его современниками (например, В. И. Вернадскому 
это так и не удалось), так и от максимально вульгаризированных (упрощенных) 
ее модификаций, предлагаемых в наши дни. 

Позиция К. Э. Циолковского оказалась фактически первой теоретиче-
ской разработкой, включающей в себя прогностические расчеты будущего 
бытия. В ней дан анализ рекомендуемых нравственных отношений, а также 
попытка прописать культурно-интеллектуальные перспективы продвижения 
земной цивилизации во Вселенную. Он попытался описать состояние косми-
ческого счасть я, обосновать возможности бессмертия, отсутствия страданий 
и дости жения свободы у отдельных индивидов, правда на естественно-науч-
ных осно ваниях. А иначе и быть не могло, ведь человек у него — это, прежде 
всего, существо природное. Если он, страдая, прошел путь длительной эволю-
ции, то в его поведении должны были сложиться врожденные нравственные 
инстинк ты. Если они в каких-то обстоятельствах не способны автоматически 
обеспечить достойное поведение, то тогда подключается разум, диктующий 
причинно обусловленное соотнесение моральных ориентиров с поставленны-
ми целями. Нравственность у Циолковского ставится в зависимость от знаний, 
но не от любых, а лишь от научных. Таким образом, обладатель гениального 
разума неизбежно является носителем идеальной нравственности. Но так как 
данную зависимость опытом подтвердить невозможно, то приходится ото-
ждествлять истину с добром и благом. В этом случае положительной оценки 
заслуживают действия любой разумной силы, если она опиралась на истин-
ные выводы теоретических пост роений, независимо от того, о чем идет речь: 
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о созидании или уничтожении, покорении или освобождении, консервации 
или преобразовании.

К. Э. Циолковский полагал, что если нравственная доктрина покоится 
на исключительно благих моральных требованиях и безупречных идеалах, 
то и построенная на них теоретическая система позволит выработать такие 
рекомендации для области нравственных отношений, которые бы полностью 
исключили какие-либо проявления аморализма. Он не сомневался, что истин-
но нравственная жизнь достижима лишь в условиях космического единения, 
где нет мотивов к самоистреблению, налажена система воспитания и усвоения 
каждым высших моральных идеалов, отсутствуют страхи и опасения, в том 
числе и страх смерти. Одним словом, реализуется полнейшее безбрежное, 
ниче м не прерываемое счастье.

Интеллектуальный труд специалистов и практиков, профессионалов высо-
чайшего уровня квалифицируется К. Э. Циолковским как наиболее уважаемый 
и продуктивный. Базируется он на их врожденной и развитой талантливо-
сти. Они и составляют элиту космического сообщества. Если нравственные 
последст вия их поведения не совпадут с моральными ориентирами, но будут 
сопровождаться чрезвычайно значимыми творческими результатами, то выбор 
общества должен быть сделан в пользу результатов. Таким образом, человек 
будущего достигнет уровня эталонного добра и предельного совершенства, 
хотя оценки эти являются по сути дела не моральными, а интеллектуальными. 

Подобная модель человека будущего (в том числе и космического) и в наши 
дни достаточно распространена. Уже с детства люди разделяются на отдель-
ные социальные группы. Таких групп можно выделить как минимум четыре. 
В первую попадают те, кто может себе позволить разностороннее, фунда-
ментальное, но при этом малодоступное, дорогое, традиционное элитарное 
образование. Вторую группу составляют особо талантливые представители, 
которые получат поддержку правящих группировок и благодаря ей будут под-
пущены к высококачественному образованию. Представители самой большой, 
третьей группы под активную пропаганду разнообразных образовательных 
технологий будут обеспечены «ширпотребом» не выше бакалавриата. В итоге 
они смогут выступать дополнением для тех или иных технических устройств 
и станут квалифицированными рабочими или исполнителями. Поскольку 
они не уникальны, то их просто заменять другими такими же. Четвертую 
группу составляют ненужные и избыточные для правителей люди. От них 
необ ходимо освобождаться.

Стремление спроектировать абсолютно благое общество довольно рас-
прост ранено и сейчас. При этом необходимо заметить, что оно характерно 
для всех утопических проектов, в том числе и для антиутопий, где оно при-
сутствует в неявном виде. Общекосмическое распространение исключительно 
благого и упорядоченного существования разумных существ допускается мно-
гими исследователями как аксиома. Включенность в него земной цивилизации 
рассматривается в основном с технической точки зрения, то есть с позиции 
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возможности конструирования специальных приспособлений, позволяющих 
реализовывать задачи расселения интеллектуальных индивидов во Вселенной. 
Однако любая техническая система имеет свою социальную составляющую 
и игнорирование ее способно превратить перспективный технический проект 
в социально опасный и морально ущербный.

Проектирование будущего сообщества космических обитателей, как пра-
вило, сопровождается реализацией принципа ненасилия, то есть отсутст-
вием в нем условий для страданий и принуждения. Особо подчеркивается 
его моральный характер, хотя прорабатываемые в нем аспекты насыщены 
либо психологическим, либо политическим содержанием. Попытки теорети-
ческой проработки данного принципа осуществлялись в гуманитарном знании 
неод нократно. Одним из самых популярных является вариант благоговения 
перед жизнью, предложенный А. Швейцером. По его мнению, «стать нравст-
венной личностью означает стать истинно мыслящим. <...> Этика благого-
вения перед жизнью… признает добрым только то, что служит сохранению 
и разви тию жизни. Всякое уничтожение жизни или нанесение ей вреда, неза-
висимо от того, при каких условиях это произошло, она характеризует как зло» 
[Швейцер, 1973, С. 305, 314–315]. Чем больше наблюдается в современном 
мире насилие, давление и агрессивность, тем более привлекательным выглядит 
данный, довольно наивно (но искренне) трактуемый принцип.

Серьезность и принципиальная важность морально-нравственной сферы 
жизни людей связана еще и с тем, что нравственное здоровье общества не зави сит 
напрямую от конкретных форм политического правления, действующего законо-
дательства, уровня экономического развития, образа жизни, объема накопленных 
знаний и приобретенных навыков. Более того, нравственность не яв ляется практи-
ческим воплощением идеалов морального сознания. Именно поэтому постановка 
задачи полного освобождения от проявлений безнравст венности, руководствуясь 
принципом ненасилия, как на нашей планете, так и за ее пределами едва ли может 
быть успешной. Проектирование моральных образцов и нравственная практика 
жизнедеятельности — это не сообщаю щиеся сосуды.

Однако в настоящее время наблюдается энергичная разработка некоторых 
универсальных принципов поведения непротиворечивого характера (этика 
ненасилия, глобальная этика, этика общечеловеческих ценностей). Не сог-
ласовывая свои разработки с особенностями функционирования нравственных 
процессов, культурными и историко-хронологическими параметрами, их авто-
ры фактически сосредоточиваются на вопросах физической сохранности жиз-
ни и поддержания ее в благоприятных естественно-бытовых условиях. По сути 
дела, характеристики ненасилия совпадают с современными модификациями 
насилия, но с противоположным знаком.

Разработчики космических проектов, ссылаясь на принцип ненасилия, тоже 
имеют в виду некое абстрактное морально благополучное общество, которое 
при этом должно обязательно и непременно развиваться прогрессивно. Воз-
можных космических обитателей они заранее наделили всеми допу стимыми 
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проявлениями совершенства. Данный процесс сопровождается попытками соз-
дания универсально справедливых и благих моральных кодексов, обладающих 
рядом общих особенностей. Во-первых, в них проработана исключительно 
моральная составляющая, обращенная к сфере сознания, при игнорировании 
нравственно прикладных элементов. Во-вторых, добродетели и пороки в них 
рассматриваются автономно друг от друга. В-третьих, с помощью скрытой 
или явной ориентации на религиозные ценности осуществ ляется попытка 
избежать проблем нравственной противоречивости социальных отно шений. 
В-четвертых, априорное допущение наличия оптимальных вечных нравствен-
ных ценностей, которые являются, по сути, ценностями морали. Все это можно 
наблюдать в попытках создания моральных космических кодексов как вариан-
тов Декалога (библейских десяти заповедей Бога), созданных выдающимися 
представителями науки ХХ века А. Эйнштейном, Б. Расселом, А. Д. Сахаро-
вым, Д. С. Лихачевым, А. Д. Александровым. 

Разработчики космических этических рекомендаций тоже стараются не по-
кидать поприще морали, не затрагивая область нравственности и трактуя 
эти два термина как синонимы. В качестве образцов этики ненасилия нередко 
предлагаются продемонстрировавшие на практике свою уязвимость религиоз-
ные в своей основе концепции Л. Н. Толстого, М. Ганди и М. Л. Кинга. Надеж-
да гармонизировать социальные отношения оправданным насилием (вариант 
К. Э. Циолковского) или полным отказом от него (вариант А. Швейцера) путем 
социальной селекции, не только утопична, но и негуманна. Попутно авторам 
подобных разработок удалось (нередко вопреки их собственным намерениям) 
продемонстрировать, каким образом морально привлекательный проект может 
трансформироваться с точки зрения нравственности в порочный образ жизни. 

К. Э. Циолковский (и не только он один) мечтал о Вселенной, где «в кос-
мосе существует только истина, совершенство, могущество и удовлетворе-
ние…». «Высшее богатство: непрерывно бесконечная совершенная и бла-
женная жизнь космоса и каждого его атома!... Это несомненное и ни с чем 
не сравнимое счастье сделало бы нас добрыми» [Циолковский, 2001, с. 288, 
198]. Фактически его идеал — это стремление к абсолютному совершенству 
разума. Его носитель — «воображаемое существо, выработанное тысячами лет 
искусственного подбора (как сахарная свекла), с одним головным мозгом 
и его проводами…» [Циолковский, 2001а, с. 133]. Его можно создать путем 
искусственной эволюции, в результате которой появятся «совершенные орга-
низмы, мало чувст вительные к радостям и страданиям. Молодость их не очень 
восторгает и старость их не очень мучает. Получается философское равнодушие, 
равнодушие Будды, величие нирваны. Не смертный покой, но жизнь, богатая де-
лами, великими поступками, только философски спокойная. Она стоит на страже 
нашей планеты и распоряжается мудро жизнью и природой. Не позволяет она 
возникновению несчастий, горя, болезней, смертных агоний, грубых резких 
радостей, наслаж дений и неизбежно сопутствующих им мучений. Не человек 
один будет застрахован от этих низких животных чувств, но и все живое. Итак, 
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да здравствует деятельная нирвана, нирвана бесполезных чувств, но не по-
ступков!» [Циолковский, 2001, с. 263]. Не напоминает ли это искусст венный 
интеллект?

Заключение

К этому ли мы стремимся? Хотим ли мы такого результата? На это ли 
направ лена аэрокосмическая деятельность — реальность нашей современной 
жизни? Несмотря на ее предпочтительно техническую ориентацию, в ней 
признает ся принципиальная важность социальных аспектов, хотя они, как 
правило, ограничиваются экономическими, природно-экологическими, поли-
тическими и психологическими взглядами. При всей оправданности внимания 
к ним они явно не исчерпывают всей полноты социальных и гуманитарных 
составляющих аэрокосмической деятельности. И если квалификация органи-
заторов, руководителей и исполнителей подобного рода работ подкреплена 
их профессио нальной базой (образование, научные достижения, опыт руко-
водства, квалификационные навыки), то гуманитарные разработки практи-
чески ведутся не специа листами и принимаются без должных аргументов 
на уровне допущений. Кроме того, к сожалению, представители современных 
инженерных и технических специаль ностей плохо себе представляют, а не-
редко просто не задумываются о них: о социальных и этических последствиях 
своих профессиональных реше ний и действий, а значит, они не в состоянии 
нести за это ответственность.

В соответствии с рассматриваемой темой хотелось бы обратить особое 
внимание на исследования, ведущиеся в настоящее время в нашей стране 
по пяти направлениям. Первое из них представляют специализированные 
работы, связанные с конкретными (в значительной степени техническими) 
процессами освоения космического пространства, в которых присутствует 
довольно значительная гуманитарная составляющая. Прежде всего, это рабо-
ты С. В. Кричевского [Кричевский, 2020]. По его мнению, есть две причины, 
которые делают задачу расселения человека в космосе актуальной: это его вы-
живание (спасение) в случае глобальных земных катастроф и удовлетворение 
его стремления к более бе зопасному, качественному, интересному и насыщен-
ному существованию. Причем вторая цель является технически более дости-
жимой, чем первая. Космический человек  — это разумное сущест во, которое 
осознает свое космическое предназначение, стремится жить вне Земли, готов к 
этому или уже живет вне нашей планеты. Свое становление он проходит за че-
тыре этапа: космический мечтатель, космонавт, рожденный вне Земли индивид 
и «абсолютно космический» человек (зачатый и рожденный в космосе, вос-
питанный и сформировавшийся вне Земли среди сообщест ва себе подобных). 
Практическая составляющая таких проектов имеет не только основательную 
теоретическую и техническую проработку, но и свою довольно серьезную 



20 ВЕСТНИК МГПУ  СЕРИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»

прикладную историю. Интересные естественнонаучные, технические и пси-
хологические составляющие в этих проектах сопровождаются оригинальными 
проработками политического и правового характера, но вот этические элемен-
ты в них почти не прослеживаются.

Второе направление наиболее отчетливо представлено в творчестве 
А. П. Назаретяна. Он, разрабатывая общефилософскую идею универсаль-
ной истории, достаточно убедительно обосновал позицию, в соответствие 
с которой «‟прогресс” как средство сохранения всегда представляет собой 
паллиатив (полумеру, компромиссное решение — В. М.) — выбор меньшего 
из зол. Это заставляет критически отнестись к глобальным утопиям, широко 
разрекламированным и опирающимся на политические авторитеты. <…> Одно 
из непременных условий выживания планетарной цивилизации составляет 
‟диалектическое снятие‟ авторитарных форм морали моралью критической. 
В быстро усложняющемся мире ограниченный набор алгоритмов (заповедей), 
опирающихся на запредельный авторитет, делает человека беспомощным 
перед лицом новых проблем и неспособным принимать адекватные решения» 
[Назаретян, 2020, с. 212, 228]. Выход из этой ситуации возможен при условии 
перерастания планетарного сознания в сознание космологическое. Однако 
на этом пути лежит препятствие — «неготовность разума совладать с расту-
щим инструментальным могуществом» [Назаретян, 2013].

Третье направление развивает прагматические тенденции в научной тео-
ри и. Их сторонники, касаясь вопросов этики, называют ее исключительно 
прикладной наукой, сосредоточенной на практической реализации требований 
морали. Они делают ставку на признание принципа ответственности основ-
ным показателем «образцовой моральности». Данный подход прослеживается 
в трудах В. А. Канке, где «образцовая моральность — это образ жизни... <…> 
способность поступать в соответствии с содержанием философской и нефило-
софской этик» [Канке, 2003, с. 299], а взгляд в будущее ограничен ориентацией 
на наше время и лишен каких-либо нравственных оценок и ориентиров.

Четвертое направление объединяет сторонников русского космизма, 
затра гивающих этические аспекты космической перспективы развития челове-
чества. Цели реализации их намерений направлены на «объединение ради пре-
кращения насилия и совместного избавления от несовершенств и изъянов 
человеческой природы; дальнейшее развитие науки и техники, изучение кос-
моса, познание природы и человеческого организма; выявление и поддержание 
гениев, исследователей, изобретателей, новаторов, просветителей; создание 
рационального и гуманного общественного устройства, основанного на власти 
интеллектуальной элиты; усовершенствование человеческой природы, очище-
ние ее от животных инстинктов, агрессии, алчности и склонности к идейным 
заблуждениям» [Безгодов, Барежев, 2019, с. 253].

А вот пятое направление составляют крайне малочисленные и только 
недав но начавшие появляться работы этиков. В частности, в один из учебни-
ков по этике включен параграф «Пример космической этики» [Апресян, 2017, 
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с. 323–324]. Однако и в этом случае можно наблюдать привычный технократи-
ческий подход. Формулировка «этика освоения и использования космического 
пространства» отождествлена в нем с космической этикой. Все прописанные 
рекомендации замыкаются на исключительно моральные составляющие: выде-
лить этические аспекты, соотнести их с моральными принципами и сформу-
лировать соответствующие рекомендации (и даже кодексы). Вместе с тем 
в содержательном отношении предлагаемые советы носят не столько этиче-
ский, сколько экологический, правовой, политический, биологический и даже 
экономический характер. А вот сферы нравственности (оценок совершаемых 
поступков с позиции меньшего зла) они практически вообще не касаются. 
Спорной является и мысль о том, что «конечной целью всех исследований кос-
моса является расширение человеческого опыта и знаний в проекции на иссле-
дование Земли» [Апресян, 2017, с. 324]. 

Таким образом, морально-нравственные проблемы, порожденные изуче-
нием глобальных процессов и освоением космоса, находятся на начальной 
стадии и еще только ждут своих исследователей.
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здании напрямую влияли на доминирование той или иной военно-философской идеи. 
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Введение

Война является наиболее ярким и предельно острым воплощением 
международного конфликта. Война — это крайнее средство разре-
шения назревших противоречий, с помощью которого достигаются 

политические цели, когда все остальные способы уже исчерпали свой потен-
циал. В период эскалации отношений, как правило, дипломатические способы 
урегулирования разногласий являются менее востребованными и актуальны-
ми. С течением времени становятся заметнее те возможности, которые были 
упущены и могли быть использованы для предотвращения самой острой фазы 
противостояния, двустороннего или многостороннего. 

В этом отношении характерным примером может служить Первая мировая 
война. Здесь показательна рефлексия post factum ведущих европейских полити-
ков того времени. Так, известный британский политический деятель Д. Ллойд 
Джордж отмечал, что считает Первую мировую войну величайшей ошибкой 
человечества в начале столь перспективного XX века. Он писал по этому по-
воду: «Если бы я находился в числе присяжных суда, которому было бы пору-
чено судить людей, которые руководили судьбами мира в этот момент, я вынес 
бы им скорее приговор в непредумышленном убийстве, чем осудил бы их 
за убийст во из расчета» [Ллойд Джордж, 1934, с. 68].

Таково ретроспективное мнение одного из главных участников трагиче-
ских событий того времени. Но почти век спустя один из крупнейших рус-
ских политических философов, Александр Сергеевич Панарин, значительно 
заострил проблему генезиса Первой мировой войны, находя в нем аналогию 
с событиями начала XXI столетия: «Первая мировая война стала завязкой ос-
новных драм ХХ века и действительно предопределила всю его биографию, 
вместе с биографией проживавших в нем поколений… Мы стали заложника-
ми их авантюры, сделавшей трагический ход событий необратимым. И вот 
оказывается, что мы выступаем для наших потомков в той же роли — де-
лаем их заложниками нашей трагической слепоты, нашего нетерпения, нашей 
безответст венности» [Панарин, 2003, с. 6].

Автор формулирует важнейшую политико-философскую и историософ-
скую мысль о существовании роковых развилок в политической истории, 
своего рода точек невозврата, когда политические субъекты обладают свободой 
выбора, но не могут рационально распорядиться возможностями этой свободы 
в нужный момент. Иначе говоря, предпочитают не предвосхищать события, 
но следовать за ними. И выбор в пользу войны, как правило, оказывает ся худ-
шим. Свобода выбора исчезает, а предпринятые действия оказываются жестко 
детерминированными.
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Обсуждения и дискуссии

В мемуарных и академических текстах в равной степени присутствуют 
две важнейшие философские идеи, позволяющие выстраивать модель пости-
жения феномена войны: 

1. Концепт о существовании возможности выбора в критических точках 
международных отношений (как онтологических модальностей). Из чего, кста-
ти сказать, вытекает и более глобальная идея о вариативности самого бытия, 
в ткань которого как бы имманентно «вшиты» возможности выбора.

2. Постулат о наличии у человека свободы воли и практической возмож-
ности выбирать даже в самых критических обстоятельствах. Более того, именно 
в моменты кризиса люди оказываются на острие выбора и ответственности, 
могут претендовать на статус подлинных субъектов политического и историче-
ского процесса. Тем самым политической онтологии можно провести параллель 
с философско-политической антропологией. Проблематика человеческой сво-
боды в международном конфликте может разрешаться с позиций как христиан-
ской этики («Бог все предвидит, но не все предопределяет» [Дамаскин, 2019], 
так и философии экзистенциализма, утверждающей, что подлинная свобода че-
ловека может раскрыться только в моменты наивысшего напряжения и кризиса, 
в условиях катастрофических событий, перед лицом смерти. При этом свобода 
понимается как максимальная ответственность [Приходько, 2013].

Однако проблемой человеческой свободы война не исчерпывает своего 
философского потенциала. Более того, вопрос о свободе или детерминации 
человеческой воли в связи с войной может быть окончательно решен только 
в случае раскрытия более фундаментальной пропозиции — вопроса о природе 
и сущности войны. Над его решением в течение столетий трудились и тру-
дятся лучшие мыслители человечества, предлагая различные, подчас весьма 
противоречивые варианты ответов.

Изучением вопросов войны и мира занимаются многие отечественные 
и зарубежные исследователи. Так, военно-философская тематика времен Ан-
тичности и Средневековья среди российских ученых присутствует в трудах 
О. В. Гефнер [Гефнер, 2019], Е. В. Глебова [Глебов, 2010], К. О. Запорожской 
[Запорожская, 2017], С. А. Колесникова [Колесникова, 2021], Н. В. Мартьянова 
[Мартьянов, Борщ, Утюганов, 2015] и пр. Среди зарубежных исследователей 
феномена войны и мира можно отметить вклад таких ученых, как Ф. М. Х. Бэлл 
[Bell, 1987], Т. Девезас [Devezas, Modelski, 2003], Д. Дж. Крус [Krus, Nelsen, 
Webb, 1998], К. Райт [Wright, 1942] и мн. др.

