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Сегодня глобализация социальной реальности приобрела устой-
чивый характер и основание. Еѐ экономические преимущества оче-
видны для стран-участниц ЕАЭС, имеющих статус транзитных. 
Это, прежде всего, прямые денежные поступления в виде оплаты 
транспортных и сопутствующих услуг. В страны с высоким тран-
зитным потенциалом также направляются инвестиции на развитие 
транспортной инфраструктуры, внедрение современной транспорт-
ной техники и технологий. Более того, транзит является надѐжным 
средством усиления влияния страны на международной арене. Ва-
жен и геополитический аспект транзита: при любых политических и 
экономических изменениях в регионе, избранный, развитый и за-
креплѐнный на практике транспортный транзитный маршрут оста-
ѐтся стабилизирующим фактором в отношениях стран, выступаю-
щих его участниками и пользователями. 

 
Павлова А.И. Гуманистическая традиция  отечественной  

философии 
 
Особенностью  древнерусских мыслителей являлось то, что они 

не только заимствовали и перерабатывали идеи но и внесли свой 
вклад в решение проблем бытия, познания, истории. Важной чертой 
русской философии можно назвать духовность, обоснование нрав-
ственности как необходимого условия человеческого бытия. В силу 
исторических событий русская философская мысль не имела тради-
ций, их приходилось создавать самой.  

Культура Киевской Руси формировалась в тесной связи с идеями 
византийского христианства, западных и южных славян скандинав-
ских и тюркских народов. Термином "древнерусская философия" 
принято называть  послания, моления, сказания, поучения, многие 
из них облачены в религиозную форму. 

Литературно-философские памятники X-XVII веков показывают, что 
самое оригинальное и значительное было создано в области социальной 
философии. Культура Руси основана на христианском мировоззрении с 
богословскими и философскими представлениями о сочувствии, сопере-
живании, помощи ближнему (М. Грек, Ф. Косой, Д. Заточник и др.). 

Появлялись самобытные сочинения, которые можно отнести к 
гуманистическим воззрениям той эпохи. Выдающийся русский мысли-
тель и религиозный деятель митрополит - Илларион Киевский. «Слово о 
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законе и благодати» Иллариона – проповедь, обращенная к моля-
щимся со стремлением познать мир, человека, веру в Бога и делать 
только добрые дела [1]. 

Произведения Кирилла Туровского внесли существенный вклад 
в развитие древнерусской литературы Киевской Руси, его сочине-
ния переписывались и предавались из поколения в поколение. От-
ношения между людьми, основанные на  духовных ценностях, рож-
дают нравственные отношения в обществе, которые в свою очередь 
конструируют и развивают его [2]. 

Максим Грек,  был первым русским гуманистом, поддерживав-
шим идеи служения церкви, социальной  функции государства. Он 
соединил византийские возрожденческие тенденции и древнерус-
ские духовные традиции.  Своими переводами богословских книг 
он познакомил русское образованное общество с достижениями ан-
тичной культуры. Именно с христианством  часто связывают воз-
никновение идеала, наполненного гуманистическим содержанием. 
Однако надо отметить и тот факт, что христианские идеи легли на 
благодатную почву славянской культуры. Нравственный идеал хри-
стианства принципиально обращен ко всему человечеству, и в нем в 
религиозной форме впервые сведены воедино аспекты гуманисти-
ческой идеи: служение людям, ненасилие, равенство, человеколю-
бие, самоценность человеческой личности. 

Традиция гуманистической мысли в русской философии начала 
зарождаться еще в Киевской Руси. С одной стороны, она опиралась 
на нравственные народные устои, облаченные в мифологические и 
языческие формы, с другой – на христианскую этику, которая внед-
рялась в сознание народа вместе с православием в X–XI вв. Этиче-
ская составляющая древнерусской философской мысли во многом 
сводилась к описанию разного рода нравственных требований для 
верующего человека. 

Значительную роль в формировании нового самосознания, раз-
витии и распространении духовной культуры на Руси выполняла 
письменность глаголицы. Также  важной воспитательной формой 
духовного просвещения русского человека средневековой эпохи 
была эстетика и этика иконописи. «Человек», находясь в центре 
внимания, символизировал пути «его» очищения, преображения и 
спасения. Философские идеи органично входили в древние летопи-
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си и литературные произведения, огромное влияние философия 
оказывала и на русскую живопись (особенно иконопись). Христи-
анское православие находилось в основе развития истории и духов-
ности русского общества. Именно поэтому русская философия ча-
сто имеет  религиозный характер. Понимание и толкование духов-
ного и материального, изучение веры и разума, существование 
смысла жизни, свободы человека и многими другими вопросами 
занимались как философские, так и религиозные деятели. 

Развитие русской философской мысли в целом, и ее религиозный 
оттенок  в частности подтверждают, что для изучения истории, рус-
ского общества и его духовного мира, каждой личности отдельно 
важно ознакомиться и с философскими идеями русских мыслите-
лей. Это обусловлено тем, что основной проблемой для наших мыс-
лителей было и есть духовное совершенствование человека, его 
нравственная ответственность.  Традиции русской философии спо-
собствовали  приобщению людей к богатствам духовной стороны 
человеческой личности. 

