
Министерство образования Республики Беларусь 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет технологий управления и гуманитаризации 

Кафедра «Философских учений»  

ФИЛОСОФИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

по учебной дисциплине «Философия» 

обязательного модуля «Философия» 

для студентов, слушателей, осваивающих содержание  

образовательной программы высшего образования I ступени 

для всех специальностей  

дневной и заочной форм получения образования 

Минск   2021 



УДК 539.3(075.8)  

ББК 78 4я7 

Т 35 

 

Составители: 

Лойко А. И., Жоголь Н.Н., Мушинский Н.И., Волнистый А. Г., 

Дроздович О.М. 

Под общей редакцией А.И. Лойко 

 

Рецензенты: 

Кафедра социологии факультета философии и социальныхнаук 

Белорусского государственного униврситета протокол № 5 от 

29.01.2021 г.; 

Волнистая Марина Георгиевна профессор кафедры философии и 

методологии университетского образования Республианского ин-

ститута высшей школы. 

 

Электронный учебно-методический комплекс состоит из четы-

рёх разделов. В теоретическом разделе изложены материалы лекци-

онного курса на русском, английском и белорусском языках. В 

практическом разделе представлены план семинарских занятий и 

методические рекомендации по управляемой самостоятельной ра-

боте студентов В разделе контроля знаний предложены вопросы к 

экзамену и тестовые задания. Во вспомогательном разделе пред-

ставлена учебная программа дисциплины, список основной и до-

полнительной литературы. 

Комплекс может быть использован для организации и контроля 

управляемой самостоятельной работы студентов. 

 

Белорусский национальный технический университет  

пр-т Независимости, 65, г. Минск, Республика Беларусь 

Тел.(017) 2939623 

E-mail: pht@bntu.by 

Регистрационный № БНТУ/ ЭУМК-ФТУГ 02- 

 

 

© БНТУ, 2021 

© Лойко А.И. 2021

mailto:pht@bntu.by


3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. ...................................................................................... 9 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ...................................................... 11 

1.1 МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА ............................. 11 

1.1.1 Предмет философии .............................................................. 11 

1.1.2 Философия как мировоззрение и методология .................. 13 

1.1.3 Исторические типы философского мировоззрения ........... 14 

1.1.4 Философия Древнего Востока ............................................. 16 

1.1.5 Философские традиции Индии ............................................ 29 

1.1.6 Философские традиции Китая ............................................. 33 

1.1.7 Античная философия ............................................................ 37 

1.1.8 Философия Средневековья ................................................... 41 

1.1.9 Философия Возрождения ..................................................... 45 

1.1.10 Философия XVII-XVIII столетий ....................................... 47 
1.1.11 Немецкая классическая философия ................................... 48 

1.1.12 Философия марксизма ........................................................ 51 

1.1.13 Неклассическая философия ................................................ 52 

1.1.14 Философия постмодернизма .............................................. 57 

1.1.15 Аналитическая философия ................................................. 63 

1.1.16 Философия коммуникаций ................................................. 67 

1.1.17 Синергетика ......................................................................... 70 

1.1.18 Философские традиции Беларуси ...................................... 72 

1.1.19 Философские традиции России .......................................... 75 

1.1.20 Онтология: материя и движение ........................................ 78 

1.1.21 Философия пространства и времени ................................. 80 

1.1.22 Философская теория диалектики ....................................... 83 

1.1.23 Принципы и законы диалектики ........................................ 84 

1.1.24 Философия природы ........................................................... 85 

1.1.25 Философские концепции естествознания ......................... 87 

1.1.26 Биосфера и ноосфера .......................................................... 89 

1.1.27 Философия человека ........................................................... 92 

1.1.28 Природа и сущность человека ............................................ 95 

1.1.29 Личность и общество .......................................................... 96 

1.1.30 Философия сознания ........................................................... 98 

1.1.31 Сознание и искусственный интеллект ............................. 100 

1.1.32 Виртуальная реальность и искусственный интеллект ... 110 

1.1.33 Общественное  и индивидуальное сознание ................... 115 



4 

1.1.34 Гносенология, когнитивнаяфилософия и  

эпистемология ........................................................................ 120 

1.1.35 Теория познания ................................................................ 122 

1.1.36 Философия в парадигме когнитивных наук.................... 123 

1.1.37 Концепция истины ............................................................ 128 

1.1.38 Философия науки .............................................................. 130 

1.1.39 Структура науки ................................................................ 131 

1.1.40 Прикладные научные исследования ................................ 134 

1.1.41 Фундаментальные научные исследования ...................... 136 

1.1.42 Методология научных исследований .............................. 139 

1.1.43 Наука и инновационная деятельность ............................. 140 

1.1.44 Философии общества ........................................................ 144 

1.1.45 Структура общества .......................................................... 147 

1.1.46 Экономическая философия. ............................................. 150 

1.1.47 Философия техники........................................................... 153 

1.1.48 Философия инженерной деятельности ............................ 156 

1.1.49 Конвергенция естественных и техничесеих наук........... 167 

1.1.50 Культура и цивилизация ................................................... 170 

1.1.51 Философия ценностей ....................................................... 172 

1.1.52 Этика, эстетика, философия права ................................... 179 

1.1.53 Философия идентичности ................................................. 186 

1.1.54 Философия истории .......................................................... 190 

1.1.55 Восток и Запад: диалог культур ....................................... 195 

1.1.56 Глобализация ..................................................................... 202 

1.1.57 Философия безопасности .................................................. 203 

1.1.58 Философия устойчивого развития ................................... 210 

1.1.59 Футурология и философия ............................................... 210 

1.1.60 Философия прогнозирования ........................................... 215 

1.2 LECTURES MATERIALS FOR PHILOSOPHY  

(Author A. I. Loiko) ................................................................. 223 

1.2.1 Subject of philosophy ............................................................ 223 

1.2.2 Philosophy as world view ..................................................... 224 

1.2.3 Historical type of the philosophical world-views. 

Materialism and idealism. ........................................................ 227 

1.2.4 Philosophy of the ancient East .............................................. 232 

1.2.5 Philosophical tradition of the India ....................................... 233 

1.2.6 Philosophical tradition of the China ...................................... 236 

1.2.7 Ancient philosophy ............................................................... 239 



5 

1.2.8 Philosophy of the Middle age ............................................... 245 

1.2.9 Philosophy of Renaissance .................................................... 248 

1.2.10 Philosophy XVII-XVIII century.......................................... 263 

1.2.11 German classical philosophy ............................................... 264 

1.2.12 Philosophy of the Marxism ................................................. 267 

1.2.13 Neo-classical philosophy end XIX th-century..................... 269 

1.2.14 Philosophy of the postmodernism ....................................... 271 

1.2.15 Analytical philosophy .......................................................... 272 

1.2.16 Philosophy of communication ............................................. 274 

1.2.17 Synergetic ............................................................................ 276 

1.2.18 Philosophical traditions of the Belarus ................................ 280 

1.2.19 Philosophical traditions of the Russia ................................. 283 

1.2.20 Ontology of philosophy ....................................................... 300 

1.2.21 Philosophy of space and time .............................................. 302 

1.2.22 Dialectical philosophical theory .......................................... 308 

1.2.23 Principle and law of the dialectica ....................................... 309 

1.2.24 Philosophy of the nature ...................................................... 311 

1.2.25 Philosophical conception of the natural science .................. 312 

1.2.26 Biosphere and Noosphere .................................................... 315 

1.2.27 Philosophical antropology ................................................... 317 

1.2.28 Nature and essence of the man ............................................ 319 

1.2.29 Personality and society ........................................................ 321 

1.2.30 Philosophy of mind ............................................................. 321 

1.2.31 Mind and Artificial intellect ................................................ 325 

1.2.32 Artificial intellect and virtual reality ................................... 326 

1.2.33 Collective and individual consciousness ............................. 327 

1.2.34 Epistemology ....................................................................... 329 

1.2.35 Theory of knowledge ........................................................... 330 

1.2.36 Cognitive psychology and logic .......................................... 331 

1.2.37 Conception of the truth ........................................................ 332 

1.2.38 Philosophy of science .......................................................... 336 

1.2.39 Structure of science ............................................................. 337 

1.2.40 Fundamental research .......................................................... 338 

1.2.41 Applied research .................................................................. 339 

1.2.42 Methodology of scientific research ..................................... 340 

1.2.43 Science and innovation activities ........................................ 341 

1.2.44 Social philosophy ................................................................ 342 

1.2.45 Structure society .................................................................. 345 



6 

1.2.46 Philosophy of economics ..................................................... 346 

1.2.47 Philosophy of technology .................................................... 349 

1.2.48 Philosophy of engineering activity. ..................................... 350 

1.2.49 Convergence natural and technical science ......................... 351 

1.2.50 Culture and civilization ....................................................... 352 

1.2.51 Philosophy of value ............................................................. 355 

1.2.52 Ethics, Aestetics and philosophy of law .............................. 355 

1.2.53 Philosophy of identity ......................................................... 357 

1.2.54 Philosophy of history ........................................................... 359 

1.2.55 East and West: dialog culture .............................................. 362 

1.2.56 Globalization ....................................................................... 366 

1.2.57 Philosophy of safety ............................................................ 367 

1.2.58 Philosophy of development ................................................. 367 

1.2.59 Futurology and philosophy .................................................. 368 

1.2.60 Philosophy o forecast .......................................................... 371 

1.3 МАТЭРЫЯЛЫ ЛЕКЦЫЙНАГА КУРСА............................. 373 

1.3.1 Прадмет фiлaсофii ............................................................... 373 

1.3.2 Фiлaсофiя як светапогляд i метaдaлогiя ............................ 375 

1.3.3 Гiстарычныя тыпы фiласофскага светапогляду ............... 378 

1.3.4 Фiласофiя Старажытнага Усходу ...................................... 380 

1.3.5 Фiласофскiя традыцыi Iндыi .............................................. 381 

1.3.6 Фiласофскiя традыцыi Кiтаю ............................................. 382 

1.3.7 Антычная фiласофiя ............................................................ 384 

1.3.8 Фiласофiя Сярэднявечча ..................................................... 386 

1.3.9 Фiласофiя Адраджэння ....................................................... 389 

1.3.10 Фiлaсофiя XVII-XVIII стагоддзяу .................................... 395 

1.3.11 Нямецкая класiчная фiлaсофiя ......................................... 404 

1.3.12 Фiлaсофiя марксiзмy ......................................................... 406 

1.3.13 Некласiчная фiлaсофiя ...................................................... 408 

1.3.14 Фiлaсофiя пaстмaдэрнiзмy ................................................ 412 

1.3.15 Аналiтычная фiласофiя ..................................................... 419 

1.3.16 Фiлaсофiя кaмунiкацый .................................................... 421 

1.3.17 Сiнергетыка ........................................................................ 425 

1.3.18 Фiлaсофскiя традыцыi Беларусi ....................................... 426 

1.3.19 Фiласофскiя традыцыi Расii .............................................. 436 

1.3.20 Анталогiя ............................................................................ 441 

1.3.21 Фiласофiя прасторы i часу ................................................ 442 

1.3.22 Фiласофская тэорыя дыялектыкi ...................................... 445 



7 

1.3.23 Прынцыпы i законы дыялектыкi ...................................... 446 

1.3.24 Фiласофiя прыроды ........................................................... 448 

1.3.25 Фiласофскiя канцэпцыi натуразнауства .......................... 448 

1.3.26 Бiясфера i наасфера ........................................................... 450 

1.3.27 Фiласофiя чалавека ............................................................ 450 

1.3.28 Прырода i сутнасць чалавека ........................................... 451 

1.3.29 Асоба i грамадства ............................................................ 452 

1.3.30 Фiласофiя свядомасцi ........................................................ 454 

1.3.31 Свядомасць i штучны iнтэлект ......................................... 455 

1.3.32 Вiртуальная рэчаiснасць i штучны iнтэлект ................... 456 

1.3.33 Грамадская i iндывiдуальная свядомасць ....................... 457 

1.3.34 Эпiстэмалогiя i гнасеялогiя .............................................. 458 

1.3.35 Тэорыя пазнання ................................................................ 459 

1.3.36 Фiласофiя i кагнiтыуныя навукi ....................................... 459 

1.3.37 Канцэпцыя iсцiны .............................................................. 461 

1.3.38 Фiласофiя навукi ................................................................ 462 

1.3.39 Структура навукi ............................................................... 463 

1.3.40 Прыкладныя навуковыя даследаваннi ............................. 464 

1.3.41 Фундаментальныя навуковыя даследаваннi ................... 464 

1.3.42 Метадалогiя навуковых даследаванняу ........................... 465 

1.3.43 Навука i iнавацыйная дзейнасць ...................................... 466 

1.3.44 Фiласофiя грамадства ........................................................ 467 

1.3.45 Структура грамадства ....................................................... 468 

1.3.46 Эканамiчная фiласофiя ...................................................... 469 

1.3.47 Фiласофiя тэхнiкi ............................................................... 470 

1.3.48 Фiласофiя iнжынернай дзейнасцi ..................................... 471 

1.3.49 Канвергенцыя натуразнаучых i тэхнiчных навук ........... 472 

1.3.50 Культура i цывiлiзацыя ..................................................... 473 

1.3.51 Фiласофiя каштоунасцей .................................................. 474 

1.3.52 Этыка, эстэтыка, фiласофiя права .................................... 474 

1.3.53 Фiласофiя iдэнтычнасцi .................................................... 476 

1.3.54 Фiласофiя гiсторыi ............................................................. 476 

1.3.55 Усход i Захад: дыялог культур ......................................... 477 

1.3.56 Глабалiзацыя ...................................................................... 479 

1.3.57 Фiласофiя бяспекi .............................................................. 479 

1.3.58 Фiласофiя устойлiвага развiцця ....................................... 480 

1.3.59 Футуралогiя i фiласофiя .................................................... 481 

1.3.60 Фiласофiя прагназавання .................................................. 481 



8 

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ЭУМК ......................................... 482 

2.1 2.1. Планы семинарских занятий .......................................... 482 

2.2 Методические рекомендации по управляемой 

самостоятельной работе студентов ...................................... 485 

3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ЭУМК .................................. 499 

3.1 Вопросы к экзамену ............................................................... 499 

3.2 Тестовые задания по учебной дисциплине «Философия» . 501 

4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЭУМК ............................... 507 

4.1 Учебная программа дисциплины .......................................... 507 

4.2 Список литературы ................................................................ 518 

 

 



9 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Изучение философии актуально для студентов всех специаль-

ностей, поскольку философские компоненты мышления использу-

ются в профессиональной деятельности инженерами, исследовате-

лями, программистами, менеджерами, экономистами, юристами. В 

экономике важны навыки аргументации для получения доступа к 

инвестициям. Философия формирует компетенции аналитического 

мышления банковских работников, сотрудников инжиниринговых и 

консалтинговых компаний. Аналитика формирует аргументы для 

принятия решений, бизнес – планирования. Эпистемология акту-

альна в логистике и маркетинге. Она востребована в практике раз-

решения хозяйственных споров. Особое направление использова-

ния философии человека сформировали технологии искусственного 

интеллекта. В данном контексте математическая логика тесно свя-

зана с информатикой, компьютерным моделированием и когнитив-

ными науками. Значимость философии определяется четвертой 

промышленной революцией, из которой следуют практические за-

дачи модернизации существующих технологий в статус смарт – ин-

дустрии. Элементами этой индустрии стали технологии умного го-

рода, умного дома, кибер – физической системы промышленного 

интернета, интегрированные с центрами обработки информации и 

принятия решений в режиме обратной связи. Конвергенция техно-

логий создала методологию системного анализа и системотехниче-

ской деятельности. 

Важную роль философии в прикладных применениях демон-

стрирует этика. Она исследует структуру рассуждения, раскрывает 

лежащие в его основе закономерности, которые выражают суще-

ственные свойства мышления. В них отражаются объективные ха-

рактеристики и отношения природного мира и многовековой опыт 

практической и общественной деятельности человека. Знание этики 

позволяет выявлять внутренние и необходимые признаки предме-

тов, уточнять значение терминов, формулировать ясные и четкие 

высказывания, мыслить системно и последовательно, а, столкнув-

шись с необычным явлением, быстро и эффективно устанавливать 

его сущность, быть внимательным к логическим противоречиям, 

недозволенным приемам в доказательствах и опровержениях. 
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Философия актуальна для дизайнеров, поскольку она включа-

ет в свое предметное поле тематику эстетики, философии культуры, 

аксиологии. Методологическая функция философии обнаруживает-

ся в инновационной деятельности, реализации стратегий индустрии 

4.0, в социальной тематике. Велика роль философии в формирова-

нии ценностей патриотизма, духовного воспитания. 

Электронный учебно-методический комплекс разработан в 

соответствии с требованиями программы по философии для вузов 

Республики Беларусь. Комплекс включает четыре раздела. Он со-

держит лекционный материал, планы семинарских занятий, учеб-

ную программу, тематику рефератов, список учебной литературы 

для самостоятельной подготовки студентов. Текст ЭУМК представ-

лен на русском и английском языках. Это обусловлено усилением 

роли дистанционного обучения иностранных студентов, обучаю-

щихся в БНТУ.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

1.1.1 Предмет философии  

Философия в первоначальном виде включала всю тематику со-

временных наук. В таком виде она возникла две тысяч восемсот лет 

назад в регионах Средиземноморья, южной Азии и Дальнего Восто-

ка. Вследствие широкой предметной тематики первые философы 

были одновременно математиками, физиками, астрономами, гума-

нитариями, инженерами, экономистами. Философию и математику 

разрабатывали Фалес, Пифагор, а также Декарт, Паскаль, Лейбниц, 

Лаплас, Ньютон. Философию и физику совмещали Гераклит, Лев-

кипп, Демокрит, Эпикур,  Декарт, Ньютон. Астрономию представ-

ляли Птолемей, Коперник, Бруно, Кеплер, Лаплас, Ньютон. Ближе к 

тематике гуманитарных наук были Протагор, Сократ, Платон, Ари-

стотель, Плотин. Инженерную тематику в предметное поле фило-

софии включали Архимед, Галилей, Семянович, Капп. В числе фи-

лософов экономистов Юм, Смит, Маркс, Энгельс. 

Собственно философская предметная часть по предложению 

Аристотеля стала называться метафизикой. В дословном переводе 

на русский язык означает то, что идет после физики. Метафизика 

представлена онтологией, философской антропологией, гносеоло-

гией (когнитивной философией), методологией, социальной фило-

софией и философией истории. Понятийный аппарат (ключевые 

слова) метафизики формируют категории. На основе категорий бы-

тия, материи, движения, пространства, времени, диалектики, синер-

гетики в онтологии описываются фундаментальные характеристики 

объективной и субъективной реальности (природы, общества). 

На основе категорий «человек», «антропогенез», «сознание», 

«мышление», «логика», «личность», «гуманизм», «экзистенция» в 

философской антропологии описываются фундаментальные про-

блемы бытия человека и его перспективы в условиях техногенной 

реальности и растущих экологических рисков. 

Гносеология (когнитивная философия) оперирует категориями 

«познание», «знание», «информация», «верификация». Она также 
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использует категории «наука», «философия науки», «методология 

научных исследований». Методология обосновывает эффектив-

ность инструментария исследовательской деятельности (эмпиризм, 

сенсуализм, рационализм, конструктивизм), инженерии, управлен-

ческих практик. Ключевую роль в данном контексте играют катего-

рии «метод», «методология», «методика», «гипотеза». В парадигме 

эмпиризма используются категории «факт», «моделирование», 

«технология». Предметное поле социальной философии формируют 

проблемы общества. Они рассматриваются в таких подразделах со-

циальной философии как экономическая философия, социология, 

философия права, аксиология, а также культурология, политическая 

философия (политология), религиоведение, философия техники, 

эстетика, этика. 

Философия истории оперирует категорией «время». Эта катего-

рия делает предметом философии прошлое, настоящее и будущее в 

категориях диалектики. Особый акцент делается на значимость ис-

торического наследия, исторической памяти и на обусловленные 

этой памятью стратегии  и методы формирования предпосылок бу-

дущего в форме научно-технического прогресса и модернизации. 

По этой причине в предметное поле философии интегрирована фу-

турология. 

Поскольку философы осуществляют интеллектуальную деятель-

ность в географических пространствах разных культур и религий, 

то на фоне общей основы в виде категориальных структур и разде-

лов есть особенности, обусловленные прикладными задачами фило-

софии. Так, в университетах Северной Америки и Европы, а также 

Австралии и Новой Зеландии читается аналитическая философия. В 

континентальной части Европы в учебных программах предпочте-

ние отдается философским традициям античности, средневековья, 

нового времени. Подобные акценты характерны для Беларуси и 

России. В регионах Азии содержательную компоненту философии 

формируют школы индийской, китайской, арабской философии. В 

регионе Латинской Америки важную роль играет католическая фи-

лософия. В регионе Африки вследствие исламизации все большую 

роль играет арабская философия и теория негритюда. 

В XIX-ХХ столетиях математика, естествознание, социальные, 

гуманитарные и технические науки дисциплинарно самоопредели-

лись. Но они продолжают пользоваться методологической функци-
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ей философии. Философия также остается частью мировых религий 

в форме теологии. Она востребована в искусстве. Конвергенция ли-

тературного творчества с философской тематикой создала в России 

феномен золотого и серебряного веков. В начале XXI столетия оче-

видна роль философии в парадигме когнитивных наук, акцентиро-

ванных на методологии человеко-машинных систем. 

Вследствие указанной тематики философии она является обяза-

тельной учебной дисциплиной университетского уровня образова-

ния во всех странах мира. Она интегрирована в задачи националь-

ного уровня, поскольку культивирует стратегию устойчивого раз-

вития государства в условиях четвертой промышленной революции. 

1.1.2 Философия как мировоззрение и методология 

Философия является формой общественного сознания. Это зна-

чит, что она включает в свое содержание такие компоненты миро-

воззрения людей как ценности, традиции, нормы, идеалы, идеи, ин-

тересы, потребности, идентичность. Философия в каждой конкрет-

ной стране интегрирована в компоненты ее мировоозрения, в 

частности, государственной идеологии. Одновременно как наука 

она изучает общее и особенное в мировоззрении человечества раз-

ных исторических эпох и современной эпохи. Единой позиции у 

человечства по ряду направлений социальной жизни нет. Об этом 

свидетельствуют военные кнфликты, экономические и информаци-

онные войны, религиозный экстремизм, экологическая тематика. На 

фоне разногласий идут поиски компромиссов и консенсуса интере-

сов. Различия в мировоззрении человечества проявились и в фило-

софии в виде идеализма и материализма. Сторонники идеализма 

видят основу мира в не материальных началах, представленных ду-

хом, душой, идеей, Богом. Эти представления сформировали теоло-

гию в рамках христианства, ислама, буддизма и других религий. 

Идеализм обосновывали Конфуций, Пифагор, Платон, Аристотель, 

Плотин, Беркли, Кант, Гегель. 

Сторонники материализма считают идеи продуктами деятельно-

сти мозга человека. Вне человека может существовать только при-

рода, продуктом эволюции которой является сам человек. На пози-

циях материализма находились Фалес, Гераклит, Демокрит, Фейер-

бах, Маркс, Энгельс. Через технику и технологии, культуру человек 
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разнообразил пространство биосферы в пределах Земли, но он еще 

не научился соблюдать экологическое равновесие в пределах пла-

неты. В условиях постсовременной эпохи постмодернизма в миро-

воззрении человечества сохраняются черты неприятия, конфликт-

ности и одновременно эклектики – смешения разных культурных 

традиций в условиях глобализации и конвергенции технологиче-

ских культур. 

После второй мировой войны человечеству удается придержи-

ваться глобального равновесия противоборствующих сил. Этому 

способствует дипломатия и инновационные разработки военно-

промышленных комплексов СССР (России) и США. Эти разработки 

обеспечивают паритет ядерных сил. 

Философия как методология акцентирована на повышении эф-

фективности исследовательской и конструкторской науки, инжене-

рии. С этой целью в рамках рационализма и эмпиризма разработана 

логика научных исследований, выделены исследовательские мето-

ды сбора и обработки научной информации. 

1.1.3 Исторические типы философского мировоззрения 

Исторически философское мировоззрение представлено в кате-

гориях мифологии, религии, науки. Мифология культивировалась 

большинством племен и народов на стадиях дикости, варварства, 

древних земледельческих цивилизаций. Она являлась основным 

способом ведения диалога древних людей с окружающей их приро-

дой. В этом диалоге элементы природы одухотворялись, антрополо-

гизировались, конструировались с элементами художественного 

вымысла. В результате мифология включает действующие образы, 

аналогов которых нет в природе и в обществе. Разнообразием тем и 

художественных образов отличается мифология древних греков. В 

ней сформулированы основные темы сущности мироздания, его ди-

намики, актуальности диалога человека с природой. В мифах отра-

жена социальная проблематика брака, семьи, героизма, морской 

логистики и приключений. Племена Австралии, Амазонки, Эквато-

риальной Африки, Юго-Восточной Азии продолжают культивиро-

вать мифологию в условиях современной эпохи. 

Народы Средиземноморья, Ближнего, Среднего и Дальнего Во-

стока несколько тысяч лет назад создали институты монотеистиче-
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ской религии (единобожия). Таковыми религиями стали христиан-

ство, ислам, буддизм. Христианство распространилось в Европе, а 

затем с переселенцами в Северной и Южной Америке, Австралиии, 

Новой Зеландии. Ислам возник на Аравийском полуострове и рас-

пространился в регионы Ближнего и Среднего Востока, Северной 

Африки, частично Европы. Буддизм возник на территории Индии и 

затем распространился в регионах дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии.  

Философия стала частью мировых религий под названием «тео-

логия». Она преподается в универсиетах на теологических факуль-

тетах. Теология, как и мифология, строятся на основах объективно-

го идеализма, отстаивающего тезис о первоначале духовных ком-

понентов бытия в существовании человечества и природы. 

Научное мировоззрение исходит от материализма, утверждаю-

щего тезис о четком разделении объективной и субъективной ре-

альностей. Основными аргументами в пользу объективной реально-

сти природы являются научные факты, которые формируют доказа-

тельную базу научных законов и теорий. Субъективная реальность 

порождается сознанием людей и актуализируется в виде идеологий, 

научной фантастики, религии, мифологии, виртуальной и допол-

ненной реальности. 

Имели место исторические эпохи, когда религиозное и научное 

мировоззрение находились в отношениях антогонизма. Для пресле-

дования сторонников научного мировоззрения в эпоху европейско-

го Средневековья был создан институт инквизиции. Он имел силу 

до XVIII столетия. Его жертвами стали философы Дж. Бруно и К. 

Лыщинский. В отместку научное мировоззрение сформулировало 

стратегию атеизма (отказа от христианской веры и связанных с ней 

социальных институтов). Этой стратегией пользовались во Фран-

ции в XVIII веке, в России в ХХ столетии. Многие православные 

философы вынуждены были покинуть пределы Советской России. 

Те, что остались стали объектом преследования. После распада 

СССР правовой статус религии в обществе был регламентирован 

национальными законодательствами постсоветских государств. В 

Республике Беларусь создана правовая практика совместной дея-

тельности государства, православной и католической церквей в 

сферах культуры, гуманитарной деятельности. 
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Философия как наука имеет общее предметное поле исследова-

ний, но поскольку ее субъектами являются мыслители разных куль-

тур и народов, то в их трудах проявляются особенности этих куль-

тур. Это особенности религии, языка, интерпретации категориаль-

ных структур мышления и мировоззрения. Участие Беларуси в 

международном разделении труда активизировало контакты отече-

ственных компаний с делегациями разных регионов и континентов. 

В этих контактах важную роль играет знание культурных особенно-

стей народов мира, их истории, философии. Глобализация образо-

вания также мотивирует к изучению национальных философских 

традиций стран Азии, Америки, Африки, Европы, тихоокеанского 

региона. Поэтому в курсе философии содержится блок вопросов по 

компаративистике, предметом которой является сравнительный 

анализ планетарного разнообразия философских традиций. Плане-

тарное разнообразие философских школ структурировано по регио-

нам. 

1.1.4 Философия Древнего Востока 

Древний Восток географически делится на Ближний, Средний, 

Дальний Восток. Точкой отсчета по категории близости является 

Европа и регион Средиземноморья. В период античности и средне-

вековья Ближний и Средний Восток территориально входили в зо-

ны государственного влияния империи Александра Македонского и 

Римской империи, восточная часть которой под названием «Ромей-

ская (Византийская) империя просуществовала до 1453 г. Особое 

влияние на регионы Ближнего и Среднего Востока оказала филосо-

фия Аристотеля. Под ее воздействием находилась арабоязычная 

философия, являвшаяся частью ислама. Идеями Аристотеля поль-

зовались Аль-Фараби, Аль-Кинди, Аль-Бируни, О. Хайям, Авицен-

на (Ибн-Сино). 

Арабоязычную философию развивали выходцы из Азербайджа-

на, Ирана, южной Испании (Кордовский Халифат). Также, Казах-

стана, Сирии, Таджикистана, Узбекистана. Распространению  фило-

софии способствовала логистика Великого Шелкового Пути, ос-

новную роль в которой играли арабские купцы. Благодаря торговле 

Китая с Римской империей архитектурного и культурного расцвета 

достигли такие города как Александрия, Багдад, Бухара, Дамаск, 
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Константинополь, Самарканд, Ургенч, Хива. Об особенностях тор-

говли Рима с Китаем поведал европейцам Марко Поло, который 

много лет находился в Китае (Дальний Восток) и хорошо знал логи-

стику Великого Шелкового Пути. 

На территории Европы находились три хаба торговой логистики 

Великого Шелкового Пути с соответствующим ветвлением в север-

ном направлении. Один хаб находился на территории Византийской 

империи в Константинополе. Он регулировал торговые и культур-

ные контакты через Древнюю Русь со Скандинавией (путь из варяг 

в греки). Второй хаб находился в Италии (Венеция, Генуя, Флорен-

ция). Он формировал торговые пути в Центральной Европе. Третий 

хаб находился в южной части Пиренейского полуострова. Он фор-

мировал торговые пути в Западную Европу. Маршруты Шелкового 

пути стали маршрутами распространения достижений античной 

культуры, науки и философии в Азии, Европе и Северной Африке. 

В конце ХХ столетия КНР инициировала экономическую про-

грамму возрождения логистики Шелкового пути в новых историче-

ских условиях глобализации. В этой инициативе доминируют эко-

номические интересы КНР, формируемые ее экспорто ориентиро-

ванным производственным комплексом. Этот комплекс нуждается в 

емком внутреннем рынке Европейского Союза. На встречной осно-

ве европейский Союз формирует предложение в сфере банковского 

сектора, поставок легковых автомобилей и пассажирских самоле-

тов. В результате Древний Восток и Римская империя стали осно-

вой для Большой Евразии.  

Евразия географически представлена Европой и Азией. Граница 

между ними проходит по Уральским горам, реке Урал, Каспийско-

му морю, горам Кавказа, Черному морю. Этот суперконтинент стал 

результатом совмещения встречных движений нескольких тектони-

ческих плит. В местах сопряжения этих тектонических плит воз-

никли горы, которые создали условия для демаркации природно-

ландшафтных комплексов, культур и цивилизаций. Наряду с лока-

лизацией Евразии сформировались механизмы трансконтиненталь-

ной коммуникации в ее пределах. Один из механизмов миграции 

создал географический фактор истощения природных ресурсов, 

диктовавший необходимость регионального разделения труда.  

Сформировались контактные зоны диалога динамического раз-

нообразия культур, государственных образований, религий. Это 
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динамическое разнообразие в пространстве логистики Великого 

Шелкового Пути выработало нормативную компоненту диапазона 

толерантности. Походы А. Македонского заложили основу для 

формирования на сопредельных территориях Европы и Азии синте-

тической контактной зоны, в границах которой произошла синергия 

эллинской культуры с культурами Ближнего Востока, включая, 

Египет и культурами Центральной Азии. В направлении Средизем-

номорья с Востока шли товары, в первую очередь, шелк. В направ-

лении Востока перевозилось золото, серебро и труды Аристотеля. 

Но до Китая интеллектуальная продукция Запада в виде трудов 

Аристотеля не доходила, поскольку с китайскими купцами прямой 

контакт имели среднеазиатские купцы, перенять труды Аристотеля, 

у которых китайцы не могли из-за исламской интерпретации антич-

ной интеллектуальной традиции. По этой причине не было движе-

ния на запад китайской философии. Арабские купцы находились в 

духовном пространстве ислама. Преград для межкультурной транс-

ляции не было у научных знаний, в первую очередь, из области ма-

тематики и медицины. 

Актуальность медицины проистекала из того обстоятельства, что 

Великий Шелковый Путь стал основным способом распространения 

чумы в западном направлении. В Европе оказались востребованны-

ми труды Ибн-Сины. 

На примере перемещения конкретных товаров и разнообразных 

денежных эквивалентов документально изучена инфраструктура 

торговых путей в Большой Евразии. Перемещению товаров способ-

ствовали отдельные народы, проявившие склонность к занятию 

торговлей. В Средиземноморье ими были финикийцы и греки. Но-

сителями торговых практик также были евреи и арабы, китайские 

купцы. На севере Европы (Скандинавия) склонность к торговле 

проявили норманны. От черноморского побережья и до Байкала 

логистику торговых путей сформировали скифы. Они были посред-

никами между Средиземноморьем и Китаем. В результате великих 

географических открытий место скифов в регионе Каспия и Черно-

го моря заняли хазары. Другие тюркские племена заселили терри-

торию вплоть до Китая и Монголии. Они ассимилировали скифов и 

приобрели у них навыки торговой деятельности. Хазары через при-

нятую ими иудейскую веру оказались тесно связанными с еврей-

скими торговыми общинами. 
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Наличие в Евразии торговых народов стало важным условием 

формирования трансконтинентальной логистики. Каждый народ 

обеспечивал свой участок торговли. В результате между исходными 

точками торговых отношений формировалась система хабов, кото-

рая обеспечивала встречу купцов с целью обеспечения непрерывно-

го взаимного товарооборота. Арабские купцы общались с китай-

скими и средиземноморскими купцами. Но китайские и средизем-

номорские купцы напрямую не общались. Но это обстоятельство не 

препятствовало межкультурной эмансипации участников транскон-

тинентальной и морской логистики в Евразии. Так, представители 

тюркских племен, из торговых оазисов Средней Азии пользуясь 

инфраструктурой торговых путей, устремлялись в центры интел-

лектуальной и духовной культуры Ближнего Востока. Здесь под 

покровительством правителей они занимались переводами трудов 

Аристотеля и написанием собственных трудов. В числе интеллекту-

альных творческих дарований, воспользовавшихся торговыми пу-

тями, был Абу Насыр аль-Фараби. 

На основе положительной комплиментарности в Большой Евра-

зии был создан диапазон толерантности, который способствовал 

консолидации разнородных племен, общин, политических элит.  

Связь философии и торговой деятельности детерминирована 

важной ролью мышления, логики, математики. Сухопутные и мор-

ские перемещения требовали знания астрономии, географии, биоло-

гии. Высокие риски контактов с потенциальными носителями ин-

фекций побуждали к изучению медицины. Желание включить в 

торговый процесс как можно большего числа товаров предполагало 

изучение потребностей местных рынков. Чем больше накаплива-

лась информация, тем быстрее она переходила с уровня приклад-

ных потребностей к уровню абстрактного мышления.  

Опасный и интенсивный труд, связанный с торговлей, подталки-

вал представителей купечества к метафизическим размышлениям. К 

этим размышлениям подталкивала и компаративистика, предпола-

гающая знание культуры и религий народов в пределах торговых 

путей. Завоевание рынков предполагало завоевание доверия и по-

лучение гарантий безопасности. Вследствие этого мышление пред-

ставителей купечества было ориентировано на использование гер-

меневтики. Она является основой межкультурного диалога через 

контактные зоны. 



20 

Одну из первых контактных зон культуры создали народы Сре-

диземноморья. Морские коммуникации использовали в качестве 

ориентиров острова и береговую линию с удобными бухтами. 

Сформировалась система культурных контактов финикийцев, егип-

тян, этрусков, греков, евреев, вавилонян. Греки стали координато-

рами культурных потоков, поскольку наиболее активно изучали 

интеллектуальные ресурсы Египта и Вавилона. У них было пре-

имущество в виде абстрактного мышления, посредством которого 

они оперировали предельно широкими понятиями бытия, простран-

ства. Греки создали в Средиземноморье, включая, Азовское и Чер-

ное моря, инфраструктуру полисов. Первыми центрами интеллекту-

альной культуры в Средиземноморье были Милет и Эфес, располо-

женные на побережье Малой Азии. Благодаря Платону центром 

интеллектуальной культуры стали Афины. А. Македонский зало-

жил город Александрию в Египте, который стал крупным интеллек-

туальным центром Средиземноморья. Местная библиотека распола-

гала уникальным собранием рукописей. Ее ресурсами пользовались 

ученые, занимавшиеся астрономией, геометрией, медицинскими и 

техническими науками. Античная греческая философия доминиро-

вала в пределах Римской империи. 

Еще одну контактную зону диалога культур создали скифы. Она 

протянулась от побережья Черного моря до озера Байкал. Скифы 

вели кочевой образ жизни. Они обеспечивали безопасность торго-

вых путей в степных районах. Их прикладное искусство отличалось 

высоким уровнем художественного исполнения. Распространенным 

металлом у них было золото. По этой причине скифские курганы до 

сих пор являются объектом пристального внимания научных экспе-

диций и теневых копателей. Исключение из кочевого образа жизни 

составили царские скифы, которые находились в тесном культур-

ном соприкосновении с античными греческими полисами. Синергия 

этих сообществ, привела к образованию Боспорского государства. 

Греческий язык стал основным языком интеллектуальной культуры. 

Историки только начинают изучать представителей скифской фило-

софии. Выделены персоналии Дифила, Стильпона, Смикра, Сфера 

Боспорского.   

А. Македонский создал контактную зону культуры на границе 

Средней Азии и Индии. Средняя Азия была представлена эллин-

скими государствами Бактрией и Согдианой. В границы империи  
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А. Македонского вошла часть территории Индии. Археологи обна-

ружили на территории современных Ирана, Афганистана, Таджики-

стана, Узбекистана произведения искусства в виде скульптур, вы-

полненные в эллинском стиле. На этих же территориях обнаружено 

влияние стилистики индийской буддистской культуры. 

На границе соприкосновения культурных традиций Индии и Ки-

тая сформировалась контактная зона духовной миграции буддизма 

в восточном направлении через Тибет в Китай, Корею, Японию, а 

также в Юго-Восточную Азию. Буддизм устраивал политические 

элиты возможностью заниматься интеллектуальным занятием, са-

мостоятельным углубленным изучением истин. Крестьянство нахо-

дило в буддизме успокоение, поскольку нирвана открывала путь к 

безмятежности, отсутствию страданий. Буддистские монастыри 

стали частью экономической жизни общества. Они аккумулировали 

в своем пространстве за счет налоговых льгот значительную часть 

населения, давая этому населению пропитание и спокойный образ 

жизни. В пределах Хань произошла китаизация буддизма. Такую же 

ментальную адаптацию буддизм прошел в Монголии, Корее, Япо-

нии, государствах Юго-Восточной Азии. 

Накоплен значительный исследовательский материал о контакт-

ных зонах межкультурного диалога в Евразии в древние времена. 

Открытие города Аркаима на Южном Урале показало, что кочевые 

и земледельческие народы имели общую инфраструктуру торговых 

путей. Города не обязательно формировались земледельческой 

культурой. Они строились на пересечении торговых путей, за счет 

которых они обеспечивались необходимым продовольствием, мате-

риалами, товарами. В определенный исторический момент система 

локальных торговых и культурных пространств должна была при-

обрести параметр интегрированной логистики.  

Толчком к созданию этой логистики послужило путешествие 

древнекитайского чиновника Чжан Цяня во II веке до нашей эры в 

западную часть Китая с целью изучения местных племен и исхо-

дившей от них потенциальной угрозы для китайского государства. 

Но основной информацией чиновника стали его рассказы о том, что 

в местах, где он бывал, разводят породистых лошадей, в которых 

нуждался Китай. Были определены товары со стороны Китая с тем, 

чтобы торговля была паритетной и выгодной. Акцент был сделан на 

шелк. Великая Китайская стена подходила для обеспечения без-
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опасности торговых караванов. Дальше сухопутный путь проходил 

по пустыне Такла-Макан, Тянь-Шаню, Памиру и выходил к оазисам 

Средней Азии и к территории современного Афганистана, где 

находилсь эллинские государства Бактрии, Согдианы, Кушанского 

царства. Через Персию торговые пути достигали Римской империи. 

Северную модификацию евразийской торговой логистики, со-

зданную скифами в степях южной части Восточной Европы, Урала, 

Сибири восприняли тюркские народы, в первую очередь, хазары. 

Степной и персидский торговые пути сходились в черноморских 

проливах. Константинополь стал важным центром евразийской 

транзитной логистики. 

Политические трансформации, связанные с формированием 

арабского Халифата и Золотой Орды не изменили сформировавши-

еся контуры Шелкового пути. Золотая Орда создала единое тран-

зитное пространство для евразийской торговли в степной части. 

Арабы сформировали логистику караванных путей Шелкового пути 

в пустынях и монополизировали логистику водных путей в Индий-

ском океане. 

Когда арабы создали Халифат и распространили свое влияние 

посредством ислама на огромные территории Азии, Северной Аф-

рики, Испании, то в пределах их ответственности оказалась почти 

половина логистики Великого Шелкового пути. Арабские купцы 

водили караванные пути, начиная от Туркестана до Испании. На 

границе с Китаем они принимали товары, в первую очередь, шелк, 

оплачивая их золотом, серебром или породистыми скакунами. 

Остальные территории южной ветви Великого Шелкового пути 

находились в территориальном подчинении Халифата.  

Караванные пути пролегали по пустыням. Водные пути пролега-

ли по Индийскому океану, Красному и Средиземному морям. На 

Западе они заканчивались в Испании (Кордова). Единое языковое 

пространство арабского языка объединило огромные территории с 

разными народами. Возникли благоприятные условия для формиро-

вания интеллектуального пространства в структуре ислама. Прави-

тели поддерживали развитие интеллектуальной компоненты араб-

ской культуры, что повышало имидж их государства и их собствен-

ный имидж как просвещенных правителей. Формированию 

интеллектуальной традиции арабского Востока способствовали 

особенности захваченных территорий. Значительная их часть ранее 
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относилась к ареалу античной культуры. Это были территории 

Ближнего Востока, Северной Африки, Испании, Средней Азии, 

Персии. В числе интеллектуальных центров, включенных в состав 

арабского Халифата, была Александрия. 

Центр синергии арабо-язычной и античной философии сформи-

ровался в Средней Азии, где были прочны позиции эллинской куль-

туры на основе государственных образований Бактрии, Согдианы, 

Кушанского царства. В оазисах Ферганы, Бухары, Самарканда, Хи-

вы произошло становление Аль-Фараби, Аль-Бируни, Улугбека, 

Ибн-Сины, О. Хайяма. Они осуществили синтез античной филосо-

фии Аристотеля с рациональным исламом. В этой системе интел-

лектуальной конвергенции важную роль играли культурные оазисы 

на территории Казахстана. Это города Отрар, Тараз, Сыганак, Тур-

кестан, Меркез.  

Аль-Фараби в режиме постоянных ссылок на труды Аристотеля 

рассмотрел понятие разума, обосновал необходимость искусства 

химии, изложил классификацию наук, в которую вошли наука о 

языке, логика и ее подразделы, математика (арифметика, геометрия, 

оптика, астрономия, музыка, наука о тяжестях и искусных прие-

мах), физика и метафизика, гражданские науки, юриспруденция и 

догматическое богословие. 

В создании условий доступа к античному наследию жителей Ха-

лифата важную роль сыграли переводы на арабский язык текстов с 

греческого, сирийского, фарси, хинди языков. В числе переводчи-

ков были Хунайн ибн Исхак, Исхак ибн Хунайн, Хубайш Сабит ибн 

Кура, Яхья ибн Ади, Исхак ад-Димишки, Ноубахт, ибн Мукаффа, 

ибн Манка, ибн Вахшиа. 

Переселение еврейских общин в западном направлении вплоть 

до Испании способствовало перемещению интеллектуальной тра-

диции рационального ислама к цивилизации средневекового Запада. 

Евреи занимались активной торговлей. Они не были ограничены 

религиозными предрассудками. В Кордове под влиянием трудов 

аль-Фараби реализовалость творчество Ибн Баджа, Ибн Туфейла, 

Ибн Рушда. В рамках арабской цивилизации евреи осуществляли не 

только переводы текстов, но и создали, как например, М. Маймо-

нид, оригинальную средневековую культуру. 

В XIII веке в библиотеках Оксфорда и Кембриджа имелись ру-

кописи аль-Фараби и Ибн-Сины. Арабы стали посредниками в 



24 

обеспечении преемственности европейской истории. Они предоста-

вили возможность католикам знакомиться с трудами античных фи-

лософов. Арабы находились в тесном контакте с христианами во-

сточного обряда. На территории Сирии, Египта сохранялось влия-

ние православной церкви. Это же влияние сохранялось в 

Закавказье, где рядом с азербайджанцами мусульманами проживали 

христиане Армении и Грузии. Эти народы так и не приняли ислам в 

отличие от тюркских племен и народов Северного Кавказа. 