Методологические основания

Цель исследования — изучить взгляды античных и средневековых фило-
софов, посвященных осмыслению феномена войны.
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Задачи, способствующие достижению поставленной цели, сформулиро-
ваны следующим образом: 1) рассмотреть военно-философские взгляды мыс-
лителей древности; 2) изучить идеи философов Средневековья о феномене 
войны.

Ключевым методологическим подходом настоящего исследования яв-
ляется ретроспекция философских идей и концепций древних и средневековых 
мыслителей, посвященных осмыслению феномена войны. Благодаря данному 
подходу становится возможным проанализировать становление и развитие 
взглядов о явлении войны и мира, которые не теряют актуальности со времен 
древних цивилизаций по настоящее время.

Результаты исследования

Настоящее исследование посвящено изучению военно-философских воз-
зрений мыслителей Древнего мира (Античности, Древнего Китая) и Средневе-
ковья. Рассмотрены этапы становления отношения к вопросам войны и мира 
философов обозначенного периода. Показано, как менялись идеи при осмыс-
лении данного принципиального вопроса.

Античная философия уделяла немало внимания осмыслению феномена вой-
ны. Крупнейшая фигура классического периода античной философии, Платон, 
говоря о происхождении войны, указывал, что в ее основании лежат всевоз-
можные человеческие страсти (вкладывая эту мысль в уста своего учителя — 
Сокра та): «А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь 
все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, 
которому мы по-рабски служим» [Платон, 1896]. Отсюда следует, что война ко-
ренится в природе самого человека, конкретно — в его эгоистических страстях: 
жажде богатства, власти (господства) и удовольствия. То есть война — это и есть 
доведенная до абсолюта страсть, получившая возможность действовать в со-
циальном пространстве и реализовать свои притязания без оглядки на законы 
и нормы обычного жизненного уклада.

В философии Античности имело место представление о своеобразном 
золотом веке, периоде, в котором совсем не было ни войн, ни серьезных конф-
ликтов. Об этом писали Гесиод и Овидий [Овидий, 1937]. В целом древними 
греками мир (то есть отсутствие войны) воспринимался как способ устранения 
конфликтных взаимоотношений между враждующими полисами. При этом 
вой на как способ взаимодействия с иностранцами считался вполне приемле-
мым вариантом межнационального общения [Мартьянов, Борщ, Утюганов, 
2015, с. 42]. Например, в случае захвата вещей/имущества в таких войнах 
считалось, что это допустимый способ заполучить хорошую добычу.

Тем самым в период Античности войны считались естественным и единст-
венно возможным способом разрешения противоречий между людьми как эле-
ментами единого Космоса [Серова, 2017, с. 160]. Например, древнегреческий 
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философ Гераклит был убежден, что война рождает порядок и побеждает хаос, 
она помогает упорядочивать все, что нуждается в порядке. В этом понимании 
войны раскрывался диалектический принцип единства и борьбы противопо-
ложностей. Таким образом, представление древних греков об особом статусе 
эллинистической культуры, который отличался своеобразным этноцентризмом, 
было основной причиной обоснования войн античного периода [Кениспаев, Дав-
латмуродов, 2017]. Ведь борьба с варварами с помощью войны была единствен -
ным способом обеспечения благополучия греческих городов-полисов.

В Древнем Китае проблематика войны получает несколько иное осве-
щение. В классическом трактате о военной стратегии «Искусство войны» 
его автор Сунь Цзы в первых же строках определяет значимость войны: «Вой-
на — это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь 
существования и гибели. Это нужно понять. Поэтому в ее основу кладут 
пять явлений. Первое — Путь, второе — Небо, третье — Земля, четвертое — 
Полко водец, пятое — Закон» [Сунь Цзы, 2019].

На первый взгляд, здесь война рассматривается с функциональной точк и 
зрения, ее генезис и сущность не определяются. Однако в данном случае 
следует опираться на общий контекст китайской философии. Во-первых, при-
рода войны воспринимается мыслителем как нечто предельно естественное 
и само собой разумеющееся, это неотъемлемая часть социального космоса, 
априор ный и имманентный онтологический феномен. Что, по сути, вписывает-
ся в исторический контекст, в котором Сунь Цзы создавал свой знаменитый 
трактат — это эпоха Чжань-Го, Борющихся царств (VIII–III вв. до н. э.), когда 
война действительно являлась неотъемлемой частью бытия каждого человека.

Важно также помнить, что в этот же исторический период происходило 
становление двух главных философско-этических школ Древнего Китая — 
конфуцианства и даосизма. Важнейшими категориями китайской философии 
становятся Путь (Дао) и Небо.

Понятие Небесного закона становится символом совершенной справедли-
вости. Тем самым война вписана в ткань мироздания, то есть она есть про-
явление воли Неба. Потому и воспринимать ее надо естественно. В рамках 
конфуцианской философии отсутствует, таким образом, и апология войны, 
и решительное ее осуждение. Ибо как можно осуждать предзаданные Не-
бом явления?! Вместе с тем даосская философия, которая была более близка 
к метафизике, осуждала разрушительные следствия войны и агрессивную 
политику правителей.

Однако были в Китае и те философы, которые рассматривали войну как 
благо для государства. Среди таковых следует назвать яркого представителя ле-
гизма — Шан Яна. Войну он рассматривал как действенное средство укрепле-
ния государства и его очищения от разрушительных влияний: «Если страна 
бедна и в то же время направляет свои усилия на войну, то яд появляется 
в [стране] противника; [в такой стране] не будет шести паразитов, и она, несо-
мненно, станет могущественной. Если страна богата и в то же время [ни с кем] 
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не вою ет, то яд появляется внутри [этой страны], рождаются шесть паразитов, 
и [страна], несомненно, ослабеет… Государство может достичь спокойствия 
благодаря земледелию и войне, так же как и правитель будет в почете [лишь] 
благодаря земледелию и войне… ежели войной можно уничтожить войну, 
то позволительна даже война; если убийством можно уничтожить убийство, 
то разрешимы даже убийства» [Шан Ян, 1968].

Учитывая, что Шан Ян исходил в своей политической философии из ап-
риор ного тезиса о природной испорченности человека, его склонности к под-
лостям и низменным страстям, а легитимное государственное насилие высту-
пало в его доктрине как важнейшее средство управления; война в его трактовке 
оказы вается одной из разновидностей легитимного насилия, способствующего 
оздоровлению государства. По нашему мнению, данный мыслитель явно ис-
ходил из презумпции о естественной предзаданности войны, ее своеобразной 
запрограммированности законами мироздания. Но в отличие от сдержан-
но относившегося к войне конфуцианства и осуждавшего разрушительные 
последст вия войны даосизма, легисты создали функционалистскую апологию 
войны, не позволяя себе впадать в абстрактное морализаторство о страданиях 
народа, жестокости и разрушении, вообще не рассматривая народ как субъект 
власти.

При всей влиятельности античного философского наследия философская 
мысль Средневековья развивалась вполне самостоятельно под серьезным влия-
нием религиозных и нормативно-ценностных установок. Можно разделить 
эпоху Средневековья в контексте осмысления феномена войны на несколько 
периодов [Гефнер, 2019]:

– апологетика (II–III вв.). Здесь провозглашался принцип мира во Христе, 
а все войны осуждались [Чэтфилд, Илюхина, 1993, с. 51]. При этом основ ным 
оружием христианина могла стать только молитва;

– патристика (IV–VIII вв.). В этот период активно развивались идеи спра-
ведливой войны, которые были способны оправдать войны христианских 
правителей [Гефнер, 2018]. При этом войны делились на справедливые и не-
справедливые, и все они должны были исключать чрезмерную жестокость, 
агрессию, мстительность, а также неоправданные убийства и разорения 
[Блажен ный, 1998, с. 35];

– схоластика (IX–XIV вв.). В этот период справедливые войны воспри-
ни маются как священные, то есть начавшиеся по воле Творца. Если война 
пресле дует цель вернуть захваченное, отомстить за причиненное зло, нака-
зать виновного, сменить несправедливый миропорядок, то такая война счи-
тается справедливой [Гулевский, Гулевская, 2013, с. 26]. В дальнейшем идеи 
справедливой войны трансформировались с целью отделить священную 
вой ну от справедливой, развивая тем самым идею о регулярной войне [Про-
кофьев, 2019]. Однако это происходило в период развития поздней схоластики, 
то есть в Новое время, поэтому темой настоящего исследования напрямую 
не является.
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Итак, наиболее полное изложение католической философии войны можно 
обнаружить в труде «Сумма теологии» Фомы Аквинского — ярчайшего пред-
ставителя периода ранней схоластики (этапа оформления и фиксации ее идей).

По мнению Аквината, война есть дело греховное, поскольку противоре-
чит Божественным заповедям. Помимо этого, война есть дело и беззаконное 
[Аквин ский, 2002]. Таким образом, война как субстанция есть материализо-
ванный грех. То есть нарушение Божественного закона. Вместе с тем Фома 
Аквинский не уходит от социального контекста и его противоречивых реалий, 
подразделяя войны на справедливые и несправедливые. Справедливыми вой-
нами являются те, которые начаты по велению законного правителя и в ка-
честве самозащиты. Тогда грех как будто становится невольным и подлежит 
гораздо меньшему осуждению.

Обращает на себя внимание неразрывность связи войны и законного пра-
вителя: «Поэтому подобно тому, как они [власти] вправе использовать меч 
для защиты общественного блага от внутренних беспорядков, как когда они ка-
рают злодеев… точно так же их делом является поднимать меч войны ради 
защиты общественного блага от внешних врагов» [Аквинский, 2002]. Таким 
образом, через институт легитимной власти (благословленной Богом) обретает 
легитимацию и война, а ответственность за нее ложится на правителя.

Из этого можно сделать вывод, что Фома Аквинский был склонен рассмат-
ривать войну как результат проявления свободы воли, то есть как следствие 
злоупотребления ею со стороны инициатора. Получается, что Бог изначально 
не заложил войну в план мироздания, хотя предвидел ее. С точки зрения хри-
стианской теологии первой войной стало падение Люцифера, восставшего про-
тив Творца и низверженного из сонма ангелов. Однако и в этом случае налицо 
злоупотребление свободой воли, вытекающее из греховных страстей, прежде 
всего гордости. Тем не менее, в силу разделения войн на справедливые и не-
справедливые, сохраняется амбивалентный подход к ним со стороны средневе-
ковой философии. В рамках христианской этики вопрос о войне, ее сущ ности 
и нравственной оценке абсолютно однозначного разрешения не получил вплоть 
до настоящего времени в рамках ни одной из христианских номинаций.

Вместе с тем следует констатировать определенные различия между право-
славной и католической трактовками войны в Средние века. Византийской 
империи в течение своей тысячелетней истории приходилось вести множество 
войн (практически все они были либо оборонительными, либо представляли 
собой более или менее успешные попытки реванша и возвращения ранее утра-
ченных территорий). При высокой интенсивности военных действий, когда 
империя нередко вела войны по нескольким географическим направлениям, 
а театры военных действий находились в тысячах километрах друг от друга, 
государству приходилось напрягать все свои силы для выживания.

В подобных условиях существования естественной была бы высокая 
степень милитаризации государства и общественно-политической мысли. 
В реаль ности, как свидетельствуют византийские тексты, картина была 
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несколько иной: ни обыденной милитаризованности Древнего Рима, ни ретро-
реваншистской милитаристской идеологии Сасанидского Ирана в Византии 
так и не сложилось. Тем самым оправдания или апологии войны как таковой 
не встре чаются у византийских писателей — будь то историки, богословы 
или философы (в Византии часто это были разные писательские ипостаси 
одного автора). По справедливому замечанию Г. Ю. Каптена, «максимум, на ко-
торый были готовы пойти византийцы, что неоднократно зафиксировано в ис-
точниках, это согласиться, что конкретная уже прошедшая военная кампания, 
оказавшаяся необыкновенно успешной, или в процессе которой армия сумела 
достойно преодолеть значительные трудности, была, несомненно, по воле Бога 
и при Его помощи» [Каптен, 2020, с. 47].

Внесла свой вклад в осмысление онтологии войны и Древняя Русь. Ее ис-
тория также изобиловала военными конфликтами — как внешнего, так и внут-
реннего характера. Политическая элита была, по сути своей, элитой военной. 
Вместе с тем именно князья, бояре и духовенство были в максимальной сте-
пени причастны к письменному слову. Так, среди памятников древнерусской 
книжности часто встречаются тексты, посвященные войне, ее осмыслению 
и оценкам с богословской, нравственной и прагматической точек зрения. 
Тем самым война в сознании древнерусских философов являлась привычной 
часть ю социального бытия.

Одной из характерных особенностей древнерусского осмысления фено-
мена войны, по утверждению профессора С. А. Колесникова, является синтез 
религиозности, литературности и воительства [Колесников, 2021, с. 260]. 
То есть только литературно зафиксированное военное событие могло придать 
войне исторический формат, грандиозный масштаб и увековечивание для по-
томков. При этом война, запечатленная в подробностях таким образом, рас-
крывала все ее пороки и антигуманность. Именно поэтому древнерусское лите-
ратурное осмысление войны можно назвать символическим, то есть это «сама 
историческая правда, символически понятая» [Робинсон, 1980, с. 123]. Важно 
отметить, что в ранних работах данного периода рассказывалось о завоеватель-
ных войнах и присутствовало их воспевание, а в более поздних поднималась 
тема патриотизма и защиты Родины (речь шла уже об оборонительных войнах 
и их значении для государства и его будущего) [Лихачев, 1984, с. 112].

Тем самым значимая характеристика древнерусской философии состояла 
в ее присутствии во всех текстах, дошедших до нас из эпохи XI–XVII веков. 
Об этом говорят современные авторитетные исследователи: «Русские книжни-
ки в философии искали ответы на вопросы, определяющие бытие отдельной 
личности и общества в целом. В философе видели учителя, мудреца. Поэтому 
особенностью русской средневековой философии явилось то, что многие мыс-
лители параллельно с литературной деятельностью занимались учительством» 
[Ионайтис, 2017, с. 10].

Ярким примером мудреца-деятеля-учителя можно считать князя Влади-
мира Мономаха, увековечившего свое имя, помимо ратных и государственных 
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деяний, в знаменитом «Поучении детям», из коего отчетливо видно, что вой на 
в жизни и культуре Древней Руси занимала значимое место. Сам князь писал 
об этом с предельной ясностью: «Разве удивительно, что муж пал на войне? 
Умирали так лучшие из предков наших» [Мономах, 1893]. Значительная часть 
«Поучения» состоит именно из примеров поведения князя в различных воен-
ных конфликтах, как внешне-, так и внутриполитического характера (княже-
ские усобицы). Одной из главных добродетелей, как можно понять из кон-
текста, стоящий на пороге «преселения в Вечность» князь считает достойное 
поведение в походе и на поле боя, что включает в себя верность данному слову, 
крестному целованию, доблесть на брани, милость к побежденным, отсутствие 
корыстных побуждений.

Таким образом, проблематика войны приобретает почти исключитель-
но нравственное звучание. Хотя сама война отнюдь не превозносится как 
самостоя тельная ценность, ее разрушительные последствия — скорбь, насилие 
и жестокость — вызывают осуждение. Однако при этом утверждается и обос-
новывается, что в воле человека сохранить честь, достоинство и совесть даже 
на войне. И, более того, именно на войне подлинное лицо человека выявляется 
наиболее ярко.

Таким образом, если сама война в рамках философии христианского 
Средневековья занимала либо пограничное, либо маргинальное положение 
(как неиз бежное зло), то роль и место человека на войне подвергались доста-
точно подробному этическому анализу в рамках христианской онтологии и со-
териологии. Кроме того, не стоит забывать, что само христианское сознание 
отнюдь не отвергало войну в принципе. Поскольку противоборство Церкви 
с происками дьявола, человека с греховными страстями рассматривалось с пер-
вых веков христианства как непримиримая война. Следовательно, нравствен-
ная оценка войны зависела от ее аксиологии и телеологии.

Важно понимать, что каждая эпоха развития человечества накладывала 
свой отпечаток на способы осмысления феномена войны. Как менялась сама 
человеческая цивилизация, так менялись ее смысложизненные цели, место 
человека в потоке жизни и роль войны в этом потоке [Глебов, 2010, с. 94]. 
Действительно, от места человека в системе ценностей всего человечества за-
висела и доминирующая в ту или иную эпоху модель осознания и осмысления 
войны как части человеческого бытия [Запорожская, 2017]. И чем значимее 
становился сам человек, тем более сознательно мыслители подходили к пони-
манию феномена войны.

Заключение

Таковы некоторые характерные черты философии войны в Древности и Сред-
невековье, которые авторы сумели выявить посредством избирательного анализа 
философских идей и текстов. Онтологическая неизбежность и универ сальность 
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войны констатировалась всеми философами. Однако в Древнем мире, как сле-
дует из анализа текстов, война получала большее оправдание. Особенно если 
учесть, что языческие божества, согласно мифологии, воевали много и с удо-
вольствием, то есть так задавалось метафизическое оправдание войны. Хотя 
в высших своих проявлениях древняя философия также склонялась к осужде-
нию войны как онтологической и этической патологии.

В рамках христианской культуры Средневековья отношение к войне стано-
вится более нетерпимым и выводится из греховной природы человека и проис-
ков сатаны. Однако полного отрицания войны не было и здесь. Основной же 
акцент делался на нравственности тех, кто оказался вовлеченным в войну. 
И вот здесь встречается разнообразие конкретных подходов и трактовок, кото-
рые, если делать символическое обобщение, в итоге сходятся на парадок-
сальном концепте приоритета нравственной субстанциональности человека, 
фундированной Священным Писанием и Святоотеческим Преданием.

Таким образом, выводится диалектическая схема интерпретации войны:
1. Исходный тезис: война есть сублимированный грех, возникший в силу 

грехопадения и происков дьявола.
2. Антитезис: человек может стремиться к избавлению от греха и проявле-

нию добродетели в силу свободы воли.
3. Синтез: домостроительство Божие осуществляется через преодоление 

греховного в человеке, следовательно, война, будучи видимым злом, вписы-
вается в план мироздания и служит добру.

Подобные идейные течения ознаменовали философскую мысль к концу 
Средневековья. Языческая интенциональность апологии войны с ее воспеванием 
силы и власти была, казалось, преодолена на фундаментальном уровне. Однако 
с началом Ренессанса и Нового времени в философском осмыслении войны 
произошли существенные метаморфозы, которые отразились на дальнейших 
исследованиях рассматриваемого феномена.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска точек пересечения ме-
тодологий формальной, диалектической логик и трансцендентальной методологии 
И. Канта в рамках его субъективного идеализма. Данный подход обусловлен необ-
ходимостью преодоления представления об их разобщенности и исключительной 
самостоятель ности. В рамках концепции взаимопроникновения методологий разру-
шается не только их замкнутость в собственных границах, но и выявляется условие, 
при котором каждая из них служит основанием для возможности существования 
двух остальных. Проведенное исследование включает в себя фиксацию устойчи-
вой структуры методов как вполне самостоятельных значений, что одновременно 
не исклю чает возможности для их сочетания между собой в различных отноше-
ниях. Отстаивается положение, согласно которому, несмотря на специфику методов, 
их должно объединять общее основание не только для самой возможности сущест-
вования, но и для взаимодополняемости. В статье поднимается вопрос о причине, 
способной породить и закрепить в сознании априорные формы, обеспечивающие 
процесс образования опытного знания. 

Ключевые слова: формальная логика, диалектическая логика, трансценденталь-
ная логика, противоречие, синтез
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Abstract. The article deals with the problem of finding points of intersection of the metho-
dologies of formal, dialectical logic and transcendental methodology of I. Kant within the frame-
work of his subjective idealism. This approach is conditioned by the need to overcome the idea 
of their disunity and exceptional independence. Within the framework of the concept of inter-
penetration of methodologies, not only their isolation within their own borders is destroyed, 
but also the condition under which each of them serves as the basis for the possibility of the exis-
tence of the other two is revealed. The conducted research includes fixing the stable structure 
of the methods as completely independent value s, which at the same time does not exclude 
the possibility of their combination with each other in various ways. The position is defended, 
according to which, despite the specifics of the methods, they should be united by a common 
basis not only for the very possibility of existence, but also for complementarity. The article raises 
the question of the reason that can generate and consolidate in consciousness a priori forms that 
ensure the process of formation of experimental knowledge.

Keywords: formal logic, dialectical logic, transcendental logic, contradiction, synthesis
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Данная статья преследует своей целью нахождение соотношения транс-
цендентального метода познания Канта с методами формальной 
логики и диалектического метода (как чистой формы отражения 

объективной действительности). Заключенный в скобках контекст не избы точен, 
поскольку диалектика в понимании Канта (и одной из существующей традиции 
в определении диалектики) всего лишь логика видимости, где сталки ваются 
взаимоисключающие суждения, выходящие за границу опыта. 

Обычно при рассмотрении данных методологий используется метафизиче-
ский подход, заключающийся в оценке их замкнутой в самих себе специфике, 
не выходящей за четко очерченный круг внутренней проблематики. Такой 
подход необходим, но недостаточен (демонстрируя разорванность и фрагмен-
тарность процесса мышления); недостаточность определяется тем, что наше 
сознание, выполняя самые различные задачи, способно свободно переключать-
ся от использования одного метода к другому, что указывает на общую основу, 
позволяющую совершать такие переходы.
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Самостоятельность указанных трех методов до определенной степени 
услов на, поскольку обусловлена не только их взаимопроникновением, но и тем 
обстоятельством, что каждая из перечисленных методологий теории познания 
служит основанием для возможности существования двух остальных. 