Только  к XVIII веку философия в России окончательно устанав-
ливается  как самостоятельная форма духовного осмысления мира. 
Россия при создании своей собственной философии не могла избе-
жать заимствования.  

Гуманизм, как одна из форм жизнедеятельности человека, сопо-
ставляет некоторые виды отношений, например, гуманности и не-
гуманности, добра и зла, свободы и не свободы, насилия между со-
циальными, этническими, политическими и другими группами лю-
дей. Гуманизм как мышление, выражает готовность к преодолению 
не только условий, стесняющих в действиях объекта, но и условий, 
вызывающих боль и страдание субъектов отношений. Гуманистиче-
ское восприятие мира основано на принятии  свойственных челове-
ку прав, в том числе права на достойную, полноценную и счастли-
вую жизнь для каждого, независимо от его национальных, расовых, 
религиозных, возрастных, половых, индивидуальных или социаль-
ных отличительных черт. 

 «…Нет неизменного, равного самому себе во все времена с мо-
мента возникновения содержания русского гуманизма, а есть исто-
рическое становление и эволюция гуманистических начал и прин-
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ципов русской общественной мысли с глубокой древности до 
наших дней», – подчеркивал В.А. Малинин 

Традиция гуманизма прослеживается во всей русской филосо-
фии, основная идея заключается в испытании человеком различных 
эмоций, например, любви, совести, сострадании, милосердия и дру-
гих чувств. Считалось, что полное совершенство личности достига-
ется только через Бога.  

Гуманистические традиции всегда опирались на различные сфе-
ры жизнедеятельности человека: духовную, экономическую, интел-
лектуальную. 

Реформы Петра Великого послужили основанием для развития 
светской культуры. В результате появились работы философов  
русского Просвещения. Служение науке, вера в разум, преобразова-
тельные, творческие и познавательные силы человека – все это при-
близило отечественных мыслителей к идеям гуманистов предше-
ствующих веков и придает их общественной деятельности, несо-
мненно, гуманистический характер. 

В свое время огромное  влияние на русскую философию оказали 
западники и славянофилы. Для славянофилов идеалом являлась 
своеобразная, независимая  высоконравственная личность. Свобода 
человека несет в себе, как независимое существование от разумно-
го, подходящего каждому мышления, так и независимость от при-
нятого идеала. Личность сама познает нравственную истину и дела-
ет она это не только разумом, а в первую очередь на уровне чувств 
и эмоций. Свобода личности всегда подчинена нравственной необ-
ходимости, выраженной в религиозных, моральных, духовных цен-
ностях.  

В своем стремлении обрести устойчивые ценности и ориентиры 
современная культура обращается к истории. Необходимость более 
внимательного и досконального изучения нашего богатого событи-
ям прошлого, связано не только с возможностью напомнить о бога-
тейшем культурном наследии Отечества, но и возвратить  интерес  
к забытым именам, неизвестным сочинениям и великим духовным 
произведениям. Вся многовековая  русская духовная культура про-
питана  идеями в традициях гуманизма.  

Тема самосозидания человека  волновала русских религиозных 
мыслителей, педагогов, ученых. Сегодня эта проблема назрела и 
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перед современным обществом. Что может объединять религиоз-
ных мыслителей начала Х в. и светских гуманистов начала XXI в.? 
Это уважительное и почтительное  отношение к самой большой за-
гадке мира – личности и свободе человека. 
  

Литература 
1. Слово о законе и благодати Иллариона // ЧИОНЛ. – 1888. – 

Кн. 2, отд. 11. – С. 45 – 58. 
2. Творения святого отца нашего Кирилла епископа Туровского  

с предварительным курсом истории Турова и Туровской епархии до 
XIII в. – Киев,  1880 

 

Мирзализаде А.К., Дождикова Р.Н. Понятие «этнос» в трудах 
Л. Н. Гумилева 

 
Вопрос об этносах полон нелепостей и крайне запутан. Несо-

мненно одно: вне этноса нет ни одного человека на земле. Каждый 
человек на вопрос: «Кто ты?» - ответит: «русский», «француз»,  
«перс», «масаи» и т.д.,  не задумавшись ни на минуту. Следователь-
но, этническая принадлежность в сознании - явление всеобщее. Но 
это еще не все. 

Л. Н. Гумилев задается вопросом: «Какое значение или, главное, 
какой смысл вкладывает каждый человек из числа перечисленных в 
свой ответ? Что он называет своим народом, нацией, племенем, и в 
чем он видит отличие себя от соседей - вот нерешенная до сих пор 
проблема этнической диагностики. Для простого человека она не 
существует, подобно тому, как не требует определения различие 
между светом и тьмой, теплом и холодом, горьким и сладким. 
Иными словами, в качестве критерия выступает ощущение. Для 
обыденной жизни этого достаточно, но для понимания мало. Воз-
никает потребность в определении. Но тут начинается разнобой. 
"Этнос - явление, определяемое общностью происхождения"; "эт-
нос - группа людей, похожих друг на друга"; "этнос - скопище лю-
дей, объединенных общим самосознанием"; "этнос - условная клас-
сификация, обобщающая людей в зависимости от той или иной 
формации" (это означает, что каждая категория этноса нереальная); 
"этнос - порождение географической среды, т. е. природы", "этнос - 
социальная категория".» 