Особую роль в динамике религий на Ближнем Востоке играли 

Святые места, что находятся в Иерусалиме, Вифлееме. В этих ме-

стах находятся духовные святыни евреев, христиан, мусульман. В 

границах Халифата христианские святыни продолжали функциони-

ровать. Оригинальные научные исследования по античной филосо-

фии и восточному перипатетизму осуществил уроженец белорус-

ского города Гродно А.И. Маковельский. Он получил образование в 

университете Казани. Предметом его научного интереса были досо-

кратики. Университет, в котором он был оставлен для преподава-

тельской работы, направил его в Берлин для сбора материала по 

источникам. После возвращения в Казань ученый написал фунда-

ментальный труд под названием «Досократики». После Октябрь-

ской революции 1917 года А.И. Маковельскому поступило предло-

жение из Баку. Он его принял, и вся его последующая научная и 

педагогическая деятельность прошла в этом городе. Он занимался 

не только античной философией, но и восточной азербайджанской 

философией, которая оказалась интегрированной в пространство 

восточного перипатетизма, так как тюрки приняли ислам. 

Евразия в границах Великого Шелкового Пути постоянно искала 

возможности для диалога. Так, миссионер Андре де Лонжюмо, 

представлявший доминиканский орден, в 1245 году в качестве 

посла папы Иннокентия  IV вел переговоры на Ближнем Востоке с 

патриархами восточных церквей. Итальянский монах францискан-

ского ордена Карпини Иоанн де Плано в 1222 году посетил Тунис, 

тремя годами позже – арабскую Испанию. В 1245 году он посетил 

Центральную Азию. В 1246 году в городе Сарае встречался с Баты-

ем. Около города Каракорума встречался с великим ханом Гуюком. 

Он прожил в резиденции хана четыре месяца. Обратный его путь с 

ответом хана Гуюка папе Иннокентию IV пролегал через Восточ-

ную Европу.  
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Интерес католического Рима к Востоку был обусловлен потреб-

ностью изучения христианских корней в этом регионе и определе-

ния возможностей религиозного диалога в рамках христианства по-

сле крестовых походов. Эта цель сформировала содержание миссии 

фламандского монаха Вильгельма Рубрука. В 1253-1255 годах он 

проследовал из Франции в Палестину, Константинополь, Крым, 

Среднюю Азию, Алтай, Монголию. Конечным пунктом путеше-

ствия стал Каракорум. Предметом изучения стали несториане, ко-

торые интегрировали огромную территорию Евразии в единое ду-

ховное пространство. Духовным истоком несторианства был Несто-

рий. Он происходил из Антиохийской богословской школы. Он 

происходил из Персии.  

В 428-431 годах он был архиепископом Константинопольским. 

Он создал феномен центрально-азиатского христианства, получив-

шего распространение от границ Византии до границ Китая. Но его 

позиции не были прочными из-за слишком большой требовательно-

сти. В 431 году на Эфесском соборе он был осужден как еретик и 

сослан в Сирию. Египетские монахи его поддержали, и началась 

полемика на богословские темы. В 482 году указ византийского им-

ператора зафиксировал компромисс. Сторонники Нестория основа-

ли в Месопотамии в Нисибе христианский университет. Они поль-

зовались покровительством шаха Ирана. Тот их использовал для 

борьбы с Византией. 

Несторианское христианство распространилось на огромную 

территорию. Христианские миссионеры активно пользовались ло-

гистикой торговых путей Великого Шелкового Пути. В этом им 

способствовали купцы из Генуи и Венеции. Европейское купече-

ское сословие также накапливало много информации о народах и 

странах Востока. Одна из таких купеческих семей под фамилией 

Поло показала, насколько интенсивными были контакты европей-

цев и Китая. Эту информацию предоставил европейцам Марко По-

ло. В 1272 году он с отцом Никколо и дядей Маффио отправился в 

Китай по логистике Великого Шелкового Пути. Они зарабатывали 

деньги не только торговлей, но и службой у хана Хубилая. Это был 

пятый великий хан Монгольской империи. Он основал монгольское 

государство Юань на территории современного Китая. Он был вну-

ком Чингисхана. Он заложил на территории Китая новую столицу 

Даду. Сейчас этот город называется Пекином.  
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В подчинении монголов находились территории Китая, Кореи, 

Японии. В границах Золотой Орды Евразия имела единое простран-

ство от Японских островов до Византийской империи. Европейские 

купцы этим единым пространством активно пользовались. Хубилай 

основал китайскую династию Юань и стал императором. М. Поло за 

более чем пятнадцать лет государственной службы у Хубилая де-

тально изучил особенности государственного правления на Восто-

ке, экономику этой части Евразии, образ жизни населения, религии, 

торговые потоки. Он находился на государственной службе у Ху-

билая 17 лет. Служба проходила в Даду (Пекине). По пути в Китай 

и при возвращении в Европу М. Поло побывал в Малой Азии, Пале-

стине, Персии, в горах Памира, Восточном Туркестане. В 1295 году 

он с отцом и дядей вернулись в Европу. Во время пребывания в 

тюрьме в Генуе М. Поло изложил письменно все, что он видел и 

узнал о Востоке. 

Больше всего материальной выгоды из инфраструктуры Велико-

го Шелкового Пути извлекли такие города Италии, как Венеция, 

Генуя, Пиза, Флоренция. Генуя и Венеция имели большие торговые 

флоты. Они перевозили товары из Константинополя, Палестины, 

Египта, Кордовы. В социальной структуре общества главную роль 

играло купечество, которое имело контроль над городскими вла-

стями. Генуя и Венеция были основными портами западной Евро-

пы, куда доставлялись товары с Востока. Они сгружались на прича-

лы и затем направлялись в северном направлении в сторону Ав-

стрии и Германии. Немецкие города Аугсбург, Нюрнберг, 

Регенсбург, Ульм также имели доступ к материальным благам Ве-

ликого шелкового пути. 

 В пределах Италии не было политического единства. Торговые 

республики конкурировали между собой за влияние в Средиземно-

морье. Католическая церковь имела собственный центр влияния 

через Ватикан. Города, несмотря на свойственные им противоречия, 

проявили повышенный интерес к светской жизни. К этому подтал-

кивали богатства. Купечеству хотелось о себе заявить через покро-

вительство искусствам. Религия не являлась препятствием, по-

скольку эти люди были эмансипированы межкультурным диалогом. 

В архитектуре Венеции произошла синергия арабских и европей-

ских дизайнерских решений. Купечеству хотелось светского образа 

жизни, не обремененного предписаниями католической церкви. Бо-
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гатые дома итальянских городов стали поддерживать гуманистов – 

поэтов, художников, преподавателей греческого, латинского язы-

ков, знатоков античности. 

 Поддержку у них нашел А. Данте – автор «Божественной коме-

дии». Изображенный им в поэме мир воспроизводит географиче-

ское пространство Великого Шелкового Пути. На западе этого про-

странства находится город Кадис (Испания), на Востоке – устье ре-

ки Ганг (Индия). Поэма написана на итальянском литературном 

языке, разработчиком которого стал Данте. Его последователем был 

Ф. Петрарка, который много лет провел в южной Франции в рези-

денции пап в Авиньоне. Его поэзия посвящена любви к Лауре, его 

возлюбленной. Император Карл IV приглашал его в Прагу. Универ-

ситет Парижа и римский сенат венчали его на Капитолии лавровым 

венком поэта в 1341 году. Синьерия Венецианской республики объ-

явила его величайшим поэтом. Для распространения информации о 

Большой Евразии необходимы были технологии книгопечатания.  

Начиная со II века до нашей эры, бумагу в Китае изготавливали 

из шелка и бамбуковых волокон. Войлочную бумагу на шелковой 

основе делали из отходов шелковичных коконов, а также из очесов 

льняной пакли, луба, шелковицы, молодого бамбука, рисовой со-

ломки, тканей, водорослей, травы. Бумага получила широкое рас-

пространение. Она использовалась как обои. Из нее делали пагоды, 

арки, изображения добрых и злых духов. С IV века для нанесения 

рисунка на бумагу стали использоваться гравировальные доски. 

Сначала изображения иероглифов делались на гравировальных дос-

ках глиняной основы. Затем стали использоваться оловянные и де-

ревянные доски. Китай торговал бумагой, но изготовление ее дер-

жал в секрете.  

В Индии бумага изготавливалась из отходов хлопка. Технологии 

изготовления бумаги стали доступны арабским купцам. Они их рас-

пространили вплоть до Кордовы. В XIII столетии в Италии появи-

лись бумажные мельницы, а с XIV столетия началось производства 

бумаги. В Италии усилиями Пиетро ди Натали и Панфило были 

подготовлены условия для эволюции печатанья листовых текстов 

(листовок) к печатанью книг. Этот процесс завершил И. Гуттенберг 

из Германии, находившейся под влиянием итальянской торговли. 

Технологии книгопечатания ускорили формирование информаци-
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онного пространства Евразии. В этом пространстве большую роль 

играла Беларусь с развитыми технологиями книгопечатания. 

Логистика Великого Шелкового Пути расширилась за счет се-

верных территорий  Основными участниками этой логистики стали 

Московское государство, Персия (Иран), Китай. Московское госу-

дарство методично расширяло свое присутствие в восточном 

направлении. Оно интегрировало в свой состав раздробленную Зо-

лотую Орду. Это были Ногайская Орда, Астраханское, Казанское и 

Сибирское ханства. Отряды сибирских казаков вышли к Амуру, по-

бережью Тихого океана. На западном направлении функционировал 

порт в Архангельске. Через Кяхту между Россией и Китаем сфор-

мировалась чайная логистика сибирского тракта. Она обусловила 

развитие городов Восточной и Западной Сибири. В Пекин отправ-

лялись духовные миссии. Более короткий путь из России в Китай 

пролегал по Волге, Каспийскому морю, Персии. Но он был сопря-

жен в направлении Китая с рисками. Средняя Азия не отличалась 

политической стабильностью. Здесь находились небольшие хан-

ства, а также степная часть Туркестана, которая переходила в гор-

ную часть (Памир, Тянь-Шань) и пустыню Такла - Макан. 

Через Казахстан была реализована самая короткая торговая ло-

гистика между Китаем, Индией, Персией и Россией. Для изучения 

территории Туркестана российскими властями были снаряжены 

географические, военные и дипломатические экспедиции. Страте-

гии переговоров в сочетании с военным присутствием позволили 

интегрировать в состав Российской империи жулусы Восточного 

Туркестана и ханства Хивы, Бухары и Коканда. 

Важную роль в создании диалога казахов с властями Российской 

империи сыграли сосланные в Тобольск и Ишим участники восста-

ний на территории бывшего Великого Княжества Литовского. В их 

числе были уроженцы Беларуси. Они изучали природу Туркестана, 

культуру казахов, предоставляли местной национальной интелли-

генции сведения о европейской культуре и ее представителях. Во 

время работы дипломатической миссии Российской империи на юге 

Туркестана познакомились ссыльный из Беларуси А. Янушкевич и 

отец Абая Кунанбаева. Они постоянно общались. А. Янушкевич в 

процессе общения держал на руках годовалого Абая. 

А. Янушкевич был родом из Центральной Беларуси, из Несвижа. 

Он представлял регион, который традиционно поставлял абитури-
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ентов для университета в Вильно. Здесь студенты из Беларуси зна-

комились, дружили, занимались литературным творчеством, фило-

софией. Поскольку они придерживались идеи восстановления Ве-

ликого Княжества Литовского, то учебу они сочетали с участием в 

организациях, становились участниками восстаний. А. Янушкевич 

высоко ценил дружбу с А. Мицкевичем. Об этом поэте он и расска-

зал отцу Абая Кунанбаева, как и о других европейских поэтах.      

Кроме России и Китая одно из ответвлений Шелкового Пути со-

здала морская логистика между Европой и Британской Индией, ко-

торая имела выход на морские порты Китая.  

Таким образом, Древний Восток благодаря торговой логистике 

Великого Шелкового Пути стал регионом Большой Евразии. 

1.1.5 Философские традиции Индии 

Древняя индийская цивилизация в начале XXI столетия террито-

риально представлена такими государствами как Республика Ин-

дия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка. Со всеми этими государ-

ствами у Республики Беларусь существуют хорошие дипломатиче-

ские и торговые отношения. Студенты из этих государств 

обучаются в высших учебных заведениях Беларуси, в том числе, в 

БНТУ. 

Философия Древней Индии приняла завершённый вид к сере-

дине 1 тыс. до н.э., хотя начала развиваться задолго до этого. По 

отношению к ведическому канону её школы и направления подраз-

деляются на ортодоксальные (традиционные) и неортодоксальные. 

Школы сформировались на основе древних текстов под названием 

«Веды» (дословно переводится «Знания»). Это название историче-

ски закрепилось за четырьмя сборниками древних текстов. Это сам-

хиты: Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа. Они включают в 

себя гимны, посвящённые политеистическим божествам индуист-

ского пантеона, олицетворяющим силы природы и общественные 

отношения; торжественные песнопения; молитвы при жертвопри-

ношениях; магические заклинания. К ним примыкают более позд-

ние комментарии (Брахманы, Араньяки, Упанишады), а также эпи-

ческие поэмы "Рамаяна" и "Махабхарата", в мифологизированной 

форме рассказывающие о подвигах древних героев, представителей 

воинского сословия, возникшего при переходе общества к земледе-
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лию. Одна из частей эпоса Махабхараты, так называемая "Бхага-

вадгита" (либо просто – Гита), обладает особенно глубоким этико-

философским содержанием. Ортодоксальные системы морали, опи-

рающиеся на древние социокультурные традиции, выраженные в 

текстах ведического канона, носят общее название этики брахма-

низма. К неортодоксальным течениям относятся буддизм, джай-

низм, локаята-чарвака.  

Брахманизм отражает расслоение раннего земледельческого об-

щества на четыре основных варны (касты) – сословия, социальные 

группы. В рамках кастовой системы каждая часть населения при-

звана выполнять полезные для общества обязанности, в этом состо-

ит её дхарма (совокупность сословных правил поведения, мировой 

порядок в общефилософском смысле). Брахманы являются храни-

телями духовной культуры, изучают Веды, выполняют религиозные 

обряды. Воинское сословие (кшатрии) управляет обществом, за-

щищает его в случае войны, поддерживает справедливость в повсе-

дневной жизни. Земледельцы (вайшьи), самая многочисленная со-

циальная группа, возделывают поля, обеспечивают остальные касты 

продуктами питания. «Слуги» (шудры), низшая каста, образованная 

коренным темнокожим населением, обслуживает представителей 

высших сословий.  

Каждый участник общественных отношений на своём месте 

приносит пользу, его дхарма состоит в выполнении сословных обя-

занностей, доставшихся ему при рождении как представителю со-

ответствующей касты. Если все люди следуют закону дхармы, то 

традиционное общество процветает, что, в свою очередь, выгодно 

каждому из них; в этом состоит диалектика личного и обществен-

ного в ортодоксальной этике брахманизма. 

На индивидуальном уровне пренебрежение кастовыми обязанно-

стями трактуется как греховное поведение, ухудшающее личност-

ную карму (ведическое учение о посмертном воздаянии); считается, 

что кроме материального тела, которое мы воспринимаем непо-

средственно, человека окружает невидимая духовная оболочка, 

служащая средоточием кармы. За прегрешения, накопленные в те-

чение жизни, придётся расплачиваться в следующих рождениях; 

именно этим этика брахманизма объясняет наличие в мире зла и 

несправедливости, когда доброго и хорошего человека, в силу слу-

чайных обстоятельств, преследуют жизненные неудачи. В этом ви-
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дят свидетельство того, что в прошлом телесном воплощении он 

был грешником и накопил негативную карму; однако её можно 

улучшить, стойко перенося все невзгоды, придерживаясь высоких 

моральных правил; это позволит стать представителем высшей ка-

сты в следующих рождениях.  

Учение о бессмертии души и её переселении в новые тела назы-

вается сансара. Впоследствии древние греки использовали термин 

метемпсихоз, а оккультно-мистические учения средневековья – ла-

тинизированное наименование реинкарнация. Колесо сансары 

(рождение, жизнь и смерть) вращается бесконечно, что позволяет 

праведникам через ряд перерождений соединиться с божественной 

субстанцией, а грешники опускаются на уровень низших каст, либо 

вообще – неразумных животных. Философия брахманизма призвана 

обеспечить незыблемость социальной системы и преемственность 

культурных традиций. 

Несколько иначе строятся неортодоксальные философские си-

стемы, возникшие в середине первого тысячелетия до новой эры. В 

это время на окраинах земледельческих цивилизаций другие наро-

ды перешли к земледелию и скотоводству, у них начался демогра-

фический подъём, они стали оказывать давление на традиционные 

общества, приводя их в состояние кризиса. В Индии этика брахма-

низма была не в силах обеспечить социокультурную стабильность, 

поэтому появились учения, не связывающие нравственное самораз-

витие личности с изучением ведического канона и принадлежно-

стью к кастовой системе. 

Наиболее радикальным из них стала материалистическая школа 

локаята – чарвака, отрицающая бессмертие и переселение души 

(сансару, дхарму и карму), призывающая наслаждаться жизнью, 

пока к этому ещё есть возможность (принцип гедонизма). Истори-

чески локаята не получила широкого распространения. 

Менее оригинальная религиозно-мистическая этика джайнизма 

(основатель – мудрец Вардхамана), связанная с культом праведни-

ков-тиртханкаров, сделала акцент на реализации принципа ахимса – 

благоговейном отношении ко всему живому. Последователи джай-

низма сохранились в Индии до настоящего времени. 

Однако наибольшим влиянием среди неортодоксальных направ-

лений пользовалась  философия буддизма, давшая начало одной из 

мировых религий, распространившихся далеко за пределы Индии. 
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Её основоположником стал Сиддхартха Гаутама (Будда Шакьяму-

ни), земная жизнь которого, согласно легенде, относится к 563 - 483 

гг. до н.э. Рассказывается, что он был сыном правителя одного из 

племён на севере освоенных земледелием территорий, однако, за-

думавшись о бренности человеческого существования, не стал 

наследовать власть своего отца. Отправившись путешествовать, он 

пытался стать мудрым брахманом, занимался для этого аскетизмом, 

но, не достигнув успеха, избрал «срединный путь» (между крайно-

стями самоограничения или стремления к материальным благам), 

начал проповедовать собственное нравственное учение.  

Суть буддизма состоит в стремлении к нирване, представляющей 

собой прекращение сансары, круговорота телесных перерождений. 

Достичь просветления может  любой человек, независимо от наци-

ональности, пола, возраста или кастовой принадлежности. Для это-

го необходимо усвоить и реализовать «четыре благородные исти-

ны» (арья-сатья). Они гласят, что 1) всякая жизнь в телесном во-

площении есть страдание (духкха); 2) существует причина 

страданий (самудайя). Она состоит в низменных желаниях, связы-

вающих сознание с материальным миром, побуждающих его после 

смерти искать новое тело. Есть возможность (ниродха) избавиться 

от страданий; для этого следует достичь полной бесстрастности, 

освободиться от всех желаний. Существует путь (марга), ведущий к 

просветлению.  

Основные этапы «восьмеричного пути спасения» включают в се-

бя духовное и физическое очищение, исполнение пяти нравствен-

ных предписаний (панча-шила), отрешенность от внешнего мира:  

1) праведное знание; 2) праведная решимость; 3) праведные слова; 

4) праведные дела; 5) праведный образ жизни; 6) праведное усер-

дие; 7) праведные помыслы; 8) праведное созерцание. Основным 

источником буддизма является не ведический канон, а сборник 

«трёх свитков» (Трипитака), дополненный многочисленными кни-

гами (сутрами) наиболее ярких представителей этого направления.  

Нравственным идеалом в буддизме Хинаяны («Малая колесни-

ца», узкий путь спасения) считается погружённый в нирвану архат; 

в более распространённом буддизме Махаяны («Великая колесни-

ца», широкий путь спасения) – это мудрец бодхисаттва, достойный 

нирваны, но отказавшийся от неё, чтобы проповедовать истины 

буддизма и вести к просветлению новых последователей. Хотя это 
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учение, несомненно, отвлекает своих адептов от социальной жизни, 

однако оно успешно решает задачу морального совершенствования 

личности и общества в кризисных условиях, даёт возвышенные 

нравственные ориентиры. Поэтому в современных условиях этика 

буддизма продолжает развиваться и находит отклик даже среди 

представителей западного мира. 

В средние века Индия испытала влияние ислама. Он был привне-

сен завоеваниями моголов, а также логистикой арабских купцов. В 

XIX столетии Индия стала частью Британской империи. На ее тер-

ритории распространился английский язык, западная философия. 

Началось также активное знакомство европейцев с индийской куль-

турой и философией. Особенно привлекательным для европейцев 

оказалось творчество Р. Тагора. В XIX столетии в соприкосновение 

с Индией пришла территория Российской империи. Под влиянием 

индийской философии оказались Л. Толстой и Н. Рерих. Желание 

Индии стать независимым от Британской империи государством 

выразилось в политической философии Дж. Неру. В 1947 г. Британ-

ская империя признала незавимость Индии. 

1.1.6 Философские традиции Китая 

Философские учения Древнего Китая опираются на пятикнижие 

(У-цзин), окончательно систематизированное Конфуцием и его 

учениками. В VI – III вв. до нашей эры сформировались неортодок-

сальные учения – даосизм и легизм. 

Основоположник конфуцианства Кун Фу-цзы (учитель Кун, или 

философ Кун, европейцы стали называть его Конфуций), согласно 

общепринятым сведениям, жил в 551 – 479 гг. до н.э. Одна из книг 

упоминавшегося выше пятикнижия называется «Беседы и сужде-

ния» (Лунь-юй). Именно она является основным источником воз-

зрений самого Конфуция (остальные канонические тексты, напри-

мер, «Книга песен» Ши-цзин или «Книга перемен» И-цзин, пере-

сказывают более древние традиционные воззрения о различных 

богах, высших силах, о двух первоначалах Инь – Ян, которые объ-

единяет «великий предел» Тай цзы, о пяти элементах мироздания).  

В форме иносказательных притч и назидательных историй Кон-

фуций формулирует основные понятия своей этики: «следование 

ритуалам» (Ли) предполагает тщательное изучение причинно-
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следственных связей, пронизывающих окружающий природный и 

социальный мир, строгое выполнение норм этикета; «почитание 

прошлого» (Сяо, «почтительность к отцу») подразумевает уважи-

тельное отношение к культурным достижениям прошлых поколе-

ний; «чинопочитание» (Ди, «почтительность к старшему брату») 

утверждает власть старших над младшими в патриархальной семье, 

а также – императора и государственных чиновников над поддан-

ными; «взаимность» (Шу) представляет собой одну из самых ран-

них формулировок «золотого правила» нравственности - «не делай 

другим того, чего не хочешь самому себе». 

Нравственным идеалом является «благородный муж» (цзюнь 

цзы), всесторонне образованный государственный деятель, просве-

щенный знаток обычаев и традиций, знания о которых он черпает 

из древних книг, священных текстов. На простых людей он воздей-

ствует не принуждением, а собственным положительным приме-

ром, реализуя тем самым принцип «человечности, гуманности» 

(жэнь): «трава наклоняется туда, куда дует ветер». Социальная роль 

конфуцианской этики, аналогично индийскому брахманизму, со-

стоит в сохранении культурной преемственности в традиционном 

обществе, связанном с оросительным земледелием. 

В середине первого тысячелетия до новой эры китайская циви-

лизация оказалась в состоянии кризиса. Чжоуские государства, со-

прикоснувшись границами, начинают борьбу за первенство (стано-

вится насущной проблема окончательной централизации, которую 

впоследствии осуществила династия Цинь); в монгольских степях 

кочевники сюнну (гунны) осваивают скотоводство и, переживая 

демографический подъём, начинают вторгаться на земледельческие 

территории. Традиционное конфуцианство уже не может идеологи-

чески обеспечить социальную стабильность, появляются этико-

философские учения, пытающиеся решить эту задачу вне связи с 

культурным наследием древней эпохи.  

Среди неортодоксальных направлений наиболее влиятельным 

стал даосизм. Основоположником его является Лао-цзы, который 

родился, согласно легенде, в 604 г. до н.э. (год смерти неизвестен, 

религиозные последователи этого учения считали, что он достиг 

бессмертия). Подобные предания наглядно раскрывают мистиче-

ский характер даосизма. Про монахов-даосов говорили, что они 

способны оживлять умерших, творить чудеса. К этому восходит ряд 
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феноменов, в настоящее время ставших достоянием западноевро-

пейской цивилизации. Например, увлечение нетрадиционной меди-

циной, китайскими цирковыми фокусами, праздничной пиротехни-

кой, гимнастикой и восточными боевыми искусствами. 

Этика даосизма смысл духовного саморазвития личности видит в 

мистическом постижении «великого Пути» (дао), по которому дви-

жется всё сущее. Каждая материальная вещь имеет свой маленький 

путь (дэ), подобный развитию всего мироздания в целом; об этом 

рассказывает священная «Книга о дао и дэ» («Даодэцзин») – основ-

ной источник этики даосизма. Её дополняет множеством наглядных 

назидательных историй книга «Чжуан-цзы»; вместе они составляют 

так называемую «Сокровищницу Дао».  

В отличие от конфуцианского идеала «просвещённого правите-

ля», всесторонне образованного государственного деятеля, даосизм 

делает акцент на духовном совершенствовании, обретении высших 

способностей. Мудрец (шэн) с помощью специальных упражнений 

учится интуитивно подстраиваться под естественный ход событий, 

«ничего не делая – всего достигает» (как всякий опытный человек, 

посредством многолетней практики постигший дао того или иного 

вида деятельности). В этом состоит принцип «деятельного недея-

ния» (у вэй), в некотором смысле открывающий доступ в «мир 

сверхъестественного». Действительно, у опытного человека всё по-

лучается без каких-либо усилий, само собой, «чудесным образом». 

В кризисных социальных условиях даосизм, как и позднее проник-

ший в Китай чань-буддизм, переключает избыток духовной энергии 

в безопасном для общества направлении, снижает остроту возник-

ших противоречий. Исторически даосизм пользовался поддержкой 

некоторых императоров, под его лозунгами проходили многие 

народные движения (например, знаменитое восстание «жёлтых по-

вязок»; выступления тайпинов в XIX веке, а также «боксёров» – 

ихэтуаней, направленное против иностранцев, на рубеже XX века). 

Среди менее влиятельных неортодоксальных направлений мож-

но упомянуть этику моизма, названную так по имени основателя. 

Мо-цзы  - «учитель Мо», или «философ Мо» жил примерно в 480 – 

400 гг. до нашей эры. Он сформулировал моральный принцип «все-

общей любви и взаимной выгоды» (цзянь ай сян ли); отстаивая 

«пользу для людей» (шу минь), выступал против принятых в тради-

ционной конфуцианской культуре пышных похоронных обрядов 
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(как повседневному выражению почтительности к прошлым поко-

лениям), за экономию в расходах. Нравственным идеалом этики 

моизма являлся странствующий благородный воин, непосредствен-

ный выразитель «воли Неба» (тянь чжи), который в кризисных 

условиях силой оружия борется против несправедливых законов и 

продажных государственных чиновников. 

Окончательное объединение Китая («Срединной империи», 

«Поднебесной»), осуществлённое императором Цинь Ши-хуанди 

(основателем циньской династии), на короткий период, в третьем 

веке до н.э., выдвинуло этику легизма в качестве унифицированной 

государственной идеологии, репрессивными методами боровшейся 

с конфуцианством и другими направлениями. Её представители 

Шан Ян, Хань Фэй-цзы и другие, стремившиеся в кризисных усло-

виях любыми средствами упрочить устои государственной власти, 

противопоставили конфуцианской «гуманности» понятие строгого 

незыблемого «закона» (фа), который следует проводить каратель-

ными методами.  

Природа человека порочна, только страх перед законом делает 

его добродетельным, «если сурово наказывать за мелкие наруше-

ния, то крупным будет неоткуда взяться». Слово «легизм» пред-

ставляет собой латинизированный эквивалент китайского иерогли-

фа фа-цзя (школа «законодателей», «законников»). Впоследствии, в 

эпоху династии Хань, конфуцианство было восстановлено, однако 

оно впитало в себя многие идеи этики легизма. 

Вплоть до XIX столетия Китай придерживался принципа геогра-

фического изоляционизма, что позволило ему избегать прямых кон-

тактов с европейцами. Но ситуация изменилась в середине XIX сто-

летия, когда Великобритания настояла на открытии внутреннего 

китайского рынка для европейских торговых компаний и получила 

в долгосрочную аренду участок земли под строительство британ-

ского анклава Гонконга. 

В ХХ столетии основной политической философией Китая 

(КНР) стал марксизм. В его развитии с учетом китайских особенно-

стей роль сыграли Мао-Цзе-Дун и Ден-Сяо-Пин. Второй из них 

ориентировал КНР на технологическую модернизацию, в рамках 

которой были созданы привлекательные условия для западных ин-

весторов. Экономика КНР росла быстрыми темпами и стала второй 

в мире после США по валовым показателям. 



37 

Руководство КНР инициировало восстановление сухопутной и 

морской логистики Великого Шелкового Пути под названием «По-

яс-Путь». В этом трансконтинентальном проекте Республика Бела-

русь играет важную роль, что видно на примере деятельности инду-

стриального парка «Великий Камень».  

1.1.7 Античная философия 

Античная философия отражает уникальные достижения интел-

лектуальной культуры Европы и Средиземноморья, включая регио-

ны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Предпосыл-

ки философии были сформированы мифологией. Свою роль сыгра-

ли эпические поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» и Гесиода 

«Труды и дни», «Теогония». Они были созданы в IX – VIII вв. до 

нашей эры. В них отражено расслоение архаического общества на 

представителей воинского сословия и земледельцев, наряду с ре-

альными людьми описывают деяния их богов-покровителей, в ми-

фологическом сознании олицетворяющих силы природы и обще-

ственные отношения. 

Можно говорить о зачатках этики, поскольку уже в этот период 

начинает осмысливаться ключевое для всей античной культуры по-

нятие «добродетели» (аретэ), которая первоначально отождествля-

ется с профессиональными качествами зарождающихся сословий 

(«хороший человек» – это, в первую очередь, смелый и решитель-

ный воин либо трудолюбивый и усидчивый земледелец). 

В дальнейшем религиозно-мифологический фактор постепенно 

утрачивает позиции, в философской мысли усиливаются элементы 

науки и рационализма. Так, известный философ Пифагор (580 – 500 

гг. до н.э.), которого его последователи считали земным воплоще-

нием бога Аполлона, заложил основы теоретической математики. 

Числа и формулы он наделил скрытым иносказательным смыслом. 

Цифра «один» (монада) символизирует единство мироздания. 

«Двойка» (диада) отражает диалектику природных и социальных 

противоположностей. Число «три» (триада) характеризует взаим-

ную иерархию, соподчинение высшего и низшего. «Четверица» 

(тетрактис, тетрактида) и квадрат, как её эквивалент в геометрии, 

есть образ всеобщего равенства в условиях древнегреческой полис-

ной демократии. Аналогичной многозначностью наделяются и дру-
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гие математические соотношения, через магию чисел пифагорей-

ство оказало влияние на оккультно-мистические учения средневе-

ковья и эпохи Возрождения. 

Были философские школы, которые придерживались материа-

лизма. Особо выделялась Милетская школа и семь мудрецов во гла-

ве с Фалесом, а также философские воззрения Гераклита, Анаксаго-

ра и атомистов (Левкиппа, Демокрита, Эпикура). Оригинальные 

идеи высказывали элеаты (Парменид и Зенон Элейский).  

Постепенно элемент рационализма всё более усиливался, в клас-

сическом обществе философия окончательно приобретает характер 

научной дисциплины (системной, непротиворечивой, логически 

последовательной). При демократическом строе все граждане 

участвовали в общественной жизни,  помимо знания ремёсел и тор-

говли им необходима была гуманитарная подготовка. Поэтому по-

явились учителя красноречия софисты (дословно «мудрецы»), за 

плату обучавшие выступать в суде и народном собрании, исполнять 

различные государственные должности (наиболее известные из них 

Протагор, Горгий). 

 Этика софистов впервые поставила на обсуждение проблему 

происхождения моральных ценностей: даны они «от природы» 

(фюсис) и, следовательно, объективны и неизменны, или представ-

ляют собой субъективные изменчивые законы (номос), возникшие 

«по человеческому установлению». Софисты предпочитают вторую 

трактовку, делают из неё выводы в духе нравственного релятивиз-

ма: моральных позиций бесконечное множество, каждый считает 

добром то, что ему выгодно; задача состоит только в том, чтобы 

красноречиво убедить в своей правоте сограждан демократического 

города-государства. 

Подобная трактовка не устраивала Сократа (470 – 399 гг. до н.э.), 

пытавшегося выявить объективное содержание моральных отноше-

ний, которое могло бы стать предметом подлинного научного рас-

смотрения. Смысл человеческой жизни – достижение счастья (эти-

ческий эвдемонизм), условием которого является добродетель, а к 

ней ведёт знание. Все люди стремятся к добру, но, поддавшись 

своекорыстным эмоциям, не подумав, отклоняются на путь зла. По-

этому Сократ выдвигает лозунг: «Познай самого себя» и разрабаты-

вает метод («майевтика»), с помощью которого он уточняющими 

вопросами помогает собеседнику «родить истину», подобно тому, 
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как женщине помогают родить ребёнка. Целью является выработка 

общезначимых научных определений фундаментальных нравствен-

ных категорий (добро и зло, справедливость, мужество), на которые 

впоследствии можно ориентироваться в конкретных поступках.  

Учеником Сократа, оставившим в своих ранних диалогах одно 

из подробнейших описаний его учения, был Платон (428 – 348 гг. 

до н.э.). Стремясь соединить исследованные Сократом категории в 

единую научную систему, Платон создал этику объективного идеа-

лизма. Каждая материальная вещь, как нечто временное и преходя-

щее, имеет свою вечную и неизменную «идею» (умопостигаемый 

эйдос). Именно идеи в своей совокупности составляют подлинную 

сущность бытия. При этом единичные идеи подчиняются более об-

щим, венчает эту иерархию всеобщая идея «Блага самого по себе» 

(в этом выражается морально-этическая направленность объектив-

но-идеалистической философии Платона).  

Неоплатоники Плотин и Прокл развили учение о высшем Благе, 

назвав его «Единое» и дополнив учением об «эманации» (мистиче-

ском истечении в мир материальных объектов через такие ипостаси, 

как «мирой Ум» и «мировая Душа»). Позднее нарождающееся хри-

стианство заменило идею всеобщего Блага понятием Бога, а «эма-

нацию Единого» учением о единосущной Троице: Бога – Отца, Сы-

на и Духа Святого. Тем самым этика Платона и неоплатоников ока-

зала влияние на всю западноевропейскую культуру, вплоть до 

настоящего времени. 

Платону принадлежит одна из наиболее ранних коммунистиче-

ских утопий. Он разработал учение об идеальном государстве, ко-

торое на основе отказа от частной собственности должно было объ-

единить три основных сословия: философов-правителей (им при-

суща добродетель мудрости), стражей-воинов (мужество) и 

земледельцев (умеренность и трудолюбие). Подобная система, по 

мысли Платона, должна была преодолеть недостатки демократиче-

ского строя: всеобщий упадок нравственности (когда грубость и 

невоспитанность, как качества большинства, становятся образцом 

для подражания), засилье демагогов, бесконечное политическое 

противостояние лидеров и группировок. В реальной жизни идеаль-

ное государство вряд ли смогло бы существовать, на что указывал 

ещё Аристотель, видевший причины безнравственности не в форме 

правления, а в несовершенстве человеческой природы. 
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Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) был учеником Платона и со-

здателем собственной школы перипатетиков (называвшейся «Ли-

кей» или «Лицей»). Он завершил развитие античного рационализма. 

Он оставил после себя универсальную систему научного знания; 

его работы по самым разным отраслям в большинстве дошли до 

настоящего времени; среди них достойное место занимает «Нико-

махова этика», системно и аргументированно исследующая про-

блемы морали.  

Подобно другим древнегреческим мыслителям, Аристотель 

вновь обращается к понятию «добродетели», с которым связывает 

достижение счастья как высшего блага (эвдемонизм). Однако опре-

деление добродетели у Аристотеля приобретает совершенно ориги-

нальный характер: это «золотая середина» между избытком и недо-

статком тех или иных моральных качеств. К примеру, мужество 

есть середина между трусостью и безрассудной отвагой; щедрость – 

между скупостью и расточительностью; скромность (величавость) – 

между развязностью и застенчивостью.  

Аристотель также даёт системную классификацию добродете-

лей, подразделяет их на этические (волевые) и дианоэтические (ин-

теллектуальные); к последним, например, относятся мудрость и 

благоразумие. Этика Аристотеля стала высшей точкой научно-

рационалистического осмысления моральной проблематики в эпоху 

античности; в отличие от естественнонаучных сочинений, по боль-

шей части устаревших в свете современных открытий, этико-

философское наследие Аристотеля сохранило актуальность до 

настоящего времени. 

Под влиянием Аристотеля Александр Македонский в границах 

своей империи создавал центры культуры и образованности. Он 

построил Александрию в Египте и открыл в ней Академию и уни-

кальную библиотеку. В Академии трудились лучшие умы Среди-

земноморья. В их числе Герон Александрийский и Филон Алексан-

дрийский. В Александрии был осуществлен перевод Библии с древ-

нееврейского языка на греческий язык.  

В философии все более усиливались позиции иррационализма. 

Эта тенденция получила реализацию в границах Римской империи. 

Ещё во втором – первом веках до н.э. сократические школы кини-

ков (Антисфен, Диоген Синопский) и киренаиков (Аристипп) по-

ставили разум на второе место по сравнению с чувственно-
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эмоциональным мировосприятием. Первая из них обратилась к иде-

алам крайнего аскетизма, предполагавшего полное внутреннее 

освобождение через отречение от мирских благ; вторая – к ради-

кальному гедонизму, проповедующему принцип наслаждения каж-

дым мигом изменчивого и преходящего бытия. 

Эпикурейство предложило программу умеренного гедонизма, 

отдающего духовным удовольствиям приоритет перед физически-

ми, высшим из них считало философские беседы на моральные те-

мы в кругу друзей-интеллектуалов (школа называлась «садом» эпи-

курейцев). Эпикур, живший в 341 – 270 гг. до н.э., сформулировал 

идеал, который назвал «атараксия» (душевное спокойствие). Стре-

мись к удовольствиям и избегай страданий, руководствуясь разу-

мом. Из этой формулировки видно, что хотя научный подход ещё 

сохраняет свою значимость, однако на первый план уже вышли 

чувственно-эмоциональные категории «удовольствия» и «страда-

ния». Сенека (5 – 65 гг. н.э.), Эпиктет (50 – 140 гг. н.э.), Марк Авре-

лий (121 – 180 гг. н.э.) описали эпоху всеобщего морального упадка, 

беззащитности раба перед господином, свободного гражданина – 

перед произволом императорской власти. Философы-стоики призы-

вают предпочитать духовные блага (добродетель) – внешним и те-

лесным. Они находят нравственную опору в чувстве собственного 

достоинства, отрешенности от внешнего мира (апатия), твёрдом 

осознании своей правоты вопреки изменчивым жизненным обстоя-

тельствам. 

1.1.8 Философия Средневековья 

Средневековье (IV-XIV вв.) трансформировало философию в 

христианскую и исламскую теологию. Христианская теология 

сформировалась в Средиземноморье. Она существует до настояще-

го времени и изучается на теологических факультетах практически 

всех университетов Европы, Латинской и Северной Америки.  

Христианство усилило принципы (идеалы мученичества и от-

шельничества эпохи гонений на христианскую веру), популяризи-

ровало их через религиозные заповеди, что позволило ему к третье-

му – пятому векам распространиться среди широких масс народо-

населения, выступить в качестве государственной идеологии 

Римской империи.  
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Христианство, попытавшееся распространить нравственные за-

поведи Библии на всё человечество, призвавшее «возлюбить ближ-

него как самого себя», возникло как религиозно-этическое направ-

ление в эпоху поздней античности. Исторически сформировались 

три христианских конфессии, каждая из них имеет свою этико-

философскую основу: православие стремится в неизменном виде 

сохранить идеи ранней патристики (учения «отцов церкви» третьего 

– пятого веков), католицизм опирается на университетскую схола-

стику XII – XIII вв., протестантизм использует наследие немецкой 

мистики XIV века.  

Различие между ними целесообразно рассмотреть в двух плоско-

стях: 1) отношение к науке как средству осмысления морально-

этической проблематики, антитеза рационализма и иррационализ-

ма; 2) обращение к отдельной личности либо к общественной си-

стеме, противоречие индивидуализма и «коллективизма». Предста-

вители патристики (Ориген, Тертуллиан, Августин, Иероним, Ам-

вросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий; 

позднее – Михаил Псёлл и другие византийские авторы) отстаивали 

принципы иррациональной веры в божественные заповеди, вели 

полемику с античным (языческим) этико-философским рациона-

лизмом. Критика скудости человеческого разума как средства по-

знания подлинной морали, способной объединить людей, преодо-

леть противоречия между ними, отразилась в парадоксальном афо-

ризме Тертуллиана (160 – 220 гг.): «Верую, потому что абсурдно!». 

Основной этико-философский труд Августина (354 – 430) назы-

вается «О граде Божием»; из самого наименования следует объеди-

нительная роль христианской общины, возвышающейся над от-

дельной личностью и призванной соборно решать наиболее важные 

моральные вопросы. «Град Божий» как сообщество праведников, 

постигших истинную веру посредством божественной благодати а 

не свободной воли, как об этом говорили представители «пелагиан-

ской ереси», противопоставляется погрязшему в грехах «граду зем-

ному», «царству кесаря» (т.е. римского императора). Бог, по мысли 

Августина, карает язычников за их безнравственность, именно по-

этому «варварам» удалось божьим попущением захватить и разгра-

бить Рим – вечный город.  

В кризисных условиях последователи христианства должны 

твёрдо придерживаться своей веры и, обращаясь в молитвах к выс-



43 

шим силам, надеяться на божье милосердие. Присущий патристике 

отказ от критического рационализма и чувство общности позволили 

православию на протяжении многих веков оставаться государ-

ственной идеологией. 

После распада Римской империи западноевропейская цивилиза-

ция под эгидой христианства стала придерживаться рационалисти-

ческого мировосприятия. Строились города, центры ремёсел и тор-

говли (в дополнение к тем, которые возникли ещё в эпоху антично-

сти), с демократическим самоуправлением («городские коммуны»), 

суверенитетом от местных феодальных властителей («Магдебург-

ское право»). В городах открылись католические университеты, где 

образованные монахи-доминиканцы и францисканцы с позиций 

аристотелевской логики на латинском языке обсуждали догматы 

христианской веры, вели «научные» диспуты, обучали студентов.  

Известные представители средневековой схоластики Фома Ак-

винский, Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Роджер Бэкон, 

сохранив в этике религиозный элемент, применили к ней методы 

аристотелевской аргументации (силлогистики). В своих моральных 

рассуждениях они во многом позаимствовали положения «Никома-

ховой этики» античного философа, дополнив их идеями христиан-

ства. Так, Фома Аквинский (1225 – 1274) упоминает «нравствен-

ные» (волевые) и «интеллектуальные» добродетели вполне в кон-

тексте учения Аристотеля. Он называет их все вместе – 

«естественными» (природными), однако надстраивает эту схему 

высшими «сверхъестественными» («теологическими») добродете-

лями; к последним относятся Надежда, Вера и Любовь (к Богу и его 

творениям). Заслуга католической схоластики состоит в том, что 

она вернула западноевропейской культуре её интеллектуальный 

научно-рационалистический инструментарий, во многом утрачен-

ный на протяжении «тёмных веков» раннего средневековья. Оста-

лось только обратить его от обсуждения религиозной проблематики 

к экспериментальному исследованию законов природы, что и было 

сделано этикой и философией Нового времени. 

Аристотелизм впервые вернулся на Запад в эпоху крестовых по-

ходов при посредничестве арабо-язычной философии ислама. Ещё в 

седьмом веке кочевые племена Аравийского полуострова перешли к 

скотоводству, начали водить караваны верблюдов по Великому 

Шёлковому пути (через пустыни Средней Азии в Китай и другие 
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восточные страны). Общаясь с разными народами, они выдвинули 

идею новой монотеистической религии на основе веры в единого 

Бога – Аллаха и его пророка – Мухаммеда (священная книга – Ко-

ран, нравственная основа – законы шариата). 

Исламская философия сформирована совокупностью философ-

ских учений, разрабатывавшихся в эпоху Средневековья мыслите-

лями, принявшими ислам и пользовавшимся арабским и персид-

ским языками. Современные исламские философы также пишут на 

английском языке, поскольку их труды ориентированы на пользу-

ющуюся английским языком элиту арабских стран, в том числе, Па-

кистана, где английский язык является официальным языком, а 

также мусульманскую диаспору в странах Запада. Термину «ислам-

скоя философия» созвучны термины «арабо-мусульманскоя фило-

софия», «философия Арабского Востока». 

В развитии исламской философии выделяют три этапа: 

:классический (средневековый VIII-XV вв.); позднего Средневеко-

вья (XVI-XIX вв.); современности (вторая половина XIX-XXI вв.). 