Так, диалектика (как форма отражения объективной действительности) 
присутствует в формальной логике, а создание всей совокупности представ-
лений, как в формальной логике (изучающей формы мышления), так и диа-
лектической (включающей в себя всеобщие законы и свойства), невозможно 
без использования априорной основы процесса познания. Можно утверждать, 
что данная априорная основа при сочетании с материей действительности, вос-
принимаемой нашим сознанием, в результате и породила формальную и диа-
лектическую логики. Здесь же следует отметить то обстоятельство, соглас но 
которому объективная диалектика органично присутствует и в самой априор-
ности (например, априорные формы чувственности как сочетание покоя 
и движения; априорные формы чувственности и рассудочной деятельности; 
две априорные противоположности категорий и категория, возникшая в ре-
зультате их синтеза). Объективная диалектика присутствует при рассмотрении 
форм мышления в формальной логике (абстрагирование, дихотомия, понятия 
и операции с ними, слишком широкое и слишком узкое определения понятия, 
индукция и дедукция). А сами указанные выше структуры формальной логики, 
в свою очередь, используются нашим мышлением при определении содержа-
ния априорной основы процесса познания.

Каждая из перечисленных логик имеет свой специфический предмет иссле-
дования.

В формальной логике рассматриваются такие формы процесса мышле-
ния, как понятие, суждение и умозаключение; четыре закона правильного 
мышления; способы доказательств и опровержений. Область интересов дан-
ной логики ограничена исключительно формами, используемыми в процессе 
мышления, но не рассмотрением содержательной стороны его основания, 
как в трансцендентальной логике.

По мнению Канта, его логика носит не формальный, а содержательный 
характер, поскольку имеет отношение к априорному и эмпирическому знанию, 
а также рассматривает их связь между собой, тогда как формальная логика 
ограничена исключительно формами мышления [Кант, 1964, с. 216]. 

Диалектическая логика претендует на отражение сочетания противопо-
ложностей и взаимосвязи всеобщих свойств в любой конкретике объективной 
реальности: безразлично, касается это какого-либо отдельного природного 
объек та, всевозможных явлений духовной жизни или общественных процес-
сов. Такой подход был бы исключен без признания тождества бытия и мышле-
ния (как базового принципа), где мышление непосредственно отражает объект 
(во всей его совокупной универсальности) именно так, как он есть на самом 
деле, сам по себе. Предметом познания становится здесь мироустройство 
во всем его единстве, универсальности и совокупности. Но все же это не что 
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иное, как всего лишь чистая форма отражения объективной реальности, взя-
той и в самом общем значении, и относительно каждого конкретного случая 
ее проявления.

Иными словами, любой объект, на который направлено наше внимание, 
следует рассматривать с учетом наличия в нем всеобщих законов при сочета-
нии попарно связанных противоположных всеобщих свойств. 

Сама же диалектика подчиняется закону архитектоники, а именно априор-
ной идее чистого разума, которая в формальной логике фиксируется в умении 
выделять главное при отвлечении от второстепенного (абстрагирование). Вы-
двигая на первый план закон единства и борьбы противоположностей как ядро 
диалектики при этом подразумевается подчинение ему не только всех связок 
противоположных категорий, но и двух остальных законов диалек тики, орга-
нично включающих в себя единство противоположностей. 

Таким образом, если попытаться найти нечто общее между формальной 
логи кой и диалектической, рассматривающей объективную реальность (про-
цесса мышления или объектов и явлений действительности), то они обе ока-
зываются формальными. Однако с той лишь разницей, что формальная логика 
рассматривает формы мышления, а диалектическая — форму существования 
единой, универсальной и в каждом конкретном случае объективной реаль ности 
(для диалектического метода безразлично, будь то строение атома при сочета-
нии положительных и отрицательных зарядов или же взаимодействие противо-
положных функций в сердцебиении). 

Совпадение мысли с действительностью, по мнению Канта, возможно 
только в пределах ограниченного опыта при бесконечном процессе (а не в ко-
нечном результате) познания самой действительности, даже если это касается 
одного и того же объекта познания. Данное состояние момента совпадения 
реальности и того, что мы мыслим о ней, отражается у Канта в таком часто 
используемом им понятии, как достоверность; в предисловии к своему иссле-
дованию априорности он запретил себе строить рассуждения на каких-либо ги-
потезах [Кант, 1964, с. 77] (однако не всегда следовал этому строгому прави лу). 
Только из сочетания чувственности и рассудка могут возникнуть «объектив но 
значимые суждения о вещах» [Кант, 1964, с. 321].

Следовательно, свои размышления об априорной основе процесса позна-
ния Кант считал достоверным, содержащим объективную истину зна нием, 
то есть имеющим отношение к объективной диалектике. И тем не менее это бу-
дет всего лишь явление нам априорности (если следовать Канту). Априор-
ную основу как таковую в полной мере можно считать для нас вещью в себе, 
а все наши представления о ней лишь ее явление нам. Сейчас, при учете дости-
жений в биологии, нам трудно судить о том, как широко сама по себе априор-
ность распространена в живой природе и насколько эффективно для решения 
тех или иных задач ею пользуются разнообразные организмы, ведущие целепо-
лагающую рациональную деятельность. Скорее всего, Кант всего лишь слегка 
приоткрыл завесу априорности, исследуя человеческое сознание, в котором 
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она частично присутствует. Так, он отмечал, что «нет никакой необходимости 
ограничивать способ созерцания в пространстве и времени чувственностью 
человека» [Кант, 1964, с. 152] при учете широкого распространения в природе 
всевозможных живых организмов в борьбе за свое существование с использо-
ванием априорных форм. Сопутствующим моментом выступает то, что созер-
цание во времени не может обойтись без сопровождения ratio. Удержание че-
го-либо вне друг друга предполагает установление их качественного различия 
в противовес тождеству в рациональной деятельности, ratio в пространствен-
ном созерцании присутствует и при определении совокупности однородного, 
тождественного (единиц в числе). Одним из вопросов, оставшимся для Канта 
открытым, был вопрос о едином «корне» [Кант, 1964, с. 124], из которого 
произ растает априорная чувственность и априорный рассудок, функционально 
поддерживающих друг друга. Другим нелегким вопросом выступает причи-
на появления самой априорности. Кант лишь утверждал, что данные чистые 
формы не могут быть извлечены из опыта [Кант, 1964, с. 245]. Скорее всего, 
следуя его религиозному сознанию, он понимал их природу как данную свы-
ше. В соотношении «опыт – априорность» априорность у него всегда служила 
основой опытного знания. Если стоять на научной точке зрения, то требуется 
исключить мистику и попытаться найти естественные причинно-следственные 
связи возможности появления априорности. 

Принципиальный вопрос о причине зарождения априорности разрешим 
с позиций диалектического материализма. В. И. Ленин указал на естествен-
ный процесс образования формальной основы деятельности нашего сознания. 
По его убеждению, она возникла в результате бесконечной повторяемости 
причинно-следственных связей, в ходе контакта живой материи с действитель-
ностью, что обеспечило не только возможность образования идеальных струк-
тур сознания, но и их сохранение в разнообразных качественно отличных друг 
от друга чистых формах и функциях [Ленин, 1978, с. 172]. Априорные формы 
могли отпечататься на доопытном уровне при закреплении обобщенного ре-
зультата контакта живой материи с действительностью благодаря условному 
рефлексу на самом примитивном уровне существования живого с опорой 
на раздражимость и возбудимость, что в итоге обеспечило сохранение инфор-
мации о раздражителе (действительности) в идеальной форме. Тем самым 
В. И. Ленин с материалистических позиций обосновывает формальную сторо-
ну деятельности сознания и одновременно невольно причину возможности 
кантовского априоризма без какого-либо налета сверхъестественного.

Обратимся к определению конкретных точек пересечения указанных мето дов.
Априорная способность суждения, согласно Канту, представляет собой со-

отношение между особенным и общим [Кант, 1994, с. 19]. Внутри себя она со-
держит противоположные принципы, отражающие характер соотношения 
между особенным и общим. Одна из этих способностей — рефлекти рующая, 
а другая — определяющая. Рефлектирующая способность предполагает по-
лучение нового знания при его извлечении из совокупности особенного, что 
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в принципе соответствует индуктивному методу (например, выявление пе-
риодического закона соотношения химических элементов Д. И. Менделее-
вым). Определяющая способность обес печивает подведение частного значения 
под уже известное общее, что соответст вует дедуктивному методу в формаль-
ной логике (например, стремление соотнести чье-либо поведение с принятыми 
в обществе нормами этикета).

Р. Декарт видел в математике (в частности, в геометрии) образец научно-
го знания [Декарт], поскольку в ее основе лежат предельно простые и ясные 
утверждения, из которых произрастают и на которые опираются все осталь-
ные более сложные конструкции и доказательства. Выведение нового знания 
в индукции, в свою очередь, тоже предполагает опору на нечто общее, содер-
жащееся в совокупности особенного. Если сказать, что дедукция находится 
внутри индукции, то это не будет преувеличением, — ведь с опорой на общее 
находится частное значение, которое затем способно стать и становится общим 
для определения множества особенного (выведенный закон физики справедлив 
для множества частных случаев его использования).

Трансцендентальный идеализм состоит из противоречий, отражающих 
противоречивую сущность априорности, поскольку одно из используемых 
Кантом понятий тут же предполагает наличие ему противоположного по содер-
жанию, что имеет прямое отношение к объективной диалектике.

Под архитектоникой Кант понимал «искусство построения системы» 
[Кант, 1964, с. 680], где объем многообразного, объединенный общей идеей, 
предполагает вполне определенное положение частей относительно друг 
друга. 

Априорная идея архитектоники чистого разума, регулятивная по своей 
сути, подчиняет себе сознание Гегеля, выстраивающего разнообразные пира-
мидальные конструкции систем. Его триада, состоящая из логики, философии 
природы и философии духа, пронизана сквозным действием от абсолютного 
духа как первоначала. Этот дух порождает абсолютную идею мироустройства, 
которая первоначально проявляется в природе, а затем отражается в духов-
ности человечества, способной обрести тождество с абсолютной идеей миро-
устройства. Сама абсолютная идея внутри себя архитектонична, где на вер-
шине всеобщие законы, под ними располагаются всеобщие свойства, далее 
появляется их присутствие в образах и законах природы. Следом наступает 
момент метаморфозы обретения общей идеальной субстанцией и всей сово-
купностью частных идей материальной оболочки с присутствием в этом мыс-
лящего существа с заранее заданными свойствами духовности (волей, разумом, 
творчеством), способного проникнуть сквозь материальную оболочку в мир 
идей, на которых был изначально основан мир. Духовность тоже оказалась 
встроенной в систему по принципу архитектоники, где к наивысшим формам 
духовности он относит философию, религию и искусство, отражающих, исхо-
дя из собственной специфики, те или иные грани в восприятии абсолютной 
идеи.
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Будучи надындивидуальной и всеобщей, идея архитектоники выполняет 
регулятивную функцию, располагаясь на предельной глубине рассудочной 
деятельности, под совокупностью априорных категорий и действуя лишь через 
них, а не непосредственно при контакте с материей (чистой, как в математике, 
или эмпирической) подчиняя себе все действия и все функции нашего созна-
ния. Она органично включена в анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, 
идеализацию, аналогию, и, конечно же, индукцию и дедукцию. Сама форма 
объективной диалектики архитектонична. Не только закон единства и борьбы 
противоположностей, как отмечалось ранее, находится на вершине пирамиды, 
подчиняя себе два остальных закона и связки всех категорий, но и законы фор-
мальной логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего), которые 
как будто вытекают один из другого. Историческим курьезом можно считать 
запоздалое признание права на существование четвертого закона достаточно-
го основания (XVIII в.), первоначально сформулированного Г. В. Лейбницем. 
Меж тем этот закон считается коренным, дающим право на существование 
трем остальным законам, сформулированным еще Аристотелем.

Понятие выступает первичной формой мышления, которую начинает 
рассмат ривать формальная логика, где в условном знаке закрепляется резуль-
тат обобщения, то есть уже присутствует система по принципу нахождения 
общего существенного признака в совокупности отдельных значений. С другой 
стороны, словесная оболочка понятия содержит свою системообразующую 
мелодику (чередующиеся между собой интонационные подъемы и падения 
с организующим ее акцентом в виде ударения).

Задержимся на понятии и оценим многообразие его смысловых оттенков 
с позиций трех логик. Само по себе понятие содержит в себе противоречие, 
поскольку включает в себя особенное (как единичное во всей совокупности 
особенного) в виде признака, являющегося общим для множества качественно 
отличных друг от друга предметов.

Кант в работе «Логика. Пособие к лекциям» рассматривает понятие, не вы-
ходя за границы формальной логики (затрагивая значения: деление понятий 
на общие, частные и единичные; материю и форму понятия; содер жание и объем 
понятия; признак признака понятия; родовое и видовое поня тия и т. п.).

В ходе размышлений о понятии в традиционном для общей (формальной) 
логики смысле, небольшой крен в сторону априорности у него встречается 
при делении понятий на эмпирические и чистые [Кант, 2006, с. 491]. Чистое 
понятие не извлекается из опыта. К чистому понятию он относит идею, опе-
режающую опыт. Это понятие разума, учитывающее опыт не действительный, 
а возможный, где «идеи служат для руководства рассудка разумом в отношении 
опыта» [Там же]. Так, идею науки он считает чистой и «архитектонической» 
[Там же], поскольку она включает в себя понятие целого как объема «всех отно-
сящихся к науке знаний» [Там же, с. 492], некую идеально согласованную внутри 
себя совокупность достоверных знаний [Там же, с. 492]. Сюда же он относит 
идеи совершенного общественного строя и вечного блаженства [Там же, с. 492].
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По мнению Канта, общая логика исследует не начальный процесс образо-
вания восприятий и представлений, а только то, как эти уже сформировавшиеся 
восприятия и представления, при их сочетании между собой, способны привести 
к рождению понятия [Кант, 2006, с. 493]. Вполне естественно, что в формальной 
логике не учитывается предварительная работа априорной составляющей с мате-
рией ощущений при образовании представлений о вещах и процессах, ведущих 
к образованию понятия.

В общей логике Кант отмечает наличие противоречивого единства в зави-
симости от отношений между понятиями, — одно и то же понятие может 
играть роль как высшего, так и низшего порядка (подчиняющего себе низшее 
понятие или находится в подчинении у более высшего). А также: в абст рактном 
(более общем) понятии мы познаем немногое во многих вещах, а в конкретных 
понятиях многое в немногих. Это действие закона обратного соотношения 
между содержанием и объемом понятия.

В формальной логике сочетание противоположностей считается необ-
ходимой и вполне естественной нормой. Здесь, если мы даже ограничимся 
лишь понятием, то встречаем сплошные сочетания противоположных значе-
ний, отражающих не только противоречивость нашего мышления, но и через 
эту противоречивость противоречивость самой действительности. Перечень 
таких сочетаний слишком велик для их перечисления. Лишь для примера от-
мечу некоторые из них: сравнимые и несравнимые понятия; признаки поня-
тия существенные и несущественные, вид и род понятия, объемы единичных 
и общих понятий, понятия регистрируемые и нерегистрируемые, конкретные 
и абстрактные, относительные и безотносительные, положительные и отрица-
тельные, собирательные и разделительные и т. д.

Но для того чтобы общая логика имела возможность разделять между 
собой противоположные значения и при этом объединять их неким общим 
признаком, должны были предварительно отработать априорные формы чувст-
венности при сочетании с системой априорных категорий под руководством 
идей чистого разума. Без опоры на априорность формальная логика вообще 
не могла бы существовать, точно так же, как и диалектическая.

Фиксируя устойчивость существования отдельных значений внутри фор-
мальной и диалектических логик, отражающих устойчивость действитель-
ности, нашему сознанию недостаточно использовать только априорные формы 
пространства и времени с их принципами одновременности и последователь-
ности. Ни та, ни другая форма не могут обойтись без такой третьей формы 
априорного созерцания во времени как постоянство, органично находящейся 
внутри них, поскольку удерживать одновременно составные части каких-
либо значений вне друг друга или отслеживать их последовательную связь 
между собой невозможно без удержания этих процессов в режиме постоянства. 
Кант указывает на «три модуса времени — это постоянность, последователь-
ность и одновременное существование» [Кант, 1964, с. 249]. В этих модусах 
присутст вует один из моментов проявления триады, воспетой Гегелем.



46 ВЕСТНИК МГПУ  СЕРИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»

Он видит в понятии не только субъективную предпосылку процесса 
его форми рования, но и его абсолютную, объективную основу [Гегель, 1997, 
с. 259]. 

Понятие у Гегеля (следуя объективному идеализму) есть основа бытия 
и сущности (единого, общего и единичного) как их первичная идея [Гегель, 
1997, с. 259]. Понятие содержит в себе субстанцию, — «абсолютное, есть 
в-себе-и-для-себя-сущее» [Гегель, 1997, с. 259], удерживая в себе постоянство 
универсальной идеи, исходящей от абсолютного духа.

Вопрос о возможности той или иной степени тождества заключенной в поня-
тии мысли и бытия предмета (о котором мысль) остается проблематичным. Спо-
собы его решения в формальной логике, трансцендентальном идеализме Канта, 
объективном идеализме Гегеля и диалектическом материализме различны.

С. М. Малкина обозначает проблему: «Как возможно познание трансцен-
дентального субъекта (разума. — А. К.) у Канта? Если он является феноменом, 
то мы его познаем в нашей явленности к нам, а не как таковой» [Малкина, 
2021, с. 33], то есть мы имеем случай, когда субъект судит о себе как об объек-
те, не раскрывая самого себя таким, каков он есть на самом деле. Не впадая 
в эйфорию тождества субъекта и объекта, имеющую место в объективном 
идеа лизме, укажем на момент процесса бесконечного приближения к тождест-
ву, встав на точку зрения Канта с его опорой на опыт. Конечно же, область 
априорных форм дана нам как явление, созданное с помощью тех же априор-
ных форм и материи, отталкиваясь от которой мы оказались способными 
погру жаться в бездну априорности. Осмысление данной области, обозначен-
ной Кантом, имеет дальнейшую перспективу развития и совершенствования; 
свое весомое слово здесь должны еще будут сказать биологи, рассматривая 
с позиции априорности различные уровни живого.

В. Е. Семенов отмечает, что априорные чувственность и рассудок перепле-
тены между собой в совместном действии, дополняя друг друга при определе-
нии некоторого значения, — «работа времени, пространства и рассудка может 
быть только совместной и одновременной» [Семенов, 2008, с. 61]. Известное 
суждение Канта, фиксирующее полярные свойства чувственности и рассудка, 
где рассудок ничего не может созерцать, а чувственность ничего не может 
мыслить [Кант, 1964, с. 155], предполагает в дальнейшем связь этих противо-
положностей в синтезе, обеспечивающем получение знания.

Л. И. Тетюев обратил внимание на наличие у Канта противоположности 
рассудка и разума. Рассудок направлен на обусловленное и конечное, а разум 
на безусловное и вечное [Тетюев, 2017, с. 169].

Безусловное, как представляется, в одном из своих значений, следует по-
нимать в качестве выбора разумом точки опоры для образования причинно-
следст венной связи и определения исчерпывающей совокупности используе-
мых значений, способных обеспечить достоверность полученного знания. 
Если мы пойдем по этому пути, то разум, начавший с исходного значения 
формирование цепочки причинно-следственных отношений и прервавший ее, 
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порождает веру в безусловную ее завершенность. А это, в свою очередь, спо-
собно породить ложное представление о замкнутом внутри себя совершенстве 
течения мысли.

А. Е. Черезов полагает, что «всему материальному свойственны прост-
ранст венно-временные характеристики. Но идеальное как информация от-
ражает в себе некоторую реальность, содержание, которое не подчиняется 
пространст ву и времени» [Черезов, 2022, с. 50]. Тем самым, идея впитала 
в себя прост ранственно-временные отношения, отражает их в себе и представ-
ляет собой статичность зафиксированных внутри себя противоположностей. 
И далее идея входит в иные, нематериальные пространственно-временные от-
ношения с другими идеями, следуя априорным принципам одновременности 
их сосущест вования и последовательности взаимодействия.
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Введение

Принято считать, что идейное своеобразие русских традиций фило-
софствования с самого начала определялось особым вниманием 
русских мыслителей к проблемам философско-антропологического 

характера. Большинство из русских мыслителей либо специально посвящали 
свои труды научному анализу феномена человека, либо рассматривали его 
в контексте более общих работ. Впоследствии именно эти исследования по-
служили основой для формирования и развития философской антропологии 
в нашей стране.

Для историко-философского анализа философских проблем человека 
все чаще используется такая методологическая категория, как антропологи-
ческая парадигма, восходящая к парадигмальной методологии Т. Куна и ши-
роко применяемая практически во всех сферах современного научного знания 
[Аксе нов, 2022, c. 72–82; Яковлев, Пчелко-Толстова, Андреев, 2021, с. 213–219; 
Anand, Larson, Mahoney, 2020, р. 1650–1657; Jabko, Schmidt, 2021, р. 565–572, 
Grim, Kavner, Shatkin, Trivedi, 2021, р. 301–325; Laszlo 2021, р. 328; Sciortino L., 
2021, р. 128–137; Fish W., 2021, р. 23–42].

Понятие «антропологическая парадигма» означает систему методологи-
ческих, идейно-теоретических и ценностных установок и схем, являющуюся 
для философов того или иного направления общим образцом решения фи-
лософско-антропологических проблем, в рамках которого частное мнение 
не выходит за рамки конвенциональных мировоззренческих границ. 

Применительно к отечественной философии правомерно говорить о рели-
гиозно-философской и философско-научной антропологических парадигмах 
[Бабинцев, Кривенко, 2011, с. 30–43; Устинов, 2022, с. 343].