Возникновение философии было связано с трудами ранних 

представителей калама (рационального богословия) и школы мута-

зилитов. В IX в. представители исламской философии познакоми-

лись с естественнонаучным и философским наследием античности, 

в частности, с философией Аристотеля. Основателем традиции стал 

Аль-Кинди. За ним последовали Аверроэс, Авиценна, Аль-Фараби, 

Ар-Рази, Замахшари, Ибн Мискавейх, Ибн Хальдун, Маарри, Омар 

Хайям. После того как арабские страны оказались в статусе коло-

ний Великобритании, в рамках Британского Содружества Наций, 

мыслители Ближнего и Среднего Востока стали культивировать ан-

глоязычные тексты. В числе этих мыслителей Амр Халед (Египет); 

Али Шариати (Иран), Мухаммад Икбаль и Абуль Ала Маудуди 

(Пакистан). Этика ислама содержит достаточно сильный элемент 

иррационализма; к примеру, последователи суфизма, учения му-

сульманских нищенствующих дервишей, стремились достичь нрав-

ственного совершенства с помощью специальных мистических 

упражнений. Средневековая Европа все больше склонялась к пере-

ходу в новую историческую эпоху, новый образ жизни и экономи-

ческой деятельности. 
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1.1.9 Философия Возрождения 

Этика протестантизма («Реформации») в лице М. Лютера (1483 – 

1546), Ж. Кальвина (1509 – 1564) и других последователей, выдви-

нула идею перевести Библию с латыни на простые народные языки, 

размножить её типографским способом и обеспечить, тем самым, 

возможность индивидуального непосредственного богопознания. 

Ещё в XIV в. почву для этого подготовила немецкая мистика (Мей-

стер Экхарт, Бонавентура), утверждавшая, что «у каждого свой путь 

к Богу». С точки зрения отношений личности и социума, проте-

стантская этика труда, поддерживая предпринимательскую актив-

ность на пользу общества, тем не менее, находилась на позициях 

крайнего индивидуализма в духе рыночных отношений и принци-

пов свободной конкуренции. 

В неблагоприятных природных условиях западноевропейская 

цивилизация может развиваться только посредством непрерывного 

приращения новых знаний, более активного использования ремес-

ленного производства, прикладных технических разработок.  

Начиная с XIII века в Италии, а с XV – XVI вв. и в других евро-

пейских странах появляется всё больше образованных людей. Не 

будучи деятелями католической церкви и добывая средства к суще-

ствованию за счёт создания выдающихся произведений искусства, 

инженерно-технических изобретений, они попытались переосмыс-

лить принципы социальной жизни на основе гуманизма и антропо-

центризма. Среди них такие известные деятели культуры, как Дан-

те, Петрарка, Бокаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафа-

эль, Джордано Бруно (Италия), Сервантес (Испания), Томас Мор 

(Англия), М.Монтень (Франция), Эразм Роттердамский (Голлан-

дия). Они поставили целью восстановить научно-рационалисти-

ческую культуру классической античности. Поэтому их эпоха назы-

вается «Возрождение» или «Ренессанс».  

Воспользовавшись новейшими техническими достижениями (те-

лескоп, микроскоп), мыслители Возрождения шагнули значительно 

дальше своих древнегреческих предшественников в получении точ-

ных научных знаний об окружающей природе. Объяснение наблю-

даемых явлений действием законов физики сделало излишним об-

ращение к высшим сверхъестественным силам.  



46 

Поэтому ренессансная духовная культура обратилась от средне-

векового теизма при котором Бог выступал как личностное начало, 

активно и сиюминутно участвующее во всём, что происходит во-

круг нас к пантеизму, отождествившего Бога и природу. То, что для 

верующих является таинственным и непостижимым Богом, учёные 

называют природой. Они раскрывают её тайны посредством физи-

ческих опытов.  

Отказ от главенствующей роли религиозных заповедей породил 

«титанов» Возрождения (в античной мифологии титаны, к примеру, 

– давший людям огонь Прометей, сражались против олимпийских 

богов, олицетворяли стихийные силы природы): многие деятели 

Возрождения ознаменовали себя «титаническими» достижениями в 

художественном творчестве, однако не считали нужным придержи-

ваться каких-либо моральных запретов. Так известный итальянский 

философ Н. Макиавелли (1469 – 1527) утверждал, что в политике 

«цель оправдывает средства»; ради высокой цели, например, – объ-

единения страны, государь может обманывать своих противников, 

нарушать заключённые договоры, допускать любые преступления, 

безнравственные действия. 

Эразм Роттердамский (1469 – 1536) в сатирическом памфлете 

«Похвала глупости» и других этико-философских произведениях 

подверг критике средневековую схоластику, поскольку её абстракт-

но-теоретические рассуждения о Боге и высших силах на самом де-

ле являются «глупостью», не приносят практической пользы; осно-

вой добродетели должны стать научные знания об окружающем 

мире по примеру античных философов.  

М. Монтень (1533 – 1592) отрицал греховность человеческой 

природы, искал источник морали не в Боге, а в самом человеке на 

основе научного мировосприятия и здравого смысла. Джордано 

Бруно (1548 – 1600) рассуждал о «героическом энтузиазме», кото-

рый побуждает просвещённых людей, не страшась церковных за-

претов и преследования инквизиции, самоотверженно бороться 

против темноты и невежества, заниматься поисками обновлённых 

нравственных устоев. 

Светская основа культуры Возрождения создала новый образ 

науки как исследования, основанного на расчетах математики  

(Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей) и экспериментальной дея-

тельности. Перестройка научного мировоззрения началась с астро-
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номии. Эту перестройку обозначают как «Коперниканский перево-

рот в науке». Философия гуманизма нашла реализацию в области 

европейского естественного права, пришедшего на смену канониче-

скому церковному праву. В эту трансформацию большой вклад 

внесли Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Будный, А. Волан, М. Литвин, 

Л. Сапега. 

1.1.10 Философия XVII-XVIII столетий 

В направлении научного мировоззрения развивалась философия 

Нового времени, в качестве образца рассматривавшая физику, ма-

тематику и другие естественные и точные науки. Так, Б. Спиноза 

(1632 – 1677) изложил теорию морали посредством «аксиом», «тео-

рем» и «постулатов». Он сформулировал этико-философский прин-

цип «интеллектуальной любви к Богу», под которым подразумевает 

научное изучение законов природы. В этом контексте «свобода» 

интерпретируется как познанная природная и социальная необхо-

димость. Осваивая окружающий мир с помощью науки и техники, 

человек тем самым неограниченно расширяет пределы своей свобо-

ды. Философия Просвещения отвергла средневековую идею боже-

ственного происхождения моральных норм в жизни общества. 

Гельвеций (1715 – 1777) и Гольбах (1723 – 1789) на основе учения о 

«естественных правах» (Локк, Монтескье) и «общественном дого-

воре» (Гоббс, Руссо), разработали теорию разумного эгоизма, со-

гласно которой нравственность возникает естественным путем из 

человеческой природы, как ограничение первичных животных эго-

истических импульсов посредством интеллекта, рационально-

логического мышления.  

Наличие морали позволяет человеку упорядочить социальные 

отношения, развивать науку и промышленное производство, делает 

его значительно более приспособленным в «борьбе за существова-

ние» по сравнению с другими биологическими видами. Обладая 

развитым сознанием, субъект понимает, что ему выгоднее ограни-

чить первичные животные импульсы и жить в процветающем эко-

номически развитом обществе, чем поддаваться сиюминутным эго-

истическим желаниям.  

Разумно понятый эгоизм побуждает индивида заключить не-

гласный «общественный договор» с другими индивидами о взаим-
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ном уважении «естественных (т.е. данных самой природой) прав», в 

первую очередь – права собственности. В обществе возникла мо-

раль, без божественного вмешательства. Если континентальная Ев-

ропа стала на путь атеизма (отказа от Бога), то философия Британии 

сохранила связь с протестантской этикой труда. На основе этой 

этики в Англии произошла первая промышленная революция. Она 

стала основой для формирования индустриального общества, в 

промышленном секторе и транспорте, которого главную роль игра-

ют машины. 

Промышленная деятельность связана с наукой. В этом союзе 

важную роль сыграли Р. Декарт, Б. Паскаль, Г. Лейбниц, Б. Лаплас, 

И. Ньютон, а также представители экономической философии –  

Д. Юм и А. Смит. К инженерии была близка механика. В ее разра-

ботку основной вклад внес И. Ньютон. На основе механики возник 

механистический (метафизический) материализм. Он рассматривал 

объективную реальность по аналогии с механическими устройства-

ми. На основе механики сформировалась философия техники. Од-

ним из первых ее разработчиков был уроженец Беларуси К. Семя-

нович. В предметном поле его интересов оказались баллистика, пи-

ротехника и ракетостроение. На латинском языке он издал книгу 

«Большое искусство артиллерии». 

Промышленная революция на территории Беларуси была связана 

с деятельностью Тизенгауза, Радзивиллов, Огинских. В своих вла-

дениях они строили мануфактуры, каналы, дороги. Наибольшей из-

вестностью в Беларуси пользовалась фабрика слуцких поясов. 

1.1.11 Немецкая классическая философия 

Высшей точкой в развитии рационализма Нового времени стала 

немецкая классическая философия, которая перенесла научный ме-

тод от анализа теологических вопросов (средневековая схоластика) 

и явлений окружающей природы (естествознание эпохи Возрожде-

ния и Просвещения) к самопознанию. Она поставила вопрос так: 

«что собой представляет научно-рационалистическое мышление как 

таковое?» (философская рефлексия). Этот вопрос обсуждался в кан-

тианской «Критике чистого разума», гегельянской «Науке логики», 

«Феноменологии духа» и других работах. В области этики подоб-

ный подход предопределил создание оригинальных «автономных» 
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(внутренне самодостаточных) нравственных концепций. И. Кант 

(1724 – 1804) классифицировал структуры морального сознания на 

два типа: 1) доопытно (априори) данный человеку всеобщий нрав-

ственный закон – категорический императив; 2) полученный на 

протяжении жизни из опыта (апостериори) гипотетический, или 

условный императив, опирающийся на воспитание, образование, 

исторические и социальные условия жизни, другие изменчивые и 

преходящие факторы.  

Именно первый из них, по Канту, как автономный первопринцип 

составляет сущность морали (способность различать добро и зло не 

зависит от каких-либо внешних обстоятельств; она заложена от 

рождения, подобно способности ощущать пространство и время, 

выносить суждения о любых внешних предметах). Если попытаться 

теоретически осмыслить указанный критерий морального сознания, 

то получится категорический императив в следующих двух форму-

лировках: 1) Поступай только согласно такой максиме (правилу), 

руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы 

она стала всеобщим законом; 2) Поступай так, чтобы ты всегда от-

носился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, 

как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству. 

Отсюда следует парадоксальный вывод, что истинное добро совер-

шается «с отвращением», из одного только морального долга, иначе 

чувство удовольствия будет являться его «внешним» условием и 

добро будет относиться не к категорическому, а всего лишь к гипо-

тетическому императиву (переменилось настроение, исчезло удо-

вольствие, – и прекратились добрые поступки). Две вещи внушали 

Канту душевный трепет: «звёздное небо надо мной и нравственный 

закон внутри меня». 

Г.В.Ф. Гегель (1770 – 1831) как ведущий представитель немец-

кой классики, создал систему объективного идеализма, вполне со-

поставимую по своей универсальности с аристотелевским «Вели-

ким органоном» (вершина античной классики). В методологическом 

смысле он опирался на принципы диалектики (учения о развитии и 

всеобщей взаимосвязи), поэтому этико-философские категории 

«моральность» и «нравственность» предстают у него как стадии 

диалектического саморазвития «Абсолютной Идеи» (мировой ду-

ховной субстанции). Стремясь к самопознанию, она переходит от 

своего чистого бытия (Наука логики) к наличному бытию (Филосо-
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фия природы), и далее – к появлению человека (Философия духа). 

Последняя включает в себя «субъективный дух» – совокупность 

познавательных творческих способностей; «объективный дух», 

охватывающий право, моральность и нравственность; и «абсолют-

ный дух», с помощью которого посредством искусства, религии от-

кровения и философии Абсолютная Идея непосредственно прихо-

дит к своему самопознанию.  

Моральность и нравственность разграничиваются соответствен-

но как область духовных ценностей (умысел, намерение и благо, 

добро и зло) и соответствующих социальных отношений (семья, 

гражданское общество, государство). При всех индивидуальных 

различиях люди равны как обладатели свободной воли, диалектиче-

ски развившейся из природной воли через произвол и разумную 

волю. Поэтому любой преступник нарушает исходный морально-

этический принцип, потому что что нельзя причинять зло существу, 

наделённому свободой воли (т.е. другому человеку). Но поскольку 

сам правонарушитель тоже является таким существом, то государ-

ство, наказывая его, совершает не примитивную кровную месть, 

принятую на ранних стадиях общественного развития, а просто до-

водит до логического завершения и направляет против него самого 

созданный им самим нравственный прецедент. 

Л. Фейербах (1804 – 1872) в своей этике находился на принципах 

последовательного атеизма, за что его даже отстраняли от универ-

ситетского преподавания. Он создаёт концепцию «антропологиче-

ского материализма», где отношения отдельных личностей и соци-

альных групп («Я», «Ты», «Мы») мыслятся по сходству с движени-

ем частиц микромира (атомов и молекул в физической структуре 

вещества), подчиняющихся силам притяжения и отталкивания (в 

социальной системе, соответственно, – любовь и ненависть). Фей-

ербах делает вывод, что в просвещённом обществе будущего на 

смену авторитарной религиозной этике, построенной на невежестве 

и предрассудках, должна прийти гуманистическая этика как «при-

родная религия всеобщей любви». В последние годы жизни Фейер-

бах был связан с международным рабочим движением, где нашли 

широкий отклик его призывы к равенству, добру и справедливости, 

стремление создать «новую этику» по аналогии с физикой микро-

мира, без всякого обращения к высшим сверхъестественным силам, 

на основе строгих научных знаний. 
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1.1.12 Философия марксизма 

Исторически марксизм зародился в Германии; его основополож-

ники К. Маркс (1818 – 1883) и Ф. Энгельс (1820 – 1895) критикова-

ли обострившиеся в эпоху промышленного переворота противоре-

чия между трудом и капиталом; видели причину эксплуатации тру-

дящихся в частной собственности на средства производства и 

несправедливом присвоении господствующим классом буржуазии 

созданной рабочими прибавочной стоимости.  

Посредством пролетарской революции и диктатуры пролетариа-

та они предполагали осуществить (под руководством коммунисти-

ческой партии и Интернационала трудящихся) переход от капита-

листической к коммунистической формации. В предыстории чело-

вечества им предшествовали первобытнообщинный строй, 

рабовладельческий и феодальный. 

Под коммунизмом (с его первой стадией – социализмом) пони-

малось бесклассовое общество будущего, сочетающее безграничное 

развитие производительных сил с обобществлением средств произ-

водства, и формированием «новой моральной личности». Ее отли-

чительным качеством должна была стать потребность к творческо-

му труду в соответствии с принципом «от каждого по способно-

стям, каждому по потребностям». Подчеркивался классовый 

характер нравственных отношений, принцип «партийности» в эти-

ке. Так называемый «моральный кодекс строителя коммунизма» 

предполагал готовность к самопожертвованию в борьбе за светлое 

будущее.  

Религия подвергалась критике как пережиток прошлого, «опиум 

для народа», одурманивающее средство, которое изобрели эксплуа-

таторы, чтобы обещаниями счастливой «загробной жизни» отвле-

кать трудящихся от классовой борьбы. Именно революционный па-

фос отторжения всего «старого и отжившего» и создания на этой 

основе новой коммунистической морали, позволил идеологии марк-

сизма в XX веке укрепиться в традиционных обществах, в условиях 

промышленного переворота столкнувшихся с необходимостью ра-

дикального обновления (Россия, Китай). Опираясь на веру в комму-

нистические идеалы, через «культ личности» политических вождей, 

этика марксизма смогла в условиях мировых войн и противостоя-

ния «двух систем» упрочить социальную структуру тоталитарного 
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типа, соединить её с новейшими достижениями науки и техники. В 

России яркими приверженцами марксизма были Г.ВПлеханов (1856 

– 1918), В.И. Ульянов – Ленин (1870 – 1924), Л.Д. Бронштейн – 

Троцкий (1879 – 1940), И.В. Джугашвили – Сталин (1879 – 1953), 

А.В. Луначарский (1875 – 1933). В поздний советский период пока-

зательный пример переосмысления марксистско-ленинской этики с 

учётом передовых достижений мировой культуры дал О.Г. Дроб-

ницкий (1933 – 1973).  

За рубежом на протяжении XX века активно развивалась этика 

неомарксизма (В. Райх, Г. Маркузе, Д. Лукач, Ю. Хабермас,  

М. Хоркхаймер, Т. Адорно), подвергавшая критике «классический 

марксизм» советского типа за его связь с «культом личности» и то-

талитарными политическими режимами. Неомарксисты пытались 

применить идеи революционного переустройства общества к реше-

нию глобальных техногенных проблем современности, модернизи-

ровать эти идеи в соответствии с изменившимися социокультурны-

ми реалиями; они, в частности, связывали «классовую борьбу» с 

молодёжным протестом, с феминизмом («сексуальная революция»), 

с антиглобализмом, с национально-освободительным движением. В 

этом качестве этика неомарксизма во многом сохраняет своё влия-

ние в современном мире. 

1.1.13 Неклассическая философия 

В середине XIX – начале XXI вв. научно-технический переворот 

породил кризисные явления, которые, принимая всё новые формы, 

продолжаются до настоящего времени и активно влияют на разви-

тие философских воззрений современного человека. Бурный рост 

промышленного производства в условиях рыночных отношений и 

свободной конкуренции обострил противоречия между собственни-

ками заводов и фабрик, с одной стороны, и наёмными работниками, 

– с другой. Началась эпоха конфликтов и вооружённого противо-

стояния, формирования колониальнай системы, в её недрах сфор-

мировалось национально-освободительное движение; технически 

развитые страны, соединившись в военно-политические блоки, раз-

вязали две мировые войны.  

Неотомизм в лице таких мыслителей, как Ж. Маритен (1882 – 

1973), Э. Жильсон (1884 – 1978) связывали преодоление возникше-
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го кризиса с экуменическим движением, которое выступало за объ-

единение христианских церквей, а также всех людей доброй воли, 

независимо от вероисповедания. Они ратовали за восстановление 

нравственного авторитета католической церкви и римского папы в 

области развития науки и всей духовной культуры, как это было в 

эпоху средневековья, когда создавал свои произведения Фома Ак-

винский (по имени которого и названо новое этико-философское 

направление). Непротестантизм (К. Барт, П. Тиллих, Р. Нибур) свя-

зывает надежды с обретением индивидуальной религиозной веры, 

утраченной в эпоху всеобщего скептицизма и в погоне за матери-

альным благосостоянием, с пробуждением на этой основе голоса 

совести ученого (который не позволит ему осуществлять опасные 

для человечества научно-технические проекты, даже если ему лич-

но это выгодно).  

В условиях социокультурных потрясений, выпустивших на сво-

боду иррациональные импульсы массового сознания, многие мыс-

лители обращаются от анализа «чистого разума» в кантианском и 

гегельянском духе к понятию «жизненной силы», «воли к жизни». 

На этом, в частности, строит свою этику А. Шопенгауэр (1788 – 

1860), считавший, что жизненный фактор имеет агрессивную раз-

рушительную природу и проявляется со всё большей силой на каж-

дом новом витке эволюционного развития. Именно поэтому «чело-

век вынужден быть дьяволом для другого человека», олицетворять 

собой моральное зло в субстанциальном выражении. Ни одна дру-

гая форма жизни не может сравниться с человеком в его слепых ин-

стинктах уничтожения и агрессии, получивших невиданную силу с 

использованием передовых достижений науки и технологии. Толь-

ко «эстетическое созерцание воли к жизни как таковой», присущее 

художникам и поэтам, людям искусства, способно частично приве-

сти жизненные импульсы в соответствие с критериями морали и 

дать человечеству надежду на дальнейшее выживание.  

В отличие от своего старшего современника, Ф. Ницше (1844 – 

1900) положительно оценивает жизненный порыв, который он 

называет «волей к власти» (над окружающим миром, природой и 

обществом) и считает движущей силой всего нового, творческого, 

прогрессивного. «Сильная личность» (великие учёные, первооткры-

ватели, политики, полководцы) противостоит «человеку толпы», 

«серой массе», вынуждена переступать через общепринятые запре-
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ты, в этом смысле быть «преступником». Христианство есть «рели-

гия толпы», призванная морально поработить «сильную личность», 

однако в современном обществе «Бог умер!», предрассудки про-

шлого стремительно утрачивают свои позиции. Наступает эпоха 

«сверхчеловека», который стоит «по ту сторону добра и зла» (в 

устаревшем христианском понимании), способен самостоятельно, 

без запугивания «высшими силами», определить источник истин-

ной прогрессивной морали будущего. Иррационализм и полемиче-

ский пафос ницшеанства в XX веке позволили германскому нациз-

му использовать его в качестве своей идеологии, существенно иска-

зив его смысл и нравственное содержание. 

А. Бергсон (1859 – 1941) в своей этике применяет понятие «жиз-

ненный порыв», с помощью которого противопоставляет два типа 

морали и религии: «открытый», способствующий творческой само-

реализации личности, и «закрытый», принятый в авторитарном об-

ществе. С этих позиций философ подвергает всесторонней критике 

реакционные режимы современности, не дающие свободно разви-

ваться жизненным силам человечества, ввергающие его в пучину 

мировых войн, ставящие на грань самоуничтожения. 

Элементы иррационализма содержит также этика психоанализа. 

Австрийский врач и психолог З. Фрейд (1856 – 1939), исследуя ме-

дицинские проблемы профилактики и лечения неврозов, выдвинул 

оригинальную теорию личности, позволившую по-новому взгля-

нуть на моральные отношения в техногенном социуме. По Фрейду, 

целью нравственного развития является сублимация (преобразова-

ние) негативной энергии бессознательного «Оно» в положительные, 

санкционированные обществом формы (в науку, искусство, творче-

ство). «Оно» как либидо (половое влечение) выражается через 

«Эдипов комплекс» (интерес ребёнка к матери и агрессию к отцу) и 

находится в конфликте со структурами сознания («Я») и совокуп-

ностью моральных, религиозных, законодательных и других запре-

тов социальной системы («Сверх-Я»).  

Во взрослом состоянии «Эдипов комплекс» на место отца ставит 

религию, государство. При отсутствии эффективной сублимации 

конфликт сознания и «бессознательного» угнетает психику, приво-

дит к неврозам и антисоциальному поведению, как на уровне от-

дельной личности, так и всего общества (мировые войны, всеобщая 

конфронтация, растранжиривание природных ресурсов и другие 
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«нерациональные» формы поведения). Задача врача-

психоаналитика состоит в том, чтобы хотя бы косвенным путём 

(через истолкование сновидений, воспоминаний детства, мифов 

древности, феноменов тотемизма и табуации в первобытном обще-

стве) проникнуть в мир бессознательного и дать рекомендации по 

преодолению возникшей на его основе психологической деструк-

тивности (в том числе, – осмыслить и преодолеть диктат бессозна-

тельного на этико-философском уровне). В дальнейшем представи-

тели неофрейдизма значительно усовершенствовали теорию психо-

анализа. А. Адлер (1870 – 1937) на место «Эдипова комплекса» 

поставил «комплекс неполноценности». К.Г. Юнг (1875 – 1961) 

сделал акцент на «коллективном бессознательном», рассмотрел его 

архетипы. Э. Фромм (1900 – 1980) интерпретировал бессознатель-

ное как противоречие стремления «Быть» – свободной реализации 

творческого личностного начала в демократичном обществе и 

стремления «Иметь» – разных видов морального подавления в си-

туации социокультурного авторитаризма. Ж. Лакан (1901 – 1981) 

подробно исследовал «стадию зеркала», когда ребёнок начинает 

узнавать своё отражение, осознаёт своё место в окружающем мире 

и нравственную ответственность за судьбы человечества.  

Этика персонализма (Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Рикёр, М. Бубер) в 

центр рассмотрения непосредственно ставит проблемы саморазви-

тия творческой личности (персоны), которое в современных усло-

виях может противоречить интересам человечества в таких его про-

явлениях как, например, разработка новых средств массового уни-

чтожения, генномодифицированных продуктов питания, клонов 

живых организмов. В ситуации «взрыва» новых технологий, соци-

альные последствия которых непредсказуемы, этика персонализма 

предлагает свой выход. Он состоит в нравственном самоограниче-

нии свободной личности (в её религиозной версии,- по образу и по-

добию Божьему, поскольку создавая человека с его творческим 

началом, Бог, тем самым, добровольно ограничил свою творческую 

способность; отныне создавать что-то новое может не только Бог, 

но и человек).  

В XX-м веке субъект нравственных отношений часто попадает в 

«пограничные ситуации» (революции, войны, техногенные ката-

строфы), которые не имеют готового решения и ставят его перед 

необходимостью самостоятельного «морального выбора» (как себя 
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вести в новых непривычных условиях, на чьей стороне выступить). 

Поэтому представители экзистенциализма С. Кьеркегор (1813 – 

1855), К. Ясперс (1883 – 1969), Г. Марсель (1889 – 1973),  

М. Хайдеггер (1889 – 1976), А. Камю (1913 – 1960), Ж.-П. Сартр 

(1905 – 1980) акцентируют категорию индивидуального существо-

вания (экзистенции), противопоставляют её тем поискам сущности 

(эссенции) человека, которыми занималась вся предшествующая 

философия. Описывая «страх и трепет» одинокого маленького че-

ловека, «заброшенного» в этот абсурдный мир и предоставленного 

самому себе, этика экзистенциализма призывает смело идти 

навстречу «пограничной ситуации», самостоятельно принимать 

осознанное решение и в полной мере нести моральную ответствен-

ность за последствия своего выбора. 

Несмотря на техногенные проблемы, наука и техника дают чело-

вечеству множество материальных благ, поэтому научно-

рационалистический подход к проблемам этики всё ещё в значи-

тельной мере сохраняет привлекательность. Наряду со школами и 

направлениями, погружёнными в субъективные переживания инди-

вида, в стихию бессознательного, в первичные жизненные импуль-

сы, многие мыслители стремятся более глубоко исследовать твор-

ческие способности человеческого разума, как основы научно-

технического прогресса. В частности, основоположник феномено-

логии Э. Гуссерль (1859 – 1938), используя «вынесение за скобки» 

всего, связанного с опытом или с посторонними мнениями (фено-

менологическая редукция, операция «эпохе»), вычленил в феноме-

нах человеческого сознания чистую интенциональность (направ-

ленность мысли на предмет). На этой основе его последователи  

М. Шелер, Р. Ингарден, Ф. Брентано, Н. Гартман, М. Мерло-Понти 

разработали разветвлённую систему «этики ценностей», отражаю-

щую посредством принципов рационализма сущность феноменоло-

гического подхода к проблемам морали в современном обществе.  

Философская герменевтика, в лице таких представителей, как, к 

примеру, В. Дильтей (1833 – 1911) и Г.-Г. Гадамер (1900 – 2002), 

стремится привести естественные и гуманитарные дисциплины (в 

частности, этику) к единому критерию научной достоверности. С 

этой целью, принятый в естествознании метод «объяснения» (поис-

ка за единичными наблюдаемыми фактами общезначимых законов 

природы) дополняется теорией «понимания», позволяющей рас-
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крыть объективное содержание древних хроник и любых других 

«текстов», изучение которых составляет предмет «наук о человеке». 

Метод «понимания» предписывает, наряду с буквальным смыслом 

текста, учитывать всю совокупность вторичных факторов: время и 

место написания; социальную принадлежность, личностные осо-

бенности автора. Необходимо также использовать информативное 

содержание «герменевтического круга» (взаимодополняющее влия-

ние «рассудка» и «пред-рассудка»). Поиск эффективных путей «по-

нимания Другого» является важным условием равноправного взаи-

мовыгодного сотрудничества представителей различных стран, 

народов, социальных слоёв при решении техногенных проблем в 

современных условиях. 

Этика прагматизма (Ч. Пирс, В. Джеймс, Дж. Дьюи, Р. Рорти) 

делает акцент на практической применимости моральных суждений 

в конкретных жизненных обстоятельствах, их целесообразности, 

способности превращать «проблематическую» ситуацию в «решён-

ную». На этой основе она выступает против любых видов догма-

тизма (прошлого и современности), абсолютизирующих (от лица 

«Бога», «науки», «прогресса») какие-либо раз и навсегда данные 

«высшие истины», которые не способны гибко реагировать на еже-

дневно происходящие в техногенном социуме изменения нрав-

ственных отношений. 

1.1.14 Философия постмодернизма 

В контексте обострения техногенных проблем современности, во 

многом обусловленных агрессивным потребительским характером 

традиционной рациональности, этика постмодернизма приобрела 

особую актуальность. Её наиболее яркие представители Р. Барт 

(1915 – 1980), К. Леви-Стросс (1908 – 2009), М. Фуко (1926 – 1984), 

Ж. Деррида (1930 – 2008), Ж.-Ф.Лиотар (1924 – 1998), Ж. Делёз 

(1925 – 1995) поставили задачу «деконструкции логоцентризма». 

Она состоит в разрушении положительного имиджа науки и техни-

ки, порождающего «симуляции» и «симулякры» общественной 

жизни, служащего источником экологической и военной опасности. 

С этой целью человеческая культура интерпретируется как сово-

купность равноценных художественно – эстетических текстов с 

бесконечным смысловым разнообразием.  
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Отсюда следует, что «научная» эпистема является просто одним 

из жанров литературы, её претензии на «абсолютную истину» без-

основательны и аморальны. 

Необходимо посредством «новой литературной критики», осно-

ванной на теории «смерти Автора» (который больше не навязывает 

читателю «правильную» трактовку сюжета), создать «новую рацио-

нальность». В ней на смену «фоноцентризму» (монологу звучащего 

голоса) придёт «грамматология», полифония (многоголосие) разных 

типов «письма». Нужно в равной степени учитывать как непосред-

ственные (денотативные), так и вторичные (коннотативные) значе-

ния текстов, смысловую нелинейность нарративных (повествова-

тельных) практик.  

Используя образ «ризомы» (грибницы, которая стелется по земле 

и даёт множество отростков, в противоположность устремлённой 

вверх «древесной» структуре «бинарных оппозиций»), выдвигается 

нравственный идеал межличностного диалога разнообразных точек 

зрения, «хаоса дискурсивных практик» как основы для поиска 

дальнейших перспектив общественного развития. 

Постмодерн попытался создать с помощью новых средств выра-

зительности абсолютно новый ценностно-смысловой Универсум, в 

котором принципиально иначе интерпретируются вопросы о месте 

человека в бытии культуры, о возможностях искусства и его назна-

чении, о специфике изобразительных средств, их правилах и грани-

цах применимости. О себе постмодерн заявляет, прежде всего, ра-

дикальным отказом от проблемного и языкового поля всей предше-

ствующей культуры. Проблемы и категории, задающие новую 

эстетику постмодерна условно можно свести к следующим: 1) по-

вседневность, инвайронмент, хэппенинг, перфоманс, флеш-моб – 

категории, организующие пространство бытия культуры; 2) лаби-

ринт, вещь, симулякр, гиперреальность, телесность – категории, 

определяющие способ и форму бытия культуры; 3) игра, эклектика, 

деконструкция, коллаж, абсурд, текст – категории, задающие цель и 

механизм творчества 

Первые практические попытки распространить сферу искусства 

на повседневный мир были характерны для эстетики поп-арта, ко-

торый стремился активно ввести предметы масс-культуры в среду 

художественного произведения. Примером может служить «Моно-

грамма» Р.Раушенбаха, представляющая собой чучело барана, про-
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детое сквозь автомобильную шину. Однако до появления постмо-

дерна данные попытки еще находились на «периферии» искусства. 

Только в постмодерне обыденная, рутинная жизнь, зачастую неосо-

знаваемая в качестве значимой для человека, входит «в плоть и 

кровь» художественного произведения. Повседневность именно в 

силу своей «близости» человеку, своей аморфности и неспецифич-

ности стала рассматриваться как среда, адекватная искусству. Пред-

ставители постмодернистской культуры активно продолжают тра-

диции поп-арта, вводя утилитарные предметы в структуру художе-

ственного произведения. Возникают различные инсталляции, 

активно используется техника коллажа. Более продвинутыми фор-

мами эстетизации повседневности являются энвайронменты, реали-

зующие себя в виде хэппенингов и перфомансов. 

Задачей энвайронмента является расширение культурного про-

странства объекта, стирание граней между жизнью и искусством, 

восприятием и сотворчеством. С целью преодоления разрыва между 

образом и реальностью художники часто вводят в свои произведе-

ния трехмерные объекты. Некоторые даже создают полномасштаб-

ные модели повседневных вещей и ситуаций реальной жизни, В 

инвайронментах сочетаются элементы живописи, скульптуры, кол-

лажа и театрального искусства. 

Ощущения, которые вызывает эта и другие работы автора про-

тиворечивы. Они провоцирующие. Одиночество, тупик, но и одно-

временно игра, новый ракурс привычных вещей, человек как вещь. 

Своего рода эстетствующее хулиганство неожиданно вызвало силь-

ный резонанс и нашло последователей. 

Практика инвайронмента активно и весьма позитивно реализует-

ся в создании современных выставочных пространств (экспопро-

странств), нацеленных на организацию целостной эстетической 

среды посредством включения экспонируемого объекта в специаль-

но созданный аудиовизуальный (а иногда и кинематический) кон-

текст его восприятия, значимым элементом которого становится и 

сам посетитель. Современными формами инвайронмента являются 

«хэппенинги» (от англ. tohappen – случаться) и «перфомансы» (от 

англ. рerformance – исполнение) и флэш-мобы. Первые хэппенинги 

возникли в 1950-х годах в Америке и представляли собой импрови-

зационные формы культурных акций, совершаемые в местах массо-

вого скопления людей (площадь, рынок, очередь). Их цель - имита-
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ция прежних форм народных гуляний, карнавалов, публичных ри-

туалов, т.е. возвращение культуры в ее стихийно-первородный кон-

текст жизни (возрождение дионисийского начала, по Ницше). Пер-

фомансы более характерны для нынешнего этапа постмодерна и 

реализуют себя в форме организованных акций, совершаемых в 

специальных помещениях или на открытых площадках по заранее 

определенному сценарию. 

Лабиринт является традиционным образом культуры, символика 

которого исторически модифицировалась, но он присутствовал в 

культуре всегда. Однако только в постмодерне этот образ трактует-

ся как базовый, поднимается до уровня категории. По мнению 

представителей посткультуры, значимость данной категории обу-

словлена ее принципиальной полисемантичностью (многозначно-

стью). Мир, в интерпретации посткультуры, это некое сложное, ха-

отичное, неструктурированное многообразие, которое не может 

быть описано с позиций рациональности. Лабиринт как раз и явля-

ется образом многоаспектности и вариативности как самого мира, 

так и бытия человека в мире. Символикой лабиринта («сокрытого») 

насыщена проза Л. Борхеса («В круге руин») и У. Эко («Имя ро-

зы»), он активно используется в архитектуре Хундертвассера, в ки-

нематографе П. Гринуэя.  

Симулякр (от фр. Simulacrе – подобие, видимость) – одна из цен-

тральных категорий, развитая Ж.Бодрийаром. Теория симулякра 

была разработана Ж. Бодрийаром в русле его общей концепции 

кризисного состояния современной культуры. Современные ценно-

сти все более приобретают вещный характер, предметы потребле-

ния начинают превалировать над самим человеком. Вещь из обы-

денного спутника человеческой жизни превратилась в ее ведущее 

начало, в существенную категорию сознания. Жизнь современного 

человека более проходит под знаком имитации жизни, чем самой 

жизни. Человек все более окружает себя знаками-симулякрами, ко-

торые заменили естественный мир природы и человеческой эмоци-

ональности их искусственными подобиями. 

Виртуальные технологии, реклама, галлюциногены, искусствен-

ные материалы - наиболее очевидные и простые примеры симуля-

кров. Современный мир состоит из симулякров, которые приобрели 

характер самодостаточности, перестав быть лишь знаками другой, 

истинной реальности. Симуляция, выдавая отсутствие за присут-
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ствие, приводит к смешению реального и воображаемого, суще-

ствовать в которой обречен современный человек. Ярким примером 

того, как простые вещи могут интерпретироваться в качестве арт-

объектов и порождать особую реальность со своим пространствен-

но-временным континиумом и ауди-визуальным рядом, может слу-

жить великолепный документальный ролик П. Фичли и Д. Вайса 

«Путь вещей». Перфоманс в единстве с химическими и физически-

ми реакциями есть воплощение знаменитой машины Голдберга, ко-

торая по принципу домино с шипением, взрывами, бульканьем со-

здает кинематическое единое действо. 

С помощью категории «лабиринт» описываются различные 

формы арт-практик, основанные на принципиальном алогизме про-

исходящего и интерпретируемые не с точки зрения рассудка, а по-

средством неких невербальных интуитивных форм постижения 

происходящего (принцип «вчувствования», гипнотического воздей-

ствия, «растворения»).  

Категории «интертест»  и «гипертекст» задают принцип внут-

реннего построения художественного, в первую очередь, литера-

турного, произведения. Идея интер- и гипертекста базируется на 

принципах лабиринта и игры как принципиально вариативных спо-

собах построения художественного произведения. Философской 

основой интер- и гипертекстов явилась герменевтика, рассматрива-

ющая «текст» в качестве универсальной категории культуры. Текст 

может быть воплощен не только собственно в писаных формах, но 

и в любых других культурных символах (архитектуре, музыке, 

народных обычаях, ритуалах).  

Интертекст представляет собой способ отношения к цитатам, 

ссылкам, указаниям на некие культурные символы, имена или ситу-

ации, существующие внутри авторского текста, как на самостоя-

тельное произведение, которое, в принципе, может быть «вырвано» 

из контекста и «жить» самостоятельной жизнью. Использование 

интертекста предполагает очень высокую образованность, как само-

го автора, так и читательской аудитории, умение распознавать и 

расшифровывать скрытые парафразы, следы присутствия в тексте 

иной культурной символики. Поэтому введение интертекста в 

структуру произведения, в значительной степени, характерно для 

элитарного направления постмодернисткой эстетики.  
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Примерами активного введения интертекста являются романы  

У. Эко, М. Павича. Гипертекст обращен вовне, он выводит автор-

ское произведение в культурно-смысловое пространство культуры. 

Культура - это всегда одновременное бытие самых различных куль-

турных традиций, стилей и направлений, она полифонична, говорит 

на разные голоса и поэтому любое авторское произведение не явля-

ется абсолютно новаторским и самоценным. Автор нагружен куль-

турной символикой и семантикой, доставшейся в наследство. Поня-

тие гипертекста активно используется в контексте виртуального 

пространства. Интернет является практически безграничным с ин-

формационной точки зрения и позволяет активно внедряться в его 

пространство любому пользователю, создавать свои собственные 

миры и активно трансформировать киберпространство. 

Деконструкция постмодернистской культуры описанаЖ. Дерри-

дой, который объяснял смысл данного понятия на примере анало-

гии разборки на части, а затем обратной сборки некого механиче-

ского агрегата. Результатом подобной сборки может оказаться не-

что, абсолютно отличное от своего прообраза. Деконструкция как 

постмодернистской принцип – это требование изменения базовых 

ценностей цивилизации, прежде всего, – отказ от рационализма и 

наукоцентризма. Деконструкция реализует себя как некая тотальная 

интеллектуально-ироническая игра со смыслами. Деррида полагает, 

что деконструции может быть подвержено абсолютно все. Благода-

ря этому сам мир, отношение человеку к другому лишаются устой-

чивости и определенности, становятся многослойными и интерак-

тивными. Единственно вечным является сама деконструкция, по-

этому жизнь человека есть вечное бытие-в-деконструкции. 

Эклектика – это сознательно используемый прием сочетания не-

сочитаемого, демонстрация отсутствия продуманной концепции 

творчества, акцентировка случайности, интуиции и спонтанности в 

качестве основных творческих стратегий. 

Если вся предшествующая культура была ориентирована на ду-

ховность как атрибутивную характеристику человека, то современ-

ные формы арт-практик отходят от идеи укорененности человека в 

неких трансцендентных структурах Бытия и рассматривают челове-

ка, преимущественно соматически, как чувственно организованное 

тело. Понятие «телесность» выступает как философско-

эстетическая антитеза понятию «духовность». Подобного противо-
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поставления античная культура, для которой понятие телесности 

также являлось значимым, не знала. Это, во-первых, было связано с 

тем, что само открытие духовности – исторически более позднее 

явление, непосредственно связанное с христианством. Во-вторых, 

античная телесность манифестировала себя как форма гармонично-

го и высокохудожественного слияния с космическим Универсумом, 

была непосредственно связана с идеями катарсиса и калокагатии. 

Постмодернистская акцентировка телесности преследует совер-

шенно иную задачу: подачу человека преимущественно в модусе 

его сексуальности, предтечей чего являлись фрейдистко-

ницшеанские идеи. 

1.1.15 Аналитическая философия 

Аналити ческая филосо фия представляет одно из двух основных 

направлений западной философии. Это направление связано с реги-

оном Британского Содружества Наций, США и Скандинавией. Оно 

получило широкое распространение в середине XX века. Аналити-

ческая философия сформировалась на основе британско-

го неореализма Дж. Мура и Б. Рассела, австрийского неопозитивиз-

ма и прагматизма. Для аналитической философии характерна кри-

тика псевдопроблем, сциентизм (связь с наукой) и эмпиризм 

(доверие только фактам), прагматизм (акцент на практическую 

пользу знаний). Культивируются идеалы ясности, точности и логи-

ческой строгости мышления. 

Истоки аналитической философии в: логических разработках 

стоиков, «Аналитике» Аристотеля, семантических идеях софистов, 

британской схоластике Дунса Скота и Оккама. В Новое время вни-

мание к языковой и эпистемологической тематике стало отличи-

тельной чертой британской философии. Континентальная филосо-

фия Европы также демонстрировала интерес к феномену сознания 

(Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант).  

Основу аналитической традиции сформулировали работы логика 

Готлоба Фреге, логико-семантический анализ и философия здравого 

смысла Джорджа Мура, логический атомизм Бертрана Рассела, ло-

гический позитивизм Венского кружка, Львовско-Варшавской шко-

лы,философия обыденного языка оксфордской школы, а также кон-

цепции раннего и позднего Л. Витгенштейна. Убийство главы Вен-
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ского кружка нацистами в Вене, аншлюс Австрии и оккупация 

Польши привели к эмиграции представителей аналитической фило-

софии в англоязычные страны. Аналитическая философия сделала 

предметом своих исследований анализ обыденного языка. 

В 70-е гг. ХХ ст. аналитическая философия подверглась критике 

постмодернизма. В результате она сосредоточилась на проблемах 

философии сознания. Главными представителями второй волны 

аналитической философии стали Джон Сёрл, Дэниел Деннет и Дэ-

вид Чалмерс. Опираясь на интенциональность, Дж. Сёрл в книге 

«Переоткрытие сознания» (1992) показал, что философия оказалась 

в положении неверной дихотомии с одной стороны, мир состоит 

лишь из объективных частиц, с другой - сознание обладает субъек-

тивным опытом от первого лица. Обе позиции верны: сознание яв-

ляется реальным субъективным опытом, сопряжённым с физиче-

скими процессами в мозгу. Эту позицию стали называть биологиче-

ским натурализмом. 

Д. Деннет за философию сознания, которая имела бы основу в 

эмпирических исследованиях. В своей диссертации «Содержание и 

сознание» он разделил проблему объяснения разума на необходи-

мость в теории содержания и теории сознания. Он издал сборник 

эссе на тему содержания сознания. 

Д. Чалмерс выдвинул тезис о трудной проблеме сознания. Он 

установил различие между легкими проблемами сознания и труд-

ной проблемой сознания, которую можно выразить вопросом: «по-

чему вообще существует восприятие сенсорной информации?». 

Предметом исследования стало различие между биологической ра-

ботой мозга и поведением, и ментальным опытом, который рас-

сматривается отдельно от поведения как квалиа. По его мнению, 

пока нет исчерпывающего объяснения различий между этими двумя 

системами. Он подверг критике материалистическое объяснение 

ментального опыта. В качестве доказательства он выдвинул гипоте-

зу философского зомби, который является нормальным человеком, 

но не имеет квалиа и способности ощущать. Он утверждает, что 

поскольку существование зомби возможно, то понятия квалиа и 

способность ощущать до сих пор не получили полного объяснения 

с позиции физических свойств. 
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Д. Чалмерс допустил, что сознание берет начало в любой ин-

формационной системе и стал на позиции преанимизма. Согласно 

этой позиции любой физический объект обладает сознанием.  

В аналитической философии много внимания уделяется мораль-

но-этической проблематике. Это обусловлено смещением внимания 

с анализа языка к анализу обыденного языка, где присутствует зна-

чительное количество оценочных суждений. Обозначились два 

подхода к интерпретации морально-этических высказываний. Ко-

гнитивный подход предполагает верификацию высказываний и ре-

дукцию их  к материальным интересам. Некогнитивный подход ис-

ходит из субъективно-эмоционального отношения (эмотивизм) и 

должествования (прескриптивизм). Единственным конституирую-

щим признаком аналитической этики является аналитический стиль 

мышления, отказ от метафорически-суггестивного способа изложе-

ния. Это предполагает тщательное определение ключевых понятий, 

выявление семантических оттенков естественного языка морали, 

стремление к логической прозрачности этических рассуждений. В 

Финляндии сторонниками аналитической философии были Георг 

Хенрик фон Вригт и Яакко Хинтикка. С аналитической философией 

связана философия Австралии. Ее представляют Артур Приор 

(Arthur Prior), Дэвид Армстронг (David Armstrong), Дж. Смарт 

(J.J.C. Smart), Фрэнк Джексон (Frank Jackson),Пассмор, Джон (John 

Passmore), Питер Сингер (Peter Singer), Женевьева Ллойд 

(Genevieve Lloyd), Фута Хелу (Futa Helu). 

Наиболее прочные позиции аналитическая философия занимает 

в США. Особую роль в этом сыграл прагматизм Чарльза Сандерса 

Пирса, Уильяма Джемса и Джона Дьюи, Джорджа Сантаяны. Ана-

литическая философия в США формировалась под влиянием ми-

грировавших в эту страну представителей европейского неопозити-

визма. Эта позиция была принята Куайном. Он поддерживал тезис, 

что философия и наука совместно должны стремиться к интеллек-

туальной ясности и пониманию мира. Студентом Куайна в универ-

ситете Гарварда был Сол Крипке, ставший одним из наиболее из-

вестных современных философов-аналитиков. Его занимали обла-

сти модальной логики и семантики, философии языка, теория 

множеств. Еще одним студентом Куайна был Дэвид Льюис. Он счи-

тается одним из величайших философов XX века, поскольку разра-

ботал теорию модального реализма. Томас Кун известен работами в 
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области истории науки и философии науки. После усиления в ана-

литической традиции философии сознания известность приобрели 

работы Хилари Патнэма, Дональд Дэвидсон, Дэниела Деннета, Ду-

гласа Хофштадтера, Джона Роджерса Сёрля, Патриции и Пола 

Чёрчлендов. 

Центром исследований в области философии сознания и когни-

тивных наук стала Канада, в частности, Центр когнитивных наук 

университета Западного Онтарио. Исследования проводились Пат-

рисией и Полом Черчлендами, Зеноном Пилишиным и Аусонио 

Маррасом. Бас Ван Фраассен, Уильям Розебум и Аласдер Уркхарт 

специализируются на семантике логики. Ганс Херцбергер и Уильям 

Харпер изучают природу предпочтения. Джон Вудс исследовал 

концепции, относящиеся к релевантности и парадоксу. Чарльз Мор-

ган акцентирован на модальной логике и вероятностной семантике. 

Анил Гупта разрабатывает семантику истины и парадоксов. Пол Р. 

Тагард из университета Ватерлоо изучает потенциал когнитивных 

функций и когерентности. Зенон Пилишин, психолог и специалист 

по информатике в университете Западного Онтарио с 1964 по 1994 

год, внес значительный вклад в когнитивную науку. 

Проблема демаркации научного знания была разрешена посред-

ством выработки критериев верифицируемости (экспериментальной 

проверяемости) научных суждений и их фальсифицируемости (го-

товности науки отказаться от устаревших теорий, опровергнутых 

вновь открытыми фактами). Представители эмотивизма Б. Рассел 

(1872 – 1970), А. Айер (1910 – 1989), Р. Карнап (1891 – 1970) обна-

ружили, что этико-нормативные суждения, основанные на религи-

озных заповедях, на самом деле не верифицируемы, поскольку су-

ществование Бога как источника морали эмпирически не доказуемо, 

является предметом иррациональной веры. 

Негативное отношение к научному статусу этики было преодо-

лено школой лингвистического анализа (С. Тулмин, Р. Хеар,  

П. Стросон). Направление обратилось к обыденному словоупотреб-

лению, привычному и общепринятому сочетанию отдельных слов и 

предложений как отражению моральных отношений в обществе. 

Сформировался повышенный интерес к пространству естественного 

языка, который характерен для большинства философских направ-

лений XX века. 
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В современном ее виде аналитическая философия сознания тес-

но связана с когнитивными науками, в частности, с логикой и тео-

рией искусственного интеллекта. 

1.1.16 Философия коммуникаций 

Информация и коммуникации всегда играли важную роль в ис-

тории человечества. Об этом свидетельствует возникновение пись-

менности и арифметики, как основных способов трансляции и опе-

рирования информацией. Книгопечатание усилило роль информа-

ционной компоненты в структуре общества. В развитие мировых 

традиций книгопечатания весомый вклад внесли уроженцы Белару-

си. В их числе Ф. Скорина, С. Будный, М. Смотрицкий. 

Промышленные революции акцентировали роль энергетическим, 

транспортным, промышленным, коммунальным коммуникациям. В 

ХХ столетии с новой силой проявилась роль информационных тех-

нологий. Постоянно росло внимание философов к содержанию 

коммуникативного действия. Изучались особенности диалога. Тра-

диция идет от Сократа и диалогов Платона. Диалог изучали М. Бу-

бер и М. Бахтин. Ю. Хабермас разработал теорию коммуникативно-

го действия. 

Особое пространство коммуникаций формирует Интернет. тех-

нологический детерминизм сформировал информационную среду 

коммуникации человечества быстрее чем сформировалась институ-

циональная основа права и этики в интернете.  

Отсутствие институционального основания не беспокоило поль-

зователей, поскольку они думали, что нашли место, где высшей 

ценностью является свобода, где не имеет смысла ответственность 

и долгосрочные последствия. Под влиянием меркантильных со-

блазнов оказались хакеры, манипуляторы индивидуальным и обще-

ственным сознанием, программисты, группы, представляющие те-

невую экономику и политические интересы.  

Статус члена сетевого общества лишает основную массу пользо-

вателей Интернета чувства безопасности. Поэтому в виртуальном 

общении на первый план выходят вопросы сетевого этикета, по-

скольку многие тонкости общения пользователям незнакомы. К но-

вым особенностям добавляются старые особенности. Они связаны с 

неумением участников коммуникации вести продуктивный диалог с 
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опорой на национальные ценности и идентичность. Это видно на 

примере функционирования форумов.  

Они содержат текстовую часть, гипертекст, графику, звук, видео. 

Функционирование форумов сопровождает оверквотинг. Он струк-

турирует коммуникационное содержание обратной связи в виде от-

вета. Полученный текст письма полностью цитируется. За ним вы-

ставляется ответ. Это позволяет остальным участникам коммуника-

ции понять тему диалога. Отношение к оверквотингу 

неоднозначное с точки зрения объема цитирования пользователем 

полученного письма.  

Полученные одним пользователем письма могут автоматически 

рассылаться в пределах ближнего круга коммуникации для посто-

янного информирования о делах друг друга и возможного обсужде-

ния информации. В эту конструктивную атмосферу поддержания 

информационного пространства может интегрироваться флуд в ви-

де не имеющих смысловой нагрузки сообщений. Таким способом 

отдельные участники коммуникации привлекают к себе внимание и 

держат внимание на себе, что является одним из проявлений эгоиз-

ма, неадекватной самооценки.  

Визуальная часть флуда представлена селфи. Самофографирова-

ние и выставление изображений о себе в неограниченном количе-

стве в Инстаграм стало одним из проявлений эгоистической по-

требности держать на себе постоянное внимание. 

Этим активно пользуются участники сетевой коммуникации с 

явно выраженными нарцисистскими склонностями. Отдельный во-

прос составляет проблема их безопасности, поскольку они ради по-

стоянного внимания к себе выставляют практически всю информа-

цию об их конкретном местонахождении, источниках доходов, ма-

териальных и финансовых расходах, близких людях, через которых 

о них можно получить дополнительную информацию и воспользо-

ваться ей для реализации практических действий в корыстных це-

лях. Одной из форм привлечения к себе внимания в сетевом комму-

никационном пространстве стал флейм (спор ради спора). Ради то-

го, чтобы держать на себе внимание коммуникатор провоцирует 

скандал, ведет себя неуравновешенно, допускает личные оскорбле-

ния. Таких людей называют флеймерами.  

Сетевая коммуникация актуализировала феномены компьютер-

ной зависимости, одним из проявлений которой стала групповая 
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зависимость, право принадлежать к определенной группе, в рамках 

которого пользователем делегируются модератору группы права на 

распоряжение этим пользователем. В этом феномене отражается 

более широкая проблема тоталитарной психологии. Эта проблема 

проявилась на уровне большой политики в рамках идеологии уль-

траправых движений, на уровне движения религиозных сект и ре-

лигиозных террористических организаций.  

Важную роль в актуализации психологии групповой зависимо-

сти играют особенности возрастной идентичности. Подростки и 

молодежь являются основными группами риска. Неформальный 

модератор может использовать их поведенческий ресурс в игровом 

жанре экстремальной ситуации. Склонность подростков и молоде-

жи к такому подчинению обусловлена отсутствием ощущения ре-

альной опасности. Это обусловлено тем, что правила виртуальных 

игр переносятся в физическое пространство. Обнаружить зоны рис-

ка молодежи достаточно сложно из-за свойственной их психике ро-

левой двойственности. Это значит, что отношения с разными груп-

пами людей осуществляются через набор образов коммуникативно-

го действия. В отношениях с родителями это одна модель 

самоактуализации. У парня с девушкой и у девушки с парнем – дру-

гая игровая модель самоактуализации.  

Подростковый возраст содержит высокие риски девиантного по-

ведения, которое маскируется героикой тайных дел. Именно по 

этой причине подростки и молодежь становятся участниками про-

вокационных акций. Кроме индивидуальных неформальных моде-

раторов важную роль в реализации феномена психологической за-

висимости играют сетевые субкультуры и сетевые общины.  

На фоне имеющихся в индивидуальном и групповом сознании 

психологических дефектов актуальной является проблема взаимо-

отношения в сетевом пространстве психологии и этики. Нравствен-

ные нормы, если они даже и постулируются, как и правовые нормы, 

не всегда соблюдаются участниками коммуникативного действия, 

поскольку эти участники не могут контролировать свое поведение 

под влиянием внешних факторов, информационного воздействия. 

Для программистов разработана этика программной инженерии. 

Корпоративные этические нормы интегрированы в ментальность и 

идентичность конкретного народа. 
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Эффективность реализации нормативных процедур во многом 

определяется моделями культуры. Наиболее благоприятна для эти-

ки и права постфигуративная культура, в рамках которой основную 

роль играет авторитет старших. Вследствие этого опыт поколений 

не ставится под сомнение. Действует принцип преемственности и 

солидарности поколений. Носители знаний и опыта в образе стар-

ших поколений определяют долгосрочную перспективу социальной 

деятельности и коммуникации.  

Кофигуративная культура опирается на ценности модерна. Глав-

ным учителем становятся современники. Учеба в форме социализа-

ции осуществляется через процессы обмена информацией. Предста-

витель любого поколения может стать учителем, если он овладел 

конкретным навыком современного образа жизни. При такой ситу-

ации институциональный авторитет уступает место компетентност-

ному авторитету. Все учатся друг у друга, невзирая на возрастные 

особенности.  

Префигуративная культура практически полностью нивелирует 

авторитет старших поколений на том основании, что преклонный 

возраст лишает людей интеллектуальной мобильности, оперативно-

сти в освоении технологических практик. Формируются риски со-

циальных конфликтов между поколениями людей. 

1.1.17 Синергетика 

Основой синергетики стали археологические материалы о гибе-

ли локальных цивилизаций, космических катастрофах, эпидемиоло-

гических факторах массовой гибели населения городов, регионов, 

разрушительных последствиях землетрясений, цунами, торнадо, 

засух, похолоданий. 

В данном контексте у ученых возник интерес к проблеме есте-

ственных источников динамического равновесия природных и со-

циальных систем. На материале химии (И. Пригожин) и физики  

(Г. Хакен) были выявлены и описаны особенности самоорганизации 

и динамического равновесия открытых (диссипативных) структур в 

природе с учетом постоянного воздействия на них внешних факто-

ров, трансформирующих их содержание и создающих неопределен-

ность, вероятность, нелинейность их траектории эволюции. Синер-

гетику стали распознавать по тезису «порядок из хаоса». 
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Теория нелинейной динамики природных и социальных систем 

трансформировалась в методологию минимизации рисков. Под вли-

янием этой методологии произошла институционализация структур, 

ответственных за мониторинг и минимизацию последствий природ-

ных и техногенных чрезвычайных ситуаций, создаваемых торнадо, 

цунами, ураганами, тайфунами, землетрясениями, лесными пожа-

рами, наводнениями, промышленными авариями. Аргументом в 

пользу создания специальных структур стала выросшая разруши-

тельная сила природных и промышленных катастроф.  

Эта тенденция отчетливо проявилась в ядерной энергетике (Чер-

нобыль, Фукусима). На международном уровне специальными со-

глашениями созданы системы мониторинга промышленных и воен-

ных объектов. В функции МАГАТЭ входит инспекция ядерных 

объектов. В функции инспекций НАТО и Российской Федерации 

входит контроль соблюдения заключенных между военными бло-

ками соглашений об ограничении разработок и использования кон-

кретных видов вооружений в рамках достигнутого паритета ядер-

ных и обычных вооружений. 

Страхование рисков в мировой экономике имеет несколько 

уровней. На международном уровне созданы специальные финан-

совые банковские структуры, располагающие консолидированными 

валютными резервами, которые в виде кредитов предоставляются 

под определенные программы стабилизации национальных эконо-

мик на достаточно жестких предварительных условиях. В задачи 

этих банковских структур входит мониторинг и инспекция нацио-

нальных финансовых систем с целью определения их кредитоспо-

собности и эффективности предоставляемых им кредитных ресур-

сов. Динамическое равновесие экономических систем влияет на со-

циальную и политическую стабильность национальных государств 

и наднациональных региональных структур. Коронавирус показал, 

что в социальных системах могут меняться доминанты. В свете этой 

трансформации государство может вмешиваться в экономическую 

жизнь гражданского общества под предлогом обеспечения эпиде-

миологической безопасности граждан. Но тогда оно расширяет свое 

поле социальной ответственности  

Эпидемиологический фактор стал фактором влияющим не толь-

ко на экономический рост мировой экономики, но и на становление 

новой социальности в виде прекариата. 
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1.1.18 Философские традиции Беларуси 

Развитие философских представлений на территории Беларуси 

отразило общие тенденции мировой духовной культуры. На протя-

жении исторического процесса у белорусов сформировались такие 

нравственные качества, как терпимость к другим народностям, доб-

родушие, бесконфликтность, скрытое чувство собственного досто-

инства. Своими корнями зачатки этики уходят в первобытную 

культуру племён кривичей, радимичей, дреговичей и других, оби-

тавших на этих землях. Однако только с переходом к земледелию и 

появлением первых княжеств, перед которыми встала задача объ-

единения для борьбы против иноземных захватчиков, можно гово-

рить о становлении зачатков этики как теории морали. Такие про-

светители, как Ефросинья Полоцкая (1110? – 1173), Кирилл Туров-

ский (1130? – 1182?), Климент Смолятич (? – после 1164), 

проповедовали среди белорусов учение христианской патристики, 

приобщали их к православию, вели полемику с язычеством и ерети-

ческими направлениями. Источником морали они считали библей-

ские заповеди «любви к ближнему», доброты и милосердия, стрем-

ления к всеобщему единению. 

В XIII – XIV вв. Беларусь вошла в состав Великого княжества 

Литовского, а позднее составила с Польским королевством единую 

феодальную «республику» (Речь Посполитую). В Западной Европе 

этого времени распространились идеи Возрождения и Реформации. 

Их выразителями на территории нашей страны стали Франциск 

Скорина (1490? – 1551), Сымон Будный (1530 – 1593), Василий Тя-

пинский (1540 – 1604), которые освоили книгопечатание, перевели 

священные тексты христианства на белорусский язык, в своих ком-

ментариях раскрыли их возвышенный нравственно-философский 

смысл, заложили основы протестантской «этики труда». 

Некоторые мыслители этого периода довели идеи просвещения 

народа, построения новой этики на основе широкого распростране-

ния научных знаний, до логического завершения и подвергли кри-

тике, как отдельные религиозные догматы, так и вообще существо-

вание божественной субстанции как источника моральных норм и 

принципов. В частности, Казимир Лышчинский (1634 – 1689) за 

свои взгляды подвергался преследованию церковных властей и да-

же впоследствии был казнён по обвинению в атеизме. 
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Опасаясь утраты былого влияния под воздействием протестан-

тизма и свободомыслия, католицизм в XVII веке начал борьбу за 

своё нравственное обновление (т.н. эпоха «контрреформации»). На 

землях Беларуси иезуитский орден развернул обширную просвети-

тельскую программу, во многих городах были открыты учебные 

заведения – коллегиумы, некоторые из которых превратились впо-

следствии в университеты. Поскольку большинство населения 

оставалось православным, была выдвинута программа церковной 

унии, – объединения католицизма с православием под главенством 

Римского папы. Активными сторонниками унии были Пётр Скарга 

(1536 – 1612), Иософат Кунцевич (1580 – 1623). Вместе с тем из-

вестный политический деятель Лев Сапега (1557 – 1633) предосте-

регал от насильственного проведения унии, отстаивал нравственные 

принципы веротерпимости, межконфессионального диалога и соци-

окультурной толерантности. 

Ощущая давление со стороны католиков и протестантов, тради-

ционная для белорусского населения религиозная конфессия тоже 

предпринимала шаги по просвещению народа, повышению его об-

разовательного уровня. Православные братства открывали школы, 

издавали азбуки и грамматики родного языка, распространяли пе-

редовые этико-философские теории. Симеон Полоцкий (1629 – 

1680) был известен далеко за пределами страны, приглашался в 

Московское царство для воспитания детей царской фамилии, оста-

вил обширное публицистическое наследие, в стихотворной форме, 

затрагивающее в том числе проблемы морали. 

В XVIII – XIX вв. духовную культуру Беларуси затронули мате-

риалистические и этико-натуралистические тенденции, связанные с 

наступившим переворотом в области естествознания. На этой осно-

ве Казимир Нарбут (1738 – 1807), Анёл Довгирд (1776 – 1835) раз-

вивали моральные теории в духе учений «естественного права», 

«общественного договора», «разумного эгоизма», требовали уста-

новления всеобщего светского образования как средства смягчения 

нравов, борьбы со средневековыми предрассудками. Вместе с тем, 

после разделов Речи Посполитой и вхождения белорусских терри-

торий в состав Российской империи, интеллектуальная жизнь пере-

местилась в университетские центры Москвы и Петербурга, бело-

русы ощутили некоторый культурный упадок. Поэтому среди них 

нашли широкий отклик идеи борьбы с крепостничеством и само-
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державием, за установление наиболее моральной и справедливой 

республиканской формы правления. Об этом говорили «Мужицкая 

правда» Кастуся Калиновского (1838 – 1864), руководителя освобо-

дительного восстания 1863 года, а также журнал «Гомон» и «Рабо-

чая газета» Игнатия Гриневицкого (1856 – 1881), видного народо-

вольца, совершившего в 1881 г. покушение на российского царя 

Александра II.  

После отмены крепостного права наблюдалось значительное 

оживление экономической жизни, что привело к укреплению в эти-

ке и философии позиций позитивистско-сциентистского мировос-

приятия. Известные учёные, создатели Горецкого земледельческого 

института А.П. Людоговский (1840 – 1882), М.В. Рытов (1846 – 

1920) делали акцент на прикладных проблемах рационального ве-

дения сельского хозяйства, стремились игнорировать гуманитарно-

этические дискуссии как абстрактно-«метафизические» и лишённые 

предметного содержания. 

Между тем, приближалась эпоха мировых войн и революцион-

ных потрясений, результатом чего явился распад Российской импе-

рии. В кругах прогрессивной интеллигенции новое дыхание обрело 

увлечение марксизмом, критиковавшим попытки демократических 

преобразований со стороны царского правительства как «буржуаз-

ные». После образования БССР, этика марксизма (Б. Быховский, С. 

Вольфсон, С. Каценбоген, Р. Выдра) утвердилась в качестве её гос-

ударственной идеологии. С марксизмом оказались связаны многие 

деятели культуры, которые ещё до революции в своей поэзии и 

публицистике развивали белорусский язык, стремились разбудить 

национальное самосознание. Ф. Богушевич, А. Пашкевич (Тётка), 

Я. Купала, Я.Колос воспевали образы простого крестьянского тру-

да, критиковали несправедливые и безнравственные общественные 

отношения, основанные на эксплуатации природных ресурсов и 

трудящегося человека. 

Следует отметить, что этика белорусского национального воз-

рождения активно развивалась на рубеже XIX – XX вв. В частности, 

М.В. Довнар-Запольский (1867 – 1934) подробно исследовал этни-

ческий тип белоруса, особенности его моральной жизни. 

В.Самойло, псевдоним Сулима (1878 – 1941) призывает бороться со 

злом, превращая его в нравственное добро силой творческой актив-

ности как единства материального («западного») и духовного («во-
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сточного») начала. Согласно его точке зрения, белорусы, историче-

ски всегда жившие на границе между Востоком и Западом, призва-

ны ассимилировать их влияние в поисках собственного пути. В 

этом его поддерживал Игнат Кончевский, псевдоним Абдиралович 

(1896 – 1923), оставивший этико-философское эссе о судьбах бело-

русского народа и его трансграничном существовании. К. Свояк (К. 

Степович), известные деятели БНР А. Цвикевич и В. Ластовский 

отстаивали нравственную и этнокультурную самобытность жителей 

Западной Беларуси, до 1939 г. входившей в состав Польши. 

Особых успехов в этом достиг ксёндз Адам Станкевич (1891 – 

1949), избиравшийся депутатом польского Сейма, защищавший 

право белорусского населения на сохранение своего языка и мора-

ли, обретение собственной государственности. На постсоветском 

пространстве наметилась ситуация плодотворного диалога разнооб-

разных этико-философских школ и направлений, стремление все-

сторонне осмыслить те изменения, которые стремительно произо-

шли в моральном сознании отдельного человека и всего белорус-

ского общества. 

Следуя мировым тенденциям философия (эстетика) Беларуси в 

начале ХХ столетия перешла на платформу модернизма. Интеллек-

туальной столицей новой эстетики стал Витебск, где М. Шагал от-

крыл художественное училище и пригласил для преподавния в нем 

К. Малевича (основоположника кубизма и супрематизма). В Витеб-

ске преподавал М. Бахтин. В Гомеле произошло становление выда-

ющегося философа и психолога Л. Выготского. 

Во сторой половине ХХ столетия В.С. Степин создал Минскую 

методологическую школу, предметом ее изучения стала наука. В ее 

структуре выделены основания (философские принципы, идеалы и 

нормы, картина мира). Исследована динамика научных революций, 

специфика теоретического и эмпирического уровней научного по-

знания. Академическую философию развивали Е.М. Бабосов и  

Д.И. Широканов. Эта философия интегрирована с социологией и 

методологией науки.  

1.1.19 Философские традиции России 

Если попытаться проанализировать характерные взгляды кон-

кретных школ и направлений, то в философии русского правосла-
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вия, куда относятся Н.Ф. Федоров (1828 – 1903), В.С. Соловьёв 

(1853 – 1900), Л.Н. Толстой (1828 – 1910), вполне отчётливо про-

слеживается критика западноевропейского техногенного социума с 

его свободной конкуренцией, всеобщим отчуждением и стремлени-

ем к неограниченному материальному потреблению. Взамен выдви-

гаются присущие раннему христианству и сохранённые в правосла-

вии принципы всеобщей любви и милосердия, нравственные идеа-

лы «всеединства» и «соборности», призванные спасти человечество 

в условиях кризиса. 

Н. Фёдоров обвиняет западную цивилизацию в небратских, «си-

ротских» отношениях, утрате связи с прошлыми поколениями 

(нарушение заповеди «чтить отца и матерь свою»). Л. Толстой го-

ворит, что она поддалась насилию (над природой и над человеком), 

даже сами христианские конфессии утратили первоначальную за-

поведь «возлюбить ближнего как самого себя», готовы освятить 

авторитетом церкви самые разные формы насильственного поведе-

ния. В. Соловьев, в качестве наглядного примера западного миро-

восприятия, осуждает абстрактный рационализм и отвлечённый мо-

рализм Канта, где за «всеобщим нравственным законом» исчезло 

живое человеческое чувство сопереживания. 

Русские религиозные философы не отрицают технический про-

гресс как таковой (повернуть историю вспять невозможно, челове-

чество при достигнутой численности и уровне благосостояния без 

техники жить не сможет), однако считают, что его необходимо 

наполнить возвышенным духовным смыслом, присущим правосла-

вию (которое, однако, исторически так и не смогло освоить матери-

альные ресурсы подобно западной цивилизации).  

Соловьёв говорит о том, что человечество должно перейти от 

обожествления природных стихий (буддизм и эпоха античности) и 

стадии «богочеловека» (современное христианство) к богочелове-

честву, когда идеалы православной нравственности и любви к 

ближнему станут поистине всеобщим достоянием («мистический 

рационализм», «разумная теократия»). Толстой призывает вернуть-

ся к простой крестьянской жизни на лоне природы, отказаться от 

городской промышленной цивилизации, осуществить непротивле-

ние злу насилием. Фёдоров с прицелом на тысячелетия вперёд со-

здаёт футурологическую концепцию «супраморализма, или всеоб-

щего синтеза», где предлагает направить материально-технические 
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ресурсы человечества на достижение физического бессмертия, вос-

крешение прошлых поколений и освоение окружающих планет и 

звёздных систем (тем самым наполнить их возвышенным духовным 

содержанием, преодолеть страх смерти, осуществить «философию 

общего дела»). 

В сходном направлении продвигаются и другие русские религи-

озные мыслители: ещё в середине XIX века видный представитель 

т.н. «славянофильства» А.С. Хомяков (1804 – 1860) утверждал, что 

по своему нравственному содержанию «христианская Церковь – 

одна» (не смотря на исторически возникшие межконфессиональные 

различия), определял понятие «соборности» как обретение «един-

ства во множестве». Несколько позднее, князь Е.Н. Трубецкой 

(1863 – 1920) видит смысл жизни человечества в обретении «всее-

динства» с материальным миром через «Софию – Премудрость Бо-

жию». Н.А. Бердяев (1874 – 1948) формулирует принципы «пара-

доксальной этики», трактующей человеческое творчество (в том 

числе научно-техническое) как Зов Божий, диалектическое един-

ство свободы и благодати в духе религиозного персонализма (тео-

рии самореализации личности) и экзистенциализма (учения о под-

линном «существовании»). Б.П. Вышеславцев (1877 – 1954) создаёт 

«этику преображённого Эроса» с использованием фрейдовской тео-

рии сублимации бессознательного, выражающую синтез морали и 

искусства (квинтэссенция творческого начала в человеке).  

С.Л. Франк (1877 – 1950) в эпоху мировых войн и начала ракетно-

ядерного противостояния метафорически осмысливает божествен-

ное всемогущество как последнюю надежду, высший нравственный 

идеал, героическую активность сынов света (людей доброй воли 

независимо от их конфессиональной принадлежности, даже убеж-

дённых атеистов) в царстве всепоглощающей тьмы. Н.О. Лосский 

(1870 – 1965) пытается реально согласовать науку и религию, идеа-

лизм и материализм, другие соперничающие направления через 

теорию «субстанциальных деятелей», эволюционирующих от низ-

шего уровня (атомарно-молекулярной структуры вещества) к Цар-

ству Божьему как выражению духовного начала «абсолютного 

добра» (в этом смысле зло не абсолютно, это только один из этапов 

эволюционного развития). 

Наряду с религиозной этикой многие русские мыслители отстаи-

вали идеи материализма. Одним из первых М.В. Ломоносов (1711 – 
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1765) связывал нравственное просвещение с широким распростра-

нением естественнонаучных знаний. П.Я. Чаадаев (1794 – 1856) 

пропагандировал в России западный путь развития, трактовал Цар-

ство Божие как «осуществлённый нравственный закон» (объедине-

ние общечеловеческого технократического переворота с русским 

общинным началом). Об этом же говорил известный «западник» 

А.И. Герцен (1812 – 1870), с позиций революционно-

демократической морали выступавший против русского самодер-

жавия и крепостного права. Н.А. Добролюбов (1836 – 1861) писал 

статьи по проблемам этики, отрицал в них свободу воли как аб-

страктное понятие, связывал умственное и нравственное здоровье с 

физическим состоянием организма. Н.Г. Чернышевский (1828 – 

1889), известный писатель и революционер-народоволец, теоретик 

нигилизма, сосланный за свои убеждения в Сибирь на каторгу, 

осуществил системный анализ фундаментальных нравственных по-

нятий с позиций естественных наук. В своих художественных про-

изведениях он создал моральный идеал пламенного революционера, 

«разумный эгоизм» которого состоит в готовности пожертвовать 

жизнью в борьбе за светлое будущее. Князь П.А. Кропоткин (1842 – 

1921), «отец русского анархизма», критиковал авторитарное госу-

дарство как аппарат насилия над свободной творческой личностью. 

В этике он противопоставлял учению дарвинизма о «естественном 

отборе» и «борьбе за существование» примеры бескорыстного са-

мопожертвования, взаимопомощи и сотрудничества (в мире живот-

ных и в человеческом обществе, на основе стихийной саморегуля-

ции, без помощи государства). На позициях естественнонаучного 

материализма, в сочетании с диалектическими принципами разви-

тия и всеобщей взаимосвязи, находилась философия марксизма в 

Советской России. 

1.1.20 Онтология: материя и движение 

Онтология (метафизика) относится к разделу философии, пред-

метом изучения которого является мироздание (бытие) в актуаль-

ных и потенциальных состояниях. Актуальное бытие находится в 

системе координат пространства и времени. Оно фиксируется 

наблюдателем в системе координат времени как длительность, об-

ладающая определенной динамикой и направленностью.  
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Потенциальное бытие обладает более емким содержанием, чем 

актуальное бытие, поскольку за пределами системы координат про-

странства и времени остаются ресурсы самоактуализации природ-

ных структур, а также ресурсы актуализации через посредство 

творчества людей таких структур бытия как культура, техника, тех-

нология с общей тенденцией конвергенции их элементов в формах 

техногенных цивилизаций. 

Актуальное бытие представлено материальной энергонасыщен-

ной средой, которая на основе механизмов 4 взаимодействий (элек-

тромагнитного, гравитационного, двух ядерных) генерирует и ком-

бинирует объектные структуры материи (вещества). 

В классической философии имел место спор между идеализмом 

и материализмом об исходных началах бытия. Пифагор предлагал 

числа, Платон – идеи, Аристотель – форму. В противовес им Фалес 

предлагал воду, Гераклит – огонь, Демокрит – атомы. В вопросах 

изучения природы наука стоит на позициях материализма. Она так-

же оперирует понятием виртуального (возможного) бытия. В физи-

ке используется термин «виртуальные частицы». Теология (религи-

озная философия) отводит конструктам духовного бытия, в частно-

сти, Богу, креативную роль в отношении актуального 

материального бытия. Разработкой онтологии занимались элеаты 

(Парменид, Зенон Элейский). В центр философских исследований 

они поставили категорию бытия. Тематикой близкой к этой катего-

рии занимались Платон и Аристотель. В немецкой классической 

философии эта тематика стала предметом рассмотрения Гегеля. Она 

перешла в работы К. Маркса и Ф. Энгельса и стала формулировать-

ся как основной вопрос философии.  

Разработкой категориальных структур онтологии занимались  

Н. Гартман и М. Хайдеггер. Постепенно категориальные структуры 

онтологии переместились в философскую антропологию.  

Ж.П. Сартр актуализировал тематику бытия и существования чело-

века в традиции экзистенциализма. В этой тематике важную роль 

стали играть категория гуманизма и свободы. 

Классическая европейская философия рассматривала онтологию 

не только в контексте интеллектуального противостояния идеализ-

ма и материализма, но и в контексте динамических характеристик 

мироздания и мышления человека. Эти характеристики составили 
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предметное поле диалектики. В этом предметном поле фундамен-

тальную роль играют категории движения, изменения, развития. 

Ф. Энгельсом выделены такие основные формы движения акту-

ального материального бытия как механическое, физическое, хими-

ческое, биологическое, социальное. В последующем была актуали-

зирована геологическая форма движения  актуального материально-

го бытия. В пространстве Земли все эти формы движения 

материальной среды взаимосвязаны энергетическими и информа-

ционными процессами. 

1.1.21 Философия пространства и времени 

Категория пространства отражает особенности функционирова-

ния трех состояний вещества, которые формируют параметры мате-

риальной среды с конкретными свойствами газообразного, вакуум-

ного, жидкого состояния. Пространство обладает метрическими, 

топологическими, физическими, химическими, биологическими, 

социальными особенностями.  

Метрические свойства пространства являются предметом изуче-

ния евклидовой и неевклидовых геометрий. Геометрия Евклида 

описывает метрику однородного пространства в пределах Земли. 

Геометрии Лобачевского, Римана описывают искривленную метри-

ку пространства в пределах Вселенной, где важную роль играют 

гравитационные факторы. Эти геометрии стали основой для фор-

мирования космологии. 

Топологические свойства пространства открыл Р. Декарт. Они 

связаны с понятиями трехмерности, объемности, 3D. Объектные 

структуры обозначаются в системе координат, что позволяет нахо-

дить их топологические параметры. Объемность играет важную 

роль в конструировании, художественном творчестве. 

В классической философии имела место дискуссия о взаимосвя-

зи пространства (пустоты) и объектных структур. Сформировались 

две позиции. Одна культивировала субстанциальный подход  

(Демокрит, Ньютон). Согласно этому подходу свойства простран-

ства не зависят от наличия в нем объектных структур. Пространство 

является лишь вместилищем объектных структур. Вследствие этого 

классическая механика И. Ньютона не учитывает параметры разви-

тия и эволюции объектных структур. 
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Вторая позиция – релятивистская (Лейбниц, Эйнштейн) исходит 

из того, что свойства пространства и объектных структур взаимо-

связаны общей динамикой их эволюции. На основе общей теории 

относительности А. Эйнштейна разработана релятивистская меха-

ника, которая активно используется в космческой отрасли инже-

нерной деятельности. Она предполагает отказ от понятия простран-

ства как пустоты и замену этого представления вакуумными харак-

теристиками космического пространства. В этих вакуумных 

характеристиках важную роль играют гравитация, скорость, масса, 

энергия, время (длительность и интенсивность процессов). 

Объектные структуры трактуются как пространственные компо-

зиции (фракталы). Их строительным материалом является матери-

альная космическая газообразная среда. Формообразование объек-

тов (звезд, планет и других космических тел), а также динамическое 

равновесие разнообразия объектных структур определяет гравита-

ционная динамика материальной космической среды (теория струн 

и теория суперструн).  

К объектным структурам и их динамическим пространственным 

характеристикам применимо понятие времени (жизненного цикла, 

длительности, направленности, необратимости). 

Физические свойства пространства указывают на его материаль-

ность, поскольку они являются частью природных процессов. В эти 

свойства входят геомагнитные признаки. В отношении Земли они 

формируются ее железистым ядром и предаставлены магнитным 

полем и магнитными полюсами. Магнитное поле Земли выполняет 

функции защитного экрана от солнечной радиации и непреиемле-

мых для живых организмов излучений. 

Химические свойства пространства формируются свойствми его 

строительного материала в виде водорода и вакуумной (разрежен-

ной) среды. На основе водорода синтезировались химические эле-

менты, классификацию которых разработал Д. Менделеев на основе 

закона периодичности химических элементов.  

Химические компоненты формируют содержание пространства и 

объектных структур в форме химических элементов, химических и 

физических реакций, например, термоядерных, и химических со-

единений. Атмосфера, гидросфера и литосфера Земли имеют кон-

кретный химический состав и характеризуются конкретными хими-
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ческими реакциями обмена веществ, воспроизводящими условия 

динамического равновесия биосферы. 

Биологические свойства пространства известны науке на данный 

момент только в пределах Земли. В их основе лежат физические 

процессы (биофизика) и химические реакции (биохимия, органиче-

ская химия). Пространство биосферы в пределах Земли остается 

практически неизменным по объему. До создания человечеством 

ноосферы имели место активные процессы увеличения динамиче-

ского разнообразия биосферы в условиях ее динамического равно-

весия. Ключевую роль в этой динамике играли адаптация, конку-

рентная среда (естественный отбор). Социальные свойства про-

странства на данном этапе исторической динамики формируются 

человечеством в пределах Земли. Основными сферами применения 

пространственных решений являются архитектура, дизайн, логи-

стика, коммуникации, культура, техника и технологии, государ-

ственное управление, экономическая деятельность. 

Участие человека в социальной деятельности привносит в объек-

тивную среду пространства биосферы субъективные представления 

в форме архитектурных стилей, формообразования, композицион-

ных решений.  

В своих субъективных амбициях человечеству приходится счи-

таться с геологическими факторами в пространственной среде Зем-

ли. Они связаны с ландшафтными особенностями планеты, берего-

вой линией, сейсмичностью. 

Важным содержанием для человечества наполнено понятие вре-

мени. Оно ассоциируется с длительностью, направленностью, необ-

ратимостью процессов, определенной системой исторических коор-

динат в форме прошлого (историческая память), настоящего и бу-

дущего (футурология). 

В настоящий исторический период человечество, исходя из ре-

лигиозного фактора, пользуется разными хронологиями. Христиане 

ведут отсчет современной истории нашего времени от рождества 

Христова. В этот отсчет на момент издания данного электронного 

учебно-методического комплекса попадают 2021 год. Остальные 

годы истории человечества классифицируются как годы, имевшие 

место до нашей эры. 

Время является экономической категорией. Его критерий ис-

пользуется в разных формах оплаты труда, банковском секторе, 
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проектировании и конструировании, в категориях амортизации и 

модернизации, инновационной деятельности.   

Время отражает основные этапы жизненного цикла организма 

индивида в границах от рождения до смерти. Это периоды детства, 

юности, молодости, зрелости, старости. Они сопровождаются бога-

той гаммой отношений детей и родителей, родственников, внуков, 

бабушек и дедушек, правнуков, прабабушек и прадедушек. 

История человечества с момента ключевых признаков орудий-

ной деятельности измеряется в два миллиона лет. Время человече-

ства в параметрах будущего ставится в зависимость от экологии, 

способности сохранить динамическое равновесие социальных про-

цессов и избежать угрозы ядерной катастрофы. 

1.1.22 Философская теория диалектики 

Термин «диалектика» ассоциируется с майевтикой (искусством 

спора) Сократа, диалогами Платона, категориальными структурами 

Аристотеля, аристотелевской логикой и дискуссиями в средневеко-

вых университетах. Благодаря И. Канту в предметном поле диалек-

тики кроме категориальных структур оказалась эволюционная те-

матика. Им была высказана гипотеза о происхождении Солнечной 

системы. Гегель систематизировал категориальные структуры диа-

лектики применительно к области мышления. К. Маркс и Ф. Эн-

гельс использовали диалектику при написании таких работ как 

«Капитал» и «Диалектика природы». В.И. Ленин проанализировал 

категориальные структуры диалектики в работе «Философские тет-

ради». Диалектика стала предметом рассмотрения Т. Адорно. 

Теория линейной динамики природы и общества в науке сосед-

ствует с теорией нелинейной динамики природы и общества (си-

нергетикой). Обе теории стали частью практической деятельности 

человечества. Теория линейного развития природы и общества вос-

требована в методологии планирования и прогнозирования, в логи-

ке причинно-следственной деятельности. Она актуальна в бизнесе. 

На основе ее категориальных структур функционирует футурология 

и теория научно-технического прогресса. 

Теория нелинейной динамики создала основу для мониторинга и 

минимизации рисков в деятельности человечества. Акцентирована 

роль самоорганизации систем (порядка) в условиях динамического 
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хаоса. Теории линейного и нелинейного развития традиционных и 

техногенных цивилизаций используются в философии истории. 

1.1.23 Принципы и законы диалектики 

В современной философии диалектика ассоциируется с теориями 

универсального эволюционизма и социальной теорией развития 

общества и его подсистем. Это концепции линейной (предсказуе-

мой и преемственной) динамики объективной реальности. Они ба-

зируются на принципах объективности, взаимосвязи и взаимодей-

ствия, системности, детерминизма, развития. 

Принцип объективности предписывает исходить от реальности 

данной человеку в его ощущениях и существующей независимо от 

этих ощущений. Объективные критерии важны во всех сферах дея-

тельности. Принцип взаимосвязи и взаимодействия указывает на 

наличие в мироздании конвергентных структур электромагнитных, 

гравитационных, ядерных взаимодействий, создающих динамиче-

ское равновесие динамического разнообразия объектных структур. 

Принцип системности детализирует принцип взаимосвязи и вза-

имодействия через понятия системы, структуры, элемента. Система 

– это определенным образом структурированная совокупность эле-

ментов. Структура отражает функциональную организацию элемен-

тов по параметрам их функциональной  целесообразности и взаим-

ной дополняемости. Элемент является функциональной единицей 

системы. Выделяют системы открытого (диссипативного) и закры-

того типа. В современной науке важную роль играет системный 

подход к явлениям и процессам. 

Принцип детерминизма указывает на линейный, преемственный 

характер эволюции и развития. На его основе функционируют кате-

гориальные структуры причины и следствия, возможности и дей-

ствительности, необходимости и случайности. Принцип развития 

отражает закономерности динамики природных и социальных про-

цессов направленного характера с тенденцией прогрессивного из-

менения объектных структур. С прогрессом соседствуют элементы 

регресса. Так, прогрессивное развитие информационных техноло-

гий сопровождают такие элементы регресса как риски снижения 

уровня образованности населения и как, следствие, ограниченные 
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возможности его трудоустройства, профессиональные критерии 

которого формирует компьютерное неравенство. 

В числе законов диалектики выделяют закон единства и борьбы 

противоположностей. Он объясняет источники эволюции природ-

ных систем и развития социальных систем. На основе этого закона 

разработана теория конкурентной среды в экономике и антимоно-

польное законодательство. 

Закон взаимного перехода количественных и качественных из-

менений описывает механизмы эволюции природных систем и ме-

ханизмы развития социальных систем. Баланс количественных и 

качественных изменений обозначается понятием меры. В мировой 

экономике основные товарные группы квотируются с целью избе-

жать перепроизводства, падения спроса и цены. На практике ком-

промиссы по квотам добычи и производства не всегда достигаются 

между мировыми производителями. Это ведет к снижению доход-

ности компаний и к снижению инвестиционной привлекательности 

индустриальных отраслей. 

Закон отрицания отрицания описывает эволюцию природных си-

стем и развитие социальных систем в категориях преемственности, 

отрицания, модернизации, инновационной деятельности. Он отве-

чает на фундаментальный вопрос о том, как совмещать перемены с 

инстиутами наследования, исторической памяти, преемственности 

социального опыта. 

1.1.24 Философия природы 

Глобальный эволюционизм позволяет рассмотреть во взаимосвя-

зи неорганическую, живую и социальную материю; установить су-

ществование единой эволюции от Большого взрыва до возникнове-

ния жизни и разума; рассмотреть человека как объект космической 

эволюции, закономерно возникающий на определенном этапе раз-

вития. В контексте идей глобального эволюционизма  все отчетли-

вее осознается необходимость дополнения стратегии эволюционной 

стратегией коэволюционной.  Коэволюционная стратегия открывает 

новые перспективы для организации знания, ориентирует на новые 

способы понимания сопряженности мира природы и мира культу-

ры, осмысления путей совместной эволюции природы и человека, 

биосферы и ноосферы, цивилизации и культуры. 
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Особый блок вопросов современной философии сосредоточен на 

системном понимании природы Земли. Принцип выделения оболо-

чек Земли введен в науку В.И. Вернадским. Это особый геохимиче-

ский принцип. Он основан на том, что отдельная оболочка планеты 

состоит из ряда геосфер. Окружающие нас геологические условия – 

это геологическая среда. Разработка данного термина привела к со-

зданию нового направления в геологии – экологической  геологии. 

Она изучает верхние горизонты литосферы (включая подземные 

воды и газы) как одну из абиотических компонент экосистем высо-

кого уровня организации. Объект экологической геологии – тради-

ционные для геологии сферы земли. Предмет - экологические 

функции приповерхностной части литосферы. В настоящее время 

предлагается понятие «эколого-геологическая система», которое 

включает в себя биоту и геологические факторы среды (литогенная 

составляющая), а также факторы среды техногенного и природного 

происхождения. Экосистемы такого порядка напоминают геогра-

фические ландшафты.  

В процессе раскрытия выделенных характеристик биологическо-

го объекта оформилась система мировоззренческих и методологи-

ческих принципов, составляющих философское основание совре-

менной биологии: принцип системности, органической целостно-

сти, органического детерминизма, органической целесообразности. 

Данные принципы имеют универсальный для биологии характер, 

применяются во всех дисциплинах – от молекулярной биологии до 

экологии – и имеют существенное значение для познания сущности, 

возникновения и развития живой природы. 

Углубление биологии в познание молекулярного уровня биоси-

стем сделало возможным познание сложных уровней организации 

живой природы – биоценотического, биосферного. Это обусловило 

стремительное развитие экологии, привело к оформлению идеи ко-

эволюции природы и общества. 