Основанная на представлении о человеке как создании Божьем, религиоз-
но-философская парадигма предполагает рассмотрение проблем происхож-
дения человека, определения его сущности, свободы, смысла и назначения 
жизни в рамках христианской антропологии. Научно-философская парадиг-
ма основана на строго материалистической интерпретации всего комплекса 
философско-антропологических проблем с обязательной опорой на максимы 
естественных и социальных наук. Человек представлен в ней как разумный 
и самостоятельный практически-деятельный субъект истории. 

Данные модели, естественно, не исчерпывают всего богатства и разнообра-
зия философско-антропологической мысли, представляя собой в достаточной 
степени упрощенные исследовательские модели. Однако парадигмальный 
подход к анализу проблем человека позволяет определить базовый модус 
и логику эволюции каждой рассматриваемой концепции, дав характеристику 
ее ценностно-мировозренческих констант.
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Методология исследования

Методологическая база компаративистского анализа антропологических 
парадигм в русской философии советского периода может быть образована 
сочетанием методов историко-философского анализа, восходящих к парадиг-
мальной методологии Т. Куна, а именно метода дисциплинарной матрицы, 
парадигмально-генетического и парадигмально-перестроечного методов. Дан-
ные методы по своей сути представляют классические философские методы. 
Присоединение к ним слова «парадигмальный» преследует целью лишь под-
черкнуть их использование внутри специфического проблемно-тематического 
поля, в центре которого изучение образования и видоизменения парадигмы 
как главного предмета исследования. 

Постановка проблемы

Философско-антропологическая мысль как часть русской философии от-
счи тывает свою историю с XI века. Чрезвычайно насыщенная и драматическая, 
она достигла своего зенита только в XX веке, сформировавшись как целостный 
интеллектуальный феномен, без которого невозможно представить отечествен-
ную культуру. С этой точки зрения XX век, связанный с русской философией со-
ветского периода, значит не только не меньше, но в известной степени и больше, 
чем все предшествующие столетия, поскольку именно в это время произошла 
институционализация философской антропологии как самостоятельной науки. 

Дихотомия философских концепций, сводившаяся в конечном итоге 
к вопро су о реальности или иллюзорности метафизической основы бытия, 
была осознана как серьезная проблема еще в XIX веке. Неслучайно все против-
ники сверхнатурального идентифицировали себя как новый идейный лагерь. 
Четкого деления разницы между словами «материалист», «атеист», «позити-
вист», «реалист» не проводилось. Главным было противопоставление религии 
и науки в познании феномена человека. В этот же период была выдвинута 
инициатива о создании некоего синтеза между двумя базовыми парадигма-
ми (А. И. Галич, Н. И. Ка реев), данные религии и науки должны были быть 
объединены в рамках третьей, целостной парадигмы. Поиск этого третьего 
направления и стал одним из основных латентных импульсов эволюции фило-
софского процесса в России в XX веке. 

Результаты исследования

Компаративистский историко-философский анализ философско-антропо-
логических концепций разных авторов позволяет выявить три ключевых типа 
или формы соотношения между ними. 



История идей и современность 53

Отрицание с жестким и устойчивым отторжением альтернативных реше-
ний проблем человека является первым типом взаимодействия, свойствен-
ным, как правило, самым консервативным представителям мыслителей обоих 
направ лений. 

Символом этого идейно-теоретического антагонизма между двумя пара-
дигмами стало издание еще в начале XX века в ответ на сборник статей ве-
дущих мыслителей религиозно-философского направления С. Н. Булгакова, 
Е. Н. Трубецкого, П. В. Струве и других «Проблемы идеализма» (1902) ана-
логичного сборника теоретиков марксизма «Очерки реалистического миро-
воззрения» (1904), в который вошли работы А. А. Богданова, В. А. Базарова, 
А. В. Луначарского и других. 

Тенденция к взаимному отрицанию и конфликту в обоих случаях питалась 
горячей убежденностью в том, что оппоненты излагают в корне неверный 
и потенциально опасный для развития не только науки, но и общества взгляд 
на реальные принципы организации универсума с последующей его экстрапо-
ляцией на все остальные аспекты бытия. 

После революции 1917 года, несмотря на четко сформулированное новым 
правительством негативное отношение к старой профессуре как представи-
телям эксплуататорских классов, русские религиозные философы еще могли 
высказывать свою позицию, публиковать свои произведения, выпускались 
периодические издания (журналы «Свободные голоса», «Мысль») и создавать 
независимые от власти философские сообщества, самыми известными среди 
которых были Вольная академия духовной культуры и Вольная философская 
ассоциация в Москве и Петрограде. 

Часть из них даже рассчитывала занять определенное место в перестраи-
ваемой системе философского знания. В советской печати появлялись в этот 
период отзывы партийных теоретиков на книги сторонников идеалистической 
антропологии, в которых тем не менее доминирующим был призыв о прекра-
щении дискуссии с носителями откровенно спекулятивных, реакционных 
теорий, которые «прямехоньким путем» ведут неподготовленного читателя 
«к господину богу с седой бородою».

Однако в 1930 году полулегальное существование идеалистической антро-
пологии вступило в противоречие с набирающей все большую силу авторитар-
ной линией в науке, являвшейся органической частью партийно-государствен-
ного курса на монополию мысли («узда пролетарской диктатуры»). Мрачным 
предзнаменованием надвигающихся репрессий был арест А. Ф. Лосева, работа 
которого «Диалектика мифа» обсуждалась непосредственно на XVI съез-
де ВКП (б). Автор был назван черносотенцем и лишним элементом нового 
общест ва, который подлежит ликвидации. На съезде говорили, пусть и ирони-
чески, о необходимости физической расправы над А. Ф. Лосевым. 

С начала 1930-х годов и до 1956 года легальное издание каких-либо текстов 
с изложением даже в самом завуалированном виде идей христианской антропо-
логии в СССР прекратилось. Вполне естественно, что и А. Ф. Лосев сохранял 



54 ВЕСТНИК МГПУ  СЕРИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»

на протяжении всей жизни резко критическое отношение к идеям социализ-
ма и марксизма, которое было свойственно многим философам-идеалис там, 
оказав шимися в науке на положении маргиналов.

Для второго типа взаимодействия между адептами антропологических 
парадигм был характерен прогрессирующий интерес определенной части 
и тех и других к научным изысканиям оппонентов. Чрезвычайно важным было 
осознание философами-немарксистами изъянов религиозно-философской 
модели, не позволяющих выполнить всесторонний анализ таких проблем, 
как происхождение человека, его социально-биологическая сущность, продол-
жая утверждать, что религия и религиозная философия не могут иметь точек 
соприкосновения с материалистическим учением, в то время как отрицать 
очевидную валидность данных науки было уже бессмысленно. Философы-ма-
териалисты, в свою очередь, вынуждены были признать, что исключительная 
фиксация их исследований на приоритете материального над духовным лиши-
ла их возможности дать объективную оценку значения в объяснении феномена 
человека такой ее основы, как духовность, вся ценностная сфера, так или иначе, 
но сделали шаг в сторону идеалистической антропологии. 

Наиболее ярким примером реализации этой формы сосуществования пара-
дигм было возникновение феномена мыслителей фронтирного типа из числа 
«ищущих марксистов», которые в процессе критического осмысления фило-
софии К. Маркса в ее сопоставлении с философией идеализма фактически 
перешли в противоположный лагерь (Г. С. Батищев, М. К. Мамардашвили, 
А. С. Арсеньев и др.). Неслучайным в академических дискуссиях было появле-
ние призывов поменять Маркса на Бердяева. В сопоставлении феноменов ма-
крокосма и микрокосма ими угадывалось присутствие некоего высшего раз-
ума, без которого невозможно получить ответы на вопросы о происхождении 
и устройстве мира, общества и человека. Г. С. Батищев вводил в научный обо-
рот термин «универсум», под которым имел в виду Бога, но рассчитывал, что 
непосвященная подцензурная аудитория примет его за материальную характе-
ристику мироздания (макрокосм), внутри которого человек является но сителем 
сознания как высшей формы развития материи (микрокосм). Но и в этом 
случае марксистская терминология неизменно сохранялась, и не только 
из-за опасений идеологических проблем. 

Следует подчеркнуть, что даже для тех «ищущих марксистов», которые 
пережили духовное потрясение, признав ограниченность научно-философ-
ской парадигмы, и фактически начали разговор о необходимости пересмотра 
прежних мировозренческих и теоретико-методологических границ, полный 
отказ от философских достижений марксизма был невозможен. Никто из них 
не сомневался в релевантности, например, социокультурной сущности созна-
ния в Марксовой интерпретации. 

Аналогичным, но направленным, с другой стороны, было движение в сто-
рону материализма и ряда философов-идеалистов (М. М. Бахтин, И. Д. Левин, 
Б. Д. Дандарон, А. В. Мень), пришедших к выводу о необходимости дополнения 
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данных религии данными науки и кооптировавших в свои антропологические 
концепции ряд марксистских идей, в частности в сфере дарвиновского понима-
ния антропогенеза. 

Главным требованием для данной формы было частичное усвоение тех 
или иных идей лишь в том случае, если они не затрагивали существа базовых 
положений парадигмы и логически не требовали их пересмотра. 

Синтезирование двух парадигмальных подходов к решению философских 
проблем человека в той или иной степени объединения их глубинных миро-
возренческих основ, следующих за заявлениями о принципиальной близости 
религии и науки, в ряде исключительных случае позволяло говорить о зарожде-
нии некоей третьей формы взаимодействия антропологических моделей. Сто-
ронники этого интеллектуального поворота (К. С. Малевич, Б. В. Раушенбах, 
В. В. Налимов) полагали, что религия и наука прошли через этап конфронта-
ции и двигаются к пониманию единства цели — познания феномена челове-
ка — при разнице исходных идейно-теоретических оснований и методов. 
Показательным было здесь указание на то, что тайна человеческого сознания 
слишком сложна, чтобы ее разрешили либо религия, либо наука по отдельно-
сти, тогда как ключ к нему может быть найден только при объединении их уси-
лий. По сути, попытка поиска третьего пути теоретически вырастала из второй 
формы взаимодействия парадигм, но так и осталась маргинальной. Принимать 
идею синтеза религии и науки дальше, политкорректного признания о том, 
что сотрудничество лучше конфронтации, академическое сообщество даже 
в период поздней перестройки не собиралось. Подспудный антагонизм между 
материалистами и идеалистами продолжал определять атмосферу даже самых 
свободных от прежнего идеологического прессинга аудиторий. Академическое 
сообщество неукоснительно соблюдало принцип разделения религии и нау-
ки как обязательный для объективного научного поиска. Так, в частности, 
не рассматривалась возможность введения в научный оборот такой категории, 
как душа. С подобными предложениями также могли выступать единицы 
(А. Д. Сахаров), но в частных беседах. В научных публикациях эту инициа-
тиву нельзя было обнаружить. Предложения о создании целостного знания 
о человеке на основе дальнейшего осмысления и усвоения всех имеющихся 
философско-антропологических решений в истории так и осталась благим 
поже ланием. Инициатива синтеза религии и науки реализована не была.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что именно 
в советский период были сделаны серьезные шаги в сторону создания некоего 
целостного философско-антропологического синтеза. Диалог парадигм был 
временно остановлен событиями 1991 года и продолжился уже на принци-
пиально новой исследовательской базе в условиях политической и научной 
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свободы. Конечно, в советской философии переориентация академических 
исследований на радикально новое сочетание марксистских и немарксистских 
учений не могло быть претворено в жизнь в связи с сохранявшимся статусом 
марксизма как ведущей философской теории. Но завоеванием этого периода 
в истории России стало осознание большинством ученых не только этической, 
но и гносеологической ценности внимания к результатам работ адептов обеих 
парадигм. Современный уровень отечественной философской антропологии 
в значительной степени обусловлен тем уровнем, которого достигла именно 
советская философская мысль. И этот же уровень является до сих пор ценной 
эвристической базой для разработки синтезированной философско-антрополо-
гической парадигмы, дискуссия о которой продолжается [Бирич, 2003, с. 272; 
Гусейнов, 2010, с. 4–10].
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Аннотация. Автор статьи выделяет, что теории медиа канадского мыслителя 
М. Маклюэна и его последователя Н. Постмана содержат достаточный интерпрета-
тивный потенциал и могут быть использованы в медиафилософии. М. Маклюэн пер-
вым обратил внимание философов, лингвистов, социологов на проблему культурных 
и социаль ных последствий массового появления новых медиа в обществе. 

Главная тема в работах М. Маклюэна и Н. Постмана — как и какие образы дейст-
вительности формируются под влиянием медиа, как меняется познание под влиянием 
медиа, как целесообразно использовать медиа в образовании и других сферах — не те-
ряет своей актуальности. В статье ставится задача — рассмотреть подходы М. Мак-
люэна и Н. Постмана к медиакоммуникации как к форме познания и показать, что 
их теории медиа должны рассматриваться не исключительно ради самих себя, но в си-
стематически-реконструктивном аспекте как модели, позволяющие использовать их 
при разработке теории коммуникации как формы познания.
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Abstract. The author of the article highlights that the media theories of the Canadian 
thinker M. McLuhan and his follower N. Postman contain sufficient interpretative poten-
tial and can be used in media philosophy. M. McLuhan was the first to draw the attention 
of philosophers, linguists, sociologists to the problem of cultural and social consequences 
of the mass appearance of new media in society.

The main topic in the works of M. McLuhan and N. Postman — how and what images 
of reality are formed under the influence of media, how cognition changes under the influen-
ce of media, how it is advisable to use media in education and other spheres — does not lose 
its relevance. The article aims to consider the approaches of M. McLuhan and N. Postman’s 
approach to media communication as a form of cognition and show that their media theories 
should be considered not solely for their own sake, but in a systematic and reconstructive 
aspect as models that allow them to be used in the development of communication theory 
as a form of cognition.
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Введение

Имя канадского исследователя Г. М. Маклюэна, одного из предста-
вителей Торонтской школы коммуникации, хорошо известно в ме-
диалогии. Он считается классиком, хотя оценка его исследований 

противоречива. Его теория медиа чаще других служила объектом дискуссий 
и критики. Работы Маклюэна тематизировали и критиковали с самых разных 
точек зрения. Я приведу основания критиков и последователей Маклюэна и за-
тем более подробно остановлюсь на последних, выделяя эвристический потен-
циал теории медиа М. Маклюэна и его последователя Н. Постмана. Соглас но 
позиции таких теоретиков коммуникации, как П. Лазерфельд, Г. Д. Лассуэл 
и др., игнорировавших исследования М. Маклюэна, они не являются ака-
демическими. Маклюэна обвиняли в том, что в его работах вопросов боль-
ше, чем ответов, что он позволяет себе вторгаться на территорию других 
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научных дисциплин и т. д. М. Маклюэн сравнивал себя с Луи Пастером, объяс-
няющим врачам, что их злейший враг невидим и неизвестен. Современное 
общество, писал он, находится в состоянии «нарциссического» самогипноза, 
при котором человек не замечает духовных и социальных последствий новых 
технологий. В момент, когда новое мировосприятие, созданное средствами 
массовой коммуникации, становится всеобъемлющим и меняет наш сенсор-
ный баланс, оно также становится для нас невидимым, естественным, на что 
многочисленные критики М. Маклюэна отвечали, что Л. Пастер в конечном 
счете предоставил объективные доказательства своей микробной теории, в от-
личие от М. Мак люэна, использовавшего часто художественную литературу 
как дока зательную базу в своих исследованиях медиа.

Маклюэн был одним из первых академических преподавателей, появив-
шимся в прессе и на телевидении и снискавшим огромную популярность в том 
числе благодаря своим запоминающимся афоризмам и метафорам среди моло-
дежной аудитории. Это даст дополнительный стимул его научным оппонентам 
для жесткой критики и отрицания «маклюэнства». 

Согласно позиции его последователей, и в их числе Н. Постман, противо-
речия в теории М. Маклюэна, метафоричность утверждений не отменяют 
его вклад в современные исследования медиа и становление теории коммуни-
кации как науки. Междисциплинарность, в которой упрекали М. Маклюэна, 
выделяется сегодня как один из признаков современной науки. Свойственный 
ему междисциплинарный подход является ключом к пониманию не только 
теории самого канадского ученого, но и современных исследований в области 
медиа.

М. Маклюэн первым обратил внимание философов, лингвистов, социоло-
гов на проблему культурных и социальных последствий массового появления 
новых медиа в обществе. Свою теорию медиа он называл трансформационной 
в отличие от трансмиссионных теорий медиа, исследовавших медиа как канал, 
передающий сообщения, но не изменяющий их.

При всей неоднозначности прочтений и оценки работ М. Маклюэна нель-
зя не признать, что теория медиа канадского мыслителя содержит достаточ-
ный интерпретативный потенциал и вместе с работами его последователей, 
Н. Постмана и др., может быть использована в философии, в частности 
при изуче нии коммуникации как формы познания. 

Постановка проблемы

Среди современных медиаисследователей общепринятой является точка 
зрения, согласно которой медиа не только транслируют образы окружающей 
действительности, но и конструируют их [Архангельская, 2008, с. 228–232; 
Архангельская, 2010, 291 с.; Чумакова, 2015, 12 с.; Черненькая, 2019, с. 90–95; 
Чканикова, 2009, с. 132–141]. Но теоретические и эмпирические исследования 
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медиа, как правило, являлись и являются внутридисциплинарными, осуществля-
ющимися отдельными социально-гуманитарными дисциплинами (лингвистикой, 
социологией, психологией и др.) в сфере языка и речевых актов. Коммуникация 
(медиакоммуникация) не рассматривается как эпистемологическая проблема. 
Выделение коммуникации (медиакоммуникации) как определенной формы 
познания требует исследования медиа как среды, транслирующей и генерирую-
щей новые смыслы. Безусловно, М. Маклюэн, а позже — и его последователь 
Н. Постман — были первыми, кто выделял медиа как среду, влияющую и транс-
формирующую сознание коммуникантов, и писал о необходимости понимания 
медиа как формы познания. 

В статье ставится задача — рассмотреть подходы М. Маклюэна и Н. Пост-
мана к медиакоммуникации как форме познания и показать, что их теории 
медиа должны рассматриваться не исключительно ради самих себя, но в систе-
матически-реконструктивном аспекте как модели, позволяющие использовать 
их при разработке теории коммуникации как формы познания.

Методология исследования

Работа была проведена с учетом опыта отечественных и зарубежных со-
циально-философских исследований медиа, на основе компаративного анализа 
теорий медиа М. Маклюэна и Н. Постмана. Особо следует отметить идею 
медиасознания, которая становится, с точки зрения автора, одной из ключевой 
в современных медиаисследованиях. 

Результаты исследования

Выделяя основные тенденции в исследованиях медиакоммуникации 
М. Маклюэ на и Н. Постмана, начнем со знаменитой формулы канадского иссле-
дователя — Medium is the message — «средство коммуникации само является 
сообщением» [Маклюэн, 2007, с. 6]. Как отмечал М. Маклюэн, мы отвлекаем-
ся на содержание сообщения (content), упуская, что средство коммуникации 
также несет информацию и влияет на наше восприятие сообщения. В схеме 
М. Маклюэ на выделяется не столько передача сообщения от адресанта к адреса-
ту в процессе коммуникации, сколько их одновременная трансформация в про-
цессе коммуникации [Маклюэн, 2005, 495 с.; Маклюэн, 2007, 462 с.]. Воп-
рос, следовательно, состоит не только в том, что передается медиа, но и в том, 
как, в каком культурном контексте и какое медиа передает сообщение.

Постман, принимая данную формулу Маклюэна и продолжая его линию 
исследований, применяет телеологический подход к медиа. Изучая медиа, 
следует четко выделять цель, которая ставится в процессе распространения 
информации. В современном обществе, согласно Постману, целью медиа 
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является не трансляция содержательной информации, а обеспечение быстрого 
доступа к любой информации. Как отмечает Н. Постман, средства массовой 
информации несут неупорядоченную, фрагментарную, вырванную из контек-
ста, никому конкретно не предназначенную информацию (в современной куль-
туре можно говорить не только о «смерти автора», но и о «смерти читателя»), 
которая фактически выступает как дезинформация. Отбор сообщений осу-
ществляется на основе таких критериев, как сенсационность, тривиальность, 
новизна, зрелищность. Таким образом, происходит отделение содержания 
от информации и элиминация смысла.

Вопрос о трансформации миропонимания под воздействием медиа подни-
мал и Г. М. Маклюэн, отмечая нежелание современных исследователей изучать 
данный вопрос, предпочитающих, по его словам, входить в будущее спиной. 
Медиа, писал он, не только стали второй природой человека, но им присущ 
мидасов эффект: как только в культуре происходит усиление какого-либо ме-
диа, начинают меняться все социальные институты, стараясь встроить в себя 
эту технологию. Электронные медиа обеспечивают практически непрерывные 
изменения культуры, ценностей и мировоззрений, приводя к потере идентифи-
кации, стрессам, апатии и т. д.  Понимать революционные перемены в культуре 
и социуме, происходящие благодаря медиа, предвосхищать их и управлять ими 
невозможно без осознания их воздействия на культуру и социум. Понимая 
медиа, изучая трансформацию нашего познания под влиянием медиа, мы по-
лучаем возможность контролировать их [Маклюэн, 2007, 462 с.; Маклюэн, 
2012, 221 с.].

Н. Постман, как и М. Маклюэн, отмечает, что современные медиа, прежде 
всего телевидение и Интернет, манипулируют нашим сознанием [Postman, 
1970, р. 160–168; Postman, 1985, р. 27–34.]. Книжный текст требовал умения 
следовать за мыслью автора, различать аргументы, утверждения и личную 
позицию автора. Современные медиа действуют иначе: преподносимая ин-
формация, как правило обладающая суггестивным эффектом, исчезает, прежде 
чем зритель/пользователь успевает рационально осмыслить ее содержание. 
Электронные медиа могут не только навязывать интерпретацию определен-
ного содержания, но и не отделять факты от интерпретации, демонстрировать 
несуществующие события, вырывать сообщение из контекста и т. д., притуп-
ляя критическую рефлексию. Поток разнородной информации не позволяет 
выстрои ть ее в линейно-последовательной, рациональной перспективе. 

Один из манипулятивных эффектов медиа Н. Постман демонстрирует 
на примере концептов «детство» и «взрослость», которые, по мнению иссле-
дователя, благодаря медиа размываются и исчезают в современной культуре. 
Определяя концепты, Н. Постман опирается на известную схему истории 
культуры М. Маклюэна, связавшего определенные этапы в культуре с появ-
лением новых технологий. Согласно позиции Н. Постмана, распространение 
грамотности повлияло на концептуализацию детства. В устной культуре ре-
бенок, имея доступ ко всем источникам информации и формам поведения, 
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практически не отличался от взрослого. Возникновение печати создало новый 
мир символов, отделивший мир взрослого от мира ребенка. Для детей были 
закрыты такие сферы жизни, как экономика, политика, секс и др., и не только 
по причине неграмотности, но и по инициативе взрослых, выделявших взрос-
лость как неку ю привилегированность, связанную с возможностью и умением 
рассуждать, высказать собственное мнение, принимать решения. Подобное 
разделение прояв лялось и внешне: существовали детские модели поведения, 
речь, литература, одежда, пища, игры и т. д.

Информационный переворот в культуре, связанный с массовым распрост-
ранением радио и телевидения, способствовал, согласно Н. Постману, стира-
нию границ между миром взрослых и детей. Телевидение, писал он, пред-
почитает население, состоящее из трех возрастных групп: с одной стороны, 
младенчество, с другой — старость, а между ними — группа неопределенного 
возраста, где всем между 20 и 30 годами и они остают ся в таком состоянии, 
пока не наступает пенсия [Postman, 1985, р. 30]. Исследуя телевидение, Пост-
ман отмечал, что оно формирует новый тип мышления — мышление взросло-
го ребенка, отличающееся конкретностью, образностью, фрагментарностью 
и мозаичностью. Поясняя произошедшую модификацию сознания, Постман 
приводит пример из сказки Л. Кэрролла. Алиса, обнаружив, что в книге ее се-
стры нет ни картинок, ни историй, спрашивает: «А какой в книге смысл, если 
в ней нет ни картинок, ни разговоров?» Интерпретируя эту цитату из Кэррол-
ла, Постман пишет: «Иллюстративный и нарративный жанр ниже по уровню 
сложности и зрелости, чем представление. Картинки и истории — естест-
венная форма познания мира для детей, абстрактные и обобщающие сужде-
ния — для взрослых» [Postman,1994, р. 43]. Потребность в визуальных образах 
и нарративе, заключает он, — это последствие распространения «образ ной 
политики» телевидения.

Анализируя многочисленные примеры телерекламы, в частности косме-
тических средств, в которых показывают мать и дочь, и затем просят угадать, 
кто из них кто, Постман пишет, что в нашей культуре считается желанным, 
чтобы мать не выглядела старше дочери, или чтобы дочь не выглядела млад-
ше матери. Другими словами, поведение, привычки, желания и даже внешний 
вид взрослых и детей становятся неотличимыми. «…11-летние носят тройки 
на вечеринке в честь дня рождения, 61-летние носят джинсы на вечеринке 
в честь дня рождения. 12-летние девочки ходят на шпильках, 52-летние носят 
кроссовки. <…> Язык детей и взрослых также трансформировался. <…> С та-
ким беспощадным раскрывателем секретов как телевидение, секреты языка 
трудно хранить, и для меня вполне вообразимо, что в ближайшем будущем 
мы вернемся к ситуации XIII–XIV веков, когда никакие слова не считались 
неподходящими для детских ушей» [Postman, 1994, р. 45].

На примере политических телепередач Постман демонстрирует транс-
формацию политического сознания. Данную тему — образ политика в теле-
шоу — поднимал и М. Маклюэн. Телезрителям предлагают не идеи политиков 
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и их обоснование, подтверждение или опровержение фактов, используемых 
ими (формат телепередачи не позволяет это сделать), а яркие и запоминаю-
щиеся зрительные образы. Зрители не соглашаются или полемизируют с по-
литиками, а либо любят, либо не любят их. В эпоху визуальных медиа полити-
ческая грамотность означает набор картинок в сознании потребителя вместо 
словесных конструкций в ней. Политику, появляющемуся на экране, писал он, 
необходима не тщательно артикулированная и снабженная доказательной базой 
позиция по самым разным вопросам, подкрепленная исторической справкой, 
экономическим, социологическим и политическим анализом, а серия тридца-
тисекундных телереклам, создающая определенный образ.

Большинство новостных телепередач строится по принципу «А теперь… 
о другом», способствуя фрагментаризации получаемой информации. Посредст-
вом этой фразы, отмечает Постман, фиксируется и закрепляется в сознании 
зрителя, что мир, предложенный медиа, не имеет порядка или смысла. После 
сюжета о землетрясении дается информация о спортивном матче или прог-
ноз погоды. То, что было только что услышано или просмотрено, не имее т 
отношение к тому, что будет далее. Соответственно, предыдущие сюжеты 
должны быть стерты из нашего сознания посредством произнесения диктором 
фразы: «А теперь… о другом». Презентизм, фрагментарность, избыточность 
информации, транслируемой медиа, блокируют, по утверждению Постмана, 
способность современного человека адекватно реагировать на нее. Сообщение, 
информация, понимание оказались не связанными между собой элементами 
коммуникации [Черненькая, 2015, с. 49].

Возможный способ изменить ситуацию Постман видит, как в свое вре-
мя М. Маклюэн, в формировании медиасознания как общества в целом, так 
и личности в частности. Медиасознание означает способность крити чески 
контро лировать информацию, выделяя в ее потоке действительно важные 
по последст виям для жизни личности и общества данные. В настоящее время, 
пишет Постман, медиаграмотность, которой обучают в школе и других учеб-
ных заве дениях, направлена на то, чтобы использовать информационные тех-
нологии в обучении, тогда как необходимо использовать обучение для развития 
лич ности, способной контролировать информацию, получаемую посредст вом 
медиа.

Заключение

Главные темы в работах М. Маклюэна и Н. Постмана — как и какие обра-
зы действительности формируются под влиянием медиа, как меняется позна-
ние под влиянием медиа, как целесообразно применять медиа в образовании 
и других сферах, — не теряют своей актуальности. Их идеи могут быть ис-
пользованы в современных философских исследованиях, рассматривающих 
коммуникацию, в том числе медиакоммуникацию, как форму познания.
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Аннотация. Обществознание в современной школе занимает особое место, 
так как в отличие от других предметов оно не только формирует личностные уста-
новки по отношению к политическим процессам и институтам, но и анализирует их 
с предметной содержательной точки зрения. 

В статье на материалах экспертного опроса учителей обществознания Московской 
области раскрывается потенциал школьного обществознания как агента политической 
социализации. Школа как агент политической социализации обеспечивает трансляцию 
всех трех слагаемых политической культуры: знаний, чувств и оценочных суждений. 
Уроки обществознания можно рассматривать как агента прямой политической социа-
лизации школьников. Непреднамеренную передачу политических норм в рамках 
скрытого учебного плана следует признать косвенной политической социализацией.

В статье продемонстрированы потенциал и трудности, с которыми сталкиваются 
учителя при формировании на уроках обществознания знаний, ценностей и оценочных 
суждений о политике. Темы, связанные с ретрансляцией теоретических знаний, марки-
руются как простые, а темы, требующие рефлексии собственных чувств о поли тике 
и формулирования собственных оценок политического процесса, а также развития кри-
тического мышления, обозначаются как трудные. Исследование показало, что потенциал 
школьного обществознания в формировании политических ценностей и оценок выше, 
чем в ретрансляции знаний о политике. Урочная и внеурочная деятельность по общест-
вознанию позволяет сформировать чувство патриотизма у обучаю щихся. 

Среди вопросов блока «Политика» наиболее проблемной оказывается тема «Полити-
ческий процесс в современной России», так как требует особой рефлексии собст венных 
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Abstract. Social Studies lessons at school differ from the other subjects as it doesn’t 
only shape personal attitudes towards political processes and institutes, but also analyze 
their essence and content. The potential of the school course of social studies as an agent 
of political socialization is revealed in the article based on the results of an expert survey 
of schoolteachers of social studies. School as an agent of political socialization provides 
the transmission of all three components of political culture: knowledge, values and opin-
ions. Social Studies lessons may be regarded as an agent of direct political socialization 
of schoolchildren. Unintended transmission of political norms due to the ‘hidden curriculum’ 
should be regarded as indirect political socialization.

Both the potential and the difficulties of the teachers in developing political knowledge, 
values, and opinions in schoolchildren at social studies lessons are revealed in the article. 
The themes which transmit the theoretical knowledge of politics are marked as simple 
by the schoolteachers while the ones demanding personal reflection of emotions and opi-
nions on politics, and critical thinking, on the contrary, are described as complicated. Ac-
cording to the empirical data, the potential of Social Studies school course in the formation 
of political values and attitudes is higher than in transmission of political knowledge. Both 
in-class and extracurricular activities can construct the patriotic feeling in schoolchildren.

The theme “Political processes in the contemporary Russia” appears to be the most 
problematic topic of the political block of Social Studies lessons, as it presumes that 
the schoolchildren should form their own attitudes and estimations of the current political 
process. 

Extracurricular activities at school is majorly aimed at establishing the experience of con-
ventional and conformal political participation. The contradictions between the examples 
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from the textbooks and the experienced social reality are the main causes of difficulties 
in schoolchildren, according to the schoolteachers. 
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Введение

Политическая теория в качестве ведущих агентов политической 
социа лизации называет семью, группы равных, систему образо-
вания, политические институты, СМИ и т. п. Обзор классических 

теорий политической социализации показывает, что наиболее значимыми 
признают ся семья и ранний детский опыт [Преснякова, 2002, с. 26]. Поскольку 
поли тическую социализацию можно рассматривать как процесс усвоения норм 
политического поведения, знаний о политике и идеологических ценностей, 
мы можем утверждать, что школа, обеспечивая первый опыт политического 
участия (через школьное самоуправление) и транслируя знания об истории, 
обществознании и географии, может быть значимым агентом политической 
социализации. Органы исполнительной власти, ответственные за реализацию 
образовательной политики, также можно считать основными агентами поли-
тической социализации, поскольку они разрабатывают и реализуют государст-
венные программы по патриотическому воспитанию1. Результатами такого 
рода программ госу дарство видит формирование ценностей российской граж-
данской идентичности, духовности, принятие духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.

Обществознание в современной школе занимает особое место как агент по-
литической социализации, так как в отличие от других предметов оно не только 
формирует личностные установки по отношению к политическим процессам, 
институтам, элитам и т. п., но и анализирует их с предметно-содер жательной 
точки зрения. Тому, как происходит политическая социализация в ходе изуче-
ния школьного обществознания, и посвящено это исследование.

1 См., например, подпроект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции» Национального проекта «Образование» на 01.01.2021–31.12.2024 [Электронный ресурс]. 
URL: http://dodfsc.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2021/02/2-информация-о-федеральном-
проекте.pdf.pdf
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Методология и методы

Методологически статья построена на теориях политической культуры, 
политического участия и политической социализации, а также концепции 
скрытого учебного плана, разработанного, с одной стороны, в социологии 
обра зования, и критической педагогике, с другой стороны. 

Г. Алмонд и Дж. Пауэлл под политической социализацией имеют в виду 
«пути формирования политических ценностей и передачи политической куль-
туры от одного поколения к другому» [Сравнительная политология сегодня, 
2002, с. 105].

Классическое исследование Г. Алмонда и С. Вербы определяет полити-
ческую культуру как совокупность когнитивных (знания), эмоциональных 
(чувства) и оценочных (мнения и суждения) отношений индивидов к полити-
ческой системе в целом, ее отдельным объектам, а также к себе как к объекту 
политической системы [Алмонд, Верба, 2014, с. 33].

Школа как агент политической социализации обеспечивает трансляцию 
всех трех слагаемых политической культуры. Во-первых, это знания о том, 
как устроено государство и общество. Во-вторых, это «эмоциональную пре-
данность [политической] системе» [Сравнительная политология сегодня, 2002, 
с. 109], то есть то, что в государственных документах называется патриотиз
мом. Наконец, в-третьих, школа формирует ценности и установки относитель-
но формальных и неформальных правил политической игры. 

Также отмечается, что политическая социализация может быть прямой 
и косвенной. Прямая социализация предполагает непосредственную передачу 
знаний и оценочных суждений о политике. Таким образом, уроки общество-
знания можно рассматривать как агента прямой политической социализации 
школьников. Если же формирование политических взглядов осуществляется 
непреднамеренно, под влиянием опыта взаимодействия с учителями, то мож-
но говорить о косвенной политической социализации. Понятие косвенной 
социализации применительно к системе образования пересекается с концеп-
том скрытого учебного плана, используемого в теории критической педаго-
гики и социологии образования [Сересова, 2021, с. 16]. В рамках скрытого 
учебного плана ученики усваивают неявные социальные нормы, связанные 
с представлениями о политической системе, власти, политических режимах, 
партиях, идеологиях, типах политических культур и способах политическо-
го поведения, которые (ре)транслирует система образования как институт 
социализации.

Политическое участие как логическая связка между политической куль-
турой и политической социализацией, с точки зрения М. Каазе и А. Марша, 
может быть в следующих формах: неактивной, конформной, реформистской, 
активистской, протестной [Kaase, Marsh, 1979, p. 153–155]; также они вы-
деляли конвенциональное (связанное с поддержкой действующей поли-
тической системы) и неконвенциональное (несанкционированные действия, 
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направленные против существующей политической системы) политическое 
поведение. 

Внеурочная деятельность по обществознанию дает возможность получить 
первый опыт конвенционального политического участия разной степени актив-
ности — как активного (через школьное самоуправление), так и пассивного 
(через участие в массовых мероприятиях гражданско-патриотической направ-
ленности) [Васильева, Зерчанинова, 2021, с. 59]. 

Эмпирическое исследование проведено с помощью экспертного опроса 
учителей истории и обществознания, работающих в школах Московской об-
ласти (в том числе экспертов ЕГЭ по обществознанию). В разработанной 
нами анкете вопросы были сгруппированы в тематические блоки, соответст-
вующие основным элементам политической культуры: знаниям, чувствам 
и оценкам. Кроме того, в анкету был включен ряд вопросов, призванных «из-
мерить» прямую и косвенную социализацию. Методической основой для раз-
работки анкеты также стал ФГОС среднего общего образования2 в части пред-
метных и личностных результатов изучения обществознания. Опрос проведен 
в нояб ре – декабре 2022 года (N = 70 человек).

Результаты

Знания о политике

Для того чтобы выявить, какие темы из блока «Политика» кажутся учите-
лям обществознания наиболее проблемными с точки зрения преподавания 
и восприятия обучающимися, были сформулированы вопросы на основе коди-
фикатора ЕГЭ по обществознанию. Наиболее трудоемкой для подготовки 
к занятиям была названа тема «Политический процесс в современной Рос-
сии» (48,6 %). К наиболее легким для понимания и объяснения респонденты 
отнесли темы про политическую власть, политическое лидерство и элиты, 
госу дарство как институт политической системы. Также тема «Политиче-
ский процесс в совре менной России» была обозначена как наиболее слож-
ная для обучаю щихся (42,9 %), на втором месте — «Гражданское общество 
и правовое государство» (37 %). Основными причинами учителя называют 
следующие: 

– противоречия между реальностью и учебником;
– противоречивость официальной политики, отсутствие опыта [полити-

ческого участия у обучающихся];
– реальность не совпадает с теорией;

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-
ния (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413) в ред. 
от 12 августа 2022 года [Электронный ресурс] // Контур.Норматив. URL: https://normativ.kontur.
ru/document?module Id=1&documentId=432227
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– недостаточно материала в учебнике, приходится задействовать допол-
нительные источники. 

Представляется, что темы, связанные с ретрансляцией теоретических знаний, 
маркируются как простые, а темы, требующие рефлексии собственных чувств 
о политике и формулирования собственных оценок политического процесса, 
а также развития критического мышления, обозначаются как трудные. 

Политическое поведение

Внеурочная деятельность, связанная с курсом обществознания, предлагает 
обучающимся и опыт активного (квази)политического участия. Это реализует-
ся в виде членства в «Юнармии» (44,4 %), школьном самоуправлении (38,9 %), 
участия в массовых мероприятиях, организуемых органами публичной власти 
(27,8 %). 

Учителя также стимулируют обсуждение текущих политических про-
цессов в России с учениками: 20 % педагогов это делают всегда и 60 % — 
если это связано с изучаемой темой. 

Обучающимся также рекомендуют в качестве дополнительных источников 
информации просмотр телепередач (42,9 %), блоги в Интернете (52 %), перво-
источники и законодательство (28,6 %). Среди дополнительных источников 
чаще всего учителя называли новостные передачи 1-го канала, каналов «Рос-
сия», Russia Today, «Спас», официальные сайты Президента, Правительства 
и Государственной думы Российской Федерации. В качестве первоисточников 
указаны работы и выступления В. В. Путина, работы В. И. Ленина, мемуары 
политических деятелей. 

Таким образом, политическое поведение, основы которого закладываются 
в рамках внеурочной деятельности, связанной с преподаванием обществозна-
ния, ориентировано на закрепление конвенциональных конформистских форм 
политического участия.

Политические ценности

По мнению учителей, современные подростки скорее интересуются по-
литикой, чем нет (45,7 %); их нельзя назвать аполитичными. При этом боль-
шинство школьников, с точки зрения учителей обществознания, поддерживают 
политический курс президента В. В. Путина (60 %), что можно интерпрети-
ровать как «преданность политической системе», в терминологии Г. Алмонда 
и С. Вербы. 

Из данных опроса следует, что учителя Московской области не видят ак-
тивного политического протеста или явного абсентеизма, проявленных в пове-
дении или в артикулировании идей и ценностей подростками.
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Обществознание в школе как агент политической социализации

77 % респондентов полагают, что школьное обществознание может быть 
самостоятельным агентом политической социализации детей и подростков.

Были сформулированы вопросы, направленные на оценку потенциала 
школьного обществознания:

1) сформировать знания о том, как устроена политика, умения классифи-
цировать, сравнивать, объяснять взаимосвязи между политическими процесса-
ми и явлениями, умения понимать и интерпретировать политические тексты; 

2) внести вклад в формирование российской гражданской идентичности, 
патриотизма, принятия традиционных национальных ценностей. 

Результаты по отдельным компонентам политической социализации обоб-
щены в таблице 1.

Таблица 1
Оценка учителями возможностей школьного обществознания 

в политической социализации обучающихся

Компоненты политической социализации Среднее значение 
(по шкале от 1 до 5)

Знания о том, как устроена политика в России 4,2
Умения классифицировать, сравнивать, объяснять взаимосвязи 
между политическими явлениями 4,0

Умения понимать и интерпретировать различные тексты 
о политике 3,8

Патриотизм 4,7
Поддержка деятельности федеральных и региональных 
органов власти 3,9

Традиционные ценности российского общества 4,3
Ценности правового государства и гражданского общества 4,4
опыт участия в общественных организациях 3,5
Объединение граждан для решения местных проблем 3,6
Критическое мышление 4,0
Умение осознать собственные политические взгляды 3,8
Умение вести диалог с людьми противоположных политиче-
ских взглядов 3,9

Представленные в таблице 1 данные позволяют сказать, что влияние 
школьного обществознания в наибольшей степени выражено в формировании 
политических ценностей (чувство патриотизма). На знания о политике и оцен-
ку политической реальности уроки обществознания воздействуют в меньшей 
степени. 

Можно предположить, что цели государственной политики в области вос-
питания (личностные результаты, в терминологии ФГОС) средствами школь-
ного обществознания достигаются — патриотизм, российская гражданская 
идентичность, формируются традиционные ценности. 
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При этом необходимо обратить внимание на следующие проблемные зоны 
в области знаний, умений и навыков. Учителя считают, что умения классифи-
цировать, сравнивать, объяснять взаимосвязи между политическими явлени-
ями, понимать и интерпретировать различные тексты о политике на уроках 
общест вознания формируются сложнее, чем просто знания о политике. Еще 
ниже оцениваются возможности внеурочной деятельности по получению опы-
та политического участия — в общественных организациях, объединениях 
граждан для решения локальных проблем. Также проблемным оказывается 
получение опыта рефлексии собственных политических взглядов и умение 
вести диалог с людьми противоположных политических взглядов. 

Учителя отмечают влияние реального политического процесса на препо-
давание обществознания (65,7 %). В частности, возникают трудности с форми-
рованием предметных знаний:

– многие положения теории не находят реального отражения в повседнев-
ной жизни…; 

– попробуйте совместить и объяснить ученикам теорию рыночной эконо-
мики, демократический выбор народа, плюрализм мнений, равенство всех 
перед законом и прочее…; 

– [политический процесс] не должен противоречить тем идеалам, кото
рым мы учим молодежь. 

Также отмечается и ценностный компонент в преподавании: кроме теори и, 
предмет включает и оценочные суждения, которые фактически зависят 
от текущего момента, степень свободы высказывания мнения зависит 
от реа лий политического процесса. В то же время несовпадение теории 
из учебника с реальным политическим процессом заставляет заинтересо
ванных политикой обучающихся преломлять материал, полученный на уроке, 
через призму современных политических событий и таким образом формиро-
вать критическое мышление.

Заключение

Школа в целом и преподавание обществознания в частности могут быть 
значимыми агентами политической социализации. 