Представление о природе детализируется современной научной 

картиной мира. Выделяются мегамир, макромир, микромир. Мега-

мир – это природа Вселенной с характерными для нее физическими 

и химическими процессами, а также объектными структурами в ви-

де скоплений галактик, черных дыр. Макромир – это природа в пре-

делах Земли с характерными для нее признаками географической 

среды, биосферы, ноосферы, геополитики. Микромир – это невиди-
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мая человеческому глазу природа элементарных частиц, гравитаци-

онных волн. Элементарные частицы являются частью мега- и мак-

ромира. Они являются строительной основой объектных структур 

объектного типа. Функцию скрепления элементарных частиц вы-

полняют сильные ядерные взаимодействия. 

1.1.25 Философские концепции естествознания 

Философские концепции естествознания решают методологиче-

ские, инновационные, мировоззренческие, экологические задачи. 

Среди этих концепций выделяются трибофатика, атомизм, энерге-

тизм, нейрофилософия, кибернетика, генная инженерия, космизм, 

нанофилософия. 

Трибофатика сформировалась на основе классической механики. 

Она изучает проблемы износа, усталости, повреждений, трения, из-

носостойкости. Это позволяет решать целый комплекс технических 

проблем эксплуатации узлов и деталей. Названные категории пере-

носятся трибофатикой на природу и общество, и через них обнару-

живаются важные особенности эволюции материального мира. Ос-

новным представителем трибофатики является Л.А. Сосновский. 

Философия атомизма возникла в античные времена и связана с 

творчеством Левкиппа, Демокрита, Эпикура. Вводится представле-

ние о том, что природа состоит из атомов и пустоты. Этого пред-

ставления придерживался И. Ньютон. В ХХ столетии атомизм 

трансформировался на основе квантовой механики в раздел техни-

ческой физики, что позволило сконструировать ядерный реактор и 

найти ему применение в энергетике и на транспортных средствах. 

Основная заслуга в разработке квантовой теории атома принадле-

жит Н. Бору. На основе его теории возникла физика элементарных 

частиц и теория поля. 

Энергетизм берет истоки в философии Гераклита, сформулиро-

вавшего закон превращения и сохранения энергии. Суть концепции 

заключается в утверждении, что природа является энергонасыщен-

ной средой. Энергетические и тепловые процессы стали предметом 

изучения термодинамики. Техническая термодинамика решает за-

дачи, связанные с промышленной энергетикой. Важную роль в 

энергетизме играет понятие источника энергии. В пределах Земли 

человечество использует источники энергии в виде топлива, углей, 
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нефти и природного газа, сланцев, солнечной, ветряной, приливной, 

геотермальной, ядерной энергии.  

Большинство технических устройств конструируется в контексте 

интеграции их в энергетические системы. Введение в строй Бело-

русской АЭС детерминирует разработку технических средств, спо-

собных аккумулировать электроэнергию с целью ее эффективного 

использования. Энергетика связана с целым комплексом экологиче-

ских проблем, а также с вопросами безопасности, о чем говорит 

пример аварии на Чернобыльской АЭС. 

Нейрофилософия изучает человеко-машинные системы, осу-

ществляет имитационное моделирование функций человеческого 

мозга с помощью компьютерных программ. Еще одним направле-

нием является робототехника. Идею о передаче функций мышления 

человека техническим устройствам сформулировал немецкий ин-

женер, основоположник философии техники, Э. Капп. Она стала 

обозначаться как органопроективная концепция инженерной дея-

тельности, базирующейся на естествознании, в частности, физиоло-

гии высшей нервной деятельности. В автономном режиме компью-

терные программы, имитирующие функции мышления человека, 

обозначаются как интеллектуальные системы. 

Кибернетика является продолжением проблематики нейрофило-

софии. Речь идет о компьютерных программах, выполняющих 

наравне с человеком функции управления, принятия решений, об-

ратной связи. Основоположником кибернетики является Н. Винер. 

Кибернетические системы широко используются в беспилотной 

авиации, космонавтике, на технических комплексах в виде систем 

технической безопасности, а также в системах непрерывного мони-

торинга среды. 

Генная инженерия возникла на основе философии биологическо-

го эволюционизма. Одним из основателей этой философии был  

Ч. Дарвин. Важную роль сыграл Г. Мендель. Производство генно-

модифицированной продукции позволило резко повысить возмож-

ности обеспечения продовольственной безопасности человечества, 

особенно в густонаселенных регионах планеты, таких как Индия. 

Успехи достигнуты в сфере медицины. На основе генетических ис-

следований стала возможной разработка медицинских препаратов, 

минимизация последствий эпидемий. Но генетика, особенно генная 

инженерия, вызывает у человечества и опасения, связанные с рис-



89 

ками для здоровья. Еще одним направлением опасений стала инже-

нерия стволовых клеток. В связи с этим в области медицины актив-

но обсуждаются вопросы права и этики. 

Философия космизма возникла в античные времена. Она полу-

чила развитие в Беларуси и России в уникальном феномене русско-

го космизма. Его представляют К. Семянович, Я. Почобут-

Одляницкий, Н. Федоров, К. Циолковский, Л. Чижевский,  

О. Шмидт, советские конструкторы космической техники. Косми-

ческие технологии развивают в современных условиях США, Евро-

пейский Союз, КНР, Япония, Австралия. Беларусь представлена 

тремя космонавтами, национальным центром управления космиче-

скими полетами, спутником на орбите. Космические технологии 

обеспечивают передачу сигналов телевидения, мобильной связи, 

мониторинга околоземного пространства, систем противовоздуш-

ной обороны, осуществляют съемку поверхности Земли. 

Нанофилософия возникла на основе материаловедения. Она 

применила к материаловедению методологию конструирования но-

вых материалов с необходимыми для инженерной деятельности 

свойствами. Используются технологии композитных, пленочных 

материалов, интегрированных порошковых структур, позволяющих 

на фоне значительного уменьшения материалоемкости устройств, 

повысить их функциональную эффективность. Предвестниками 

нанофилософии были представители античного атомизма, которые 

рассматривали макротела как определенные комбинации атомов. 

Современные инженеры научились конструировать технические 

макротела с нужным набором функциональных свойств. 

Кроме инженерных задач, естествознание решает исследователь-

ские задачи создания теории глобального эволюционизма на основе  

теории нестационарной Вселенной, синергетики. 

1.1.26 Биосфера и ноосфера  

Биосфера, по В.И. Вернадскому является  оболочкой планеты, 

созданной живыми организмами, и состоит из трех геосфер: 

- тропосферы – нижней воздушной геосферы 

- гидросферы 

 - стратосферы.  



90 

Живые организмы В.И. Вернадский рассматривает с точки зре-

ния их химического содержания. Он ввел понятие «живое веще-

ство». Совокупность всех живых организмов планеты, по В.И. Вер-

надскому, образует живую природу. Массы живого вещества рас-

сматриваются как неотъемлемая и неотделимая часть механизма 

земной коры. 

Термин « ноосфера» был введен  Э.Леруа и Тейяр де Шарденом. 

Под ноосферой они понимают новую оболочку планеты, которая 

возникает после биосферы и над ней. Биосферу рассматривают как 

необходимый этап в развитии планеты для возникновения ноосфе-

ры. Так, Леруа сравнивает ноосферу с белой скатертью, которой 

прикрыта биосфера. Из биосферы бьют фонтанчики, питающие но-

осферу необходимыми веществами.  Согласно концепции «христи-

анского эволюционизма» Тейяр де Шардена  человек – явление 

Жизни, которая пронизана Божеством и эволюционирует по спира-

ли - от простого, к высшей божественной сложности по законам, 

заданным Богом. Импульс для  развития дает «радиальная энергия», 

противостоящая энтропии. Закономерным этапом в развитии Жизни 

является «ноосфера», когда разум человека становится силой пла-

нетарного масштаба. Конечная  цель – «точка Омега». Это своеоб-

разный центр духовного синтеза. В  работах Леруа, а также П. Тей-

яра де Шардена ноосфера осмысливается, прежде всего, как чисто 

духовное явление. 

В.И.Вернадский  рассматривал ноосферу как качественно новый 

этап эволюции биосферы, обусловленный историческим развитием 

человечества, его трудом и разумом. Биосфера как система взаимо-

связанных биогеоценозов представляет собой такое целостное обра-

зование, в котором развиваются свойства, отсутствующие у состав-

ляющих ее частей. Многие свойства самих частей являются резуль-

татом саморазвития биосферы как целого.  

Все части биосферы являются: 

- продуктом ее собственного развития во взаимодействии с 

окружающей средой;  

- продуктом постоянного взаимодействия дифференцирующихся 

частей друг с другом. 

Биосфера, как и любая целостная система равновесна не только с 

окружающей средой, но и во взаимодействии частей. Именно это 

обеспечивает  ее  существование. Однако это равновесие динамиче-
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ское. Оно развивается в борьбе противоречивых процессов, от  ме-

нее к более активному полюсу. Живое вещество биосферы в силу 

особенностей его структуры выступает как более активный полюс 

взаимодействия, что определяет преимущественное движение ве-

щества и энергии от неживой природы к органическому миру. Эта 

тенденция в развитии биосферы значительно усиливается с появле-

нием человечества. Как более высокая, качественно новая ступень 

развития материи, человеческое общество выходит за пределы жи-

вой природы. Качественно особые черты приобретает также изме-

ненная им окружающая природа.  

В.И. Вернадский считал, что с возникновением человечества и 

развитием его производственной деятельности, оно постепенно ста-

новится основным геологическим фактором преобразования верх-

ней оболочки земли.  Он приходит  к выводу, что человечество 

сможет обеспечить свое будущее только в том случае, если  возьмет 

на себя ответственность за развитие биосферы в целом.  Так как че-

ловечество сделалось определяющим фактором эволюции биосфе-

ры, и существовать вне биосферы оно не может, то должно принять 

на себя обеспечение направленности ее развития.  

Таким образом, к человечеству начинает переходить роль основ-

ного геологического фактора всех происходящих на  поверхности 

планеты изменений. В связи с этим  встает целый комплекс задач не 

только научно-технического, но и социального порядка. Они сво-

дятся к одной цели – не допустить, чтобы изменения природной 

сферы происходили во вред, как людям, так и другим формам жиз-

ни. Так как эта направленность - функция разумной деятельности 

человека, то В.И. Вернадский предложил использовать понятие 

«ноосфера» – сфера разума. 

Ноосфера – это целостная оболочка Земли, населенная людьми и 

рационально преобразованная ими в соответствии с законами со-

хранения и поддержания жизни для гармоничного существования 

общества и природы. Ноосфера становится центральным междис-

циплинарным понятием, так как играет важную роль в построении 

целостной системы знаний об окружающей общество природе во 

взаимосвязанности всех ее частей. 

Оно приобретает важное мировоззренческое значение, как в тео-

рии, так и в организации практической деятельности, поскольку 

характеризует направленность изменений, В свете этой концепции 
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для Вернадского более обоснованной представляется идея законо-

мерности появления цивилизации. На нее, как на всякую матери-

альную систему, распространяются законы сохранения при условии 

соответствия системы среде существования.  

В.И. Вернадский хорошо понимал не только существенное отли-

чие общества от природы, но и необходимость самой тесной, орга-

нической связи общества с окружающей средой как с системно ор-

ганизованным целым. Из  взаимосвязанности и согласованности 

законов общества и природы должны постоянно возникать новые 

законы, присущие ноосфере как образованию.  

Созревание этапа ноосферы, по мнению В.И. Вернадского связа-

но с многими параметрами:  

- планетарным характером человеческого бытия и единством че-

ловеческого рода;  

- соизмеримостью человеческой деятельностью по преобразова-

нию природы земной поверхности с геологическими процессами;  

- развитием демократических форм человеческого общежития; 

небывалым расцветом науки и техники.  

В эту эпоху не только эволюция окружающего мира должна пой-

ти по новому руслу, направляемого развития, но и человечеству 

предстоит качественно изменить собственную организацию. Эколо-

гический императив выступает как основной принцип деятельно-

сти. Это совокупность условий таких нарушений равновесий при-

роды, которые могут повлечь за собой дальнейшее неконтролируе-

мое изменение характеристик биосферы, сделать невозможным 

существование человека на земле.  

1.1.27 Философия человека 

Человека в комплексе его физиологических, психологических, 

социальных проблем изучает антропология. Историческая антропо-

логия изучает эволюцию человека как родового существа на основе 

научных данных археологии, исторических архивов. С помощью 

компьютерных технологий реконструированы внешность, особен-

ность походки, одежды людей разных исторических эпох. Точкой 

отсчета в эволюции человечества считается орудийная деятель-

ность. В восточной Африке найдены созданные людьми каменные 

орудия труда возрастом в два миллиона лет.  
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Биологическую основу эволюции человекоподобных существ 

сформировали процессы адаптации, естественного отбора, борьбы 

за существование, перехода к орудийной деятельности. Людьми 

были выработаны институты социальной самоорганизации в форме 

рода, племени, брака, полигамной и моногамной семьи, мифологии 

и религии, в последующем государства. Питание обеспечивали охо-

та и собирательство, кочевое животноводство, земледелие (неоли-

тическая революция). 

Культурная антропология изучает расовые, родовые, племенные, 

этнические, религиозные, семейно-брачные особенности нацио-

нальных групп населения с учетом географического пространства 

их культуры (искусства, права, нравственности). 

Философская антропология представлена концепциями гума-

низма, антропоцентризма, гендера, эмансипации, феминизма. В ин-

дийской философии человек рассматривается в тесной взаимосвязи 

с институтами духовной культуры. Акцент делается на внутреннее 

духовное и телесное совершенствование индивида средствами йоги, 

нирваны. В китайской философии также делается акцент на внут-

реннее совершенствование индивида с учетом влияния на него уче-

ний даосизма, легизма, конфуцианства, буддизма. В регионе Среди-

земноморья антропология человека в античное время строилась на 

аполлоновском и дионисийском началах. Аполлоновское начало 

пропагандировало необходимость культивирования в индивиде ра-

циональных начал культуры, связанных с мышлением. Одним из 

первых этот тезис сформулировал Сократ. Концепцию антропоцен-

тризма сформулировал Протагор. Он говорил, что человек является 

мерой всех вещей.  

Дионисийское начало в понимании человека основывалось на 

сохранении его тесной духовной связи с природой через культиви-

рование иррациональных практик. Но эта позиция вынуждена была 

уступить место теоцентризму Платона и Аристотеля. Через неопла-

тоников она реализовалась в монотеистической религии христиан-

ства с характерным для нее учением о душе и теле человека, вере и 

разуме. Эпоха Возрождения в понимании философии человека ба-

зировалась на принципах антропоцентризма и гуманизма.  

На основе этих принципов развивалась поэзия, изобразительное 

искусство, образование. В политической сфере эти принципы было 

труднее реализовать. Поэтому гуманизм проявился в политической 
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философии в форме утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы. Отдельные 

аспекты гуманизма нашли реализацию в концепции естественного 

права. Эта концепция имела практическое применение в Великом 

Княжестве Литовском, частью которого являлась Беларусь. В Ста-

тутах ВКЛ отразилось философское понимание свободы и есте-

ственных прав индивида. В разработку этого понимания внесли 

вклад Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Будный, А. Волан, Л. Сапега. 

Понятийный аппарат философии человека использовался в эпоху 

Просвещения. В новых исторических условиях он стал предметом 

рассмотрения И. Канта. Мыслитель сформулировал ряд вопросов, 

касавшихся человека, его познавательных, практических и эстети-

ческих способностей. Представители марксизма в понимании чело-

века сделали акцент на личностные его качества, связанные со спо-

собностью индивида интегрироваться в систему общественных от-

ношений и влиять на социальную динамику. Фундаментальной 

стала тема роли личности в истории. 

В XIX столетии философия человека оказалась близкой тематике 

психологии. В результате внутренний мир человека стал предметом 

рассмотрения философских школ экзистенциализма, психоанализа. 

В центре внимания оказались вопросы оказания психологической 

поддержки индивиду на основании моделей внутренних противоре-

чий между Оно (бессознательным), Я (сознательным) и Сверх Я 

(предписаниями норм общественного сознания). 

В предметном поле философии человека оставалась христиан-

ская философия православия и неотомизма. Благодаря Н. Бердяеву 

распространение получили идеи персонализма. 

В ХХ столетии в философии человека стали играть важную роль 

феминистская философия и гендерная тематика. В результате в па-

радигме философии постмодернизма критике подверглись фунда-

ментальные категории патриархата, сформировавшие отношения 

мужчины и женщины в институтах брака и семьи. 

Как следствие, влияние приобрели феминистские организации и 

философия феминизма. Актуальной стала гендерная тематика. Она 

сфокусирована на понятии социального пола. В рамках этой тема-

тики обсуждаются вопросы институционального представительства 

женщин в сруктурах управления и принятия решений. 

Под влиянием технологического детерминизма в области теории 

искусственного интеллекта возникло движение трансгуманизма, 
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которое с помощью достижений техники предполагает избавление 

людей от болезней, от смерти, всего комплекса недостатков, свя-

занных с организмом человека. 

1.1.28 Природа и сущность человека 

В понимании природы человека выделяют три составляющие – 

биологическую, психологическую и социальную. Биологическая 

составляющая человека указывает на то, что он как человечество 

является популяцией, возникшей эволюционным путем посред-

ством генетической трансформации человекоподобных существ под 

влиянием факторов орудийной деятельности и социальной органи-

зации. Исторически человечество актуализировалось два миллиона 

лет назад в Восточной Африке, о чем свидетельствуют археологи-

ческие открытия. Затем популяция заселила все континенты плане-

ты. Демографические показатели роста численности человечества 

достаточно высокие, что свидетельствует об успешной адаптации 

популяции к различным климатическим условиям Земли, высоком 

уровне медицинского обслуживания. 

На уровне человека как индивида природа представлена орга-

низмом и телом. Организм индивида от рождения до смерти нахо-

дится в границах жизненного цикла. Он подвержен износу и требу-

ет медицинского обслуживания. Негативно на физиологию орга-

низма индивида влияют вредные привычки, связанные с 

перееданием, злоупотреблением спиртными напитками, курением, 

наркоманией. Риски организму индивида создают неупорядоченные 

сексуальные отношения, а также эпидемиологический фактор. 

В теологии принято оперировать категорией «тело человека». В 

свете этой категории духовная субстанция души индивида бес-

смертна, а материальная субстанция тела – бренная и преходящая. 

В подобном контексте рассмотрения смерть не воспринимается ве-

рующим человеком как уход в небытие. Труднее воспринимать 

смерть индивиду, стоящему на позициях атеизма. 

Альтернативой вредным привычкам и соблазнам индивида явля-

ется здоровый образ жизни. С этой целью создана обширная инфра-

структура спортивных и оздоровительных комплексов. В комплексе 

эти вопросы рассматривает валеология. Важным компонентом при-

роды человека является нервная система и психика. Эти компонен-
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ты природы индивида изучает физиология высшей нервной дея-

тельности. Нематериальные компоненты изучает психология. В 

теологии нематериальные компоненты нервной системы обознача-

ются как душа (внутренний мир человека, его сущность). 

Социальные компоненты человека  формулируются в форме его 

общественной природы, предполагающей общение, творчество, де-

ятельность, культуру, систему коммуникаций на вербальной и не-

вербальной основе с использованием информационных технологий. 

Биологические и психологические компоненты человека инте-

грированы в систему социальных отношений. Они имеют институ-

циональный статус и модификации социальной помощи. На уровне 

социальной сущности человека используются категории человече-

ского потенциала и человеческого капитала. 

Человеческий потенциал указывает на наличие у индивида ин-

теллектуальных и творческих ресурсов для профессиональной дея-

тельности. Людям свойственно профессионально определяться, де-

лать карьеру. Человеческий капитал отражает способность индиви-

да и других людей видеть образовательный и профессиональный 

ресурс индивида и эффективно его использовать посредством кон-

кретных форм организации деятельности. 

1.1.29 Личность и общество 

Человек рассматривается в философии как родовое существо 

(человечество, общество) и как единичное существо (индивид). В 

числе категорий, характеризующих индивида используют понятия 

индивидуальности, таланта, гения, личности. 

Особая роль при характеристике индивида в философии отво-

дится понятию личности. В свое время на это понятие обратили 

внимание К. Маркс и Ф. Энгельс. К. Маркс дал определение лично-

сти как совокупности всех общественных отношений. Из определе-

ния следует, что чтобы стать личностью индивид должен интегри-

роваться в систему общественных отношений. Этот процесс назы-

вается социализацией. Он занимает в современном обществе 

значительное количество лет в рамках прохождения этапов до-

школьного, школьного, специального и высшего образования. 

Некоторым индивидам тяжело интегрироваться в систему обще-

ственных отношений и профессиональной деятельности. Важным 
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условием является вменяемость и адекватность в отношениях с дру-

гими людьми. Поскольку не все индивиды этим критериям соответ-

ствуют, то существуют специальные институты психического здо-

ровья, исправительные учреждения, которые предполагают времен-

ную изоляцию индивидов с нарушениями психики и признаками 

девиантного поведения. После прохождения курса медицинского 

лечения и отбывания срока в исправительных учреждениях индиви-

ды возвращаются в систему отношений гражданского общества. 

Есть особая категория личностей (индивидов), которая оказыва-

ет влияние на социальные и политические процессы, а также искус-

ство и культуру. Часть из них проявляет себя творчески на основе 

ресурсов таланта и гения. Это конструкторы, изобретатели, худож-

ники, дизайнеры, композиторы, архитекторы. 

Еще одна категория личностей (индивидов) проявляет себя в 

функциях социального управления бизнесом (менеджеры), армией 

(полководцы), государством (политические деятели). Личность не 

может заменить общество, но может оказать свойственной им ха-

ризмой влияние на мобилизацию больших групп населения для ре-

шения различных целей и задач. Конструктивные великие личности 

способствуют модернизации общества, защите национальных инте-

ресов. Деструктивные великие личности используют народные мас-

сы для реализации антигуманных проектов, созвучных расизму, 

шовинизму, тоталитаризму. В ХХ столетии подобный пример со-

здал А. Гитлер, который культивировал идеологию фашизма и ра-

сизма. Ему удалось вовлечь в созданную им коалицию европейских 

государств более сотни миллионов человек. Этой коалиции проти-

востояла антигитлеровская коалиция государств, представленная 

СССР, США, Великобританией, Францией. 

Не все великие личности оцениваются однозначно из-за того, что 

они достижение конструктивных целей совмещали с деструктив-

ными практиками антигуманизма. Пример в ХХ столетии дал И. 

Сталин. В конструктивной части его характризуют успехи в области 

индустриализации СССР. В деструктивной части его характеризует 

ГУЛАГ. Возможности великой личности в отношении общества 

регулируются социальными нормами. Так, Наполеон в 1812 г. был 

сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане по реше-

нию европейских государств. Соратники А. Гитлера предстали пе-

ред Нюрнбергским трибуналом в 1945 г. В 1953 г. в СССР был 
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осужден культ личности И. Сталина. Международный суд в Гааге 

постоянно рассматривает уголовные дела деструктивных лично-

стей, связанных с массовым уничтожением людей. 

В истории Беларуси статус выдающихся личностей конструк-

тивной направленности приобрели К. Туровский, Е. Полоцкая,  

Ф. Скорина, Л. Сапега, С. Полоцкий. Они внесли вклад в развитие 

духовной культуры, книгопечатания, права, философии. 

1.1.30 Философия сознания 

Философия сознания возникла на основе традиции идеализма. 

Это значит, что к сознанию традиционно относили категории «чис-

ло», «идея», «дух», «душа», «Бог». В этих категориях отражено ра-

циональное начало абстрактного мышления первых философов, в 

частности, Пифагора, Платона, Аристотеля, Плотина. Также в этих 

категориях отражена теологическая основа монотеистических рели-

гий христианства и ислама. В таком понимании сознание имеет он-

тологический статус первоначала мира. 

Но функцией сознания обладает и человек. Поэтому наряду с 

объективным идеализмом сознание абсолютизировал субъективный 

идеализм, который получил развитие в XVII столетии, как одно из 

направлений дуализма Р. Декарта. Дуализм сознания и материаль-

ной реальности состоял в том, что философы не имели доказа-

тельств в отношении органа человека, функцией которого являлось 

сознание. Сторонники материализма относили свойство сознания к 

материи, но не могли назвать конкретный орган организма челове-

ка, обладающий этой функцией. Подобная ситуация продолжалась 

до конца XIX столетия, когда в предметном поле физиологии выс-

шей нервной деятельности человека не была создана эксперимен-

тальная база исследований, позволившая реконструировать процес-

сы, происходящие при реализации человеком функций сознания. 

В этих исследованиях И.М. Сеченов и И.П. Павлов доказали, что 

функцией сознания обладает головной мозг человека, для которого 

характерна рефлекторная деятельность на основе безусловных и 

условных рефлексов. Безусловные рефлексы передаются по наслед-

ству, Условные рефлексы вырабатываются головным мозгом в те-

чение жизни индивида. Рефлексы (реакции) формируют физиологи-

ческое ядро психики животных и человека. В таком виде они со-
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звучны функции отражения, характерной для материальных объек-

тов неживой и живой природы. 

Отражение в неживой природе является предметом изучения та-

кого раздела физики, как оптика. Достигнуты значительные дости-

жения в прикладной оптике, связанные с созданием оптических 

технических систем для астрономии (телескопы), биологии (микро-

скопы), а также для людей, нуждающихся в усилении естественных 

возможностей зрения. На основе технологий оптики получила раз-

витие фотография, лазеры, технические системы безопасности. 

Физиология сознания человека обеспечивает психические про-

цессы, которые имеют гуманитарные модификации в виде функций 

памяти, воли, чувств, эмоций, характера, темперамента, когниции 

(познания), интуиции. Это предмет психологии. В этой науке со-

знание в части психики человека рассматривается в аспекте взаимо-

действия безусловных рефлексов (биологических инстинктов – бес-

сознательного) с мышлением индивида, которое находится в про-

странстве социальных норм и предписаний (общественное 

сознание). Подобную системную реконструкцию сознания индиви-

да осуществил З. Фрейд. В последующем она уточнялась К.Г. Юн-

гом и последователями психоанализа. 

Сознание человека является таковым благодаря наличию в его 

структуре мышления, связанного с языковыми формами представ-

ления мыслей, идей, мировоззрения. В данном контексте сознание 

реализуется как социальный феномен. Механизмами социальности 

являются деятельность, творчество и сопровождающее их общение, 

деловые отношения. На уровне мышления сознание реализует 

функции управления, обработки и хранения информации, принятия 

решений, опережающего видения действительности (прогнозирова-

ния). Мышление человека является предметом изучения такого раз-

дела философии как логика. У истоков этого раздела философии 

стоял Аристотель. Им была разработана формальная логика. В Но-

вое время Ф. Бэкон и Р. Декарт разработали логику научных иссле-

дований. В XIX столетия Дж. Булем было положено начало разра-

ботке математической логики. 

В современной философии в рамках элиминативного материа-

лизма сформулирован тезис о том, что то, что мы называем созна-

нием, является лишь нейрофизиологическими процессами, которые, 

как и любые физические и химические процессы можно симитиро-
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вать на технических устройствах. Такая позиция обусловлена бур-

ным развитием теории искусственного интеллекта. 

1.1.31 Сознание и искусственный интеллект 

Сознание человека, как показали инженерные исследования, мо-

жет в отдельных функциях мышления сопрягаться с аналогами 

естественного интеллекта в виде программного обеспечения, разра-

боткой которого занимается информатика. 

А. Тьюринг формализовал понятие алгоритма, ставшее одним из 

оснований современной информатики. В рамках механографиче-

ского метода и связанной с ней машины, которую в 1890 г. скон-

струировал Дж. Алеринт, использовалась перфорированная карта в 

качестве носителя информации. Благодаря первоначальному коди-

рованию перфорация могла представлять любую информацию. 

Компьютеры сменили в 40 – 50-х годах ХХ века механографические 

машины. Решающую помощь в их разработке оказал фон Нейман. И 

практически сразу началось слияние телефонной и вычислительной 

техники, поскольку они приобрели системотехническую основу 

благодаря замене телефонных реле вакуумными трубками, заим-

ствованными из радиотехники. 

В результате компьютер был интегрирован в структуру сетевого 

типа. Возникла проблематика, связанная с информатикой, в рамках 

которой необходимо было определить понятие информации и спо-

собы формализации её для использования в компьютерных систе-

мах. Ф. Шенон с помощью вероятностно-статистического метода 

обосновал морфологию информации, связанную с понятием бита 

(двоичной системы, состоящей из «1» и «0»). Машина А. Тьюринга 

работает, преобразуя двоичные последовательности, состоящие из 0 

и 1. Совокупность дисциплин, изучающих свойства информации, 

способы её представления, накопления, обработки, передачи с по-

мощью технических средств и есть информатика. Важнейший эле-

мент информатики – информационные технологии. 

Искусственный интеллект – это качественно новый этап в разви-

тии информационных технологий, когда произошел переход от до-

минирования программ к доминированию данных в них. От ма-

шинного слова, размещенного в одной ячейке памяти ЭВМ, про-

изошел переход к векторам, массивам, файлам, спискам, 
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абстрактным типам данных, выполняющим функцию представле-

ния знаний, а также интерпретации информации, 

Для искусственного интеллекта понадобилось наличие: 

классифицируемых связей между знаниями, относящимися к 

элементу множества, и знаниями об этом множестве; 

ситуативных отношений одновременности, нахождение в точке 

пространства; 

специальных процедур обобщения, наполнения имеющихся в 

системе знаний . 

Представление знаний в ЭВМ реализуется на основе создания 

изоморфной структуры мышления человека. Речь идет об имитаци-

онной модели, на основе которой в компьютере осуществляется 

машинный поиск трансформаций модели, соответствующих реше-

нию задачи оценки, игры, изобретения, распознавания. 

Следующим этапом имитации функций интеллекта человека 

стала методология рефлексии. В данном случае предметом мышле-

ния является не только вещь, но и сам факт мышления. На основе 

методологии рефлексии произошел переход от классической пара-

дигмы слабого искусственного интеллекта, с характерным для неё 

жёстким целеполаганием, к парадигме сильного искусственного 

интеллекта. Эта парадигма предполагает использование методоло-

гии глубокой рефлексии, позволяющей ЭВМ оценивать предыду-

щие знания и цели (модель рефлексии). 

Системы искусственного интеллекта, используя заложенные в 

них правила переработки информации, вырабатывают схемы целе-

сообразных действий на основе анализа моделей, хранящихся в их 

памяти. Способность перестройки этих моделей, т.е. к самообуче-

нию, является признаком эволюции этих систем. Ключевая роль в 

разработке программ принадлежит программистам. 

Определенный уровень представления знаний создает спектр ис-

пользования компьютерных технологий в сетевом, системотехниче-

ском плане. Одним из направлений являются роботы и интеллекту-

альные робототехнические системы, такси без водителя, беспилот-

ники. В результате решаются задачи: 

создания устройств, выполняющих большое число логических 

операций с высоким быстродействием; 

разработки проблемно-ориентированных языков для использо-

вания ЭВМ; 
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построения имитационных моделей жесткого или нежесткого 

решения постановленной задачи. 

Задача развития искусственного интеллекта связана и с опреде-

ленными техническими вопросами. Мощности ЭВМ достаточны, но 

необходима особая структура оперативной памяти. Решение этой 

задачи идет по пути машинного интеллекта и искусственного разу-

ма. Поэтому эта задача связана с: 

разработкой теории дедуктивного вывода и доказательством 

теорем; 

исследованием игровых машинных программ (шахматы, шашки, 

карточные игры); 

разработкой теории построения диалоговых систем для общения 

с ЭВМ на языках, близких к естественным; 

построением эвристических программ для имитации деятельно-

сти человека при решении задач, неподдающихся формализации; 

созданием искусственных аналогов биологических тканей 

(нейронов, внутренних органов, мышц); 

моделированием творческих процессов; 

исследованиями в области коллективного человеко-машинного 

разума. 

Теория искусственного интеллекта интегрирована в парадигму 

когнитивных наук, поскольку в современной инженерии доминиру-

ет методология конвергентных технологий. Это означает, что ис-

кусственный интеллект представляет функцию управления физиче-

ским техническим устройством, дополняет функцию управления, 

осуществляемую человеком, обеспечивает информационные усло-

вия для принятия решения человеком. 

Эффективное использование функции управления искусственно-

го интеллекта входит в предметное поле кибернетики, сочетающей 

возможности, общей теории систем, математического имитацион-

ного моделирования, информатики, компьютерных технологий. 

Одним из первых терминов «кибернетика» использовал Ампер в 

работе «Опыт о философии наук, или аналитическое изложение 

классификации всех человеческих знаний», издавшейся в период с 

1834 по 1843 гг. В 1843 г. Трентовский придал смысл термину в ра-

боте «Отношение философии к кибернетике как искусству управле-

ния народом». 
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В условиях ХХ века термин был актуализирован Н. Винером. Он 

нашел созвучие с работами А. Берталанфи  (основатель общей тео-

рии систем). В рамках этого подхода было сделано открытие того, 

что любая система, независимо от её природы является открытой и 

существует за счет обратной связи – постоянного обмена информа-

цией. Стало очевидным, что коммуникация является ключевым по-

нятием реальности. Это во многом объясняло появление ускоренно-

го по динамике изобретений направления, связанного с техниче-

скими средствами коммуникации – телеграф, телефон, 

механография, радио, телевидение, компьютер. Для применения 

этой техники разрабатывалась логика разума. 

Техническая кибернетика, в отличии от теоретической киберне-

тики, занята проблемами автоматизации технологических процес-

сов, управлением сложными техническими комплексами, разработ-

кой автоматизированных систем технологического и администра-

тивного управления (интегрированных систем), распознавания 

образов, систем автоматизированного проектирования (САПР), ав-

томатизированных систем управления научными исследованиями и 

экспериментами (АСНИ), автоматизированных систем управления 

промышленными испытаниями (АСПИ). 

Технические возможности кибернетики значительно увеличатся 

с применением нанотехнологий, оптических структур диотонов, 

биотехнологий (НБИКС-концепция). 

На данный момент искусственным интеллектом является техни-

ческая система, которая решает задачи и способна к самообучению 

на основе трансформации математических моделей, имитирующих 

реальность. Под математическим моделированием следует пони-

мать описание в виде уравнений и неравенств реальных физиче-

ских, химических, технологических, биологических процессов. 

Комплексное использование искусственного интеллекта в функ-

ции управления обусловило становление цифрового общества, эле-

ментами которого стали промышленный интернет (индустрия 4.0), 

нейромаркетинг, умный город, интернет-банкинг, социальные сети. 

Социальным выражением цифрового общества стали сетевые 

структуры. Они сформировали среду коммуникации миллионов 

людей по поводу политических и экономических интересов, эле-

ментарной потребности в общении. Под влиянием меркантильных 

соблазнов оказались хакеры, манипуляторы индивидуальным и об-
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щественным сознанием, программисты, банковские служащие, 

группы, представляющие теневую экономику и политические инте-

ресы. Свобода в социальных сетях в скором времени актуализиро-

валась разоблачениями Сноудена и Wiki Leaks.  

На первый план вышли вопросы сетевого этикета, поскольку 

многие тонкости общения пользователям незнакомы. К новым осо-

бенностям добавляются старые особенности. Они связаны с неже-

ланием и неумением участников коммуникации вести конструктив-

ный диалог. Сетевое пространство выработало определенные ин-

ституты коммуникации. В их числе форумы. Они содержат 

текстовую часть, гипертекст, графику, звук, видео. 

Функционирование форумов сопровождает оверквотинг. Он 

структурирует коммуникационное содержание обратной связи в 

виде ответа. Полученный текст письма полностью цитируется. За 

ним выставляется ответ. Это позволяет остальным участникам ком-

муникации понять тему диалога. Отношение к оверквотингу неод-

нозначное с точки зрения объема цитирования пользователем полу-

ченного письма. Полученные одним пользователем письма могут 

автоматически рассылаться в пределах ближнего круга коммуника-

ции для постоянного информирования о делах друг друга и воз-

можного обсуждения информации. 

В конструктивную атмосферу поддержания информационного 

пространства может интегрироваться флуд в виде не имеющих 

смысловой нагрузки сообщений. Таким способом отдельные участ-

ники коммуникации привлекают к себе внимание и держат внима-

ние на себе, что является одним из проявлений эгоизма, неадекват-

ной самооценки. Визуальная часть флуда представлена селфи. Са-

мофографирование и выставление изображений о себе в 

неограниченном количестве в Инстаграм стало одним из проявле-

ний эгоистической потребности держать на себе постоянное внима-

ние. Для тех, кто непрерывно визуализирует себя и выставляет на 

обозрение, важна обратная связь. Она выражается смайликами, со-

держащими контент эмоциональной связи, которой активно поль-

зуются участники сетевой коммуникации с явно выраженными 

нарцисистскими склонностями.  

Отдельный вопрос составляет проблема информационной без-

опасности, поскольку пользователи ради постоянного внимания к 

себе выставляют практически всю информацию об их конкретном 
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местонахождении, источниках доходов, материальных и финансо-

вых расходах, близких людях, через которых о них можно получить 

дополнительную информацию и воспользоваться ей для реализации 

практических действий в корыстных целях. 

Одной из форм привлечения к себе внимания в с тевом комму-

никационном пространстве стал флейм (спор ради спора). Ради то-

го, чтобы держать на себе внимание коммуникатор првоцирует 

скандал, ведет себя неуравновешенно, допускает личные оскорбле-

ния. Таких людей называют флеймерами. Участники сетевой ком-

муникации стараются их избегать. 

Сетевая коммуникация актуализировала феномены компьютер-

ной зависимости, одним из проявлений которой стала групповая 

зависимость, право принадлежать к определенной группе, в рамках 

которого пользователем делегируются модератору группы права на 

распоряжение этим пользователем. В этом феномене отражается 

более широкая проблема тоталитарной психологии. Эта проблема 

проявилась на уровне большой политики в рамках идеологии уль-

траправых движений, на уровне движения религиозных сект и ре-

лигиозных террористических организаций. 

Важную роль в актуализации психологии групповой зависимо-

сти играют особенности возрастной идентичности. Подростки и 

молодежь являются основными группами риска. Неформальный 

модератор может использовать их поведенческий ресурс в игровом 

жанре экстремальной ситуации. Склонность подростков и молоде-

жи к такому подчинению обусловлена отсутствием ощущения ре-

альной опасности. Это обусловлено тем, что правила виртуальных 

игр переносятся в физическое пространство. Обнаружить зоны рис-

ка в поведении подростков и молодежи достаточно сложно из-за 

свойственной их психике ролевой двойственности. Это значит, что 

отношения с разными группами людей осуществляются через набор 

образов коммуникативного действия. В отношениях с родителями 

это одна модель самоактуализации. У парня с девушкой и у девуш-

ки с парнем – другая игровая модель самоактуализации. Она дей-

ствует до тех пор, пока игру не сменят чувства и ответственность.  

Подростковый возраст содержит высокие риски девиантного по-

ведения, которое маскируется героикой тайных дел. Именно по 

этой причине подростки и молодежь становятся участниками 

наркотрафика, вовлекаются в деятельность террористических орга-
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низаций и протестных движений. Кроме индивидуальных нефор-

мальных модераторов важную роль в реализации феномена психо-

логической зависимости играют сетевые субкультуры и сетевые 

общины. Сетевые субкультуры используют психологию групповой 

общности на основе маркеров творческой и спортивной сфер.  

Маркером творческой и спортивной сфер идентифицируют себя 

социальные группы, которые не имеют практически никакого от-

ношения к профессиональному искусству и спорту. В лучшем слу-

чае это группы поддержки, в худшем маскирующиеся под болель-

щиков ультраправые и ультралевые радикалы. Одной из технологий 

позиционирования в сетевых структурах стала гендерная тематика. 

Ею пользуются индивиды, которые видят в электронных письмах о 

смене пола, о вечеринках в гей клубах возможность держать на себе 

внимание. Такому способу реализации психологии эгоизма способ-

ствует атмосфера, созданная на Западе сторонниками либеральной 

идеологии. 

Гомосексуализм и нетрадиционная сексуальная ориентация че-

рез посредство голливудской индустрии позиционируются как важ-

ное условие карьерного роста, материального благополучия. Терро-

ристические организации используют гендерную тематику в сете-

вых структурах на основе методики от противного. Они уловили 

разочарование эмансипировавшихся европейских девушек и моло-

дых женщин в эмансипировавшихся европейских юношах и муж-

чинах. Им предлагается образ психически здоровых мужчин Ближ-

него Востока, умеющих вернуть женщин в их традиционный статус 

жены и многодетной матери. 

Для огромного разнообразия ранее скрытых психических анома-

лий интернет и современная либеральная культура открыли боль-

шие возможности. Сервисы обмена текстовыми сообщениями в ре-

жиме реального времени, именуемые чатами. Они создали условия 

для одновременного общения пользователей друг с другом, а также 

для присутствия в этой системе общения неформальных модерато-

ров, манипулирующих индивидуальным и групповым сознанием.  

На фоне имеющихся в индивидуальном и групповом сознании 

психологических дефектов актуальной является проблема взаимо-

отношения в сетевом пространстве психологии и этики. Нравствен-

ные нормы, если они даже и постулируются, как и правовые нормы, 

не всегда соблюдаются участниками коммуникативного действия, 
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поскольку эти участники не могут контролировать свое поведение 

под влиянием внешних факторов, информационного воздействия 

открытой системы. Их толерантность оказывается ограниченной 

особенностями их собственной психики. Это обстоятельство обу-

словило формирование специальных практик отбора персонала в 

корпоративные структуры. Те, кто проходят собеседования на соот-

ветствие критериям толерантности знакомятся с корпоративными 

кодексами профессиональной этики. Их карьера напрямую увязы-

вается с выполнением профессиональных этических кодексов. Для 

программистов разработана этика программной инженерии.  

В системах мобильной связи, интегрированных с интернетом, 

важную роль играет оператор, который обеспечивает трафик ин-

формационных сообщений, поддерживает коммуникационную сре-

ду, реагирует на ее запросы. Поскольку в сетевых компонентах 

кроме человека присутствует технико-технологическая часть, то 

возник вопрос о необходимости более четкой демаркации полу-

чивших употребление в вербальной коммуникации терминов. Один 

из такихтерминов – искусственные системы. Компьютерная про-

грамма является интеллектуальной, если она выполняет функции 

накопления информации, пополнения информационных ресурсов, 

диалога с пользователем. 

В данном случае важно не путать информацию со знаниями. 

Информация становится знанием тогда, когда она персонифициру-

ется индивидуальным сознанием в контексте решения конкретной 

задачи. Но пользователь может и не распознать знаний в информа-

ционном ресурсе и не идентифицировать их источник и носителей, 

если он не находится в контексте обсуждаемой проблематики. Если 

пользователь сталкивается с затруднениями в области мышления, 

то он может передать функции мышления прикладным компьютер-

ным программам.  

Особенности функционирования этих программ описывает тео-

рия искусственного интеллекта, которая детализирует возможности 

использования интеллектуальных систем на основе управления ба-

зами данных, процедур, закономерностей, метазнаний, целей. На 

этой основе обеспечивается связь программных ресурсов с внешней 

средой. Вторая функция интеллектуальной системы включает логи-

ческий вывод, эвристические процедуры поиска решения задач в 

условиях заданной конечной цели, индуктивной неопределенности, 
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функциональных преобразований,поиска аналогий. Эти возможно-

сти реализованы в форме ТРИЗ, САПР. 

Широкое распространение получили поисковые системы. Тен-

денция создания компьютерных программ на основе имитации 

функций человеческого мозга создало еще одно значение термина 

искусственный интеллект. Речь идет о компьютерной программе, 

способной к самообучению на предоставляемой ей ресурсной базе 

информации и на основе интеграции ее в систему коммуникатив-

ных действий с участием людей. Для максимальной имитации 

мышления человека роботам придаются внешние признаки органо-

ида, имитируются глаза, голова, руки, ноги, мобильность. 

Решается комплекс сложных инженерных вопросов, связанных с 

сопряжением уже существующих технических устройств. Для более 

убедительной имитации мозга человека он подвергается компью-

терной томографии, электроэнцефалографии, электромиографии. 

Оформилось направление нейроэтики, поскольку подобные иссле-

дования актуализировали проблему, обозначаемую в медицине вы-

ражением «Не навреди» Эффективность реализации нормативных 

процедур во многом определяется моделями культуры. Такова по-

зиция М. Мид. 

Наиболее благоприятна для этики и права постфигуративная 

культура, в рамках которой основную роль играет авторитет стар-

ших. Вследствие этого опыт поколений не ставится под сомнение. 

Действует принцип преемственности и солидарности поколений. 

Носители знаний и опыта в образе старших поколений определяют 

долгосрочную перспективу социальной деятельности и коммуника-

ции. Кофигуративная культура опирается на ценности модерна. 

Главным учителем становятся современники. Учеба в форме социа-

лизации осуществляется через процессы обмена информацией. 

Представитель любого поколения может стать учителем, если он 

овладел конкретным навыком современного образа жизни. При та-

кой ситуации институциональный авторитет уступает место компе-

тентностному авторитету. Все учатся друг у друга, невзирая на воз-

растные особенности. 