Исследование показало, что потенциал школьного обществознания в фор-
мировании политических ценностей и оценок как процесса политической со-
циализации выше, чем в ретрансляции знаний о политике. Урочная и внеуроч-
ная деятельность по обществознанию в состоянии сформировать чувство 
патриотизма у обучающихся, что соответствует требованиям ФГОС. 

Среди вопросов блока «Политика» наиболее проблемной оказывается тема 
«Политический процесс в современной России», как с точки зрения трудностей 
в подготовке к занятиям у учителей, так и с точки зрения ее понимания обучаю-
щимися. Эта тема требует особой рефлексии собственных чувств о политике 
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и формулирования собственных оценок политического процесса, которые также 
являются компонентами политической культуры, усваиваемой в процессе поли-
тической социализации. 

Внеурочная деятельность ориентирует обучающихся на получение опыта 
конвенционального конформного политического участия. Ученики такую 
модель, скорее всего, воспринимают и социализируют как нормальное поли-
тическое поведение. Как следствие, учителя не видят активного политиче-
ского протеста или явного абсентеизма у подростков, но фиксируют слабую 
или среднюю политическую активность с поддержкой действующей полити-
ческой системы.

Учителя отмечают влияние текущей ситуации политической турбулент-
ности на трудности в преподавании обществознания, акцентируя внимание 
на противоречии тезисов из учебной литературы с примерами из социальной 
реальности. Однако эти противоречия можно использовать и в учебных целях, 
и предлагать ученикам дополнительные задания, направленные на интер-
претацию политической теории сквозь призму актуальных политических 
событ ий. 
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Введение

Современные нейротехнологии разрабатываются не только в це-
лях диагно стирования и лечения заболеваний мозга, но также 
и для внемедицинского использования в различных областях жизни 

человека. Такие нейротехнологии, как фармацевтические препараты, техноло-
гии нейро обратной связи, нейроинтерфейсы «мозг-компьютер», технологии 
неин вазивной стимуляции мозга, уже внедрены в общественное пользование, 
например в сфере образования или досуга1. Предполагается, что нейротехно-
логии обла дают потен циалом улучшения природы человека, то есть расши-
рения его способностей, выведения его функций выше за пределы естествен-
ной нормы. Считается, что они способны повысить эффективность решения 

1 Сандакова Л. Б. О специфике правовых и этических вопросов внедрения нейротехнологий 
в образование детей // Социальная онтология России: сб. науч. ст. по док ладам XIV Всероссий-
ских Копыловских чтений. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. С. 290–301.



80 ВЕСТНИК МГПУ  СЕРИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»

когнитивных задач, ускорить процесс обучения, стимулировать кратковремен-
ную и долговременную память, способст вовать развитию контроля эмоцио-
нальных состоя ний2. Чаще всего под улучшением природы человека в биоэтике 
понимается применение средств для усиления умственных или физических 
способностей. Также под улучшающими могут пониматься средства, воз-
действующие на эмоциональную сферу. Например, сущест вуют препараты, 
способные стимулировать просоциальное поведение, улучшать настроение 
и препятствовать сохранению травматичных воспоминаний3. 

Допустимость вмешательства в мозг человека без каких-либо клиниче-
ских показаний для улучшения природы человека является предметом актив-
ного обсуждения в биоэтике и нейроэтике4. Проблема биотехнологического 
улучшения рассматривается в традиции российской биоэтики Б. Г. Юдиным, 
Е. В. Брызгалиной, Е. Г. Гребенщиковой, П. Д. Тищенко, О. В. Поповой5.

В самом общем виде обсуждение делится на две крайние позиции: пози цию 
сторонников широкого использования биотехнологий для улучшения природы 
человека и его противников, которые настаивают на введении ограничений 
для использования нейротехнологий здоровыми людьми. В контексте проблемы 
улучшения рассматриваются отдельные вопросы: о границах между патологи-
ей и нормой; о том, действительно ли средства улучшения оказывают эффект 
на здоровых людей; о доступности средств улучшения и социально-правовой 
регламентации доступа к ним; о справедливости достижения успехов при по-
мощи биотехнологий. Исследователи признают, что последствия использования 
технологий различных типов для расширения возможностей человека (и меди-
каментозных, и технологий неинвазивной стимуляции мозга) изучены недоста-
точно. Появляются противоречивые результаты исследований, свидетельствую-
щие об отсутствии эффекта использования нейротехнологий, отрицательном 
воздейст вии и о побочных эффектах стимуляции6.

2 de Jongh R., Bolt I., Schermer M., Olivier B. Botox for the brain: enhancement of cognition, 
mood and pro-socialbehavior and blunting of unwanted memories // Neurosci Biobehav Rev. 2008. 
№ 32. Р. 760–776.

3 Там же.
4 Гумарова А. Н., Брызгалина Е. В. Нейроэтика: дискуссии о предмете // Эпистемология 

& философия науки = Epistemology & Philosophy of Science. 2022. Т. 59. № 1. С. 136–153.
5 Юдин Б. Г. Человек: выход за пределы / под ред. Г. Б. Юдина. М.: ПрогрессТрадиция, 

2018. 472 с.; Брызгалина Е. В. Технонаука и перспективы улучшения человека: «Я уже вижу 
наш мир, который покрыт паутиной лабораторий» [Электронный ресурс] // Epistemology 
& Philosophy of Science, 1. 2016. № 2 (48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnonauka-i-
perspektivy-uluchsheniya-cheloveka-ya-uzhe-vizhu-nash-mir-kotoryy-pokryt-pautinoy-laboratoriy; 
Гребенщикова Е. Г., Тищенко П. Д. Социально-этические проблемы биотехнологического 
улучшения человека // Человек. 2019. Т. № 1. С. 180–183; Попова О. В. Тело как территория 
технологий. От социальной инженерии к этике биотех нологического конструирования: моно-
графия. М.: Канон-Плюс, 2021. 336 с.

6 Wurzman R., Hamilton R. H., Pascual-Leone A., Fox, M. D. An open letter concerning do-it-
yourself users of transcranial direct current stimulation [Электронный ресурс] // Annals of Neurology 
2016. 80, Р. 1–4. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27216434 (дата обращения: 20.04.2019).
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Цель данного исследования — углубиться в сущность феномена улучше-
ния природы человека через сравнительный анализ категорий биотехнологи-
ческого улучшения и совершенствования человека в процессе образования.

Основная часть

Аргумент, отождествляющий 
биотехнологическое улучшение и образование

Сторонники широкого использования нейротехнологий улучшения приро-
ды человека приводят аргумент о том, что цели улучшения человека в са-
мом общем смысле тождественны целям образования7. Представляется необ-
ходимым обозначить принципиальные различия между целями образования 
и целями биотехнологического вмешательства в природу человека с позиций 
философии образования и этического осмысления действия современных био-
технологий. Для этой цели в данной статье выявлены сущностные различия 
между образовательным совершенствованием и технологическим улучшением 
человека.

Для удобства рассмотрения мы разведем смыслы синонимичных понятий 
«улучшение» и «совершенствование». В отечественной традиции социально-
гуманитарной экспертизы в отношении технологического воздействия на че-
ловека закрепилось понятие «улучшение человека» по аналогии с английским 
выражением human enhancement. Синонимичное понятие «совершенствова-
ние» носит более возвышенный этико-эстетический оттенок, что делает его ис-
пользование подходящим для того, чтобы характеризовать развитие человека 
в процессе образования.

Следует оговорить, что в данной статье используется наиболее широкое 
из всех многочисленных определений образования. Существует множество 
пониманий сущности образования и подходов к его анализу. Можно найти 
и такую концепцию образования, для которой технологическая трансформация 
природы человека будет органична. В нашем исследовании мы понимаем обра-
зование, прежде всего, как антропологическую ценность, гуманистический 
проект, представляющий из себя единство обучения и воспитания.

Аргумент о тождественности биотехнологического улучшения и совершенст-
вования гласит, что и образовательные практики, и биотехнологические вме-
шательства направлены на то, чтобы помочь человеку усовершенст вовать 
свои способности. Американский философ А. Бьюкенен пишет об этом так: «Об-
разование, как и наука, является институционализированным, небио медицинским 

7 Henry G., Sahakian B., Harris J., Kessler R. C., Gazzaniga M., Campbell Ph., Farah M. J. 
Towards Responsible Use of Cognitive-Enhancing Drugs by the Healthy // Nature 2008. № 456. 
Р. 702–705; Buchanan A. Better than human. The promise and perils of enhancing ourselves. Oxford: 
Oxford University Press, 2011. Р. 146.
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когнитивным усовершенствованием. В развитых странах это институционали-
зированное улучшение когнитивных функций доступно всем гражданам. Учи-
тывая, что улучшение когнитивных функций является непо средственной целью 
образования, удивительно, что в большом количест ве литературы об этических 
и со циальных последствиях биомедицинского улучшения мало что сказано о зна-
чении биомедицинских улучшений для образования»8. Фактически, и образование, 
и технологическое улучшение рассматриваются Бьюкененом как социаль ные 
блага и ставятся в один ряд.

Немецкий теоретик образования Й. Дрерап отмечает, что сторонники рас-
ширения использования нейроулучшения намеренно избегают проведения 
различий между биотехнологическим воздействием и иными способами воз-
действия на человека (например, образователельным), акцентируя обсуждение 
на том, что с древних времен человек стремился к усовершенствованию себя: 
«это не новшество, люди всегда так поступали (использовали различные средст-
ва улучшения), поэтому это не может быть неправильным»9. Биотехнологии, 
и, в частности, нейротехнологии, при таком прочтении становятся лишь более 
продвинутым инструментом среди других возможных инструментов, которые 
помогают человеку развивать себя и более успешно справляться с интел-
лектуальными задачами. И образование, и биотехнологии рассматриваются 
в ка честве ресурсов, способствующих повышению человеческого капита-
ла личности — некоего набора свойств, полезных для человека и общества 
с социаль но-экономической точки зрения.

Различия улучшения и совершенствования 
относительно представления о человеке

Различия улучшения и совершенствования в первую очередь прохо-
дят по ценностному взгляду на человека. Процесс образовательного совер-
шенст вования соответствует морально-этическому измерению. Образование, 
в его наболее высоком, ценностном измерении, — это гуманистический проект 
взращивания человека. Образование работает с самоценным «материалом» — 
личностью учащегося. В процессе обучения и воспитания предполагается 
развитие человека в пределах, заданных его природой; совершенствовние 
возможностей, свойственных человеку как биологическому виду, его индиви-
дуальных способностей, склонностей и талантов, присущих человеку генети-
чески и привитых ему в социальной среде. В этом смысле совершенствова-
ние человека в процессе образования не выходит за пределы «совершенства 

8 Buchanan, A. (2011). Cognitive enhancement and education // Theory and Research in Educa-
tion, 9 (2), 145–162.

9 Drerup J. Education and the Ethics of Neuro-enhancement / S. K. Nagel (ed.) // Shaping 
Children: Advances in Neu-roethics. Switzerland: Springer Nature AG, 2019. P. 125–142.
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типа», в терминах, предложенных М. Уолкером10. То есть совершенствова-
ние в обра зовании оставляет человека человеком, тогда как крайние формы 
биотехнологического улучшения могут предполагать выход на пределы харак-
теристик, присущих человеку как виду, для максимизации отдельного свойства 
человека. Такая трансформация относится к совершенству свойства.

В процессе образования возможна компенсаторная работа по приведению 
отстающих способностей к норме. Например, разрабатывается коррекция 
откло нения психического, когнитивного развития средствами нейропсихологи-
ческих упражнений. Внимание к полному спектру человеческих характеристик 
в процессе образования, и в том числе к дефектам его развития, основывается 
на ценности человеческой природы.

Биотехнологическое улучшение скорее применимо к взгляду на человека 
прежде всего в экономической перспективе. В таком взгляде человек оцени-
вается как наделенный набором биологических и социальных характеристик, 
которые обладают утилитарной ценностью и представляют содержание чело-
веческого капитала. Когнитивные процессы, поведенческие проявления стано-
вятся ресурсами производства, которые можно оптимизировать и усиливать, 
в том числе с помощью биотехнологий. Суть управления природой человека 
заключается в том, что некоторые полезные проявления человека требуют 
максимизации, а другие, напротив, — подавления. Такое представление соответст-
вует анализу образования как дисциплинарной системы в традиции М. Фуко: 
«Дисциплина увеличивает силы тела (с точки зрения экономической полез-
ности) и уменьшает те же силы с точки зрения политического послушания. 
Короче говоря, она отделяет силы от тела: с одной стороны, превращает его 
в “способность”, “пригодность”, которые стремится увеличить, а с другой — 
меняет направление энергии, могущества, которое может быть ее результатом, 
и превращает его в отношение неукоснительного подчинения»11. 

Суть совершенствования состоит в оттачивании самоценного содержания 
личности. Улучшение заключается в исправлении несовершенного, доведении 
личности человека до предзаданного образца инструментальным путем12. 
А. Бьюкенен, оправдывающий применение биотехнологий, в своей книге 
«Лучше, чем человек: обещания и опасности самосовершенствования» утверж-
дает, что для анализа применимости и рисков технологий улучшения человека 
необ ходимо признать, что человеческая природа неоднозначна и что чело-
век как биологический вид имеет множество «недостатков дизайна»13. Если 
гово рить о возможности интеграции биотехнологических средств в решение 

10 Юдин Б. Г. Человек: выход за пределы / под ред. Г. Б. Юдина. М.: ПрогрессТрадиция, 
2018. 472 с. ISBN: 978-5-89826-517-5.

11 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. C. 201–202.
12 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? М.: 

Весь мир, 2002. 144 с.
13 Buchanan A. Better than human. The promise and perils of enhancing ourselves. Oxford: 

Oxford University Press, 2011. Р. 146.
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проблем образования, назревает вопрос: как установка об органическом несо-
вершенстве природы человека соотносится с идеалами педагогической мысли 
о самоценности ученика? Существуют яркие примеры того, как личность 
ребенка изначально принимают за несовершенную. Например, здоровому, 
но неусид чивому ученику назначают успокаивающие медикаменты, поскольку 
его поведение не соответствует дисциплинарным требованиям14.

Максимальная цель биотехнологического улучшения, особенно в радикаль-
ных прочтениях трансгуманистических концепций, состоит в выведении ха-
рактеристик человека за пределы человеческого. Природа человека в таких 
концепциях ценна как несовершенный исходный материал, взломав принципы 
работы которого, возможно выйти к новой совершенной форме постчеловече-
ского существования. Понимание совершенства в этом сценарии также специ-
фично и имеет мало общего с обычным человеческим совершенствованием. 
Создается впечатление, что биотехнологическое улучшение предлагает более 
яркий сценарий достижения превосходного состояния человека, чем путь обра-
зовательного совершенствования. Вместе с тем, можно сделать вывод о том, 
что выбор пути биотехнологического улучшения не предполагает развития 
волевых и духовных сил человека, так как это путь облегчения и поиска ком-
форта, который не будет закалять человека, пробуждая его внутренние силы. 
Внешние средства улучшения предлагают быстрый, технологичный и удобный 
способ решения проблемы с минимизацией усилий самого человека. 

Человек в инструментальном подходе улучшения сам становится биотех-
нологическим продуктом: «Дело не ограничивается одним лишь “обслужива-
нием” человека — наука и технологии приближаются к нему не только извне, 
но и как бы изнутри, в известном смысле делая и его своим произведением, 
проектируя не только для него, но и его самого»15.

Представляется, что цели образования, даже если образование признать 
видо м улучшения человека, в любом случае будут обширнее, чем только соз-
дание человека с превосходными когнитивными показателями. Результат обра-
зования не может быть оценен исключительно как развитие интеллектуальных 
навыков и приобретение определенного объема знаний. Причем другой вклад 
образования в развитие человека, такой как воспитание, формирование ценност-
ного мировоззрения, обучение социальным навыкам и коммуникации, введение 
человека в культурный код, неразрывно связан с развитием интеллекта и пере-
дачей знаний. То есть эти содержания не могут рассматриваться отдельно друг 
от друга, даже если на теоретическом уровне они могут аналитически разде-
ляться. Кроме того, следует помнить, что нейроусиление не обещает сделать 
человека умнее или мудрее, а лишь усиливает внимание, интенсивность мысли-
тельного процесса или увеличивает продолжительность бодрого состояния.

14 Попова О. В. Тело как территория технологий: от социальной инженерии к этике биотех-
нологического конструирования: монография. М., 2020. С. 247.

15 Юдин Б. Г. Человек как объект, потребитель и мишень технонауки // Знание. Понимание. 
Умение. 2016. № 5. С. 5–22.
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Образование нацелено на поддержание и укрепление личностных характе-
ристик человека. Нормативно задается то, что в результате образования должна 
быть сформирована автономная личность, способная на самостоятельные ре-
шения, постановку целей, волевую деятельность. Возвращаясь к применению 
нейротехнологий в дисциплинарных целях формирования подходящей личности, 
отметим, что важнейшим критерием образовательного совершенствования лич-
ности является взращивание ее свободы. Русский философ В. В. Зеньковский 
пишет: «…воспитание имеет задачу помочь ребенку стать свободным, обрести 
свободу»16. Реализуется ли эта цель образования, если ученику оказывается 
помощь в виде нейроусилителей? Будет ли человек свободен, если внутреннее 
усилие, которое утверждает его субъектность, заме няется внешним воздейст-
вием, урезающим свободу проявления человека? Будет ли достигаться свобода 
личности, если существуют риски формирования зависимости от биотехноло-
гии, которые, например, помогают достигнуть ему концентрации внимания? 
Не станет ли подход к инструментальному формированию человека дорогой 
к подчинению его технологиями?

Й. Дрерап предлагает сравнить высказывания, которые относятся к педаго-
гической, воспитательной практике — «подумай об этом», «я тебе объясню», — 
и к практикам улучшения поведения и успеваемости учеников — «ты сегодня 
не принимал свои таблетки, да?»17. Автономия ученика и вера в его самостоя-
тельные силы отменяется, а роль поддерживающего взрослого редуцируется 
до поверхностного контроля над медицикализированными практиками. Ситуа-
ция еще более усиливается, если речь идет об образовании детей, за которых 
решения принимают взрослые. В перспективе биотехнологического улучшения 
ученик становится пассивным объектом воздействия дисциплинарных усилий 
и технологий. Он заранее не способен на самостоятельный образовательный 
поиск и утверждение своей автономии. 

Развитие человека отностельно общества

Совершенствование личности понимается в соотнесенности с целями 
общества, в котором живет и развивается человек. Улучшение же индивидуа-
листично. Сторонники применения биотехнологий в целях улучшения при-
роды человека зачастую основываются на позиции утилитаризма и крайнего 
индивидуализма. В таком подходе вопросы о том, допустимо ли улучшение 
человека, нужны ли ограничения применения биотехнологий улучшения, 
рассматри ваются из перспективы отдельного человека, его личного успеха 
и превосходст ва. Потребности коллектива и социальные проблемы, которые 

16 Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Изд-во 
Свято-Владим. братства, 1993. 222 с.

17 Drerup J. Education and the Ethics of Neuro-enhancement / S. K. Nagel (ed.) // Shaping 
Children, Advances in Neuroethics. Switzerland: Springer Nature AG, 2019. P. 125–142.
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могут возникнуть из-за применения биотехнологий, не осмысляются или вос-
принимаются как то, что нужно преодолеть.

Американский философ М. Сэндел, известный своей консервативной пози-
цией в отношении биотехнологий, говорит, что ключевой риск популяризации 
улучшения человека состоит в индивидуализации общества и, как следствие, 
в потере сочувствия к слабому18. Причины индивидуализации, согласно Сэн-
делу, коренятся в тщеславии — главной черте самого намерения улучшить 
человека.

О том, что биотехнологическое улучшение индивидуалистично до крайне-
го эгоцентризма, говорят нам причины обращения к ноотропам в образователь-
ном процессе. К ноотропам студенты прибегают для того, чтобы сдать экзамен, 
чтобы стать успешнее, чем другие. Родители соглашаются на медикаментозное 
вмешательство для того, чтобы сделать своего ребенка «самым умным»19. 
Всe это говорит о подходе к образованию и ко всей социальной жизни в первую 
очередь как к конкурентной среде. Зацикленность образовательного процесса 
на оценке результатов и рейтинге только усиливает напряженность конкурен-
ции. В теоретическом осмыслении конкуренция в образовании и на уровне 
системного, и на уровне процессуального рассмотрения порой рассматривается 
как позитивный фактор повышения результативности и мотивации20. Однако 
это уводит нас от обсуждения сути образования. Действительно ли нужна кон-
курентная мотивация в образовании? Есть ли различия между конкуренцией 
в образовании, подобной рыночной, и продуктивной состязательности в духе 
античного агона? Соответствует ли конкурентность процесса образования 
провоз глашенным идеям индивидуализации образования? 

О том, что в процессе становления личности принципиально важна обра-
щенность к актуальным проблемам социума, пишут философы, для которых 
вопросы сущности человека неразрывны с вопросами о смыслах и целях обра-
зования. Например, И. Кант в работе «О педагогике» подчеркивает: «Основной 
принцип, из которого должны исходить те, кто составляют планы воспитания, 
такой: дети воспитываются сообразно не с настоящим, а с возможно более 
соверше нным будущим состоянием рода человеческого, то есть в соответствии 
с идеей человечества и его назначения как целого. Значение этого принципа 
чрезвычайно велико»21.

18 Sandel M. The case against perfection. Ethics in the age of genetic engineering. Cambridge, 
MA: Belknap press, 2007. 162 p.

19 Gillies V., Edwards R., Horsley N. Brave new brains: sociology, family and the politics 
of knowledge // Sociolgical Review. 2016. № 64 (2). Р. 219–237.

20 Конкуренция в образовании — основа прогресса / О. А. Захарова и др., И. И. Садовая, 
В. В. Романов, С. О. Фатьянов // Наука в инновационном процессе: материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Москва, 01–02 декабря 2021 года. М.: Ин-т проблем развития науки Российской 
академии наук, 2021. С. 135–138.

21 Кант И. Трактаты и письма / Иммануил Кант; [вступ. ст. А. В. Гулыги]. М.: Наука, 1980. 
709 с.
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Обратимся к словам русского философа С. И. Гессена, важным в контексте 
понимания гуманистического содержания образования: «Личность обретаетс я 
только через работу над сверхличными задачами. Она созидается лишь твор-
чеством, направленным на осуществление сверхличных целей науки, искусст-
ва, права, религии, хозяйства, и измеряется совокупностью сотворенного 
человеком в направлении этих заданий культуры»22. Требуемое в качестве 
необ ходимого акцента в современном образовании развитие индивидуальности 
происходит только в связи с обращенностью к общему: «…незаменимость до-
стигается лишь через обретение своего места в совокупном действии, направ-
ленном на разрешение сверхиндивидуальной задачи. Я тем индивидуальнее, 
чем больше приблизил я своим действием совокупность действующих раз-
решению общей им всем задачи и тем самым сделал себя незаменимее»23. 
Схожие идеи о том, что образование — дело, направленное прежде всего 
на актуальные проблемы социальной ситуации, вложены в работы одного 
из основателей философии образования, американского философа Дж. Дьюи, 
а также в работы по критической педагогике И. Иллича и П. Фрейре24.

Обобщая наследие классиков теории и философии образования, можно 
сделать вывод, что одной из важнейших задач образования является формиро-
вание самодостаточной личности, реализующей себя в социуме. В реализации 
этой задачи и будет состоять образовательное совершенствование личности. 
В более широкой рамке в качестве задачи образования можно обозначить 
создание социаль ных групп и сообществ, которые будут способствовать со-
хранению единства общества: семей, профессиональных групп, проектных 
объединений, государства. Успешным выпускником школы и университета 
будем считать не просто максимально развившего свой интеллект (да и как воз-
можен будет критерий, определяющий вершину интеллектуального развития?), 
нако пившего как можно больше знаний, а того выпускника, который нашел 
свое дело в жизни, умеет соотносить личные цели с актуальной обществен-
ной повесткой и может использовать имеющиеся социальные ресурсы для до-
стижения личных целей. Все эти характеристики недостижимы без наличия 
социальной ориентации в процессе обучения и без соотнесения желаемых 
результатов образования с тем, что происходит в мире.

Также отметим, что совершенствование личности в процессе образования 
и улучшение человека с помощью биотехнологий различаются по характеру 
взаимодействия субъектов, вовлеченных в процесс коммуникации. Как уже 
было отмечено в примере коммуникативных стуаций Й. Дрерапа, учитель 

22 Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Школа-Пресс, 
1995. С. 73.

23 Там же. С. 75.
24 Дьюи Д. Опыт и образование // Дьюи Д. Демократия и образование. М., 2000 [Электронный 

ресурс]. URL: https://docs.google.com/document/d/1JN0MWBrBwC2pJy2rDjJd4e1q4sykBZg 
ALPuZWLNJyu8/edit; Иллич И. Освобождение общества от школ. Пропорциональность и со-
временный мир. Гл. 6–7. М.: Просвещение, 2006. 149 с.; Фрейре П. Педагогика угнетенных. 
М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. 288 с. 
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или родитель в контексте биотехнологческого улучшения становится субъек том, 
контролирующим медикализированные практки. Совершенствование возмож но 
только во взаимодействи личностей — общении ученика и настав ника. Инстру-
ментальность биотехнологического воздействия проявляется в виде деантропо-
лоизации жизни человека. Чтобы улучшить свои способности, человек может 
вступить в индивидуализированное взаимодействие с гаджетом. Включение 
другого человека возможно в роли субъекта, который обслуживает технологию 
или консультирует о том, как правильно использовать технологию.

В заданном нами контексте противопоставления индивидуализма 
улучшения и социальности совершенствования обратимся к концепции 
коммунитаризма, на основе которой Г. Б. Юдин предлагает рассмотреть 
современные биотехнологии. Согласно данной концепции, в основании 
которой прослеживается кантианская этика, технологии непременно 
должны оцениваться через свою включенность в социальную реаль-
ность: «Биотехнологическая новация никогда не является делом только 
того индивида, который решает опробовать ее на себе: она всегда имеет 
последст вия для социальных отношений и должна оцениваться на пред-
мет моральных изменений, которые она влечет за собой»25. Оценка техно-
логии с позиций коммунитаризма предполагает анализ цели деятельности, 
в которой используется технология; оценку того, каковы последствия при-
менения технологии для солидарности сообщества; определение субъек-
та, который имеет моральное право принимать решение о допустимости 
применения технологии в каждой конкретной ситуации. Представляется, 
что подобный подход перспективен для исследования того, какое воз-
действие оказывают улучшающие нейротехнологии при применении их 
в процессе образования.

Кроме того, представляется, что критериями, которые определят этический 
идеал результатов образования в мире, где доступны различные биотехноло-
гии, станут, во-первых, способность человека к рефлексии ответственности 
за пределами собственного улучшения и, во-вторых, способность человека 
оценить, насколько возможности биотехнологического улучшения соответст-
вуют целям совершенствования личности.

Заключение

Тезис о том, что цели совершенствования человека в образовании и улуч-
шения природы человека можно достичь с помощью биотехнологий, явля-
ется ошибочным. Следует это из того, что улучшение и совершенствование 
принципиально различны по своим сущным характеристикам и ценностным 

25 Юдин Г. Б. Коммунитаристский критерий для биоэтики // Этическая мысль. 2019. № 1. 
С. 36–48.
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основаниям. Следовательно, данный аргумент не может применяться для под-
тверждения этической допустимости широкого применения технологий улуч-
шения в общественной жизни, и в том числе в процессе образования. Обсужде-
ние характера влияния биотехнологий в связи с соотнесением с образованием 
является актуальной задачей, поскольку биотехнологии предлагается приме-
нять в том числе для решения образовательных задач.

В статье показаны различия образовательного подхода и биотехнологи-
ческого подхода в аспекте антропологических представлений и в социальном 
аспекте. Совершенствование предполагает личностный подход к человеку. 
Его морально-этический характер основывается на представлении самоцен-
ности человеческого существа. Биотехнологическое улучшение предполагает 
экономический подход к человеку. В нем отдельные конкурентные свойства 
личности предлагается усилить инструментальным путем. Возможность быст-
рого направленного инструментального, внешнего воздействия для решения 
определенных проблем подрывает ценности усилия, внутреннего напряжения 
личности и самостоятельного переживания опыта.

Совершенствование человека в процессе образования непременно предпо-
лагает гораздо более широкий спектр трансформации личности, нежели чем 
усиление отдельных когнитивных функций человека. Важное для образова-
тельного совершенствования развитие воли и автономии человека игнорирует-
ся в контексте улучшения технологического. В контексте применения биотех-
нологий становится актуальным вопрос о сохранении свободы человека.

Различия улучшения и совершенствования также проявляются в аспекте 
соотнесенности развития человека с жизнью социума. Показано, что для кон-
текста совершенствования важна обращенность к социальным задачам: лич-
ность формируется относительно окружающего ее сообщества. В этом также 
проявляется морально-этический характер совершенствования человека в об-
разовании. Улучшение человека с помощью внешних биотехнологий может 
быть осмыслено как проявление предельной индивидуалистичности, атомизи-
рованности и конкурентности современного общества. Как одно из возможных 
следствий биотехнологического улучшения выявляется деантропологизация 
жизни человека. Для подробного анализа биотехнологий необходимо рассмат-
ривать их включенность в социальный контекст.
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Преображая себя, мы преображаем общество и мир.
Девиз форума

Для цитирования: Бирич И. А. В Санкт-Петербурге состоялся форум «Народ-
ное образование» // Вестник МГПУ. Серия «Философские науки». 2023. № 3 (47). 
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Политика встраивания России в западный мир — через культуру, 
науку и торговые отношения — породила атмосферу отторжения 
отечественных нравственных основ жизни и привела к формирова-

нию космополитов, людей «гдехорошотамиродина», массовый исход которых 
из страны мы наблюдали совсем недавно. Совершенно очевидно, что такой 
«исход» вызван не столько геополитическими факторами, сколько отражает 
черты определенной государственной политики в области образования и от-
сутствия заботы о патриотическом воспитании, не проводимой в течение по-
следних тридцати лет, а также острое противоречие между высокими темпами 
появления новых технологий, их внедрения в повседневную жизнь человека 
и культурно-нравственной системой регуляции его поведения. Это вызвало 
к жизни необходимость появления Указа Президента РФ № 809 от 09.11.2022 
«О сохранении и укреплении традиционных российских ценностей». Данный 
указ оказался пусковым моментом для активизации педагогической общест-
венности, внутри которой уже более 10 лет зреют протестные настроения. 
А теперь наступило время «Ч» для современных педагогов.

Научная 
жизнь

Scientific 
life
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В апреле 2023 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце очень торжест-
венно, под звуки гимна был открыт Всероссийский духовно-мировоззрен-
ческий форум «Народное образование». Его инициаторами и организатора-
ми стали: Правительство Санкт-Петербурга, Межпарламентская ассамблея 
госу дарств — участников СНГ, известный в Питере Фонд поддержки и раз-
вития исторического наследия известного представителя русской юридиче-
ской школы А. Ф. Кони, молодой Фонд возрождения и развития образования 
«Мосты в будущее» (под руководством С. Ю. Мороза, Краснодарский край), 
Международный институт профессионального развития педагога (Москва), 
старейший в стране журнал «Народное образование» и др. 

Как заявили организаторы, цель форума — сформировать общественную 
инициативу для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, согласно указам президента и духу нового времени. Основная 
задача форума: систематизация общественных и экспертных инициатив, луч-
ших педагогических идей, психологических воспитательных методик в еди-
ную образовательную модель развития человека для формирования гармо-
ничного общества и будущего страны. Миссия форума — содействовать 
воспитанию в будущих поколениях духовного мировоззрения и нравствен-
ных ценностей через синтез лучших образовательных практик и технологий 
(https://www.narodobr.ru/events/).

К участию в форуме были приглашены: представители образовательного 
сообщества и эксперты в области просвещения; научные деятели и разработчи-
ки инновационных образовательных методик, технологий; директора и педаго-
ги-методисты школ, колледжей, вузов; лидеры общественных движений, роди-
тельских сообществ, ассоциаций; бизнесмены и представители госструктур; 
СМИ. Вел пленарные заседания все три дня Иван Кульнев — представитель 
общественного совета фракции Государственной Думы, партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду».

Как теперь уже написано на сайте форума: «Форум успешно состоял-
ся!». Зарегистрированных участников 2534 человека. Выступило докладчиков 
на пленарных заседаниях и круглых столах 192 человека. Принято 16 резолю-
ций по 16 круглым столам. Всего на сайт форума поступило 1425 предложений, 
в том числе от граждан многонациональной России. Оргкомитет продолжает 
работать, анализирует резолюции и предложения для запуска реформы систе-
мы образования. Общественные инициативы отправлены на рассмотрение 
профильных комитетов Государственной думы РФ.

Перед нами программа форума «Народное образование». Уровень высту-
пающих очень высокий и очень разнообразный: от известного представителя 
Комитета ГД по науке и образованию О. Н. Смолина, ректора Медицинской 
академии им. И. И. Мечникова, академика РАН А. В. Шаброва, генерального 
директора Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной 
собственности и бизнеса, академика РАЕН Б. Б. Леонтьева до священнослужи-
теля РПЦ отца Николая (Скаункова), академика Международной академии 
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инновационных социальных технологий, директора Свято-Алексиевской гим-
назии А. В. Курбатова, народной артистки РФ, певицы Л. Ю. Казарновской 
и др. Почетного президента Международного центра гуманной педагогики, 
академика РАО Ш. А. Амонашвили зал встретил стоя и долгими аплодисмента-
ми. Надо признаться, что при всей своей разности все участники были едино-
душны в постановке плачевного диагноза современного состояния российского 
образования и в поддержке практического исполнения Указа Президента РФ 
№ 809 об укреплении в обществе традиционных российских ценностей.

Общее мнение распалось, когда стали предлагать пути практической реа-
лизации указа на 16 круглых столах, на которые рассыпалась дружная аудито-
рия Большого зала заседаний Таврического дворца. По прошествии времени 
стало понятно, что дискуссионными и актуальными были и есть следующие 
проблемы.

1. Какой социальный заказ должно выполнять современное образовани е, 
а именно народное образование? То есть речь идет о цели образования, 
или об идеальном образе ученика, который мы ожидаем получить через 11 лет 
его пребывания в школе. Уже не потребителя! А кого? Ответ может быть по-
лучен только в контексте определения, наконец, государственной идеологии, 
которая пока не присутствует в Конституции РФ. Вернее, присутствует в фор-
ме ее отсутствия. О необходимости выработки новой идеологии для России 
ХХI века говорили и на пленарных встречах, и на секциях форума, потому что 
таковая должна служить ориентиром для воспитательной работы педагога-
настав ника.

2. Допустим, стремимся воспитать нравственную, умную и творческую 
личность. Откуда будем черпать мотивацию нравственности при господстве 
гаджетов, отсутствии воли к самостоятельному мышлению? Теория не разра-
ботана. Правда, директор Института нравственной культуры А. М. Сафиоллин 
(г. Сургут, Югра), автор концепции образования будущего, при рассказе о ней 
уповает исключительно в делах воспитания на интеллектуальное включение 
учеников: надо рассказать им, как надо и как не надо себя вести, ориенти-
руясь на формулу «Не навреди — себе, соседу, среде», а потом тестировать 
и ранжировать степень нравственности. Так рождается, с его точки зрения, 
приоритет духовного над материальным. На форуме возникла идея о новой 
этике в ее светском выражении, отраженная в одной из резолюций. 

А ведь нравственность без внутренней свободы осуществиться не может. 
Об этом очень убедительно писали наши русские философы, которые не обош-
ли проблему взаимозависимости свободы и нравственности, оправдания добра 
в деятельности человека, творческой в том числе. Формирование нравствен-
ности — работа не столько умственная, сколько духовная.

3. Это нелегко принять, если ты не поменяешь взгляд на человека. Как 
ты можешь его воспитывать, если ты не понимаешь источник его активности? 
Речь идет о смене мировоззренческих основ педагогического суверенитета 
(об этом говорил профессор СПбГУ В. А. Ефимов). На эту тему состоялись 
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острые дебаты на круглом столе, посвященном как раз школьному образова-
нию, потому что больше всего новаторства было представлено именно на нем. 
Известно, современная школа выхолащивает человека — и ребенка, и учите ля 
(недаром академик РАО О. Н. Смолин свой доклад посвятил образованию души, 
нравственно-психологическим отношениям в учебном заведении). Поэто му 
талантливые учителя, новаторы делают все, чтобы гуманизировать пребывание 
свое и детей в средней школе. И часто это идет мимо ФГОСов, мимо контроля 
начальства. Бюрократы этого не приемлют, предпочитают работу по шаблону. 
На данном круглом столе была предложена новая антропологическая парадигма 
образования, в центре которой находится целостная личность ребенка, восходя-
щая по ступеням духовного взросления, в качестве критерия оценки качества 
образования. Надо сказать, что дискуссия была жаркая.

4. Обсуждался также вопрос, о каких традиционных ценностях в указе 
идет речь: о советских или о ценностях русской цивилизации? То есть о на-
циональной идентичности населения России, без которой не может быть 
патриотизма. Решительно о нравственности как основе суверенитета и нацио-
нальной безопасности России выступила президент Фонда поддержки и раз-
вития исторического наследия А.Ф. Кони, советник юстиции Л. В. Кулешова 
(Санкт-Петербург). А член-корреспондент Академии экономических наук 
и предпринимательства В. Ю. Катасонов (Москва) посмотрел на эту проб-
лему с другой стороны, посчитав, что в основу экономического образования 
в России должны лечь как раз традиционные духовно-нравственные ценно-
сти. В совре менном мире проблема национальной идентичности становится 
все более актуальной для изучения и обсуждения. 

5. Стимулирование национальной идентичности во многом связано 
с препо даванием и статусом русского языка в современной России. На фору-
ме русскому языку как международному языку духовности и нравственности 
были посвящены пленарная сессия (ведущая — кандидат филологических наук 
из Москвы Е. И. Шуванникова) и отдельный круглый стол. Язык служит инст-
рументом общения между людьми и является основой культуры, так как на нем 
написаны государственные документы, научная литература, учебники истории, 
общей для всех народов России. Человек, говорящий на определенном языке, 
имеет связь с культурой и историей народа, который этот язык употребляет. 
Язык отражает ценности и менталитет народа, его традиции и обычаи. Речь 
шла о сбережении русского языка.

6. Заговорив о традиционных ценностях, нельзя не коснуться традицион-
ных конфессий, существующих в РФ. Форум открылся на следующий день 
пос ле празднования православной Пасхи. И одним из первых приветствовал 
его участников представитель РПЦ о. Николай (Скаунков). Религия всегда 
имела большое значение для формирования коллективной русской идентич-
ности до ХХ в. За это время в России окрепли другие конфессии: и мусульман, 
и иудеев не меньше христиан, чуть реже встречаются буддисты — все ре-
лигии в 90-е гг. ХХ в. были в атеистической стране легализованы. Атеистов 
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тоже много осталось. Сегодня мы наблюдаем очень хорошую тенденцию: 
религиоз ные институты не только учатся договариваться, но и поддерживать 
друг друга. Многие из богословов утверждают, что именно нравственные по-
стулаты являются подобными во всех религиях. Свою интересную версию 
предложили педагог из г. Астана Г. А. Омарова и доктор исторических наук 
из г. Баку Ф. Т. оглы Мамедов. В своих докладах они говорили о цивилизацион-
ном кризисе культур, о необходимости смены технологической цивилизации 
новой гуманистической посредством нравственно-духовного образования 
на основе вечных ценностей.

7. Большое внимание на форуме было уделено проблеме здоровья подра-
стающего поколения и взрослых как на пленарных заседаниях, так и на не-
скольких круглых столах. Были определены понятия здоровья, здорового об-
раза жизни, духовного здоровья, показана их глубинная связь с использованием 
высоких смыслов русского языка. Об этом говорила профессиональный врач, 
доктор педагогических наук, основатель Академии здоровья О. А. Бута кова 
(Нижний Новгород). А в Питере уже более 30 лет существует научная школа 
этической педагогики, ее лидер, доктор философии А. С. Валявский разраба-
тывает этическую основу русского языка и здоровья, находя в этом крепкую 
взаимосвязь. В частности, он создал книгу «Азбука для стандартных и не-
стандартных детей, родителей и учителей» в 3 частях, где погружает читаю-
щих в самые главные звуки, слова и фразы нравственного словаря русского 
тезауруса.

8. И наконец, актуальная проблема подготовки педагогических кадров 
в свете Указа Президента № 809. Ей был посвящен специальный круглый стол, 
на котором присутствовало около 80 человек. Ведущий — доктор педагогиче-
ских наук, директор Международного института профессионального развития 
педагога О. М. Коломиец (Москва). Работа шла в основном вокруг двух кар-
ди нальных тем: «Новая мировоззренческая парадигма ценностно-смысло-
вого образования, с духовно-нравственным образом Человека в ее центре» 
и «Модернизация системы педагогического образования». Была проявлена 
высокая заинтересованность участников заседания в обсуждении данных тем. 
Было подано множество записок с предложениями, которые удалось сконцент-
рировать в резолюции круглого стола. В конце его работы было предложено 
создать Народный экспертный научно-методический совет по совершенство-
ванию российского образования. Был создан сайт для связи его участников 
(https://родно.рф/опросы/).

Подытоживая данный материал, можно сказать о глубоком оптимизме 
педа гогической общественности России, связанном с возможной перестройкой 
работы российского образования. Она готова включиться в эту работу.

Бирич Инна Алексеевна
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Введение

Общественное устройство жизни во все времена было предметом 
науч ных дискуссий. В этой связи взаимодействие «человек – чело-
век», «человек – природа», «человек – общество», отношение че-

ловека к вещам всегда являются актуальными для исследователей социаль-
ных процессов. Мир вещей и мир людей тесно переплетены различного рода 
связями (экономическими, юридическими, социальными). Производство, 
обмен, потреб ление вещей, потребности индивида и социума, коммуника-
ция — все они представляют собой достаточно широкую и распределенную 
систему взаимоотношений, характеризующихся качественным изменением 
состояния. «Мы имеем дело с той же самой вещью, испытывающей, однако, 
качественные изменения, не затрагивающие, однако, ту инвариантную часть ка-
чественной опре деленности (или инвариантную часть совокупности свойств), 
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которая делает эту вещь данной вещью» [Панцхава, 1971, с. 80]. Балансиро-
вание в этой системе отношений чрезвычайно важно, как для формирования 
здорового социу ма (физически и ментально), так и устойчивого развития 
планеты в целом. 

Методология

Междисциплинарный подход позволяет проанализировать феномен потреб-
ления в социально-экономическом, философском и историческом контекстах. 
Эмпирическая база исследования взята из действующего социально-экологи-
ческого проекта. Исторический анализ, системный подход и метод сравнения 
позволяют увидеть грани отношения мира вещей и мира людей, гармонизиро-
вать эти отношения и выстроить эффективную мировоззренческую концепцию 
жизнеустройства. 

Результаты исследования

Система отношений человека и вещей имеет многовековую историю. Вещь — 
одна из основных онтологических категорий в философии, объект материаль-
ного мира. Способ взаимодействия человека и мира вещей закладывает основу 
в формировании образа жизни, понимании места и роли человека, природы и об-
щества. Взаимодействие как философская категория есть сущностная связь всего 
живого. В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
слово «взаимодействие» трактуется как «взаимная связь явлений» [Ожегов, 
Шведова, 2006, с. 79] (взаимный — общий для обеих сторон [Ожегов, Шведова, 
2006, с. 79], связь — это отношение взаимной зависимости, обусловленности, 
общности между чем-нибудь) [Ожегов, Шведова, 2006, с. 705]. 