Префигуративная культура практически полностью нивелирует 

авторитет старших поколений на том основании, что преклонный 

возраст лишает людей интеллектуальной мобильности, оперативно-

сти в освоении технологических практик. Все эти качетва заложены 
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в детской психологии. В результате взрослые, в частности, родите-

ли, вынуждены учиться у детей и через их по средство интегриро-

ваться в ускоренный темп освоения технологических инноваций.  

Как только подростки и молодежь приходят к выводу о некомпе-

тентности старших поколений в вопросах современной жизни, они 

дистанцируются от этих поколений и вырабатывают ценностный 

статус собственной значимости. В процессах коммуникации со 

старшими поколениями они пользуются этим ценностным стату-

сом, но не реализуют его в форму самостоятельной жизни, основан-

ной на материальной самодостаточности, создании собственной 

семьи. Хорошо информированные в технических новинках молодые 

люди все время отодвигают временные границы самостоятельной 

жизни, что отражается на их внешней атрибутике одежды и обуви. 

Доминируют стили, подчеркивающие подростковый возраст субъ-

ектов современной культуры. Эта особенность наглядно проявляет-

ся в пространстве мегаполисов, где усиливается роль противоречий, 

относящихся к области идентичности. Сетевые сообщества оказа-

лись под влиянием тематики мульти-культурной идентичности. Эта 

тематика указывает на проблему национальной безопасности не 

только в аспекте демографии и здоровья населения, но и в аспекте 

мультикультурной толерантности на уровне этнических и религи-

озных общин.  

Из рассмотрения соотношения сознания и искусственного ин-

теллекта следует, что умным техническим устройствам и техноло-

гиям на основе имитационного моделирования передаются элемен-

тарные функции мышления человека, связанные с управлением, 

выполнением операций и действий, распознаванием, консультиро-

ванием, диагностикой, сервисным обслуживанием, коммуникацией. 

Поскольку искусственный интеллект используется людьми в режи-

ме человеко-машинной системы, интегрированной в социальное 

пространство, то свойственные индивидам психологические осо-

бенности трансформируются в социальных сетях в действия не все-

гда совместимые с этическими и правовыми нормами.  

Искусственный интеллект используется представителями тене-

вой экономики, хакерами, политическими технологами, которые 

манипулируют индивидуальным и общественным сознанием боль-

ших групп населения. На данный момент конструкторы искус-

ственного интеллекта не достигли уровня его разработки, создаю-
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щего реальную угрозу для человечества и для характерного для не-

го многообразия функциийсознания. 

1.1.32 Виртуальная реальность и искусственный интеллект 

Термин «виртуальная реальность» впервые был употреблен в 

Массачусетском технологическом институте (США) в конце 70-х 

гг. ХХ века. В сер. 80-х гг. этого же века Дж. Лемьер наладил про-

изводство интерактивных компьютеров с головными шлемами, поз-

воляющими пользователю погружаться в виртуальные миры с мак-

симальным спектром ощущений. Эти компьютеры были интегриро-

ваны в комплексные мультимедиа-операционные среды. 

В переводе на русский язык виртуальная реальность означает 

возможную реальность. Эта реальность имеет разные модификации 

в религиозной культуре, в науке, компьютерных технологиях. Ее 

объективное существование наука фиксирует по косвенным при-

знакам. Например, термин «виртуальные частицы» указывает на 

существование таких элементарных частиц как кварки. Они явля-

ются строительной основой для разнообразия уже изученных и 

описанных элементарных частиц. 

Есть особая категория виртуальных реальностей, которая фор-

мируется и конструируется сознанием людей на основе воображе-

ния, антропологизации природных явлений, стихий, диалога с эти-

ми элементами природы. (мифология) Людьми также антропологи-

зируются нематериальные сущности (духи, силы). 

Интерактивные компьютерные технологии разработаны с целью 

использования визуальной информации в процессах коммуникации, 

стендового обучения, для целей гейм и киноиндустрии. 

Компьютерная виртуальная реальность существует, пока функ-

ционирует порождающая ее реальность. Субъект, находящийся в 

виртуальной реальности, непосредственно не ощущает промежу-

точных звеньев. Его индивидуальное сознание интегрировано в ал-

горитм, моделируемого сценария визуальной искусственной среды.  

Компьютерная виртуальная реальность обладает свойствами: 

1. порожденности (продуцируется активностью какой-либо дру-

гой реальности, внешней по отношению к ней); 

2. актуальности (существует актуально, только «здесь и теперь», 

только пока активна порождающая реальность); 
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автономности (имеет свое время, пространство и существова-

ние); 

3. интерактивности (может взаимодействовать со всеми другими 

реальностями, в том числе и порождающей). 

Стремление индивида воспользоваться возможностями компью-

терной виртуальной реальности мотивировано склонностью к жан-

рам фантазии и фантастики. Привлекает высокая разрешимость 

изображений и гарантия безопасного пребывания в качественно но-

вой среде. Роль играет сила воздействия. 

Компьютерная виртуальная реальность создала основу для реа-

лизации имитационного моделирования в динамике, что позволяет 

проследить технические характеристики артефакта в максимально 

приближенных к реальным условиям динамической среды,  

1) например, условия боя, бездорожья для транспортной техники,  

2) решение ландшафтных задач строительства гидротехнических 

объектов, микрорайонов. Благодаря достигнутому уровню имита-

ционного моделирования стала востребованной бионика. 

Сопряжение сознания человека с возможностями компьютерных 

технологий придало энтузиазм сторонникам трансгуманизма. В 

рамках реализации долгосрочных инженерно-конструкторских 

стратегий человечества в области техники и технологий важную 

роль стал играть феномен конвергентных наук. Одним из его кон-

кретных проявлений стала НБИК – конвергенция. Она интегриро-

вала возможности нано, био, информационных технологий, когни-

тивистики. Конвергентные технологии активно используются в те-

лекоммуникационных системах. Они позволяют интегрировать 

разнородные услуги в одну услугу и значительно повысить конку 

рентные преимущества компаний, работающих на рынке услуг. 

На уровне фундаментальных научных исследований речь идет об 

изучении возможности интеграции различных направлений в рам-

ках стратегии взаимозаменяемости микроструктур на уровне нано-

технологий. Подобные исследования ведутся в США, России, Евро-

пейском Союзе. В России на базе Курчатовского института создан 

НБИК – центр. В Московском физико-техническом институте 

функционирует факультет нано, био, информационных и когнитив 

ных технологий (ФНБИК). Поскольку на уровне фундаментальных 

научных исследований НБИК – концепция имеет долгосрочные 

перспективы реализации, то у ученых появилась потребность в 
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наличии в структуре НБИК социально-гуманитарной этической и 

правовой экспертизы. В результате НБИК – концепция трансфор-

мировалась в НБИКС – концепцию. 

Большие надежды со стороны ученых и инженеров возлагаются 

на методологическое осмысление комплекса вопросов, сопровож-

дающего реализацию НБИКС – концепции. В данном случае важ-

ным является рассмотрение реакции философов на исследователь-

скую ситуацию в области конвергентных наук. Анализ этой реак-

ции мы проведем на основе уже имеющихся философских 

публикаций по НБИК и НБИКС – концепции. С точки зрения мето-

дологического анализа речь идет о выходе конструктивистской 

практики на возможности использования конвергентных техноло-

гий и наук. 

Тактическая и прагматическая цель этой методологии заключа-

ется в оптимизации уже созданных технологических ресурсов, что 

позволит получать при меньших издержках большую прибыль на 

рынке сервисных услуг. Уже достигнутые компаниями результаты 

свидетельствуют, что такая тактика оправдана. Успехи в области 

конвергентных технологий создали инфраструктуру технологиче-

ских платформ, на основе которых стали формироваться трансдис-

циплинарные альянсы на рынке информационных и аддитивных 

технологий. Конвергенция информационных, энергетических, адди-

тивных, транспортно-логистических, телекоммуникационных тех-

нологи дала основание говорить о четвертой промышленной рево-

люции. Специалисты в таких условиях, не берутся однозначно 

утверждать, как конвергентные технологии повлияют на возможно-

сти роста мировой экономики, занятость, состояние потребитель-

ского рынка. Это связано с тем, что кроме научно-технологических 

факторов на мировую экономику влияют факторы политики, ми-

грации менталитета, культурной традиции.  

На методологическом уровне рефлексии, близкой к жанру науч-

ной фантастики, любое достижение в области науки и техники оце-

нивается не столько с позиции действующих институциональных 

особенностей мировой экономики, сколько с позиции абстрактных 

сценариев универсального эволюционизма. Приверженцы техноло-

гического детерминизма любое прогнозируемое качественное про-

явление результатов научных исследований вводят в контекст дол-

госрочных последствий. В итоге в пространстве подобной стили-
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стики процессы, происходящие в конвергентных науках, обознача-

ются как НБИКС – революция. Этот феномен выбирается как ис-

ходная система отсчета для анализа его влияния на будущее чело-

века и его интеллект. 

Ситуация с анализом научных исследований в рамках НБИКС –

концепции в жанре близком научной фантастике, напоминает ситу-

ацию в науке, связанную с возникновением информационных тех-

нологий, кибернетики, когнитивистики. Тогда особое внимание 

специалистов привлекло понятие искусственного интеллекта. Но 

они не имеют тональности апокалипсиса. По сценарию всегда 

находится герой, который находит нужное решение для человече-

ства. Спустя несколько десятилетий даже феномен виртуальной ре-

альности уже не вызывает у человечества настроения апокалипсиса. 

НБИКС – концепция может пробудить очередную волну интере-

са к жанру научной фантастики. Эта ситуация стала возможной в 

результате конвергенции этой концепции с концепцией трансгума-

низма. Основная идея этой концепции заключена в освобождении 

индивида от ограничений, связанных с биологической смертью, бо-

лезнями путем совершенствования тела и разума. Дж. Хаксли стал 

инициатором создания в 1952 г. Международного гуманистического 

и этического союза. Его цель заключалась в поддержке моральных 

учений не связанных с религией.  

В 1998 г. Н. Быстром и Д. Пирс создали Всемирную организа-

цию трансгума-нистов. На первом этапе деятельности сторонников 

Дж. Хаксли, когда усовершенствование тела человека ограничива-

лось борьбой с болезнями, косметической хирургией, изучением 

практик долголетия, здорового образа жизни были основания гово-

рить о гуманизме, поскольку тело человека не изменялось, функции 

сознания оставались прерогативой мозга индивида. На втором этапе 

деятельности сторонников Дж. Хаксли, обозначаемом как «транс-

гуманизм», связанном с переносом функций сознания индивида на 

электронные носители фактически происходит отказ от гуманизма, 

поскольку речь идет о создании разума, не привязанного к матери-

альному носителю (мозгу индивида). 

Перспектива человека как родового существа видится только в 

обеспечении возможности бесконечного существования во времени 

функций индивидуального и общественного сознания, то содержа-

ние человека, таким образом, сводится только к содержанию созна-
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ния, т.е. к исторически эволюционировавшей на биологической ос-

нове функции отражения. Остальными частями своей сути индивид 

может пожертвовать. Но имитирующая функции человеческого со-

знания компьютерная программа в статусе искусственного интел-

лекта не содержит гарантий соблюдения основной идеи трансгума-

низма – быть идентичной человеку. В процессе самообучения она 

может прийти к идентичности, не предполагающей следования тра-

диции и исторической памяти. 

Основным фактором этой трансформации станет доминантная 

среда техносферы. При таком сценарии, уже достаточно активно 

отработанном киноиндустрией, человек может оказаться в рамках 

универсального эволюционизма реликтовой формой, на смену ко-

торой придет уже не гибридная, а доминантная реальность самоор-

ганизовавшейся техники и технологий. Хотя подобный сценарий 

локального эволюционизма в пределах Земли еще далек от реализа-

ции, в философских публикациях сторонников трансгуманизма 

временность человека в истории уже декларирована. 

Сторонников технологического детерминизма заботит то, что 

человечество в этом вопросе не имеет единой позиции. В результате 

формируется сценарий противостояния «технолюдей» и «постлю-

дей». Анализируются аргументы противников выхода человека за 

пределы естественной эволюции. Они обозначаются как факторы 

традиции. В проблемах смертного человека есть то, потеря чего 

лишает человека самого важного в его содержании.  

Сознание в чистом технологическом виде не сможет представ-

лять без подобного содержания человека. Эстетический фактор со-

стоит в нежелании человека терять тело. Без тела существует про-

странство изобразительного искусства, в частности, авангарда. Но 

проблема человека заключается в том, что нервная периферия тела 

является основным условием функционирования сознания. Это чув-

ственная, эмоцио- нальная, оценочная, творческая сфера. Пугающе 

выглядит фактор «конца», который указывает на то, что антропо-

центризм несостоятелен. 

Человек не уникален, он лишь орудие универсального эволюци-

онизма. Он по своей сути инструментален. Инструментальность 

человека выразится в том, что потраченные им тысячелетия на до-

стижение значимого статуса в системе универсального эволюцио-

низма сведутся к передаче им же самим принадлежавшего ему ста-
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туса субъекта технической реальности. В рамках подобного сцена-

рия, а он может, и не состоятся, удивительной выглядит подмена 

понятия, касающаяся сущности гуманизма и духовности. 

Чтобы замаскировать технократизм НБИК – инициативы рос-

сийские авторы предложили дополнить ее компоненты социально-

гуманитарной тематикой. В результате НБИК трансформировался в 

НБИКС. Но интегрирует ли эта приставка НБИКС в пространство 

ценностной проблематики? Уверенности в этом нет. По нашему 

мнению, имеет место возврат в современную культуру технокра-

тизма в новой модификации, как раз лишенной гуманизма. 

Маскировка сторонникам технократизма необходима вследствие 

тех разоблачений, которым он подвергся в ХХ столетии. Его эво-

люция в XXI столетии также продолжается в условиях скандалов и 

разоблачений, связанных с использованием телекоммуникационных 

систем для сбора конфиденциальной информации о пользователях. 

Периферические и имплантируемые устройства, как предполагает-

ся, будут способствовать усилению когнитивной продуктивности 

мозга человека, усилению человеческой функциональности. Пред-

полагается переход эволюции человека как родового существа на 

гибридную основу. Будут созданы гибриды природы и культуры. 

Создается соединение возможностей твердотельной микроэлектро-

ники с конструкциями живой природы. Особые надежды возлага-

ются на уровень наномасштаба, поскольку на этом уровне атомы, 

цепи кода ДНК, нейроны, биты становятся взаимозаменяемыми. 

В такой ситуации, человечеству нужно четко определиться с ка-

кой приоритетной реальностью оно хочет иметь дело. Если это бу-

дет компьютерная виртуальная реальность, то ее экономическая 

обеспеченность не настолько самодостаточна. Скорее всего, как 

показывает практика, виртуальная реальность, как и дополненная 

реальность, будут использоваться как дополнительная реальность в 

промышленной деятельности, военном деле, туризме. При этом 

функции искусственного интеллекта не будут ограничиваться 

функцией создания компьютерной виртуальной реальности. 

1.1.33 Общественное  и индивидуальное сознание 

Носителем индивидуального и общественного сознания является 

конкретный человек. Индивидуальное сознание формируется как 
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итог социализации личности. Оно содержит в себе основные ком-

поненты общественного сознания, представленные ценностями, 

традициями, нормами права и морали, национальной идеологией и 

национальной психологией, менталитетом, архетипами, коммуни-

кацией. Интегрирующийся в общество в результате социализации 

индивид адаптируется к его нормативной основе и оказывается в 

атмосфере процессов, свойственных общественному сознанию кон-

кретной исторической эпохи. Индивидуальное сознание представ-

лено мировоззрением. 

В мировоззрении индивида отражаются ключевые компоненты 

общественного сознания в виде морали, правосознания. Эти компо-

ненты представлены в индивидуальной интерпретации, поскольку 

они отражают определенное соотношение личного и общественного 

интереса. 

Личный интерес противостоит общественному интересу, если он 

подчинен эгоистическим целям. Подчиняя себя своему частному 

"я", человек может оказаться в противостоянии не только обществу, 

но и самому себе, своей подлинной сущности. Личный интерес в 

его моральном смысле не противоречит общественному интересу, а 

предполагает его как условие своей реализации. Личный интерес 

отражает необходимость реализовать родовое и индивидуальное 

начала индивида. 

Среди форм общественного сознания особую роль играет мо-

ральное сознание. С нравственной точки зрения личность характе-

ризуется способностью свободно мыслить, анализировать, прини-

мать решения, а, делая свободный выбор, действовать и нести от-

ветственность за свою свободу. 

Предпосылкой самореализации индивидуального сознания явля-

ется наличие единства, гармоничной целостности с обществом. По-

стижение чувствами и разумом необходимости созидать это един-

ство и составляет содержание общественного интереса.  

Мораль как способ духовного освоения социального мира пред-

полагает способность наладить с другими особую, отличающеюся 

от прагматической, прочную связь. Это возможно, если индивид не 

только к себе, но и к другим индивидам относится как к личностям. 

Мораль отвергает не личный интерес, а то в его проявлении, что 

связано с предпочтением сиюминутного, преходящего, что продик-

товано частными целями в ущерб проявлению глубинного, подлин-
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ного. Мораль способна активизировать усилия личности, направ-

ленные на то, чтобы подняться над текущей личной выгодой, к пер-

спективному, непреходящему содержанию жизни. Практическим 

итогом этого стремления обеспечивается преемственность, само-

тождественность, целостность формирования личности. Обще-

ственные нормы оправданы в той мере, в какой способствуют про-

явлению индивида как личности. Это позволяет предположить, что 

субъектом личного интереса является не только личность, но и об-

щество. Личное имеет моральное право на существование постоль-

ку поскольку, полагает себя в рамках единства общества. 

Мораль призвана сформировать у человека потребность жить 

интересами собственной целостности и гармоничной организации 

общества. Мы еще раз убеждаемся, что сфера морали охватывает не 

только отношение человека к другим людям, но и к самому себе, и к 

природе. Преувеличение своих практически-преобразовательных 

способностей приводит человека к высокомерному отношению к 

природе, к стремлению господствовать над ней. А это косвенно 

свидетельствует о противопоставлении человека своему естеству, 

своей биологической природе. Обретение человеком самого себя в 

условиях современной экологической ситуации возможно в рамках 

ноосферного мышления. 

С помощью морали создаются три варианта целостности миро-

воззрения индивида: на личностном уровне, на уровне социума и на 

уровне включения в природное единство. Жить потребностью в 

этой триединой целостности и действовать в данном направлении и 

есть не что иное, как духовность. Мораль как способ практически-

духовного освоения мира в изложенном контексте означает необхо-

димость формирования для себя «трехмерного духовного простран-

ства» и действия сообразно его требованиям. 

На этой основе формируются координаты добра. Оно представ-

ляет собой потребность в реализации себя как личности, потреб-

ность в духовном единении с другими и природой, а также способ-

ность найти меру реализации этих потребностей в конкретной жиз-

ненной ситуации. Так как каждый находится в неповторимой 

жизненной ситуации и призван усвоить общепринятые нормы, а 

именно творить самое себя и духовный мир вокруг себя, то на пер-

вый план в моральной регуляции выходит свободное определение и 

творения себя. 
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Погруженность в нормативную среду необходима до той поры и 

в той степени, в какой она сформирует способность самосозидания 

индивида. Моральное творчество – основа становления личностно-

го начала. Решить творческую задачу в области морали - значит 

найти меру общественных требований к личности и внутреннюю 

меру ее отношения к обществу. 

Благодаря моральному творчеству возможно достижение опре-

деленного состояния, при наличии которого человек получает адек-

ватный способ восприятия своей целостности. Субъект морального 

познания призван отвечать особому требованию: для достижения 

должного он сам приходит к состоянию, близкому к должному, - 

переживанию целостности мировоззрения. 

Второй уровень в морали – обыденная нравственность. Она 

представляет специфический способ регуляции по отношению к 

другим правилам поведения. У нее родовой статус, она задает им 

смысловую направленность. Мораль всепроникающа, она адресова-

на всем, имеет всеобщий характер. Но применительно к каждому, к 

конкретной ситуации мораль проявляется по-разному. В этом со-

стоит ее универсальность. 

Сила морали связана с тем, что она основана на добровольном, 

свободном принятии нормы. Если для права достаточно внешней 

обязательности, то мораль предполагает способность человека 

предъявлять требования самому себе. В морали объект и субъект 

регулирования совпадают. Моральная регуляция фактически пред-

ставлена саморегуляцией. Там, где нет личности, нет и морали.  

Нравственное воспитание является целью и смыслом всех видов 

воспитания. Способность к свободному и ответственному само-

определению и самореализации, способность к творческому жизне-

проявлению – важнейшая интенция индивидуального сознания. Это 

предполагает усвоение нравственного опыта, накопленного обще-

ством и моральных ценностей. Это необходимое, но недостаточное 

условие состоятельности человека как морального субъекта, кото-

рый призван найти не только меру своей атомарности, но и меру 

единения с другими людьми и природой. 

Когда мы говорим, что мораль выполняет воспитательную 

функцию, тем самым исподволь вводим человека как пассивное 

существо, как объект для воздействия со стороны морали. Но нрав-

ственное воспитание по своей сути является самовоспитанием. 
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Осуществление регулятивной, воспитательной функции возмож-

но благодаря тому, что нравственность обладает значительным по-

тенциалом. Мораль, как мы уже отмечали, обладает способностью 

постигать глубинные слои бытия, переводя это знание на язык 

практических действий. Всякий познавательный моральный акт 

включает в себя не только фиксацию определенной информации по 

поводу происходящего, но и соотнесение ее с должным (нормой, в 

том числе) и вынесение соответствующей оценки. 

Моральная оценка способна зафиксировать ту степень реализа-

ции должного, к которой смог подняться человек, и на этой основе 

сформировать чувство удовлетворенности или неудовлетворенно-

сти собой и наметить дальнейшие шаги своего поведения.  

Опираясь на механизм совести и общественного мнения, мо-

ральная оценка позволяет сформировать чувство самоуважения, 

примириться с собой, полюбить себя, скорректировать свою само-

оценку с оценкой ее общественным мнением.  

Норма определяет поведение в типичных ситуациях. Она может 

выступать либо в форме запрета: «не лги», «не убий», «не укради», 

либо в форме образца: «будь вежлив», «уважай старших». Своеоб-

разным сплавом интеллектуальных, эмоциональных и волевых мо-

ментов морального сознания выступают моральные качества, доб-

родетели, как их называли древнегреческие философы. Сюда они 

причисляли: мудрость, мужество, умеренность, здоровье, справед-

ливость. Задавая устойчивость, предсказуемость поведения, мо-

ральные качества не меша.т человеку творчески решать конкретные 

жизненные задачи. На основе морального сознания создается си-

стема общих ценностных ориентаций, которые задают пространство 

развертывания жизненной активности человека. Три важнейших 

координаты этого пространства (отношение к себе, к другим людям, 

и к природе) являются каркасом для всей совокупности моральных 

отношений, в которые вступает человек.  

Моральное поведение символизирует ту меру в реализации 

должного, добра, которой личности удалось достичь. Поведение 

складывается из поступков. Отличительной чертой морального по-

ступка является наличие морального выбора. Поведение в отличие 

от поступков характеризуется устойчивостью мотивации. 

То ради чего человек совершает определенные действия, может 

существенно повлиять на моральную оценку, которая, как и мотив, 
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является важным структурным элементом поступка. При оценке 

морального статуса человека учитывается способность человека 

соотносить цели и средства их достижения; намерение и результа-

ты, влияние на них обстоятельств; умение анализировать ситуацию, 

осуществлять моральный выбор и нести ответственность. 

Мораль и нравственность интегрированы в единую систему фом 

общественного сознания. В числе этих форм наука, право, религия, 

искусство, экономика, политика. 

1.1.34 Гносенология, когнитивнаяфилософия и эпистемология 

В условиях информационного общества, цифровой экономики, 

инновационной деятельности особую роль играют данные, инфор-

мация, знания и эффективное их использование. 

О принципиальном различии между данными и информацией, 

если и задумывались, то лишь немногие исследователи. В 2000-х гг. 

о данных заговорили как о новой нефти. Впервые это выражение 

использовал английский математик К. Хамби в 2006 г. В 2016-2017 

гг. аналитики признали, что в обозримой перспективе данные зай-

мут существенно более высокое положение в экономике, чем угле-

водороды. Не случайно вошел в обиход термин «data-driven» в при-

ложении к экономике, программированию, журналистике, науке и 

другим сферам. 

Стало нормой принимать решения, основываясь на данных, а не 

на интуиции или личном опыте. Практика «data-driven» возникла, 

когда появилась возможность собирать данные в достаточных объ-

емах и анализировать их для принятия объективных решений. Ста-

ло экономически перспективным заниматься большими данными, 

технологиями майнинга данных и текстов. Данные ценности не 

имеют. Добавленная стоимость получается путем их анализа для 

возникновения полезной и потребляемой человеком информации. 

Сформировалась наука о данных (Data Science) и люди со специ-

альностью data scientist. Под названием Data Science сосуществует 

множество разных, еще не систематизированных методов и техно-

логий для анализа больших объемов данных. Data Science - это 

обобщенное название суммы технологий для производства продук-

тов-данных. 
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Продукты-данные известны по поисковым машинам. Пользова-

тели потребляют результаты поиска, не задумываясь о том, где, как 

и кем, они порождаются. Продажа контента стала большим бизне-

сом. Интернет содержит огромное число приложений, направляе-

мых данными (data-driven application). Это пассивное пользование 

данными. Активными продуктами-данными можно назвать такие, 

где есть люди, участвующие в процессе создания таких продуктов, 

и есть технологии для их создания. Специалисты категории data 

scientist решают четыре основные задачи: 

- преобразования исходных данных в форму, пригодную для 

анализа; 

- анализа данных; 

- интерпретации данных. 

- приложения данных к практике. 

В отличие от природного сырья при использовании данных их 

количество не уменьшается, а наоборот увеличивается, что является 

качественно новым явлением. Создание технологий работы с дан-

ными лавинообразно формирует потребность в новых технологиях. 

Такого феномена положительной обратной связи экономика еще не 

знала. По аналогии с электрификацией и компьютеризацией нача-

лась эпоха датификации. 

Кибернетический подход к управлению бизнесом, основанный 

на принятии решений, продиктованных объективным анализом 

данных (data driven decision), позволит избавиться от коррупцион-

ной составляющей любых систем управления предприятием. 

Если данные и информация востребованы в прикладных прило-

жениях, то знания формируют образовательный, исследовательский 

и конструкторский контент, сопутствующий становлению профес-

сиональных компетенций и их эффективному использованию исхо-

дя из полученного высшего образования. 

Знания являются предметом эпистемологии, которая изучает их 

соответствие объективной реальности в рамках соотношения зна-

ний об объекте самому объекту. Гносеология изучает процесс полу-

чения знаний с позиции субъекта познания. Изучаются действия 

субъекта, условия, средства познания, которые обеспечивают до-

стижение результата в виде знаний. 

Когнитивная философия изучает, как познавательные процессы 

структурируются в сознании познающего на основе ощущения, 
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восприятия, представления, памяти, логических компонентов мыш-

ления индивида. 

1.1.35 Теория познания 

Теория познания включает описание процессов и границ позна-

вательной деятельности человека с выходом на результат в виде 

достоверных знаний (истины), анализ языка представления резуль-

татов познания. Прикладной модификацией теории познания явля-

ется методология научных исследований. 

Описание процессов познавательной деятельности на уровне 

мышления человека стало предметом логики. Ее основоположни-

ком является Аристотель. Обсуждение границ познавательной дея-

тельности велось в XVII-XIХ веках и затем в ХХ столетии. 

В XVII-XIХ веках познаваемость мира обсуждалась в контексте 

доступности объективной реальности не только по физическим, но 

и субъективным параметрам мышления человека. Выявились пози-

ции скептицизма (Д. Юм) и агностицизма (И. Кант), которые вводят 

границы познаваемости мира. К. Маркс и Ф. Энгельс сформулиро-

вали итоги дискуссии в форме основного вопроса философии, вто-

рая сторона которого посвящена познаваемости мира. Их позиция 

состоит в утверждении тезиса о познаваемости мира. 

В ХХ столетии проблема познаваемости мира опять была актуа-

лизирована по причине озабоченности гражданского общества за 

возможные последствия разработки технологий в области генной 

инженерии. Тем не менее, интенсивность познавательной деятель-

ности не снижается. 

Анализ языка представления результатов познания стал предме-

том рассмотрения неопозитивизма. Основные идеи этой школы 

сформулировал Ф. Брентано. Он был профессором Вюрцбургского 

и Венского университетов. Под его влиянием оказались философы 

Австрии, Германии (Венский кружок), Польши (Львовско-

Варшавская школа), Чехии (Т. Масарик), а также Э. Гуссерль (фе-

номенология) и З. Фрейд (психоанализ). Это был логический анализ 

языка. Ему на смену пришел лингвистический анализ языка  

(Л. Витгенштейн). 

После миграции представителей неопозитивизма на Британские 

острова и в США, неопозитивизм трансформировался в аналитиче-
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скую философию. Эта философия сосредоточилась на верификации 

структур обыденного языка и теории искусственного интеллекта. 

1.1.36 Философия в парадигме когнитивных наук 

Парадигма когнитивных наук объединяет предметные области 

антропологии, лингвистики, логики, нейробиологии, нейрофизио-

логии, нейрофилософии, психологии, поведенческой экономики, 

теории искусственного интеллекта. Комплексно изучаются познава-

тельные процессы, что имеют место в головном мозге человека, его 

психике, языке с цель имитационного моделирования этих процес-

сов в форме искусственного интеллекта, а также в целях использо-

вания в маркетинговых стратегиях (нейромаркетинг). 

Предметом антропологии является человек в единстве его телес-

ной, чувственной и интеллектуальной сущности. Когнитивная 

лингвистика сосредоточена на речевых факторах жизни человека, 

включая познавательную функцию. У истоков когнитивной лингви-

стики в Беларуси стоял В.В. Мартынов. Он поставил цель изучить 

универсальный семантический код естественног языка с целью его 

трансформации в универсальный язык искусственного интеллекта.  

Исследования проводились на стыке кибернетики, семиотики, 

лингвистики. Была поставлена задача конструирования аналога се-

мантического языка в теории искусственного интеллекта. Этот язык 

наделялся функциями представления знаний и производства новых 

знаний. Для осуществления второй функции потребовалось сфор-

мулировать аксиомы преобразования знаний.  

Основным методом построения когнитивных систем была из-

брана дедукция и ее аксиоматическая модификация. Акцент был 

сделан на дедуктивную семиотику и топологическую лингвистику. 

Информация наделялась семиотической основой в виде универ-

сального семиотического кода, позволявшего машине генерировать 

новые знания и вести диалог с пользователем. Формировались 

устойчивые структуры принятия решений (алгоритмы) в системе 

универсального семантического кода. 

Разработка алгоритмов базировалась на логике принятия реше-

ний в системе универсального семантического кода. Логический 

анализ включал семантическую классификацию номинативных 

единиц. Использовалась функция интеллектуальной системы. 
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Ставилась задача разработать систему представления знаний, 

способную формировать новые понятия, строить гипотезы о причи-

нах и следствиях различных ситуаций. В итоге ученый создал уни-

версальную теорию исчисления смысла. Теория предписывает клас-

сифицировать глаголы «акции», чтобы передать изменения, эволю-

цию. За основу берется трехчленная структура – субъект, акция, 

объект. Логика принятия решений в системе универсального семан-

тического кода созвучна генеративной грамматике, разработанной 

выходцем из Беларуси Н. Хомским. 

В когнитивной психологии актуальным стало изучение субъек-

тивных (культурно-исторических) аспектов функционирования бес-

сознательного мышления и обеспечение принятия решений в усло-

виях неопределенности поведенческих практик, детерминируемых 

когнитивными искажениями. 

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского оказалась вос-

требованной, поскольку в ее предметном поле находится проблема-

тика культурно-исторического конструктивизма. Она характерна 

для нейроархеологии, теории материального вовлечения Л. Мала-

фуриса, расширенного познания и предсказывающего кодирования 

Э. Кларка, теории культуры как познания, укорененного в среде  

Д. Ойзермана. 

С опорой на понятия «метапластичности» и «материального зна-

ка» Л. Малафурис анализирует коэволюцию психики и материаль-

ной среды в истории человечества. Э. Кларк исходит из того, что 

когнитивная система человека на всех этапах становления челове-

чества открыта в материальный мир. Концептуально описана мо-

дель функционирования интеллектуальной функции на уровне мен-

тальных структур сознания. Единицами являются концепты, кото-

рые формируют атомарную структуру содержания сознания. 

Концепты оказываются в системе устойчивых связей, обозначаемых 

как фреймы. Это своеобразный аналог безусловных рефлексов (ал-

горитмов). Концепты в системе менее устойчивых смысловых свя-

зей формируют сценарии, которые харктеризуются мобильностью 

реакции сознания индивида на динамику социальной среды. 

В нейрофизиологии и нейробиологии во внимание берется те-

лесная обусловленность познания (embodied cognition), его средовая 

укорененность (embedded situated cognition), эмоциональная и моти-

вационная регуляция наряду с обработкой «эмоциональной инфор-
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мации» (emotional cognition), распределенный («диалогический») 

характер познания (distributed cognition), его эволюционные корни и 

социальная и культурная детерминация. 

В развитии методов регистрации активности мозга наблюдается 

смещение интереса ученых к мозговому субстрату телесной, соци-

альной и культурной обусловленности познания. Л. Малафурису 

принадлежит новая постановка проблемы опосредствования, осно-

ванная на трактовке мозга как биоартефакта, создающего культуру 

и формируемого ею. Психологические механизмы поведения исто-

рического человека воплотились в материальной культуре. Отсюда 

тезис М. Коула о том, что в когнитивных исследованиях должна 

выйти на передний план культурная антропология. 

Представители культурной нейронауки основываются на идее 

коэволюции генов и культуры. Она заявлена в теории двойного 

наследования П. Ричерсона и Р. Бойда. Теория материального во-

влечения задействует понятийный аппарат энактивизма Дж. Гибсо-

на. Подразумевается знаковая структура первичная по отношению к 

речевому аппарату. Это когнитивная проекция субъекта во внешний 

мир, при непосредственном участии которого он решает познава-

тельные и коммуникативные задачи. Материальная сигнификация 

оказывает формирующее влияние на мозг. 

Энактивизм как философское и психологическое направление 

питается радикальным конструктивизмом и теорией аутопоэзиса У. 

Матураны и Ф. Варелы. Они поставили знак тождества между по-

знанием и действием. Любой двигательный акт в отношении мате-

риального объекта выполняет предсказывающую функцию для по-

следующего акта в отношении этого объекта.  

Д. Ойзерман именует свой подход теорией культуры как позна-

ния, укорененного в среде. Культура в этой теории предстает как 

инструмент решения универсальных человеческих проблем, опре-

деленный склад ума, или ментальность и как набор специфических 

культурных практик, характерных для определенного общества в 

определенный момент времени и в определенном месте. 

Экспериментальные данные показывают, что и индивидуалист-

ские, и коллективистские особенности познания потенциально до-

ступны представителю любой культуры и могут быть вызваны к 

жизни с помощью специальных процедур преднастройки. Но в раз-

ных культурах эволюционные задачи сохранения группы и индиви-
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да решаются по-разному. Любая ситуация и любая среда формиру-

ют определенные ожидания (предсказания) относительно того, как 

должны дальше развиваться события. Если они развиваются иначе, 

испытываемые человеком культурные затруднения ведут к форми-

рованию устойчивых установок в поведении. 

Культура сама осуществляет отбор сообразных ей форм поведе-

ния и познания, задействуя метакогнитивный механизм регуляции 

на основе обратной связи, позволяющий в дальнейшем выбрать 

движение по пути наименьшего сопротивления. Ведущую роль в 

индивидуальном социокультурном развитии играет метакогнитив-

ный опыт относительно того, как те или иные установки и способы 

поведения легче и эффективнее реализуются в культуре. Изначаль-

но представителю любой культуры присущ полный, избыточный 

набор особенностей познания. 

Э. Кларк развивает конструктивистский принцип предсказыва-

ющего кодирования. Этот принцип позволяет приблизиться к объ-

яснению неразрывной связи между восприятием и действием. Ис-

следования Р. Милликан посвящены изучению объективных осно-

ваний познания, условиям истинного знания и проблеме 

репрезентации. Рассматривая данные вопросы, она включает изуче-

ние интенциональности и проблемы референции различных знако-

вых систем в эволюционный (исторический) и практический кон-

текст их функционирования. 

Идея получила выражение в концепции биосемантики. В каче-

стве условия достоверности знания (интенциональности, репрезен-

тации) рассматривается их практическая функциональность, позво-

ляющая решать стоящие перед живым организмом или научным 

сообществом задачи. Свойство истинности или ложности принад-

лежит не рассматриваемой познавательной или языковой репрезен-

тации, а эффективности или соответствию тем функциям, которые 

они выполняют. 

Язык как культурный феномен, как не когнитивная компетенция, 

подчиняется не столько формальным правилам, сколько удобству и 

эффективности общения и координации действий. Стабильность в 

языке достигается не благодаря универсальной грамматике, а бла-

годаря социальным конвенциям. Вследствие этого сложившиеся 

элементы языка приобретают новые значения или функции в раз-

ных контекстах. Различие между семантикой и прагматикой, семан-
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тическим и прагматическим значениями высказываний является 

подвижным и неподдающимся четкому определению или набору 

лингвистических правил. 

Знание, включая самые основополагающие представления о со-

циальной реальности, образующие так называемый здравый смысл, 

происходит и поддерживается за счёт социальных интеракций. В 

социальном взаимодействии люди исходят из предпосылки о схо-

жести восприятий реальности и здравого смысла. Их общие пред-

ставления и понимание реальности повседневной жизни воспроиз-

водятся и закрепляются. Человеческие типологии и системы ценно-

стей, социальные образования воспринимаются людьми как 

объективная реальность. 

Одной из задач является исследование процессов, посредством 

которых человек формирует, институализирует, постигает и инте-

грирует в традицию и социальные ценности социальные феномены. 

В данном контексте следует различать социальный конструкцио-

низм и социальный конструктивизм. 

Социальный конструкционизм исследует динамику феномена 

относительно социального контекста. Социальный конструктивизм 

изучает личностные процессы смыслополагания знания и опыта в 

социальном контексте. 

Когнитивная психология изучает следующие формы чувственно-

го познания. Ощущение обеспечивает отражение отдельных сторон, 

свойств объекта. Восприятие  позволяет реализовать отражение 

объекта в целом. Представление содержит возможность воспроиз-

ведения на основе механизмов зрительной памяти ранее виденных 

людей, объектов, природных и социальных ландшафтов. Оно со-

держит элемент обобщения и непосредственно связано с мышлени-

ем, на основе которого функционируют рациональные формы по-

знания, которые изучает логика. 

К формам рационального познания относятся ключевые слова 

(концепты, понятия, категории, универсалии культуры). Ими опе-

рирует абстрактное мышление. Ключевые слова являются строи-

тельным материалом для суждений, высказываний, определений, 

аксиом, постулатов, принципов, законов. Все эти элементы текста 

формулируются в виде предложений, которые в свою очередь яв-

ляются основой получения новых знаний в виде доказательства 

теорем, теорий и умозаключений. 
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1.1.37 Концепция истины 

Познавательный процесс завершается результатом в виде ин-

формации и знаний. Когда информация вводится в контекст резуль-

тата (интерпретируется, истолковывается), то она становится знани-

ем, которое тестируется по критериям объективности и достоверно-

сти. Критерий объективности предполагает соответствие знаний об 

объекте самому объекту. Критерий достоверности предпогает соот-

ветствие сформулированных в виде текста знаний логическим кри-

териям ясности, точности, обоснованности, непротиворечивости, 

верифицируемости. Поскольку кроме достоверных знаний (истины) 

есть не достоверные знания (ложь, заблуждение, кажимость), то с 

практической точки зрения актуальным является вопрос о ценност-

ном статусе достоверных и не достоверных знаний. До начала XXI 

столетия человечество, учитывая негативные моральные следствия 

лжи и обмана, более высокий ценностный статус придавало досто-

верным знаниям (истине). 

Марксизмом разработана теория истины, которая включает по-

нятия объективной, абсолютной, относительной, конкретной исти-

ны. Знание диалектики абсолютной и относительной истины позво-

ляет избежать крайностей догматизма и релятивизма. Критерием 

достоверности знаний является практика, под которой понимается 

эффективность знаний в области конструирования, проектирования, 

промышленной деятельности, социальном управлении. 

В начале XXI столетия основные параметры активности челове-

чества стали измеряться информационными технологиями, которые 

активно используются для задач манипулирования индивидуаль-

ным и общественным сознанием в целях нейромаркетинга, реализа-

ции криминальных и политических задач. Социальные заказчики 

вследствие этого отказались от ценностного приоритета достовер-

ных знаний в угоду критериям прибыли, глобализма. Исполнителя-

ми подобных заказов являются медиаструктуры, блогеры. 

Получили распространение  жанры вирусного интернет-

контента. Это информация, которую пользователи распространяют 

в интернете. Она создает вовленность интернет – аудитории в целе-

вой трафик через обсуждения, комментарии, копии, пародии, упо-

минания в СМИ. Эти технологии предполагают навыки вирусного 

редактирования информации в интернете, вирусного дизайна, мар-
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кетинга, рекламы. Появились профессионалы, которые создали 

жанр вирусного видео и аудиоконтента в интернете. К вирусному 

видео относятся музыкальные открытки (плэйкасты), музыкальные 

подборки, рейтинги, ремиксы популярных композиций, заставки 

известных кинофильмов и сериалов, лонгриды, символическую му-

зыку. Они актуализируют устойчивые ассоциации с определенными 

социальными явлениями. 

В политике используется спиндокторинг. Эта технология ис-

пользуется для воздействия на аудиторию с целью заставить ее 

мыслить, действовать в соответствии с требованием заказчика. Для 

этого используется методогия стратегии ноополитики. Ее целью 

является манипулирование международными процессами путем 

формирования средствами массовой информации у пользователей 

положительного или отрицательного отношения к внешней и внут-

ренней политике государств, в целях подрыва их международного 

имиджа и доверия к ним. 

Особое распространение получили фейки (подделки) в виде пи-

ратской продукции, новостей, историй, видео, а также виктимблей-

минг. Это технология возложения полной или частичной ответ-

ственности за совершенное преступление на жертву правонаруше-

ния. В информационном пространстве для этих целей используются 

медиамемы, информационные единицы, имеющие яркую и запоми-

нающуюся форму, комплекс смыслов, значений и богатый ассоциа-

тивный ряд. Распространяемые в информационном пространстве 

медиамемы становятся основанием для кибербуллинга их персона-

жей. В противостоянии манипулятивным практикам важную роль 

играет корпоративная социальная ответственность заказчиков и 

распространителей информации с учетом обратной связи с пользо-

вателями (стейкхолдерами). Актуальной остается технология сто-

рителлинга, которая предполагает образ активного героя, который 

преодолевает трудности и добивается успеха. 

Кроме субъективных факторов, влияющих на достоверность 

знаний и способы их представления, важно учитывать объективные 

факторы, создающие искажения в восприятии информации. Причи-

нами этих искажений могут быть атмосферные оптические явления 

наземного (мнимый оазис) и морского базирования (летучий гол-

ландец). К числу объективных факторов, влияющих на приоритет-

ное использование информации и знаний, относится национальный 
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менталитет. Он формирует содержание ожиданий национальных 

пользователей на информацию в контексте значимых событий. 

1.1.38 Философия науки 

Философия науки исследует структуру и динамику научного 

знания, средства и методы научного познания (методология науч-

ных исследований), прикладное использование научных знаний в 

структуре НИОКР и инновационной деятельности.  

Философия науки возникла в XVII столетии, когда ученые опре-

делялись с наиболее эффективной методологией получения науч-

ных знаний. Ф. Бэкон обосновал программу эмпиризма (экспери-

ментальной науки и свойственного ей индуктивного метода систе-

матизации знаний). Р. Декарт обосновал программу рационализма 

(теоретической науки со свойственным ей методом дедукции). 

К. Маркс и Ф. Энгельс настаивали на принципе совместимости 

эмпиризма и рационализма. Они показали примеры использования 

методологии рационализма в процессе написания «Капитала», а 

также роль экспериментальных исследований в развитии естество-

знания («Диалектика природы»). Но эмпиризм и рационализм про-

должали свое раздельное существование в области методологии 

научных исследований. В раздельном существовании рационализма 

и эмпиризма роль сыграл позитивизм О. Конта. 

В историческом развитии позитивизма выделяют несколько эта-

пов. Представители первого этапа О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер 

(30-40 гг. XIX в.) пытались осмыслить отношение между филосо-

фией и наукой, разрабатывали учение о методах индуктивного 

обобщения опытных данных, давали описательную трактовку зна-

ний. Эмпириокритицизм – вторая форма позитивизма. Его основ-

ные мыслители Э. Мах, Р. Авенариус (рубеж XIX-XX в.) сосредото-

чили внимание на природе познания, соотношении субъекта и объ-

екта, взаимоотношении физического и психического. 

Значительными мыслителями третьего этапа позитивизма – неопо-

зитивизма были М. Шлик, Б. Рассел, Л. Витгенштейн (первая поло-

вина XX в.). Они видели основную задачу философии науки в логи-

ческом анализе языка. 