В других источниках сущностное определение слова «взаимодействие» зву-
чит как: «понятие для обозначения воздействия вещей друг на друга, для отобра-
жения взаимосвязей между различными объектами, для характеристики форм 
человеческого события, человеческой деятельности и познания»1, «всеобщая 
диалектическая форма связи тел и явлений, осуществляющаяся в их взаимном 
изменении»2, «всеобщая форма связи предметов, явлений объек тив ной действи-
тельности» [Кондаков, 1975, с. 87].

Важнейшей составляющей жизни человека в обществе является метод 
(путь) познания окружающего мира. И в этом смысле взаимодействие может 

1 Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. 2-е изд., испр. 
и доп. Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксемубрг, Москва, Минск: ПАНПРИНТ, 1998. 
1064 с.

2 Философская энциклопедия / гл. ред. Ф. В. Константинов. М.: Советская энциклопедия, 
1960. Т. 1. 504 с.
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выступать методологическим принципом познания природных и общественных 
явлений. Возможность познания материального единства мира посредством 
взаимодействия позволяет сделать вывод, что оно носит объективный и универ-
сальный характер. 

Еще в Античности постулировалось существование мира вещей и мира 
идей. Мир вещей познаваем через органы чувств (сенсуализм), мир идей — 
через душу. Сущность вещи есть идея вещи (стол – стольность). У Платона 
вещи — слабое подобие идей, их тень, так как материя искажает идею (аллего-
рия пещеры с узниками). Душа как проводник между миром идей и миром 
вещей способна за неподлинным увидеть подлинное, за нереальным — дейст-
вительное, за материальным — идеальное (познание истинной идеи). Душа 
бессмертна и существует до и после человека. 

В XVIII веке систему отношений «человек – вещь» Кант вводит активного 
деятеля — познающего субъекта. Так, идентификация вещи – в – себе (ноуме-
на) происходит через познавательную способность человека, которому вещь 
является (феномен). Предмет является человеку и воздействует на его органы 
чувств. Мышление помещает этот предмет в пространство и время и воспри-
нимает его внутреннюю форму, — то есть сущность (априорное знание). Затем 
рассудок внутри себя сопоставляет ее с теми понятиями, которые у него есть, 
находит сходство/различие и выносит суждение (апостериорное знание). Рас-
судок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только 
из их взаимодействия возникает знание.

В XX веке активно исследовались не столько сами вещи, сколько контекст, 
в который они помещены. Социальный контекст вещи превращает ее в объект 
желания (Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр, С. Жижек). Желать то, что желают другие, 
«вожделеть не вещь, но опосредованность вещи чужим желанием» [Корнев, 
2011, c. 19] — так, потребление вещей начинает рассматриваться не только 
как индивидуальный, но как социальный процесс. Функциональные вещи, 
по Бодрийяру, следуют моде и стремятся быть проданными (продвижение). 

В товарном фетишизме Маркса наблюдается «мистическое» отношение 
к продукту — потребляется не вещь, а то, что обычно называется престижем, 
брендом, маркой (то, что оценивают на глаз) — символический признак. Бод-
рийяр называет это символическими отношениями (вещь есть еще и символ). 
Суть происходящего в обществе потребления сводится к деятельности по сим-
волическому потреблению знаков. Если человек «ест, пьет, где-то живет, вос-
производит самого себя, то лишь потому, что система нуждается в том, чтобы 
он воспроизводил себя, дабы самой быть воспроизведенной: она нуждается 
в людях. Если бы она могла функцио нировать при помощи рабов, не было бы 
никаких “свободных” рабочих. Если бы она могла функционировать посредст-
вом механических, лишенных пола рабов, не было бы полового воспроиз-
водства. Если бы система могла функционировать, не кормя людей, не было 
бы даже хлеба для них. Вот в каком смысле мы все в рамках этой системы 
оказываемся выживающими. Ведь и инстинкт самосохранения не является 
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фундаментальным: он оказывается лишь терпимостью и социальным импера-
тивом — когда система того требует, она заставляет людей аннулировать этот 
“инстинкт” и с восторгом идти на смерть» [Бодрийяр, 2022, с. 100]. 

Так, субъекты в обществе потребления персонализируются в почти карика-
турные персонажи: «Регистраторша, социальный работник, специалист по свя-
зям с общественностью, рекламная красотка — все эти чиновные апостолы 
выполняют в наших обществах миссию вознаграждения, смазывания общест-
венных отношений институциональной улыбкой. Повсюду видно рекламу, 
подражающую способам близкого, интимного, личного отношения. Она пы-
тается говорить с хозяйкой ее языком, как бы находясь перед нею; она пытается 
говорить с работниками или с секретарем как патрон или коллега; она пытается 
говорить с каждым из нас как друг, или сверх-Я, или как внутренний голос, до-
верительно» [Бодрийяр, 2020, c. 252]. Но вряд ли эта персонализация естествен-
на и истинна. Обычно она наиграна и просчитана. Она условна. Она симулякр 
симулякра.

Здесь социальное следует понимать как всю совокупность свойств челове-
ка, которые он приобретает в процессе контакта с социумом, то есть с другими 
людьми, что в дальнейшем способствует его социализации и формирует способ 
его жизнедеятельности. Практически любое действие субъекта оценивается 
общест вом как допустимое или недопустимое, желательное или нежелатель-
ное. 

Таким образом, социальное взаимодействие есть любое значимое для об-
щества и его членов поведение индивидов, различающихся по виду выполняе-
мой деятельности, функциям и социальным статусам [Осипов, 2010, с. 273].

Обязательное условие для социального взаимодействия — обратная связь, 
говоря иначе, это обмен действиями [Волков, Нечипуренко, Самыгин, 1999, 
с. 189], которые сопряжены друг с другом. Именно сопряженность действий, 
их повторяемость, регулярность [Волков, Нечипуренко, Самыгин, 1999, с. 279] 
отличают социальное взаимодействие от единичных социальных контактов, 
делают его основой социальной жизни.

Человек социально взаимодействующий — это прежде всего человек 
осознаю щий. Он как субъект находится в состоянии переживания тех или иных 
событий внешнего мира и ответной реакции на них. Социальное взаимодейст-
вие имеет объективную сторону, выражающуюся в том, что рамки взаимо-
действия определены вне зависимости от воли участников взаимодействия, 
но сущность взаимодействия всегда межсубъектна. 

В рамках социальных взаимодействий образуются социальные отношения, 
которые являются необходимой предпосылкой и устойчивым элементом обра-
зования различных социальных групп и общностей. Социальные отношения 
выступают как система, предполагающая определенные взаимные обязательст-
ва партнеров. 

Социальные взаимодействия и отношения формируются и развиваются 
как в сфере государства, политики, так и в сфере гражданского общества. 
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Одним из примеров таких отношений является экологический волонтер-
ский проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов «5ПRАВИЛ». 
Он образо вался в 2020 году по инициативе жителей г. о. Химки (Московская 
область) и объединяет активных людей, неравнодушных к проблемам совре-
менного общества. 

Проект реализуется силами волонтеров в несколько этапов: 
1. Раздельный сбор твердых бытовых отходов от населения на безвозмезд-

ной основе. 
2. Сортировка по фракциям и складирование.
3. Транспортировка переработчику. 
Организационная структура проекта предполагает простое функциональ-

ное распределение обязанностей. Ярко выраженных уровней иерархии и под-
чинения нет. Управление осуществляет оргкомитет, выбранный в результате 
голосования (простое большинство голосов). Деятельность проекта направлена 
на сохранение экосистемы планеты и снижение нагрузки на окружающую 
среду в связи с широким распространением перепотребления. 

«5ПRАВИЛ» — это сотрудничество единомышленников, где общая цель 
является драйвером совместной деятельности. Участники постоянной комму-
никации, которая в конечном счете меняет не только качественные характери-
стики членов команды, но и общества в целом.

Команда проекта исходит из следующих тезисов ответственного (осознан-
ного) потребления:

1. Refuse — откажись: не используй одноразовые предметы. 
2. Reduce — сокращай: потребляй разумно и не делай импульсивных 

покупо к, минимизируй количество отходов.
3. Reuse — используй повторно: подари новую жизнь старым вещам.
4. Recycle — сдай в переработку: используй упаковку как сырье, не покупай 

товары в упаковке, которую нельзя переработать.
5. Rot — компостируй: превращай органические отходы в компост.
Команда волонтеров организует и проводит акции по сбору перерабаты-

ваемых бытовых отходов от населения, организует обмен предметами быта 
для повторного использования, принимает вещи на благотворительность (в том 
числе для приютов бездомных животных). Так, продукт максимально долго 
потребляется (живет, используется), а затем снова попадает в процесс произ-
водства в качестве сырья для новой вещи (циклическая экономика). При долж-
ной поддержке со стороны общества и государства такой подход позволяет 
сохранить ресурсы планеты, за счет сокращения их добычи, и позволяет су-
щественно снизить вредные последствия от неправильного обращения с бы-
товыми отходами (захоронение и сжигание). «5ПRАВИЛ» — некоммерческая 
организация, являющаяся связующим звеном между населением и предприя-
тиями по переработке вторичного сырья.

Волонтеры проекта ведут просветительскую деятельность на тему осознан-
ного потребления, бережного отношения к природе и правильного обращения 
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с бытовыми отходами (экоуроки, семинары). Проект — наглядный пример 
популяризации принципа разумного потребления как компоненты идейного 
потреб ления в обществе (форумы, выставки). Деятельность проекта направле-
на на реализацию ряда целей устойчивого развития3 (№ 6 — чистая вода и са-
нитария, № 12 — ответственное потребление и производство, № 13 — борьба 
с изменением климата, № 14 — сохранение морских экосистем, № 15 — сохра-
нение экосистем суши).

Также проект является частью всемирной экологической концепции «Преоб-
разование нашего мира: повестка в области устойчивого развития на период 
до 2030 года», принятой резолюцией ООН, и вносит свой вклад в сохранение 
экосистемы планеты руками простых людей на местах.

Проект построен на добровольных началах и проповедует принципы 
свобод ы, уважения и ответственности. Участники проекта самостоятельно 
выбирают род деятельности в проекте, планируют свое время и вклад в общее 
дело. Практически отсутствует контроль (кроме некоторых ключевых момен-
тов), нет принуждения, отсутствует финансовая заинтересованность. 

Общая идея и разделяемые всеми участниками ценности формируют береж-
ное и уважительное отношение друг к другу. Это проявляется в подготовке 
к проведению различного рода мероприятий, где критическим является соблю-
дение дедлайнов.

Осознание ответственности занимает центральное место в философии проек-
та. На семинарах, экоуроках и форумах эта фундаментальная категория является 
отправной точкой в презентации проекта, в понимании ее основных идей. Важно 
закрепить в сознании людей тезис о том, что перекладывание ответственности 
на другого человека, общество или государство неприемлемо и не решает проб-
лему (контрпродуктивно). Персональная ответственность и адекватная оценка 
последст вия принимаемых решений — вот основа разумно го поведения.

В команду волонтеров входят люди разного социального статуса и возраста 
(подростки, молодежь, пенсионеры и пр.). Костяк проекта самоорганизовался 
по территориальному признаку среди активных соседей. Проблема замусорен-
ности и нелегальных мест захоронения и сжигания бытовых отходов побудило 
жителей объединить усилия и решать надвигающуюся экологическую катаст-
рофу самостоятельно. На данный момент проект развивается через соцсети. 
Число единомышленников растет, укрепляются связи сообщества на уровне 
государственных структур и коммерческих организаций.

За основу деятельности была взята модель НКО «Собиратор»4: на скла-
де акку мулируется большой запас отсортированного по фракциям вторсырья 

3 Sustainable Development Goals — набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных 
в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более 
устойчивого будущего для всех».

4 «Собиратор» — это некоммерческая экологическая организация, которая ежедневно 
помо гает и поддерживает тех, кому это нужно, прививает людям культуру осознанного потреб-
ления, учит бережно относиться к природе и ресурсам (www.sobirator.ru).
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с минимальным засором, который раз в месяц отгружается переработчику. Затраты 
на транспортировку частично компенсирует розничная торговая сеть «ВкусВилл». 

В рамках проекта проходят социально значимые мероприятия разного 
уровня и масштаба: шеринг-зона (обмен неиспользуемыми вещами); сборы 
для разных нужд (беженцам, приютам для бездомных животных и пр.); ярмар-
ка, где за донат можно приобрести экологичные и полезные вещи (шоперы, 
компостируемые губки для посуды и мочалки, многоразовые бахилы из сломан-
ных зонтиков); локальные развлекательные и спортивные праздники. 

Современное общество все глубже погружается в одноразовое потребление 
по модели «употребил и выкинул», «посмотрел и забыл». Зачастую дешевле 
купить новое, нежели починить старое. Привычка бережно относиться к мате-
риальным вещам утрачивается, в этом нет необходимости, ведь они быстро 
устаревают. На этом фоне проявляется феномен безразличного потребления, 
при котором вещи не просто скупаются (собираются) потребителем, а недо-
используются, складируются, в результате чего их потребительские свойства 
утра чиваются, ресурсы, потраченные на их производство, исчезают, вложен-
ный труд обесценивается. Со временем такое отношение к вещам входит 
в привыч ку и начинает распространяться на социальные отношения.

Кроме того, деятельность как существенная черта социального взаи-
модействия утрачивает свое значение. Люди меньше преобразовывают 
действительность (действуют) и больше сами подстраиваются под сущест-
вующий мир вещей (Э. Фромм). Так рождается пассивный человек-потре-
битель, не умеющий разумно пользоваться вещами. «Человек — продукт 
не обстоятельств и воспитания, а активной предметно-практической дея-
тельности по изменению обстоятельств, преобразованию действительности. 
Лишь переделывая, изменяя их, он тем самым изменяет, формирует, обра-
зовывает и себя как человека» [Босенко, 2004, c. 110].

Особенно ярко это проявляется в предметной деятельности ребенка, через 
которую он включается в мир человеческой культуры и учится ценить мате-
риальные вещи (Э. Ильенков). Действительно, эффект от самостоятельно 
сделанной табуретки, отпечатается в сознании ребенка на всю жизнь и сфор-
мирует трепетно-бережное отношение к данной вещи и понимание ценности 
вещи, которая тоже сделана руками человека. Связующим звеном этого высту-
пает творческая деятельность человека.

Отдельно взятый материальный продукт — это не просто предмет потреб-
ления, это определенным образом подготовленные (переработанные) ресурсы 
(сырье) и вложенные усилия (труд), из чего в конечном итоге получается про-
дукт с особыми свойствами, приносящий практическую и эстетическую поль-
зу. И если проблема ресурсов лежит в плоскости экологов, то отчужденный 
труд в контексте безразличного потребления — забота философов.

Здесь отчужденный труд приобретает новый окрас. Роль индустриального 
человека, который под гнетом капиталиста ежедневно вкладывает частичку себя 
в то, что он делает, совершая грубые и однотипные операции, и где результат 
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его деятельности ему не принадлежит, теряется на фоне новой модели потре-
бительского поведения. Потребитель как получатель полезных свойств про-
дукта решает как использовать продукт и использовать ли вообще. Довольно 
часто купленная вещь остается лежать на полке, растрачивая свою полезность 
(то есть свою сущность) в пустоту. Безразличное потребление заключается 
в том, что потребитель, вместо того чтобы использовать продукт по назначе-
нию, небрежно и безответственно подходит к его употреблению. Потребите-
ля абсолютно не волнует, какое количество ресурсов ушло на производство 
и какие усилия потребовались, чтобы, скажем, добыть сырье или обеспечить 
транспортировку продукта на склад или прилавок магазина. Так, в обществе 
потребления первостепенным является присвоение (покупка) результатов труда 
как демонстрация статуса в обществе. Продукт в этом случае может вообще 
не потребляться и по истечении срока годности будет выброшен. Довольно 
часто такое отношение к вещам приводит к появлению феномена одноразо-
вого общества.

В основании таких отношений «человек – вещь» находится экономическая 
система, провоцирующая перепотребление и одноразовость. Спиралевидная 
схема рынка, где главенствует мотив получения прибыли, склоняет чашу ве-
сов в пользу производства и употребления одноразовых продуктов. «Прежде 
человек был ритмической мерой вещей, теперь же сами вещи задают человеку 
свой дискретный ритм — внезапно и дискретно возникают, приходят в негод-
ность или же, еще не успев состариться, уступают место другим» [Бодрийяр, 
2022, c. 180].

У Бодрийяра в книге «Система вещей» показано отношение кредита и вещи: 
когда товар, оплачиваемый частями (растянутая во времени покупка), не возме-
щает вложенный в него труд и потраченные ресурсы. Так, вещь фактически 
не существует, но уже потребляется. Принимая во внимание то, что день-
ги (средство обмена, денежная коммуникация), которыми расплачиваются 
за вещи, тоже товар со специфическими свойствами (обеспеченность), выходит, 
что и они не существуют. Таким образом, пользование вещью также превращает-
ся в гиперреальный процесс. «Сегодня же вещи появляются у нас, еще не буду-
чи заработаны, предваряя собой воплощенную в них сумму трудовых усилий, 
их потребление как бы опережает их производство» [Бодрийяр, 2022, c. 180].

Термин «одноразовое общество» был позаимствован из журнала LIFE, 
где в августе 1955 года была опубликована статья «Одноразовая жизнь» 
(Throwaway Living). Там шла речь об удобной одноразовой посуде, которую 
более не нужно было мыть, ее можно было просто выбросить, а свободное 
время предлагалось потратить на что-либо более приятное, чем уборка. 
Спустя более полувека человечество столкнулось с последствиями этого 
необ думанного выбора — свалки бытовых отходов. 

До начала ХХ века проблемы мусора практически не существовало: боль-
шинство вещей были многоразовыми — их берегли и по возможности ре-
монтировали. Повсеместное внедрение пластика изменило общество. Люди 
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научились выбрасывать вещи. Бумажный стаканчик компании Dixie — хресто-
матийный пример одноразовой продукции и, как оказалось, самый коварный. 
Он был изобретен в 1907 году как способ борьбы с угрозой для здоровья, 
которую, как считалось, несли многоразовые стаканы в общественных точках 
питьевой воды. Однако смесовый материал (бумага и пластик), используемый 
для изготовления такого стаканчика, не поддается эффективной переработке 
(отрицательное соотношение затрат и результатов): пластик из такого стакана 
невозможно извлечь. Впоследствии он разлагается в природе на микропластик, 
отравляя продуктами разложения почву, грунтовые воды и воздух.

Запуск подобных товаров в массовое производство, а также рост сетей 
быстрого питания изменило представление людей о быте. Модели поведения 
«поел – выбросил» и «ты заслужил отдых сегодня»5 набирало популярность 
и прочно засело в сознании людей как правильные и единственно возможные. 
Забота о гигиене и здоровье человека подтолкнула медицинские организации 
перейти на одноразовые предметы. Ведь стоимость дезинфекции медицин-
ских инструментов достаточна высока, но даже она не исключает риск пере-
крестного заражения. На сегодняшний день к списку одноразовых товаров 
можно добавить одежду, которая после нескольких стирок теряет надлежа-
щий вид; технику, которая выходит из строя после истечения срока гарантии, 
и пр.

Массовое распространение одноразовых товаров в быту взращивает одно-
разовое отношение к жизни (бытие определяет сознание). Человек, не заду-
мываясь, продолжает безразлично потреблять большее количество вещей, 
и в конечном счете такой поверхностностный подход находит отражение 
во взаимодействии с другими людьми: употребление человека человеком, пре-
вращение его в вещь. В диалектике «раба и господина» Гегеля6 такая ситуа ция 
возможна, когда раб самостоятельно на ментальном уровне принимает куль-
турные модели господина, оценивает свое рабское положение как должное 
и не видит ничего зазорного в том, чтобы быть вещью. Только тогда происхо-
дит объективация в массовом сознании этой модели поведения, и она стано-
вится идеалом. Так социальная система работает исправно, производительные 
силы растут, многие вещи производятся фабрично с помощью роботов и необхо-
димость в тяжелом, подневольном труде отсутствует. Однако теперь возникает 
необходимость в тяжелом, подневольном потреблении.

Заключение

Перенасыщение событиями укоряет социальное время и толкает человека 
жить в ритме здесь и сейчас, что также подкрепляет феномен одноразовости. 

5 Лозунг McDonald’s, который подразумевал не только избавление от приготовления блюд, 
но и последующего мытья посуды и уборки.

6 Глава в книге «Феноменология духа».
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То, что не вписывается в этот принцип, выбрасывается за рамки жизнедея-
тельности как ненужное. Это позволяет экономить (сохранять) самый ценный 
и невосполнимый ресурс — время. Люди не обременяют себя материальны-
ми вещами, которые в своей сущности кажутся им тяжелыми и неудобными 
(вопросы быта и приспособлений). Они готовы заплатить тем, кто решит 
эти вопро сы за них, развивая тем самым легкую промышленность и сферу 
услуг.

Таким образом, в глобальном экономико-социальном пространстве проб-
лемы загрязнения окружающей среды и осознанного отношения к вещам вы-
ходят на первый план. Ряд стран Евросоюза на законодательном уровне уже 
запретили производство и продажу одноразовой продукции (полиэтиленовые 
пакеты, пластиковые трубочки). Россия также предложила ряд инициатив 
по запрету производства изделий из неперерабатываемого пластика. Однако 
решающий фактор в борьбе за благополучие людей — это осознание челове-
чеством надвигающейся угрозы одноразового общества в массовом сознании 
и, как следствие, поиск путей переориентирования социального бытия. 
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