Постпозитивизм, последняя форма этого направления, включает 

ряд философско-методологических концепций науки. К. Поппер, И. 
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Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд и др. (вторая половина XX в.) ис-

следовали динамику научного знания, изучали социокультурные 

факторы развития науки. Интерес к проблемам философии науки 

проявили мыслители аналитической философии.  

В СССР, Российской Федерации, Республике Беларусь структу-

ры научного знания исследовались В.М. Кедровым, П.В. Копни-

ным, В.А. Штоффом, В.С. Швыревым, В.А. Лекторским, Е.А. Мам-

чур. В 70-80 гг. XX в. в Беларуси сформировалась Минская школа 

философии науки. Ее представители В.С. Степин, Л.М. Томильчик, 

А.Н. Елсуков, А.И. Зеленков, Л.Ф. Кузнецова, А.И. Лойко, Я.С. Яс-

кевич. В центре внимания минской школы оказались проблемы 

структуры и динамики научного знания, которые исследуются на 

материале физики, биологии и социальных наук. Логика - методо-

логическая проблематика научных исследований разрабатывалась 

В.Ф. Берковым, Я.С. Яскевич, В.К. Лукашевичем, А.И. Лойко. 

По итогам исследований минской методологической школы кон-

статировано, что, во-первых, наука как  вид человеческой деятель-

ности, направлена на производство новых знаний (строгих, непро-

тиворечивых и доказательных). Во-вторых, наука является систе-

мой знаний, обобщающей и систематизирующей результаты 

деятельности её ведущих представителей. В-третьих, наука как со-

циальный институт, призвана обеспечить непрерывный прирост 

знаний. Сообщество учёных, различные научные организации и 

структуры, которые непосредственно заняты решением этих задач. 

Выделены основания науки: 1) идеалы и нормы исследования. 

Они характеризуют тип научной рациональности, стиль мышления. 

2) научная картина мира. Она систематизирует результаты научных 

исследований, полученных в различных науках; 3) философские 

основания. Выглядят как система идей и принципов, обеспечиваю-

щия интеграцию научного знания в культуру.  

1.1.39 Структура науки 

В структуре науки выделяют естествознание, занятое изучением 

живой и неживой природы. Это физика, химия, биология, астроно-

мия, геология, география. Также социально-гуманитарные науки, 

сфера интересов которых связана с человеком и обществом (социо-
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логия, политология, психология), технические науки, предметом 

изучения которых является техника и технологии.  

По критерию практической деятельности науки подразделяются 

на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные науки осу-

ществляют изучение основополагающих законов окружающей при-

роды и социума, человеческого сознания и мышления. Прикладные 

науки решает задачи, обусловленные конструкторской и проектной 

деятельностью. Примерами фундаментального научного знания яв-

ляются теоретическая физика, химия, математика и математическая 

логика, биология. К прикладным наукам относятся медицина, агро-

номия, бухгалтерский учёт, навигация, военная стратегия и тактика, 

целый ряд других технических, экономических наук. 

Наука выполняет ряд функций: 1) культурно-мировоззренческую 

(осуществляет важную роль в формировании представлений об 

устройстве и эволюции Вселенной, возникновении жизни, природе 

человеческого мышления); 2) методологическую (направляет ис-

следовательский процесс); 3) конвергентной деятельности. 

Полный цикл научной деятельности обозначается как НИОКР. 

На исследовательской стадии целью науки является получение объ-

ективного и системно-организованного знания. Исследовательская 

деятельность включает в себя компоненты – субъект, объект, пред-

мет, цель, средства, результат деятельности. Субъект научного по-

знания – профессионально подготовленный человек, обладающий 

специальными научными знаниями. Объект научного познания – 

это исследование реальности, познание которой выходит за рамки 

исторически сложившейся практики, знание о которой находит 

применение в будущем. Предмет концентрирует внимание ученых 

на конкретной тематике исследовательской деятельности. 

Целью исследовательской деятельности является приращение 

научного знания. Средства научного познания – это материальные 

объекты, включенные в научное познание (специальные инстру-

менты, измерительные приборы), Результат научного познания – 

это истинные знания, отражающие существенные свойства изучае-

мых объектов. 

Формами научного познания являются гипотеза, факт, закон, 

теория. Гипотеза – это предположение, которое либо подтверждает-

ся, либо опровергается. Факт – это достоверная, объективная ин-

формация. Факт следует отличать от данных наблюдения. Во – пер-
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вых, для формирования факта необходимо сравнить между собой 

множество наблюдений и выделить в них повторяющееся, отбросив  

случайное. Во – вторых, для установления факта используются по-

лученные ранее теоретические законы и положения. Совокупность 

наблюдаемых фактов, отражающих соответствующую предмет-

ность, составляет эмпирический базис научной дисциплины. 

Закон – это существенное положение теории. Он отражает 

устойчивые, необходимые, общие связи изучаемых систем. Теория 

– форма организации научного знания, дающее целостное пред-

ставление о закономерностях определенной области действительно-

сти. Это наиболее строгая и проверенная форма научных знаний. 

Теория не должна выходить за рамки фактов. Функции теории – 

синтетическая, объяснительная, методологическая, предсказатель-

ная, практическая. 

Важную роль в исследовательской деятельности играют нормы 

научной этики (этос науки). Р.К. Мертон предложил нормы науки 

формировать опираясь на принципы 1) универсализма (истинность 

знания не зависит от ученого), 2) общности (научные знания явля-

ются достоянием человечества), 3) бескорыстности, 4) организо-

ванного скептицизма (ответственности ученого за оценку результа-

тов исследований и их гласное обсуждение). Важным направлением 

научной этики является борьба с плагиатом. 

Опытно-конструкторская часть научной деятельности связана с 

рисками поспешных инноваций, не продуманных в достаточной 

степени с точки зрения их социальных последствий. Так, приняты 

меры по ограничению разработок в сфере генной инженерии. Ни 

одна биомедицинская программа, связанная с морфологией челове-

ка, не может начать реализацию, если она не прошла этической экс-

пертизы. Наука как социальный институт нуждается в постоянном 

квалифицированном контроле. Цели, средства и методы любого ис-

следования должны соответствовать нравственным критериям, 

иметь в виду не только стремление учёного к успеху, повышению 

своего научного престижа, но также учитывать риски.  

Поскольку в науке, как и в любом виде деятельности, имеет ме-

сто смена поколений, то в структуре науки важную роль играют 

институты подготовки научных кадров. Эта подготовка начинается 

с уровня бакалавриата (дипломная работа). Затем она переходит на 

уровень магистратуры (магистерская диссертация) и имеет продол-
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жение в аспирантуре. На данном этапе осуществляется подготовка 

исследователей, которые подтверждают свой профессиональный 

статус защитой кандидатской диссертации. В ее структуру входит 

реферативная и исследовательская части. Главные риски для защи-

ты данного вида исследовательской работы  проистекают от со-

блазна плагиата (некорректного заимствования разработок и ре-

зультатов научных исследований других авторов). Поэтому все дис-

сертации тестируются программой антиплагиат. 

Ученый может заниматься исследовательской деятельностью в 

Академии наук, преподавательской деятельностью в университетах 

и институтах, конструкторской (конструкторские бюро) и управ-

ленческой в сфере менеджмента. 

Наивысшие достижения ученых на международном уровне от-

мечает Нобелевский комитет и аналогичные комитеты по отдель-

ным наукам. Студентом БНТУ (политехнического института) начи-

нал свой путь к званию лауреата Нобелевской премии по физике 

Ж.И. Алферов. Первые курсы обучения он проходил на энергетиче-

ском факультете. Затем в связи с переездом родителей из Витебска 

в Ленинград, продолжил обучение на берегах Невы. 

1.1.40 Прикладные научные исследования 

Прикладные научные исследования сопровождают конструк-

торскую и проектную деятельность. Они призваны осуществ-

лять проверку гипотез и моделей. Проводятся эксперименталь-

ные (лабораторные) исследования, целью которых является по-

лучение измерительных данных, данных испытаний, фактов, 

статистических зависимостей. В этих целях используется спе-

циальное научное оборудование в виде экспериментальных 

установок, измерительных систем, автоматизированных ком-

плексов сбора и обработки научной информации. Используются 

следующие методы. 

Наблюдение – это преднамеренное, направленное восприятие, 

имеющее целью выявление существующих свойств и отношений 

объекта познания. Оно может быть непосредственным и опосредо-

ванным приборами. Наблюдение приобретает научное значение, 

когда оно в соответствии с исследовательской программой позволя-
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ет отобразить объекты с наибольшей точностью и может быть мно-

гократно повторено при варьировании условий.  

Эксперимент – это метод, с помощью которого объект или вос-

производится искусственно, или ставится в заданные условия, отве-

чающие целям исследования. В ходе эксперимента исследователь 

активно вмешивается в исследовательский процесс. Важнейшие 

требование к эксперименту – чистота его проведения, для достиже-

ния которой исследуемый объект  должен быть максимально изоли-

рован от внешних влияний. Затем на него воздействуют контроли-

руемыми факторами. Число таких факторов конечно, и поэтому в 

границах эксперимента перед исследователем открывается возмож-

ность описания состояния объекта.  

Эксперимент, как правило, не проводится без наблюдений и из-

мерений, поэтому он должен отвечать их методическим требовани-

ям. Научный эксперимент может проводиться с реальными объек-

тами и мысленными объектами. 

Измерение – метод, с помощью которого получают количе-

ственную информацию об объектах в соответствии с эталонными 

мерами. Наблюдение дает информацию о качественных особенно-

стях объекта, а измерение характеризует его количественную сто-

рону. Его погрешность связана с приборами. Постулат о неизбеж-

ности погрешностей лежит  в основе метрологии – науки об изме-

рении. В соответствии с этим постулатом любые измерения должны 

сопровождаться оценкой погрешности результатов. Широкое при-

менение измерение имеет в технических науках,. 

По итогам наблюдений, измерений и экспериментов осуществ-

ляется протоколирование полученных данных. Основное научное 

требование к описанию – достоверность и точность данных наблю-

дений, измерений и экспериментов. 

Информация переводится на язык понятий, знаков, схем, рисун-

ков, графиков и цифр, принимая тем самым форму, удобную для 

систематизации, классификации и обобщения. 

Прикладные научные исследования имеют концептуальную ос-

нову в виде прикладной теории. Эта теория специализирована кон-

кретным классом технических устройств, систем и технологий. В 

списке прикладных теорий можно выделить теорию автомобиля, 

теорию корабля, теорию самолета, теорию мостовых ферм. 
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Прикладная теория используется как алгоритм расчетов кон-

кретных технических заданий с учетом критериев надежности, 

функциональности, безопасности, экономичности. 

Прикладные научные исследования завершаются разработкой 

опытного образца, полезной модели и относятся к области интел-

лектуальной собственности, включающей патентоведение. 

Финансированием прикладных научных исследований в Респуб-

лике Беларусь занимается Государственный комитет по науке и 

технологиям (ГКНТ). Прикладные научные исследования финанси-

руются сроком на пять лет. Именно в эти сроки от них ожидают 

экономического эффекта, поскольку тенденция морального старе-

ния технических устройств и технологий характеризуется ускоре-

нием процессов инновационной деятельности. 

1.1.41 Фундаментальные научные исследования  

Фундаментальные научные исследования осуществляются с 

целью получения знаний о новых областях физической, соци-

альной, технической реальности с целью последующего их ис-

пользования в прикладных научных исследованиях. Они  бази-

руются на теоретическом уровне познания и носят долгосрочный 

характер. Главные задачи этих исследований связаны с построени-

ем фундаментальной теории, разработкой законов, теоретических, в 

том числе, компьютерных, моделей. В этих целях используются 

следующие методы научного познания. 

Идеализация предполагает мысленное конструирование объек-

тов, которые в действительности не существуют, но широко ис-

пользуются в научном познании. Например, абсолютно твердое те-

ло, точка, линия, обсолютно черное тело, точечный электрический 

заряд. С помощью идеализации исключаются свойства и отношения 

объектов, которые затемняют сущность изучаемого процесса. Ис-

пользование идеальных объектов в научных исследованиях значи-

тельно упрощает сложные системы, что позволяет применять мате-

матические методы исследования. 

Идеализированные представления могут уточняться, заменяться 

новыми. Идеализация создается для решения определенных задач. 

Так, из общей теории относительности исключены ньютоновские 

идеализации «абсоюлютное пространство» и «абсолютное время». 
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Формализация включает процедуры перевода высказываний 

естественного языка и визуальных изображений на цифровую осно-

ву посредством процедур математической логики. Формализован-

ные языки отличаются строгостью, четкостью, а их выводы доказа-

тельностью. Формализация способствует построению знаковых мо-

делей объектов, а изучение реальных предметов и процессов 

заменять исследованием этих моделей. Эффективность формализа-

ции определяется тем, насколько правильно выявлено главное в со-

держании объекта, насколько удачно схвачена его сущность. 

Аксиоматический метод широко используется при построении 

теории в математике, математической логике математизированных 

науках. Аксиомы как высказывания принимаются без доказатель-

ства, а все остальное знание в виде теорем выводится из них по 

определенным логическим правилам. Принимаемые без доказатель-

ства положения называются аксиомами, а выводное знание фикси-

руется в виде теорем, законов. К аксиоматически построенной си-

стеме знаний предъявляются требования непротиворечивости, пол-

ноты. Гипотетико-дедуктивный метод используется при построении 

теории в физике. Это метод научного исследования, опирающийся 

на выведение следствий из посылок, истинностные значения кото-

рых неизвестны. Использование этого метода подразделяется на три 

этапа: 1) выдвижение некоторой гипотезы; 2) выведение следствий 

из этой гипотезы; 3) проверка полученных следствий по параметрам 

истинности или ложности. 

Если какие либо следствия из гипотезы оказываются ложными, 

то исходная гипотеза отклоняется, или подвергается корректировке. 

Истинность следствия является необходимым, но не достаточным 

условием истинности соответствующих гипотез.  

При истинности следствий проверка истинности гипотезы может 

осуществляться: путем выведения гипотезы из других посылок, ис-

тинность которых уже установлена, или путем опровержения всех 

альтернативных гипотез, или путем опытной проверки на эмпири-

ческом уровне познания. Математическая гипотеза является видом 

гипотетико-дедуктивного метода. На первом этапе методом матема-

тической гипотезы создается математическое уравнение, представ-

ляющее модификацию ранее известных и проверяемых соотноше-

ний. Следующие этапы аналогичны этапам гипотетико-

дедутктивного метода. 
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Важную роль в процессах построения фундаментальной научной 

теории играет метод моделирования. Он позволяет средствами ма-

тематических уравнений и компьютерной графики придать гипотезе 

предметное содержание и на основе модели провести исследования 

и открыть закономерности. Тем самым возникнет основание суще-

ственно трансформировать интерпретации ключевых понятий 

науки и открыть путь к открытию законов, формирующих содержа-

тельную основу фундаментальной научной теории. 

На основе гипотетико-дедуктивного метода строится большин-

ство теорий в современной физике. Из-за этого они долгое время 

могут существовать в статусе требующей экспериментальных дока-

зательств гипотезы. Таким путем строилась общая теория относи-

тельности, а также квантовая теория атома. 

Важно не только разработать и доказать фундаментальную 

научную теорию, но и указать прикладные направления ее исполь-

зования в виде принципиально новых областей технологической 

деятельности человечества. Так прикладным продолжением общей 

теории относительности стала релятивистская механика, которая 

используется в космической отрасли для расчета орбит и космиче-

ской навигации. Квантовая теория атома в форме квантовой меха-

ники и квантовой оптики используется в ядерных и лазерных тех-

нологиях. Фундаментальная теория в экономических науках созда-

ется на основе метода движения знания от абстрактного к 

коенкретному, метода исторического и логического исследования, 

математических методов моделирования экономических процессов. 

В Республике Беларусь финансированием фундаментальных 

научных исследований занимается Белорусский республиканский 

фонд фундаментальных научных исследований (БРФФНИ). По-

скольку подобный жанр исследований рассчитан на длительную 

перспективу до 50 лет, то основной формой отчетности по резуль-

татам годовой и итоговой деятельности являются научные публика-

ции в специализированных  журналах, в основном на английском 

языке, а также научные отчеты. 
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1.1.42 Методология научных исследований 

Методология научных исследований описывает процессуальную 

последовательную логику конкретного вида научной деятельности 

и используемы в этой деятельности методики и методы познания. 

Процессуальная логика научного исследования предполагает 

выбор темы исследования, обоснование его актуальности, связь с 

основными направлениями фундаментальных и прикладных иссле-

дований. Даются определения объекта, предмета, цели, задач иссле-

дования. Формулируется гипотеза (предполагаемый результат), а 

также, если это диссертация, положения, выносимые на защиту. Ис-

следование предполагает реферативную часть, в которой ученый 

демонстрирует знание уже полученных результатов по данной теме 

и способность различать имеющие результаты с формулированной  

им установкой на получение оригинальных авторских результатов. 

Определяется инструментарий достижения цели в виде методик 

и методов. Методика содержит описание процессуальных действий 

в рамках конкретного метода, или системы методов. 

Метод содержит совокупность правил, приемов и операций 

практического или теоретического освоения действительности. 

Научный метод служит получению и обоснованию достоверной 

информации и истинного знания. Применяемые в науке методы вы-

полняют двоякую роль. Во-первых, следование им является необ-

ходимым условием получения достоверного результата. Во-вторых, 

они выступают как средство контроля в рамках научного сообще-

ства. Разработана теория метода, согласно которой метод содержит 

содержательные, нормативные и функциональные характеристики. 

Функциональность метода определяется предметом исследования, 

степенью общности поставленных задач, накопленным опытом, 

уровнем развития научного знания.  

Методы, подходящие для одной области научных исследований, 

оказываются непригодными для достижения целей в других обла-

стях научных исследований. Одновременно многие выдающиеся 

достижения в научных исследованиях стали следствием переноса 

методов, хорошо зарекомендовавших себя в одних науках, в другие 

науки. Методы входят в предметное поле методологии. Она систе-

матизирует методы, устанавливает эффективность их применения в 

различных областях, отвечает на вопрос о том, какого рода условия, 
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средства и действия являются необходимыми и достаточными, что-

бы реализовать определённые научные цели и получить достовер-

ные знания. В структуре метода центральное место занимают пра-

вила, предписания, устанавливающие порядок действий для дости-

жения определенной цели. Методология трансформировалась в 

систему операциональных норм.  

Философское содержание метода составляют положения онтоло-

гии и теории познания, антропологии, логики, этики, эстетики, ак-

сиологии. Философия помогает определить эффективное направле-

ние исследования. Философами разработаны программы эмпиризма 

(экспериментальной, лабораторной науки) и рационализма (теоре-

тической науки). В разработке этих программ методологии сыграли 

роль Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

Есть методы универсальные. В их числе анализ, синтез, индук-

ция, дедукция, аналогия, моделирование. Есть методы эмпириче-

ские (наблюдение, эксперимент, измерение, описание). Также есть-

теоретические методы (идеализация, формализация, мысленный 

эксперимент, гипотетико–дедуктивный метод, метод математиче-

ской гипотезы). Особую категорию образуют специальные методы. 

Они имеют предметную направленность на решение конкретных 

исследовательских и технологических задач. 

Процессуальная логика научного исследования предполагает по-

лучение и представление результата в форме научных публикаций, 

научного отчета, диссертации, опытного образца, патента. 

1.1.43 Наука и инновационная деятельность  

В целях рационализации научно-технических исследований, 

придания им целевого характера сформирована система инноваци-

онной деятельности, включающая: стратегический маркетинг; 

НИОКР; организационно-технологическую составляющую (техно-

парки); инновационное производство, переходящее в непрерывно 

модернизирующую инфраструктуру и коммуникации. Стратегиче-

ский маркетинг заключается в изучении динамики рынка в области 

потребностей, роста цен, в том числе на энергоносители, экологиче-

ских требований, требований безопасности. 

Основными задачами НИОКР являются: новые знания и новые 

области их применения; теоретическая и экспериментальная про-
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верка возможности материализации знаний в сфере производства; 

практическая реализация новшеств. НИОКР предполагает: фунда-

ментальные исследования (теоретические и поисковые); приклад-

ные исследования; опытно-конструкторские работы; опытные и 

экспериментальные работы. 

Задачей поисковых исследований является открытие новых 

принципов создания изделий и технологий; неизвестных ранее 

свойств материалов и соединений. ОКР – завершающая стадия 

НИОКР, связанная с переходом от лабораторных условий и экспе-

риментального производства к промышленному производству. Под 

разработками понимаются систематические работы, которые осно-

ваны на существующих знаниях, полученных в результате НИР. 

Разработки переводятся в форму инновационных проектов. 

Инновационный проект – это комплект технической, организа-

ционно-плановой и расчетно-финансовой документации, который 

проходит соответствующую экспертизу. 

Само по себе инновационные проекты могут быть не востребо-

ваны. Необходимы способствующие их реализации инновационные 

структуры. Они оформились в виде технопарков, бизнес-

инкубаторов, технополисов, парков высоких технологий. Основны-

ми задачами этих структур являются: формирование условий, бла-

гоприятных для развития инновационной деятельности; создание и 

развитие малых инновационных и венчурных фирм; селекция и 

поддержка перспективных научных проектов; успешная коммерци-

ализация результатов научных исследований и научно-технических 

разработок; сервисное обслуживание; качественно новые подходы к 

организации труда ученых университетов и молодых исследований; 

обучение студентов; решение региональных проблем, связанных с 

переориентацией в экономике материало- и энергоемких отраслей 

на наукоемкие отрасли; создание предпосылок для эффективного 

обмена наукоемкой продукцией на мировом рынке. 

Технопарки решают важнейшие проблемы регионального разви-

тия – дают новые рабочие места, способствуют структурной пере-

стройке и переходу традиционных производств на новые техноло-

гии. Исследовательские парки занимаются обеспечением создания 

условий для эффективного проведения научных разработок. Техно-

логические парки способствуют организации малых наукоемких 
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производств, ориентированных на трансфер технологий, коммерци-

ализацию результатов научно-технических разработок. 

Промышленные парки обеспечивают размещение малых науко-

емких производств на определенной замкнутой территории, созда-

ние производственных помещений и рабочих мест. Грюндерские 

парки, являясь разновидностью промышленных, поддерживают со-

здание новых малых фирм в обрабатывающей промышленности. 

Инкубаторы малых наукоемких фирм, бизнес-инкубаторы могут 

находиться в составе технопарков или быть самостоятельными ор-

ганизациями. 

Технопарки имеют такие крупные звенья, как: коммерческий 

центр, включающий консалтинговые, инжиниринговые и аудитор-

ские фирмы; венчурный фонд; инкубатор малых фирм; бизнес-

центр. Основные функции инновационных структур связаны с биз-

нес-планированием; маркетингом; аудитом, налоговым консульти-

рованием; оказанием кредитных услуг. А также консультаций по 

внешнеэкономической деятельности; помощи в получении прави-

тельственных заказов; поиске инвесторов. Помощи в организации 

производства; решении технических вопросов; освоении техноло-

гий; лизинге высокотехнологичного оборудования; страховании 

имущества, инвестировании, перестраховании. Организации цен-

тров информационных баз данных; подготовке кадров; издатель-

ской деятельности; организации выставок; оказании хозяйственно-

бытовых услуг. 

Методология инновационной деятельности решает задачи ре-

конструкции механизмов развития и функционирования инноваци-

онной экономики, характеризующейся, во-первых, высокими 

удельными затратами при сокращении времени инновационного 

цикла (интенсивный вариант); во-вторых, малыми удельными за-

тратами ресурсов при условии доступа к высоким технологиям, 

освоенным в определенных кластерных зонах. Республика Бела-

русь, располагающая значительным промышленным потенциалом 

относится к типу модернизирующихся экономик инновационного 

типа. Конкурентоспособность, рентабельность, эффективность про-

изводства связаны с механизмом функционирования инновацион-

ного цикла, в рамках которого важную роль играет научная, произ-

водственная, эксплуатационная фазы, а также зона перехода в оче-

редной инновационный цикл. С точки зрения системотехнического 
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подхода речь идет о деятельности ученых, инженеров, проектиров-

щиков, менеджеров, экономистов, специалистов в области марке-

тинга и логистики. 

Инновационная деятельность характеризуется определенной 

стадийностью, в рамках которой сформировалась методологическая 

специализация, отражающая анализ ключевых этапов инновацион-

ного цикла. В Республике Беларусь узкоспециализированные мето-

дологические наработки не воспринимались как единая программа 

деятельности. Они практически оформились как самостоятельные 

сферы рефлексии. Речь идет о методологии научных исследований, 

общей методологии науки, логике научных исследований, филосо-

фии науки, методологии научно-технических дисциплин, методоло-

гии инженерного творчества и методологии решения инженерных 

задач, методологии инженерной деятельности, философии техники, 

методологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности, 

методологии проектирования, методологии инновационного ме-

неджмента. Ситуация изменилась в 2007 году, когда была сформу-

лирована стратегия перехода белорусской экономики в русло инно-

вационного развития. Эта стратегия в настоящее время обеспечена 

соответствующей нормативной базой и инфраструктурой. 

Мировоззренческая идея позволяет по новому видеть существу-

ющий методологический арсенал и соответствующим образом оце-

нивать его возможности и слабые места. Фактически речь идет о 

том, что трансформация инновационной культуры происходит не 

только на уровне субъектов непосредственной реализации научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, организационно-

управленческой деятельности, но и на уровне методологов, предме-

том изучения которых является инновационная деятельность. 

Анализ основных стадий инновационного цикла показывает, что 

в Беларуси имеется достаточно развитая инфраструктура сектора 

научно-исследовательской деятельности. Эта инфраструктура была 

сформирована в 60-70 годах ХХ века в виде научных школ, связан-

ных с актуальными направлениями развития математики, физики, 

химии, биологии, географии, геологии. Инновационный менедж-

мент позволил дополнить научно-исследовательскую базу органи-

зационными структурами коммуникации государства, инвесторов 

(бизнеса), научных учреждений, производства на основе технологи-
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ческих платформ, представленных свободными экономическими 

зонами, кластерами, технопарками, стартаповским движением. 

В случае Беларуси особую роль играют межгосударственные 

технологические платформы, созданные на базе Союзного государ-

ства с Россией, ЕВРАЗЭС – с Россией и Казахстаном, ШОС – с 

КНР, Восточного партнерства – с Европейским Союзом. На основе 

межгосударственных технологических платформ в БНТУ функцио-

нирует технопарк, Институт Конфуция по науке и технике. Сум-

марно межгосударственные платформы сотрудничества с КНР и 

Россией трансформировали БНТУ в кластер научной, образователь-

ной и технологической деятельности. 

Очередным этапом инновационной деятельности в Беларуси 

станет стратегия «Смарт-индустрия Беларуси». В целях реализации 

этой стратегии министерством экономики страны создана организа-

ционная платформа. Стратегия выработана  в рамках общемировой 

тенденции использования достижений четвертой промышленной 

революции. Предполагается модернизация национальной экономи-

ки по направлениям промышленного интернета, смарт-энергетики, 

смарт строительства, нейромаркетинга, смарт-логистики, интернет-

торговли и услуг, агропромышленной смарт-индустрии. В данном 

контексте важную роль будут играть стартапы в области программ-

ного обеспечения, конвергенции технологий, когнитивного ме-

неджмента бизнес-процессов. 

1.1.44 Философии общества 

Изучением отдельных аспектов общества занимаются историче-

ские, гуманитарные, социальные (социология) науки. А также об-

щество изучают технические, юридические, политические, эконо-

мические науки. Философия в рамках разделов социальная филосо-

фия и философия истории, включая футурологию, осуществляет 

системную реконструкцию структуры общества в форме человече-

ства и динамику социальных структур в параметрах прошлого, 

настоящего и будущего. 

Общество – это системное образование, выделившееся из приро-

ды в ходе эволюции человечества на стадиях дикости и варварства. 

В последующем географический ландшафт человечества стали 

формировать традиционные и техногенные цивилизации. В струк-
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туре общества выделяются такие компоненты как народонаселение, 

социальные институты деятельности, коммуникации социальных 

групп населения, нормы, природная среда и природные ресурсы. 

Значимости природного начала в социальности философы уде-

ляли большое внимание. Они сравнивали общество с организмом 

(Платон, Т. Гоббс, Г. Спенсер). Представители органической школы 

(А. Шеффле, Р.Бормс.) пытались объяснить общество как организм 

биологическими закономерностями: роль кровообращения выпол-

няет торговля, функции головного мозга – правительство. 

Использовалась концепция антропологического принципа, рас-

сматривавшая человека и общество как часть природы (Б. Спиноза, 

Д. Дидро, П. Гольбах). Оправдан такой вариант социальности, счи-

тали они, который соответствует подлинной, высокой, неизменной 

природе человека. Другие рассматривали общество как результат 

соглашения индивидов (теория общественного договора –  

Ж.-Ж. Руссо). Согласно теории социального действия (М. Вебер, 

Ф.В. Знанецкий) отношения между людьми в обществе складыва-

ются на основе понимания действий друг друга, смысла их намере-

ний и целей. 

Структурно-функциональный анализ (Г. Спенсер, Э.Дюркгейм, 

П.Сорокин, Т.Парсонс, Р. Мертон) сосредоточил свое внимание на 

изучении отношений между классом структур и классом функций, 

необходимых для стабильного существования общества как систе-

мы. Постмодернизм (Р.Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез), настаивая на 

радикальной плюральности человеческой жизни, вообще исключает 

из поля своего пристального внимания понятие общества.  

Благодаря К. Марксу в  XX веке широкое распространение полу-

чил деятельностный подход в объяснении общества, согласно кото-

рому в первую очередь трудовая деятельность по производству ма-

териальных благ создает экономический базис общества. На основе 

материальных ресурсов этого базиса функционируют институты 

социальной структуры общества, политических и духовных отно-

шений. Возникновение общности между индивидами обусловлено 

преимуществами разделения труда, делегирования социальных 

функций, возможностями социальной помощи и кооперации в во-

просах безопасности. В этих целях сформированы нормативные ин-

ституты права, нравственности. 
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Важнейшая задача социальной философии состоит в выяснении 

условия единства, целостности общества. Такая постановка задачи в 

корне отличает социальную философию от других социальных 

наук, таких как, социология, политология, демография, социальная 

статистика, социальная психология, экономических, юридических 

дисциплин, теории социального управления.  

Важной для социальной философии является проблема законо-

мерностей функционирования и развития общества. Значимый 

вклад в этот процесс внес марксизм, согласно ему в обществе име-

ют место законы-тенденции, формирующиеся на основе материаль-

ной стороны жизни общества, а именно способа производства мате-

риальных благ. Не менее важной является проблема движущих сил 

исторического развития. 

Социальная философия призвана осмыслить наиболее эффек-

тивное соотношение устойчивости и изменчивости в историческом 

развитии. Значимым фактором динамики общества является его по-

стоянная готовность к эволюционным изменениям. Эта тематика в 

расширенном виде изучается философией истории. В ее предмет-

ном поле исследуются проблемы закономерного развития, движу-

щих сил общества, целостности, направленности, линейности и не-

линейности истории. 

Социальная философия выясняет, не только как общество влияет 

на индивида, но и как индивид может влиять на общество. Жить в 

обществе и быть свободным от общества нельзя. Предметом при-

стального внимания выступают коэволюционные процессы, кото-

рые предполагают сопряженность развития общества, личности и 

природы. Выделяя в составе общества такие структуры как эконо-

мическая, политическая, социальная, духовная, социальная фило-

софия анализирует специфику их влияния на общество, отношения 

между ними, какая из них играет определяющую роль в тот или 

иной период истории. 

Социальная философия не только выявляет и объясняет специ-

фические срезы своего предмета, но и занимается поиском наиболее 

эффективных методов познания. Наработана многовековая тради-

ция диалектически смотреть на историю и общество. Философский 

взгляд на вещи с позиций диалектики предполагает умение видеть 

их во взаимосвязи устойчивости и изменчивости. Это означает, что 

человек и общество должны быть готовы к постоянным эволюци-
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онным изменениям, если они хотят избежать катаклизмов револю-

ционного характера. 

Необходимо помнить, что любое желаемое социальное качество 

требует времени для своего вызревания, целенаправленных, созна-

тельных, творческих усилий. Прогресс усиленными темпами чреват 

опасными последствиями: культурный слой, как и гумус в природе, 

растет очень медленными темпами,  в авральном режиме социаль-

ные проблемы не решаются. 

Философский взгляд на человечество предполагает умение ви-

деть его системную организацию. Системный подход в анализе об-

щества дополняется структурным и функциональным подходами. 

Каждый из элементов системы выполняет специфические функции, 

гармоничное соотношение которых порождает ее целостность. 

Опираясь на методы социальной статистики, можно выявлять опре-

деленные тенденции жизни социума. 

Синергетика описывает развитие мира как спонтанное, нелиней-

ное, вероятностное, которому присуще определенное соотношение 

между хаосом и порядком. Один из основоположников  синергети-

ки И. Пригожин считает, что поиск нового единства между челове-

ком и природой является выражением фундаментальной тенденции 

во Вселенной. Причем, мир воспринимается как нерасчлененная 

реальность, материальная и духовная одновременно. Это очень 

важный момент для нового этапа в философии, т.к. во многих своих 

вариантах в прошлом она тяготела либо к материализму, либо к 

идеализму. Ставя вопрос о необходимости формирования целостно-

го мировосприятия, синергетика говорит о магистральном поиске 

целостности общества. Синергетика исходит из диалоговой модели 

общества. В современных условиях нельзя априорно решать, где и 

как работает та или иная методология. Велением времени является 

гибкая рациональность и методологическая толерантность.  

1.1.45 Структура общества 

В структуре общества важную роль играют экономический базис 

и социальная, политическая, духовная надстройки. Все эти компо-

ненты интегрированы в пространство государства, которое через 

институциональные процедуры налогообложения формирует до-

ходную и расходную части бюджета. Расходная часть бюджета ис-
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пользуется государством для перераспределения доходной части в 

пользу социальных программ науки, образования, безопасности, 

поддержки отдельных категорий населения. 

Базис общественной жизни формируют экономические отноше-

ния по поводу производства, распределения, потребления матери-

альных благ. Один из важных аспектов общественной жизни со-

здают отношения собственности. Экономические отношения вклю-

чают вопросы, связанные с маркетингом, менеджментом, 

инвестиционной политикой, банковским сектором, бюджетной и 

налоговой политикой. Они регулируются законодательством. 

Общество предполагает институт власти в форме организации и 

управления различными структурами деятельности и государством. 

Общество - это управляющаяся и воспроизводящаяся система, тре-

бующая координации частей и элементов. Власть – это форма соци-

альных отношений, характеризующаяся способностью влиять на 

характер и направление деятельности и поведения людей, социаль-

ных групп и классов, посредством экономических, идеологических, 

правовых механизмов, а также с помощью авторитета и традиции. 

Сущностью власти являются отношения руководства и обратной 

связи с подчиенными. В обязанности власти входит: 

1. согласование социальных процессов, удовлетворение интере-

сов людей, социальных групп; 

2. поддержание устойчивого функционирования и развития со-

циальной системы; 

3. придание социальным отношениям определенной направлен-

ности в соответствии с целями общества; 

Эффективность власти связана с тем, как она воспринимается и 

отражается в сознании граждан, то есть от того, насколько она ле-

гитимна. Легитимность – это признание гражданами обоснованно-

сти и необходимости данной власти как законной. Легитимация 

власти зависит от того, на что она опирается, что является ее источ-

ником. Наиболее применяемой является классификация источников 

и легитимности политической власти, данная М. Вебером. Из клас-

сификации следуют три вида власти: традиционная, харизматиче-

ская и рациональная. 

Традиционная власть опирается на веру в ее священный харак-

тер, вечность, незыблемость. Действия лиц, осуществляющих такую 

власть, считаются правомочными, если они соответствуют тради-
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циям. Если лидер нарушает традиции, массы могут отказать в леги-

тимности. Традиции также препятствуют произволу власти. 

Харизматическая власть. Название этого типа власти происходит 

от греческого термина "харизма", означающего особое свойство, 

которое придает личности магическую силу. Харизматическая 

власть основывается на личности вождя, которому приписываются 

сверхъестественные способности. В своей деятельности харизмати-

ческий лидер опирается не на традиции или законы, а на собствен-

ное предчувствие, энергию, ясновидение. 

Рациональная власть возникла на этапе исторического развития, 

когда в обществе сложились определенные нормы, регулирующие 

отношения господства и подчинения. Легитимный тип власти ха-

рактеризуется наличием права, регулирующего все сферы обще-

ственной жизни; эффективностью социального управления, как 

процесса применения права; существованием бюрократии как субъ-

екта управления; наличием элиты, как субъекта власти, деятель-

ность которой ограничена правом; подчинением масс нормам права, 

которые они принимают. 

Существенным признаком государства является его неразрывная 

связь с правом. Отношения между людьми в экономической, соци-

альной, политической и других сферах общественной жизни регу-

лируются государством с помощью законов, которые являются 

официальным выражением норм права и объявляются обязатель-

ными для всех. Право – это форма регулирования поведения людей, 

совокупность норм поведения,. 

С идеей правового государства связывались поиски более со-

вершенных и справедливых форм жизни. Мыслители античности 

(Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон) пытались выявить такие 

связи и взаимодействия между правом и государственной властью, 

которые обеспечивали бы гармоничное функционирование обще-

ства. Ученые древности считали, что наиболее разумна и справед-

лива лишь та политическая форма общежития людей, при которой 

закон обязателен как для граждан, так и для самого государства. 

Государственная власть, признающая право, и одновременно 

ограниченная им, по мнению древних мыслителей, считалась спра-

ведливой государственностью.  

Признаки правового государства отражают основные его черты, 

которые обязательно должны в нем присутствовать. 



150 

Разделение властей означает, что каждая из трех существующих 

в государстве властей (законодательная, исполнительная и судеб-

ная) должна быть независима от другой и в своей деятельности 

подчиняться только закону. Верховенство закона означает, что гос-

ударство и личность в своих действиях, прежде всего, должны со-

ответствовать закону, то есть никто не имеет права нарушить закон. 

Защита прав и свобод человека – это, прежде всего конституцион-

ные гарантии того, что человек является свободным, а его права - 

невозможно нарушить без разрешения на то суда. Государство обя-

зано защищать человека, а человек соответственно обязан защи-

щать свое государство. Правовое государство, как и всякое государ-

ство, обладает общими чертами, которые сводятся к следующему: 

1. Ему присуща государственная власть как средство проведения 
внутренней и внешней политики. 

2. Оно представляет собой политическую организацию обще-
ства, основанную на соответствующем социально-экономическом 

базисе общества. 

3. Располагает специальным государственным механизмом. 
4. Обладает определенной административно-территориальной 

организацией на своей территории. 

5. Существует благодаря налогам и другим сборам. 
6. Обладает государственным суверенитетом. 
Важную задачу государство видит в сфере борьбы с коррупцией, 

поскольку этот фактор влияет на доверие народа к власти, В Рес-

публике Беларусь принят специальный закон, который регламенти-

рует вопросы предупреждения, профилактики деятельности госу-

дарственных структур в вопросах борьбы с коррупцией. В этом 

направлении проводится большая работа. 

1.1.46 Экономическая философия. 

Экономическая философия изучает выработанные человече-

ством исторические модели хозяйствования, связанные в условиях 

XX-XXI столетий с либерализмом свободной рыночной конкурен-

ции, либерализмом с элементами государственного вмешательства, 

этатизмом. Ценности либерализма свободной рыночной экономики 

проповедуют представители шотландской и австрийской экономи-

ческих школ. В данном понимании общества государство не имеет 
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права вмешиваться в экономическую ситуацию даже в условиях 

кризиса, и связанных с ним рисков роста социальной напряженно-

сти. Ценности либерализма с элементами государственного регули-

рования экономической ситуации культивируют представители ан-

глийской и американской (США) экономических школ. Они допус-

кают вмешательство государства в рыночную экономику в условиях 

кризиса и высоких рисков социальной напряженности. С этой це-

лью они разработали модель общества массового потребления. Суть 

модели сводится к созданию динамического равновесия между 

производством материальных благ и покупательской способностью 

населения. Модель предполагает занятость, высокую производи-

тельность труда и материальный доход, сопоставимый с создавае-

мой товарной массой. При этом полная занятость не гарантируется 

с целью поддержания на рынке труда конкурентной среды. 

Этатистская экономическая философия отводит ключевую роль 

в экономике государству развития. Считается, что без поддержки 

государства экономика не может решать стратегических задач и 

быть устойчивой. При подобной модели государство берет на себя 

значительные социальные обязательства в виде льгот, субсидий для 

населения, что ведет к росту налогового давления на производите-

лей продукции. В результате часть доходов населения используется 

в форме субсидий. Оставшаяся часть их реальных доходов неспо-

собна обеспечить высокую потребительскую емкость внутреннего 

рынка. В такой ситуации государство вынуждено уделять большое 

внимание организации экспорта продукции на международные 

рынки с целью восполнения собственных валютных резервов. 

Экономическая философия изучает также процессуальную ди-

намику полного экономического цикла промышленной продукции в 

рамках производства (менеджмент), продажи (маркетинг), доставки 

(логистики), сервисного обслуживания, утилизации (экология). 

Материальное производство – это в современном понимании 

транснациональные и национальные промышленные компании, ко-

торые занимаются производством товарной номенклатуры, имею-

щей устойчивый спрос на мировом и национальном рынках в рам-

ках международного разделения труда. Основными элементами ма-

териального производства являются производительные силы и 

производственные отношения. 
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Производительные силы представлены человеческим капиталом 

в области управления, инновационной деятельности, рабочей силой, 

технической и технологической компонентой в виде оборудования, 

инфраструктуры, коммуникаций, логистики, сегментом сырьевой 

экономики (сырье, полуфабрикаты, комплектующие). 

Производственные отношения в пространстве материального 

производства акцентированы на вопросах организации, технологи-

ческой дисциплины, вертикальных и горизонтальных отношений 

работников, управленческого персонала, собственности. В более 

широком понимании производственные отношения формируют со-

держание экономических отношений не только производства, но и 

реализации продукции на основе маркетинга и логистики.  

Экономические отношения исторически сформировались в рам-

ках общественного производства, международного разделения тру-

да. Их наличие свидетельствует о том, что производительные силы 

общества не только преобразуют природу, используют ее в техно-

логических целях, но и активно обсуждают вопросы оптимальной 

организации труда, собственности, социальной справедливости.  

Производительные силы общества – это человеческий капитал, 

техника и технологии, природные ресурсы. В человеческом капита-

ле отражаются факторы инновационности, предприимчивости, дис-

циплины, квалификации, компетентности. В промышленности и 

сельском хозяйстве важную роль играют производственные отно-

шения, поскольку они связаны с организацией, технологиями, юри-

дическими вопросами форм собственности. В Республике Беларусь 

с момента создания государства за основу экономических отноше-

ний была принята этатистская методология. Она позволила сохра-

нить при поддержке и контроле государства собственность, создан-

ную белорусским народом, модернизировать крупные предприятия 

и отрасли, агропромышленный комплекс. 

Философия изучает не только проблемы реальной экономики, но 

и специфику экономических исследований и экономической тео-

рии. Методология экономических исследований созвучна научной 

методологии, поскольку экономисты активно пользуются методами 

моделирования, измерения, эксперимента, статистическими мето-

дами обработки информации, методиками решения задач, компью-

терными технологиями. 
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Экономическую теорию философы начали разрабатывать, начи-

ная с Аристотеля. Затем эту работу продолжили А. Смит, К. Маркс, 

А. Маршалл, А. Маслоу, Дж. Кейнс, Ф. Хайек. Значительное место 

в структуре экономической философии занимает этика деловых от-

ношений, этика программной инженерии, конфликтология, фило-

софия человеческих потребностей, философия безопасности, фило-

софия управления, философия рисков, институциональная филосо-

фия, философия человеческого капитала, методология управления 

знаниями. 

1.1.47 Философия техники  

Необходимость разработки философии техники как комплексной 

методологической основы инженерной деятельности была осознана 

философами и инженерами в ХІХ веке. Термин «философия техни-

ки» был предложен Э. Капом. Устойчивый интерес к проблемам 

философии техники возник в Германии на базе Союза немецких 

инженеров, созданного в 1857 г. С работами этих инженеров можно 

ознакомиться в книге «Философия техники в ФРГ», изданной в 

Москве в 1989 г. 

В англо-американской традиции философии техники преобла-

дают акценты инженерного менеджмента в условиях индустриа-

лизма, технологизма, постиндустриализма, информатизации, глоба-

лизации. Одним из первых эту проблематику обозначил Т. Веблен. 

С работами англоязычных авторов можно ознакомиться в сборни-

ках «Новая индустриальная волна на Западе»  и «Новая постинду-

стриальная волна на Западе». 

В России одним из инициаторов разработки проблем философии 

техники был П.К.Энгельмейер. Важную роль сыграла работа  

Н. Бердяева «Человек и машина», а также труды К. Э. Циолковско-

го, положившие начало разработке космических технологий. Во 

второй половине ХХ столетия получила развитие методология тех-

нических наук. Были рассмотрены особенности технических наук, 

технической теории. Предметом изучения стало техническое твор-

чество. С учетом достижений в области компьютерных технологий 

была разработана теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и 

таклй ее элемент, как алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ). 
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В Беларуси зарождение интереса к философии техники было 

связано с деятельностью К. Семяновича. Он был сторонником  

Р. Декарта. В предмет его интересов входила баллистика, пиротех-

ника, ракетостроение. Оригинальные работы о сущности техники 

писал в XIX столетии инженер-железнодорожник А.А. Павловский. 

В ХХ столетии философия техники стала предметом изучения  

А.И. Лойко в контексте модернизации, промышленных революций, 

теории искусственного интеллекта, когнитивных наук, конвергент-

ных технологий, смарт-индустрии. 

Философия техники изучает технику, технизированную деятель-

ность и технические знания; инженерно-техническое сознание. Со-

ответственно выделяются сферы культуры и техники; методологии 

технических наук и проектирования; инженерной этики.  

Главная задача философии техники заключена в исследовании 

отношения человека к миру через посредство техники. В центре 

внимания философии техники находятся проблемы сущности и 

смысла техники. Философия техники рассматривает технику как 

реальность в виде формируемой человечеством совокупности арте-

фактов инструментального назначения с операциональными и 

управленческо-контрольными функциями. Отсюда вопросы: Какова 

природа техники? Как техника взаимодействует с различными сфе-

рами человеческой деятельности? Является ли техника источником 

угрозы? Станет ли техника абсолютно самостоятельной реально-

стью (миром без субъекта)? Как техника модифицирует природу? 

Каковы особенности динамики техники как техногенной цивилиза-

ции? Философия техники включает междисциплинарные исследо-

вания и разработки. Она состоит из двух разделов акцентированных 

на вопросах статики (структуры) и динамики (развития). С точки 

зрения структуры техника должна быть понята как: совокупность 

технических устройств, структурно-организованных в систему 

коммуникаций и инфраструктуры; инженерная деятельность; тех-

никознание. 

Философия техники описывает механизмы технического творче-

ства (эвристики), а также их внедрение в практическую деятель-

ность. Эти задачи входят в прерогативу инженерного инновацион-

ного менеджмента. Для этого менеджмента ключевым является по-

нятие инновационного цикла, связанного с внедрением новых идей, 

изделий и технологий в практику хозяйственной деятельности. 
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Техника, наряду с искусством, наукой, является одной из форм 

задействования человеком внешней природы в процессы деятельно-

сти. Это задействование осуществляется в рамках определенных 

технологических процессов деятельности, используемых человече-

ством для решения многообразных задач. От других форм задей-

ствования внешней природы техника отличается конструктивист-

ски-инженерной сущностью. 

Техника, вследствие этого, отражает творческий и научный по-

тенциал человечества, его технологическую и инженерную культу-

ру. Она же является модификацией природных процессов в арте-

фактной форме, форме коммуникаций и инфраструктуры. 

Автономный характер природного начала в технике и техноло-

гических процессах формирует фактор риска (техногенных ката-

строф), который дополняется человеческим фактором, связанным с 

ошибками людей, физическим и моральным износом технизирован-

ной инфраструктуры. Все эти особенности определяют амбивалент-

ность (двойственность) техники и являются предметом осмысления 

философии техники. По этой причине важную роль в философии 

техники играет инженерная экология. 

Особенности техники связаны в первую очередь с понятиями 

физического и морального износа. Физический износ – это потеря 

конструктивными элементами технической системы первоначаль-

ных физико-химических свойств, что ставит вопрос о ликвидации 

системы как не подлежащей реконструкции и модернизации. Если 

требование ликвидации не выполняется, то физический износ неиз-

бежно ведет к техногенным катастрофам. 

Моральный износ – связан с инновационной деятельностью че-

ловечества и характеризуется потерей существующими техниче-

скими системами технологического соответствия требованиям эр-

гономичности, экологичности, ресурсосбережения, производитель-

ности, функциональности. 

Закономерности физического и морального износа предполагают 

модернизацию технических систем и технологических процессов. 

Модернизация основана на закономерностях: всеобщности, повто-

ряемости определенных процессов. А также на расширении ассор-

тимента природных и искусственных материалов; освоениии новых 

источников энергии и новых форм движения материи; интенсивно-

сти процессов, связанной с давлением, температурой, скоростью, 
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возрастанием целенаправленности технических решений; возраста-

нием специализации и интеграции (взаимозаменяемости и модуль-

ности); автоматизации, роботизации (дигитализации). 

Инженерная деятельность в области техники предполагает зна-

ние ряда законов. Так, закон полноты частей технической системы 

гласит, что необходимым условием функциональности технических 

систем является наличие и минимальная работоспособность основ-

ных частей системы. Закон энергетической проводимости техниче-

ской системы, гласит, что необходимым условием функционально-

сти технических систем является проход энергии по её частям.  

Закон согласования ритмики технической системы гласит, что 

необходимым условием функциональности технических систем яв-

ляется согласованная ритмика всех частей системы. Закон перехода 

в надсистему, гласит, что разнородные системы содержат эффект 

конструктивной системотехнической оптимальности (например, 

кондиционер как соединение холодильника с нагревателем). А так-

же важно учитывать законы перехода от макроуровня к микроуров-

ню (пример капотехнологий); повышения динамичности и управля-

емости технических систем (кибернетизации); повышения гибкости 

и внутренней дифференцированности технических систем (систе-

мотехники); оптимизации функционально-структурной, веществен-

но-энергетической и информационной составляющих технических 

систем; экологической безопасности; функциональной нелинейно-

сти сложных технических систем, отсюда необходимость развития 

систем контроля и блокирования, как человеческого фактора, так и 

функциональных очагов в системе коммуникаций и инфраструкту-

ры (закон локализации нештатного техногенного процесса); увели-

чение степени вепольности (вещественно-полевых связей). 

1.1.48 Философия инженерной деятельности 

Инженерная деятельность исторически оформилась как управ-

ленческо-конструктивистская, связанная с необходимостью руко-

водства строительными работами по возведению крупногабаритных 

объектов культового, оборонительного, транспортного, культурно-

развлекательного, транспортного коммуникационного, ороситель-

ного, жилищного назначения. На основе определенных знаний ин-

женер формировал образ объекта и в процессе строительных работ 
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давал необходимые консультации исполнителям (техническим ра-

ботникам), разрешал вопросы конструктивистского характера. Для 

реализации проекта ему придавались необходимые людские и мате-

риальные ресурсы. Непосредственно ответственность он нес перед 

заказчиком. В условиях техногенного развития Европы и Америки в 

ХVІІІ веке возник вопрос об инженерном образовании, поскольку 

масштабы строительной деятельности значительно выросли, воз-

росло значение военной инженерии, началась, под влиянием про-

мышленной революции, машинизация производственно-

технологических процессов. 

Инженерное образование потребовало научной основы. В ре-

зультате инженерная деятельность стала определяться как техниче-

ская деятельность, основанная на регулярном применении научных 

знаний. В этой деятельности есть конструктивистско-творческий 

цикл, связанный с изобретательством, конструированием, проекти-

рованием, инженерными исследованиями, внедрением (инновация-

ми). Инновационная деятельность акцентирована на технологии и 

организации производства необходимого артефакта (изделия). При 

этом решаются задачи разработки технологии изготовления изде-

лия, включая технизированную составляющую в виде оборудова-

ния. Инженер имеет дело не с техническими системами (устрой-

ствами и технологическими процессами), а с их описаниями. Он 

преобразует эти описания от неясных требований заказчика к чет-

ким и однозначным, например, чертежам. При этом он использует 

наработанные в инженерном деле процедуры инженерной деятель-

ности в соответствии с принятым регламентом. 

С точки зрения производства инженер должен уметь: эксплуати-

ровать и ремонтировать, проектировать и ликвидировать техноло-

гические процессы и устройства; ставить, разрабатывать, решать 

задачи, прогнозировать, изобретать и принимать решения по внед-

рению техники. Понимать значение своей работы и её последствия, 

как в полезных функциях, созданных им ТС, так и в нежелательных 

эффектах. 

Традиционно основным смыслом инженерной деятельности счи-

тается проектирование, создание технических систем (ТС). В про-

цессе деятельности инженер взаимодействует с заказчиком как 

пользователем будущего изделия; передаёт коллегам техдокумен-

тацию, необходимую им для разработки частей ТС; передаёт рабо-
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чим техдокументацию на изготовление; ведёт авторский надзор из-

готовления; передаёт заказчику (а по необходимости и потенциаль-

ному потребителю) эксплуатационную документацию; на новых 

этапах активно работает с заказчиком. 

Полный цикл инженерной деятельности включает изобретатель-

ство, конструирование, проектирование, инженерное исследование, 

технологию и организацию производства, эксплуатацию и оценку 

техники, ликвидацию устаревшей или вышедшей из строя техники. 

Изобретательство. На основании научных знаний и технических 

достижений создаются принципы действия, прописываются спосо-

бы реализации этих принципов в конструкциях инженерных 

устройств и систем отдельных компонентов. 

Конструирование. Результатом конструкторской деятельности 

является техническое устройство, предназначенное для серийного 

производства. Конструкция состоит из определенным образом свя-

занных стандартных элементов, выпускаемых промышленностью. 

Если каких-либо элементов не достает или их параметры не соот-

ветствуют требованиям, то они изобретаются и проектируются. Для 

производства и варьирования технических характеристик проводят-

ся дополнительные инженерные расчеты и учет ряда таких требова-

ний, как простота и экономичность изготовления, удобство исполь-

зования, возможность применения стандартных или уже имеющих-

ся конструктивных элементов. 

Технология и организация производства. Исходным материалом 

этого вида деятельности являются материальные ресурсы, из кото-

рых создается изделие, а продуктом – готовое техническое устрой-

ство и руководство к его эксплуатации. Функция инженера в дан-

ном случае заключается в организации производства конкретного 

типа изделия и разработка технологии изготовления определенной 

конструкции этого изделия, а также, если это необходимо, орудий и 

машин для его изготовления или отдельных его частей. 

Эксплуатация, оценка функционирования и ликвидация. Эксплу-

атация технических систем связана с операторской деятельностью, 

техническим обслуживанием. В процессе эксплуатации техниче-

ской системы проводится оценка её функционирования, что особо 

важно для модернизации систем. 

На стадии разработки новой технической системы должны быть 

сформулированы требования к материалам и компонентам, входя-
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щим в её состав, с точки зрения возможности их утилизации с ми-

нимальным ущербом для окружающей среды и здоровья людей. 

Для классической инженерной деятельности характерна ориен-

тация каждого вида инженерной практики на соответствующую ба-

зовую техническую науку, а впоследствии даже на целый комплекс 

научно-технических дисциплин. 

Процесс проектирования представляет собой особый вид чело-

веческой деятельности. Объекты проектирования могут включать 

как материальные (производственные строения, машины), так и не-

материальные объекты (социальное проектирование). Процесс про-

ектирования – это информационно-обрабатывающая деятельность 

создания информационных моделей планирования технических ра-

бот, технических инноваций и выработки методов, средств и проце-

дур для их реализации. 

Современная тенденция совершенствования процесса проекти-

рования заключается в его автоматизации, так как задачи проекти-

рования не ограничиваются подготовкой проектной документации. 

Комплексное системное проектирование включает познание объек-

тов, социальной потребности в них, оценки их реализуемости и 

оценки последствий введения в эксплуатацию. Проектирование 

начинается с получения информации о состоянии данной области: 

сведения о технических устройствах, материалах, методах изготов-

ления, компонентах, процессах, состоянии рынка. Цель проектиро-

вания – создание объекта, удовлетворяющего определенным требо-

ваниям заказчика, обладающего определенным качеством (структу-

рой). Объект разрабатывается в знаково-символической форме. 

Проектирование руководствуется принципом независимости. Ре-

ализуя этот принцип проектировщик описывает и разрабатывает 

процессы функционирования изделия, определяя их в качестве 

неотъемлемой компоненты первой или второй природы. Считается, 

что проектировщик при проектировании может пренебречь искаже-

нием процессов функционирования, возникающим в результате ин-

женерно-проектной деятельности, поскольку используя знания (за-

кономерности) этих процессов, он их обеспечивает и сводит иска-

жения к минимуму: принципом реализуемости. Принцип вводит 

разделение труда между проектировщиком и изготовителем. Он 

детерминирует проект таким образом, чтобы тот мог быть реализо-

ван в современном производстве; принципом соответствия. Пред-
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полагает, что каждому процессу функционирования может быть 

поставлена в соответствие определенная морфология (строение), 

функциям поставлены в соответствие определенные конструкции. 

В практической плоскости принцип реализуемости закрепляется 

системой норм, нормалей, методических предписаний; принципом 

завершенности; принципом конструктивной целостности – проек-

тируемый объект обеспечивается существующей технологией; со-

стоит из элементов, единиц и отношений, которые могут быть изго-

товлены в существующем производстве. Проектируемый объект 

может быть представлен и разработан в виде конечного числа еди-

ниц, заданных, например, в производственных каталогах, нормах, 

правилах; принципом оптимальности, заключается в эффективных 

решениях. 

Во второй половине XX века изменяется не только объект инже-

нерной деятельности (вместо отдельного технического устройства, 

механизма, машины. объектом исследования и проектирования ста-

новится сложная человеко-машинная система), но изменяется и ин-

женерная деятельность. Наряду с прогрессирующей дифференциа-

цией инженерной деятельности по различным ее отраслям и видам, 

нарастает процесс ее интеграции. А для осуществления такой инте-

грации требуются особые специалисты – инженеры-системо-

техники. Системотехническая деятельность осуществляется раз-

личными группами специалистов, занимающихся разработкой от-

дельных подсистем.  

Расчленение сложной технической системы на подсистемы идет 

по разным признакам: в соответствии со специализацией, суще-

ствующей в технических науках; по области изготовления относи-

тельно проектировочных и инженерных групп; в соответствии со 

сложившимися организационными подразделениями. Каждой под-

системе соответствует позиция определенного специалиста (имеет-

ся в виду необязательно отдельный индивид, но и группа индивидов 

и даже целый институт). Эти специалисты связаны между собой 

благодаря существующим формам разделения труда, последова-

тельности этапов работы, общим целям. 

Для реализации системотехнической деятельности требуются 

координаторы (главный конструктор, руководитель темы, главный 

специалист проекта или службы научной координации, руководи-

тель научно-тематического отдела). Эти специалисты осуществля-
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ют координацию, научно-тематическое руководство в направлении 

объединения различных подсистем, операций в системотехническую 

деятельность. Системное проектирование состоит из последователь-

ности этапов, включающих действия операции. Это этапы: 

1. подготовки технического задания; 
2. изготовления; 
3. внедрения; 
4. эксплуатации; 
5. оценки; 
6. ликвидации. 
На каждом этапе системотехнической деятельности выполняется 

последовательность операций: анализ проблемной ситуации, синтез 

решений, оценка и выбор альтернатив, моделирование, корректи-

ровка и реализация решения. 

Важной частью инженерной деятельности является техническое 

знание. Оно обладает спецификой, определяемой задачей объектив-

но отражать реальность с целью повышения эффективности произ-

водства. В отличие от естествознания, отражающего природные яв-

ления как таковые, техникознание ориентировано на способ приме-

нения изучаемых объектов в технике и технологических процессов. 

Важным свойством технического знания является нормативность. 

Поэтому его необходимыми компонентами являются стандарты. 

Это проявляется и в описании технических объектов, которые ха-

рактеризуются на основе совокупности технических требований. 

Различают следующие виды технических требований: техноло-

гические, эксплуатационные, эргономические, эстетические, эколо-

гические. Несколько условно их можно также подразделить на об-

щие и специфические. основные и дополнительные. Все эти требо-

вания выражаются как в позитивной форме (необходимость 

обеспечения новых возможностей), так и в негативной (предписа-

ние о недопущении вредных последствий научно-технического про-

гресса). Техническое знание характеризуется и формальными при-

знаками. Наиболее существенный из них – использование графиче-

ского языка. Чертеж – язык техники, осуществляющий функции 

хранения и передачи информации на основе единства чувственного 

и логического познания. 

Вырабатывая методы и средства теоретизации, инженеры-

исследователи способствуют не только развитию технического по-
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знания, но и создают возможность эффективного участия есте-

ственных наук в решении инженерных. Техническая теория направ-

лена на описание объектов, возникающих в результате целенаправ-

ленной деятельности человека. Одной из важнейших задач решае-

мых техническим знанием является разработка методик 

проектирования инженерных объектов. 

Содержание рецептурного слоя составляют методы, расчеты по 

конструированию конкретных типов технических объектов. В до-

теоретической форме этот слой реализовался в виде эмпирических 

навыков, рецептов, приемов. С возникновением технической теории 

он выделяется в качестве особого элемента знания, связанного с 

областью непосредственного практического воздействия на объект-

ную среду. Через эти слоя знания осуществляется связь абстрактно-

теоретических моделей с реально функционирующими деятель-

ностными схемами. Через него производственные потребности, 

условия экспериментального исследования и другие формы практи-

ки влияют на организацию теоретического знания. 

Чем сложнее становятся технические объекты, тем острее возни-

кает необходимость в обосновании рецептов, методик технической 

деятельности. Для того чтобы знать, как конструировать техниче-

ские объекты, необходимо понимать, что они собой представляют, 

каково их строение, какие процессы в них совершаются, как они 

функционируют. Познание одних лишь природных закономерно-

стей не может формировать такого рода знание. При неизменных 

естественнонаучных характеристиках артефактов применение соб-

ственно технических знаний ведет к самым разнообразным техно-

логическим эффектам. Содержанием предметного слоя технических 

наук является зафиксированная в теориях представления об идеаль-

ных артефактов, т.е. искусственно созданных объектов. 

Гуманитарный слой реализуется в ряде социально-технических 

теорий (эргономика, дизайн). 

Для выполнения социального заказа его необходимо выразить в 

такой форме, которая позволила бы связать техническую потреб-

ность с возможными средствами ее удовлетворения. Эту роль вы-

полняет техническая задача. 

С учетом основных требований к технической задаче ее форму-

лировка должна содержать следующие основные компоненты: 
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1) характеристику наличной ситуации (на данном рабочем месте, 

на предприятии, в отрасли); 

2) назначение разрабатываемого технического объекта; 

3) технические требования; 

4) ожидаемый технический, экономический и социальный эф-

фект; 

5) допустимые и недопустимые средства решения задачи. 

Техническая задача содержит в своей формулировке самый не-

обходимый материал для создания нового технического объекта. 

Дальнейшее продвижение к цели предполагает как познавательные, 

так и практические действия. Важнейший пункт на этом пути – тех-

ническая идея. Идея есть особая форма организации знания, заклю-

чающая в себе перспективы дальнейшего познания и практической 

деятельности. Действительность отражается в ней не в ее непосред-

ственном виде, а в закономерных связях и развитии. Идея зависит 

от мыслительного материала, из которого она формируется и кото-

рый она систематизирует. 

В инженерной деятельности используются идеи: 

1) возникшие непосредственно в ходе решения данной техниче-

ской задачи; 

2) заимствованные из науки и искусства, опыта повседневной 

жизни. 

Для идеи первоначальным материалом выступает условие зада-

чи. В дальнейшем сюда подключаются все имеющиеся и постоянно 

пополняемые знания и представления, которые уточняются и реор-

ганизуются в соответствии с поставленной целью. 

Характер технический требований и их взаимоотношений имеет 

большое значение для определения направления поиска. По отно-

шению друг к другу технические требования могут быть: 1) взаимо-

заменяемыми; 2) взаимодополняющими; 3) взаимоисключающими. 

Трудность материального воплощения идеи в техническом объ-

екте обуславливает необходимость технического решения. 

Техническое решение должно удовлетворять определенным со-

держательным и формальным критериям. Оно должно обеспечивать 

достижение положительного эффекта. 

К техническому решению предъявляются и некоторые формаль-

ные критерии оценки: оно должно быть изложено четко и ясно для 
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всех, от кого зависит признание и дальнейшее практическое вопло-

щение замысла (эксперты, административные службы). 

По степени разработанности выделяют принципиальные (пред-

варительные) и окончательные технические решения. Такое разли-

чие определяется дистанцией, отделяющей их от технической идеи 

и технического объекта. Принципиальное решение характеризует 

лишь некоторые существенные черты того или иного варианта. 

Окончательное решение заключает в себе развернутую программу 

действий по материализации технического объекта, что предпола-

гает детальное обоснование замысла и тщательно разработку тех-

нической документации. Техническое решение создает основу для 

перехода к практическому воплощению нового технического объ-

екта. Подвергая техническое новшество проверке, материальное 

производство одновременно способствует дальнейшему совершен-

ствованию технического решения. Так, приходится считаться с не-

достаточно учтенными ранее факторами, что обуславливает, в част-

ности, отрицательный результат инженерной деятельности.  

Это в свою очередь вызывает необходимость корректировки 

формулировки задачи и самих решений. в процессе практического 

использования более точно определяется и сфера применимости 

новшества, которая может быть шире или уже, чем первоначально 

предполагалось. Этому и призваны способствовать научно-

технические исследования, связанные с возможностями техниче-

ской теории и экспериментально-лабораторной базы. Эвристика – 

наука о закономерностях и методах креативно-исследовательской 

деятельности. Использование эвристических методов (эвристик) 

сокращает время решения задачи по сравнению с ненаправленным 

перебором возможных альтернатив. В психологической и киберне-

тической литературе эвристические методы понимаются как любые 

методы, направленные на сокращение перебора, или как индуктив-

ные методы решения задач. 

Эвристика – это наука о творческом мышлении. Основой для неё 

служат законы развития техники и психологические особенности 

творческого процесса. 

Основой для неё служат законы развития техники и психологи-

ческие особенности творческого процесса. Под каждую задачу 

ищется свой метод решения, состоящий из набора известных мето-

дов и неизвестных, так как постоянно меняются условия, цели, а, 
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следовательно, и задачи. Основной проблемой в поиске решения 

задачи является выход на область поиска, в которой находится ре-

шение. Классификация эвристических методов предполагает опре-

деленную методологию, на основе которой выделяются 1) методы 

эвристической аналогии; 2) методы эвристического объединения; 3) 

методы эвристической инверсии; 4) методы эвристического комби-

нирования; 5) методы эвристического разделения и редукции;  

6) алгоритмические методы. 

Эвристическая аналогия представлена методами приспособления 

природных конструкций и веществ для технических идей; палео-

бионики; биомеханики; прецедента; реинтеграции; применения 

стандартных копирующих приспособлений; протезирования; уве-

личения или уменьшения размеров; моделирования; имитации; 

псевдоморфизации; антропоморфизации; аналогии с формой жи-

вотных и растений. Большинство методов относится к области био-

ники.  

Эвристическая инверсия представлена методами инверсии агре-

гатного состояния; инвертирования; антитезиса; инверсии асин-

хронных процессов в синхронные и наоборот; механической ком-

пенсации; компенсации посредством упругих элементов; реверси-

рования; реципрокации; инверсии возвратно-поступательного 

движения во вращательное; эвристической инверсии формы техни-

ческого объекта; инверсии ассимметричных конструкций в симмет-

ричные. 

Эвристический комплекс включает методы интеграции; концен-

трирующей интеграции; пространственного сращения; агглютина-

ции; агрегатирования; объединения унифицированных элементов, 

узлов, деталей; смешивания; легирования; непрерывного потока; 

увеличения количества последовательно выполняемых функций; 

компаундирования; резервирования; мультипликации рабочих ор-

ганов; увеличения количества обрабатываемых деталей; гирлянд; 

сплетения. 

Эвристическое расчленение и редукция представлены методами 

дробления общественных потребностей; секционирования; созда-

ния разъемных и съемных конструкций; дробления технологическо-

го процесса, операции; дезъинтеграции; близнецов; бифуркации; 

изолирования; инкапсюляции; применения перегородок; автономи-

зации; элиминации. 
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Эвристическое комбинирование связано с методами пермутации; 

траспозиции; трансдукции; эквипотенциальности; создания ком-

пактных конструкций; локальной концентрации сил и процессов; 

создания местного качества; аккумуляции; трансмутации веществ и 

материалов. 

Алгоритмические методы связаны с ТРИЗ, активным использо-

ванием компьютерных технологий в процессе проектирования, ре-

шения инженерных задач. 

Важную роль играют методы психологической активизации 

творческого мышления – мозгового штурма, обратной мозговой 

атаки, теневой мозговой атаки, корабельного совета, фокальных 

объектов, синектики, маленьких человечков, гирлянд, ассоциаций, 

метафор, конференции идей. 

Рассмотрим для примера метод мозгового штурма. Цель этого 

метода заключается в стимулировании группы к быстрому генери-

рованию идей. Для этого необходимо добиться разделения процесса 

генерирования идей и оценки идей. Должна быть групповая атака в 

области идей. Нужен ведущий способный обеспечить правила. 

Методы систематизированного поиска – это списки контрольных 

вопросов, морфологический анализ, функциональный анализ, 

функциональный метод проектирования Мэтчетта, фокальных объ-

ектов, многократного последовательного классифицирования, син-

теза оптимальных форм. 

Методы направленного поиска – это функционально-физический 

метод поискового конструирования Р.Коллера, теория решения 

изобретательских задач.  

Поиск решений с использованием этих методов является си-

стемным и целенаправленным. Таким образом, решение задачи за-

висит от характера задачи, от степени полноты и достоверности ис-

ходной информации, и от личных качеств разработчика: от его спо-

собности умело ориентироваться в информационной среде, от 

степени владения методологией познания и творчества. Помимо 

прямого продукта творческой деятельности, отвечающего постав-

ленной цели, возникает и побочный. В удачный момент этот побоч-

ный продукт может проявиться в виде подсказки, ведущей к интуи-

тивному решению. 
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1.1.49 Конвергенция естественных и техничесеих наук 

Инженерная деятельность связана с целым комплексом научно-

технических дисциплин, опирающихся на ряд естественнонаучных 

концепций, связанных с физическими, химическими, геологически-

ми, биологическими, астрофизическими свойствами вещества, про-

странства, энергии, поля. Эти проблемы рассматриваются в различ-

ных отраслях естественнонаучного знания: оптике, имеющей выход 

в приборостроение, лазерные технологии; термодинамике, имею-

щей выход в энергетику; квантовой механике, связанной с приборо-

строением, лазерными технологиями; ядерной физике, имеющей 

выход в энергетику, военное производство; генетике, имеющей вы-

ход в генную инженерию; органической и неорганической химии, 

связанной с химическими производствами, экологией, металлурги-

ей; геологической теории, ориентированной на горнодобывающие 

отрасли, включая нефтегазовую. 

Для инженерной деятельности всегда была важна материаловед-

ческая часть естественнонаучных знаний, тепло- и энергодинамиче-

ская, геологическая, природно-ландшафтная, климатическая. Есте-

ственнонаучные знания трансформируются в инженерии на уровне 

функциональных, паточных и структурных схем. 

Функциональная схема отображает общее представление о тех-

нической системе независимо от способа её реализации и является 

продуктом идеализации этой системы на основе принципов опреде-

ленной теории. В технической науке функциональные схемы акцен-

тированы на определенном типе физического процесса и чаще всего 

отождествлены с какой-либо математической схемой или уравнени-

ем. Так например, при расчете электрических цепей с помощью 

теории графов элементы электрической схемы – индуктивности, 

емкости и сопротивления – заменяются по определенным правилам 

особым идеализированным функциональным элементом – унисто-

ром, который обладает только одним функциональным свойством – 

оно пропускает электрический ток только в одном направлении. К 

полученной после такой замены однородной теоретической схеме 

могут быть применены топологические методы анализа электриче-

ских цепей. На функциональной схеме проводится решение матема-

тической задачи с помощью стандартной методики расчета на осно-
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ве применения ранее доказанных теорем. Для этого функциональ-

ная схема по определенным правилам приводится к типовому виду. 

Поточная схема или схема функционирования описывает есте-

ственные процессы, протекающие в технической системе и связы-

вающая её элементы в единое целое. Такие схемы строятся исходя 

из естественнонаучных представлений. Так для различных типов 

функционирования системы элементы цепи, например электриче-

ской, меняют вид. 

Структурная схема технической системы фиксирует конструк-

тивное расположение ее элементов и связей, то есть ее структуру с 

учетом предполагаемого способа реализации, и представляет собой 

теоретический набросок этой структуры с целью создать проект бу-

дущей технической системы: с одной стороны, результат техниче-

ской теории, а с другой — исходный пункт инженерно-проектной 

деятельности по разработке на ее основе новой технической систе-

мы. В рамках инновационной деятельности произошло упорядоче-

ние задач инженерии. В решение задач интегрированы возможности 

науки, экономики, менеджмента. Наука важна результатами фунда-

ментальных и прикладных исследований в виде патентов, товарных 

знаков, открытий, изобретений.  

Экономика ценна обоснованиями, разработкой бизнес планов. 

Соответственно новым задачам инновационная деятельность, 

включает: стратегический маркетинг; НИОКР; технопарки. Инно-

вационное производство, переходящее в непрерывно модернизиру-

ющую инфраструктуру и коммуникации. Стратегический маркетинг 

заключается в изучении динамики рынка в области потребностей, 

роста цен, включая на энергоносители, экологических требований, 

требований безопасности. Основными задачами НИОКР являются: 

новые знания и новые области их применения; теоретическая и экс-

периментальная проверка возможности материализации знаний в 

сфере производства; практическая реализация новшеств. 

НИОКР предполагает: фундаментальные исследования (теорети-

ческие и поисковые); прикладные исследования; опытно-

конструкторские работы; опытные и экспериментальные работы. 

К поисковым относятся исследования, задачей которых является 

открытие новых принципов создания изделий и технологий; неиз-

вестных ранее свойств материалов и соединений. 
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ОКР – завершающая стадия НИОКР, это переход от лаборатор-

ных условий и экспериментального производства к промышленно-

му производству. Под разработками понимаются систематические 

работы, которые основаны на существующих знаниях, полученных 

в результате НИР. Разработки переводятся в форму инновационных 

проектов. 

Инновационный проект – это комплект технической, организа-

ционно-плановой и расчетно-финансовой документации, который 

проходит соответствующую экспертизу. 

Само по себе инновационные проекты могут быть не востребо-

ваны. Необходимы инновационные структуры. Они оформились в 

виде технопарков, бизнес-инкубаторов, технополисов, центров вы-

соких технологий. Основными задачами этих структур является 

формирование условий, благоприятных для развития инновацион-

ной деятельности; создание и развитие малых инновационных и 

венчурных фирм; селекция и поддержка перспективных научных 

проектов; успешная коммерциализация результатов научных иссле-

дований и научно-технических разработок; сервисное обслужива-

ние; качественно новые подходы к организации труда ученых уни-

верситетов и молодых исследований; обучение студентов; решение 

региональных проблем, связанных с переориентацией экономики с 

материало- и энергоемких на развитие наукоемких отраслей; созда-

ние предпосылок для эффективного обмена наукоемкой продукцией 

на мировом рынке. 

Технопарки решают важнейшие проблемы регионального разви-

тия – дают новые рабочие места, способствуют структурной пере-

стройке и переходу традиционных производств на новые техноло-

гии. Исследовательские парки занимаются обеспечением создания 

условий для эффективного проведения научных разработок. Техно-

логические – способствуют организации малых наукоемких произ-

водств, ориентированных на трансфер технологий, коммерциализа-

цию результатов научно-технических разработок. Промышленные – 

обеспечивают размещение малых наукоемких производств на опре-

деленной замкнутой территории, создание производственных по-

мещений и рабочих мест. Грюндерские – являясь разновидностью 

промышленных, поддерживают создание новых малых фирм в об-

рабатывающей промышленности. Инкубаторы малых наукоемких 
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фирм, бизнес-инкубаторы могут находиться в составе технопарков 

или быть самостоятельными организациями. 

Технопарки имеют такие крупные звенья, как коммерческий 

центр, включающий консалтинговые, инжиниринговые и аудитор-

ские фирмы, венчурный фонд, инкубатор малых фирм, бизнес-

центр. Основные функции, которые они выполняют: бизнес-

планирование; маркетинг; аудит; юридическое, хозяйственно-

правовое, налоговое консультирование; кредитные услуги; консуль-

тации по внешнеэкономической деятельности; помощь в получении 

правительственных заказов; поиск инвесторов; помощь в организа-

ции производства; решение технических вопросов; освоение техно-

логий; лизинг высокотехнологичного оборудования; страхование 

имущества, инвестиций, перестрахование; введение информацион-

ных баз данных; подготовка и обучение кадров; издательская дея-

тельность; организация выставок; хозяйственно-бытовые услуги. 

1.1.50 Культура и цивилизация 

Культура, в широком смысле слова, (от латинского cultura – воз-

делывание, воспитание, развитие) – это исторически определенный 

уровень развития общества, творческих сил и способностей челове-

ка, выраженных в типах и формах организации жизни и деятельно-

сти людей, а также в созданных ими материальных и духовных 

ценностях. 

Культура – это сфера духовной жизни людей. Это понятие упо-

требляется для характеристики определенной исторической эпохи, 

конкретного общества, нации, специфической формы деятельности. 

Культура – это сложная система развивающихся надбиологиче-

ских программ человеческой жизнедеятельности. Надбиологиче-

ские программы человеческой жизнедеятельности регулируют со-

циальную жизнь людей, их деятельность, поведение и общение. 

Они существуют и транслируются (передаются от человека к чело-

веку, от поколения к поколению) в форме социокодов. В качестве 

социокодов могут выступать образцы деятельности, естественный 

язык, языки искусства, науки, предметы созданной человеком вто-

рой природы, символы, регулирующие социальную жизнь. 

В системе культуры можно выделить три слоя надбиологических 

программ. Первые из них – это реликты далекого прошлого (обы-
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чаи, пережитки, суеверия). Второй слой программ – программы 

настоящего. Среди них есть и культурная традиция, обеспечиваю-

щая воспроизводство образа жизни, характеризующего современ-

ность. Третий слой программ – программы, адресованные будуще-

му. Это фундаментальные научные открытия, содержащие потенци-

ально новые технологии будущего; это авангард в искусстве, новые 

философские идеи, опережающие свой век и зачастую получающие 

свою мировоззренческую аппликацию в далеком будущем; это ре-

лигиозные идеи, которые могут вначале преследоваться как ересь, 

но в будущем превратиться в массовое религиозное движение. 

В глубинных основаниях культуры можно выделить базисные 

ценности, фундаментальные жизненные смыслы, связанные с по-

ниманием человека, природы, истины, добра и красоты – мировоз-

зренческие универсалии. Универсалии культуры функционируют 

как своеобразные гены социальных организмов. Структура культу-

ры включает в себя: 

1) деятельность по созданию ценностей 

2) материальные и духовные ценности 

3) саморазвитие человека, которое происходит как в процессе 

создания ценностей, так и в процессе их освоения. 

Культура – это специфическая человеческая деятельность, вы-

раженная в материальных и духовных ценностях, а также в степени 

воплощения духовного опыта человечества в индивидуальном опы-

те человека. Культура – это саморефлексия человека и человече-

ства, возникшая на основе творческой деятельности человека по 

созданию материальных и духовных ценностей, ведущих в своей 

совокупности к саморазвитию человека.  

Культура – это небиологическая деятельность человека, выра-

жающая его сущностные силы. Общество не может жертвовать от-

дельной человеческой единицей ради прогресса общества, иначе 

возникает возможность тоталитарного общества. Не может быть 

прогресс построен на хотя бы одной слезинке ребенка (Ф. Достоев-

ский, В. Соловьев). Культура – это мера развития человечности. 

Она выполняет важнейшую адаптационную функцию. Эта функция 

возникла с первыми наскальными рисунками, с первыми религиоз-

ными обрядами. 

Культура выполняет образовательную, воспитательную, позна-

вательную и регулирующие функции. Культура – это экономиче-
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ский уровень, социальная развитость, уровень политической орга-

низации общества, отражающий  меру свободы индивида, духовно-

нравственная атмосфера общества. 

Цивилизация – это синоним культуры, общество на определён-

ной стадии развития, уровень развития общества в целом, совокуп-

ность технологических достижений человечества. 

В широком смысле культура это такие этапы развития общества 

как дикость, варварство, цивилизация. Цивилизации проходят эта-

пы рабовладельческого, феодального, буржуазного общества. 

О. Шпенглер (1880-1936) утверждает, что общество проходит 

два этапа в своём развитии: 1) этап восхождения, связанный с 

нарастанием духовности – культуры; 2) этап нисхождения, связан-

ный с новыми технологиями, урбанизацией городов, нарастанием 

противоречий между странами, войнами – цивилизации.  

Этап цивилизации – это закат общества. Цивилизация – это си-

стемная характеристика общества в единстве его социокультурного 

развития, выражающая специфическое отличие данного общества 

от других этнических образований. 

Существуют два типа цивилизаций – традиционные и техноген-

ные. Техногенную цивилизацию характеризует постоянный поиск и 

применение новых технологий, причем не только производствен-

ных технологий, обеспечивающих экономический рост, но и техно-

логий социального управления и коммуникаций. 

1.1.51 Философия ценностей 

Ценностную проблематику изучает философская аксиология. 

Первыми ценностную проблематику обозначили представители ба-

денской школы неокантианства (В.Виндельбанд, Г.Риккерт). Осо-

бые заслуги связываются с деятельностью Р.Г.Лотце, акцентиро-

вавшего в своих работах внимание читателя на понятии «значимо-

сти». Тем самым было отмечено различие значимости и полезности. 

Интерес у философов вызвал и механизм переоценки ценностей. 

Речь шла о том, что в культуре есть какой-то устойчивый неизмен-

ный набор ценностей, который имеет определенное содержание. В 

какой-то исторический момент содержание перестает удовлетво-

рять общество и тогда старые ценности наполняются новым содер-

жанием. Весь вопрос заключается только в том, какие должны быть 
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технологии переоценки ценностей. Марксизм видел их в форме со-

циальной революции. Он был ориентирован на значимость будущей 

жизни. Другие философские направления выявили тесную связь 

ценностной проблематики с историческим временем(прошлой дея-

тельностью людей на планете). 

Прикладные философские разделы сконцентрировались на ис-

следовании особенностей функционирования моральных, эстетиче-

ских, правовых, экономических ценностей и приоритетов. 

Выявление значимости предметов, идей и природных обьек-

тов(их ценностных смыслов) сопряжено со специальными процеду-

рами оценки. Для осуществления этих процедур необходима ситуа-

ция ценностного отношения. Во многом она определяется готовно-

стью субьекта не только к взаимодействию с внешним миром, но и 

к состоянию оценки. 

Ценностное отношение – это взаимодействие между индивидом 

и внешним миром, ориентиованное на ценностную проблематику, 

создающее условия для оценки. 

Оценка – это процесс получения и обработки информации, осно-

ванный на сравнении ее с определенными критериями значимости. 

Такие критерии фиксируются или в виде категорий, или норм. Так, 

эстетическая оценка основана на категориях прекрасного и безоб-

разного, возвышенного и низменного, трагического и комического. 

В технической области для успешного осуществления оцен-

ки(экспертизы) разрабатывается нормативная база стандартов и 

требований, следование которым обеспечивает обьективность про-

цедур оценки. Важно, чтобы нормативные требования соответство-

вали обьективным ценностным смыслам. Последние становятся до-

ступными благодаря процессам научного познания и технической 

практики. Они проходят в общественном сознании ряд этапов осо-

знания, поскольку то, что открыто одним индивидуальным созна-

нием автоматически не переходит в другие индивидуальные созна-

ния. Понимание занимает определенное время и выражается в фор-

мах ценностного восприятия, ценностного представления и 

ценностной ориентации. 

Ценностное восприятие отражает готовность субьекта к понима-

нию значимости тех, или иных предметов и идей. В них фиксирует-

ся способность субьекта формировать оценочные образы, основан-

ные на непосредственном взаимодействии с обьектом. Продолжи-
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тельность контакта играет важную роль, но не решающую, по-

скольку субьект только после контакта начнет формировать мето-

дику более глубокой и основательной оценки обьекта. В психоло-

гическом плане индивид неуверен в правильности оценки и не го-

тов к ответственности за нее. 

Ценностное представление отражает способность субьекта оце-

нивать обьект не только при непосредственном контакте, но и без 

него, исходя из нормативных установок и абстрактно-образных по-

строений, инженерного опыта. Но и в этом случае субьект еше не 

готов к фактору ответственности за обьективность оценки. Он готов 

лищь к заключениям рекомендательного характера. Суть процесса и 

его значимость он понимает, но личностно не идентифицирует его. 

Ценностные ориентации отражают высокую степень отождеств-

ляемости субьекта с обьектом оценки, проявляющуюся в четко 

определенных приоритетах активности и восприятия. Подкреплен-

ные практикой они приобретают вид убеждений в правильности 

полученных резульатов оценки. 

В процессах профессиональной деятельности ценностные ориен-

тации могут трансформироваться в определенную ценностную 

шкалу, или нормативные предписания. Как шкала они входят в 

структуру оценки и выполняют функции эталона при экспертной 

оценке результатов профессиональной деятельности. Главное за-

ключается в том, чтобы их содержание было максимально прибли-

жено к обьективным ценностным смыслам. 

Технизация деятельности обуславливает необходимость совер-

шенствования шкалы ценностей как в количественном, так и в каче-

ственном наполнениях. Все большую роль в ней играют такие па-

раметры как надежность, безопасность, здоровье, экология, эффек-

тивность, оперативность, мобильность, многофункциональность, 

эргономичность. Профессиональная оценка дополняется целым ря-

дом предметных параметров(стандартов), характерных только для 

конкретной области деятельности. В сочетании с универсаьными 

нормативными ориентациями они образуют единое целое. 

Ценностные представления и ценностные ориентации в значи-

тельной степени отражают индивидуальные особенности восприя-

тия субьектом значимости тех, или иных компонентов реальности. 

Содержание их варьируется и в совокупности может включать при 

высокой степени обьективности, предпочтения по приоритетам. То-
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гда в силу вступают механизмы ценностного предписания. В них 

отражаются аспекты необходимости, обусловленности, норматив-

ности, обязательности, обьективности. 

Структурно ценностное предписание включает механизмы кон-

цептуально-мировоззренческого обоснования приоритетов инже-

нерной деятельности и их нормативно-методологической реализа-

ции. В совокупности эти механизмы образуют технико-

технологическую программу деятельности, но не исчерпывают ее 

содержания. В него еще входит социальный заказ, интересы, цели. 

На форму проявления ценностного смысла влияет не только че-

ловек, но и та реальность, значимость которой этот смысл отражает. 

Например, для архаичного производителя ценностное отношение к 

внешней природе выстраивалось не только в форме оценки, но и 

табу(запретов). незнание природы сразу придавало нормативному 

регулированию запретный характер. Недостаток мышления ком-

пенсировался харизматическим диалогом с природой. Последняя 

рассматривалась как сильный партнер, способьный на ответный 

удар. Поэтому более жесткие предписания выдвигались к человеку. 

Проступок означал для него смерть. 

Человек техногенной цивилизации воспринимает внешнюю при-

роду уже не как сильного партнера и не харизматически, поскольку 

он знает, что его мышление может обьяснить практически все про-

блемы. Он больше полагается на процедуру интерпрета-

ции(истолкования) существующих смыслов. В инженерной дея-

тельности интерпретация включает статистические, концептуально-

понятийные, эргономические и этические истолкования, в совокуп-

ности определяющие социальную значимость изобретения и пер-

спективы его практического использования. 

С точки зрения пространственного воздействия на общественное 

сознание ценности делятся на глобальные, региональные, нацио-

нальные и этнокультурные. 

Глобальные ценности выполняют функцию обьединения челове-

чества в решении актуальных проблем. В их число входят ценности 

гуманизма и экологизма. 

Ценности гуманизма отражают важную роль человека в истори-

ческом процессе, его уникальность как разумного существа, инди-

видуальную неповторимость и творческое своеобразие. Они кон-

кретизируются философией ненасилия, концепцией прав человека, 



176 

теоией эмансипации, концепциями плюрализма и демократии, эсте-

тически-натуралистической идеей совершенства и красоты челове-

ческого тела и духа. 

Ценности экологизма отражают значимость для человечества 

географической среды, сложившейся на Земле под влиянием живых 

организмов как наиболее благоприятной с необходимыми механиз-

мами очистки водных ресурсов, выработки кислорода, утилизации 

отходов. Этот уникальный биотехнологический комплекс как будто 

специально созданный для начинающего свой путь в историческом 

времени человечества. Однако и у него есть предельные возможно-

сти саморегулирования и сохранения благоприятной среды для че-

ловека. В конечном итоге географическая среда может обрести под 

влиянием деятельности человека совершенно новые характеристи-

ки. И весь вопрос заключается в том, будут ли они значимыми для 

человечества. 

Региональные ценности общественного сознания специализиро-

ваны блоком экономических и политических интересов народона-

селения конкретной территории, стремящегося к обьединению уси-

лий в создании более благоприятной среды жизнедеятельности. Та-

кие значимые приоритеты демонстрируют народы Северной 

Америки, Латинской Америки, Западной(Евросоюз) и Восточной 

(СНГ) Европы. 

Национальные ценности вытекают из уважительного отношения 

народонаселения к истории и традициям какой-либо страны. Они 

могут иметь полиэтническую и моноэтническую основу. Для боль-

шинства техногенных наций характерно смешение этнических 

групп и племен. В рамках этого процесса обнаруживаются общена-

циональные ценности, а этнические отходят на второй план. 

Этнокультурные ценности связаны с культивированием отдель-

ными группами населения местных традиций, образа жизни. С по-

добными ценностями инженеры сталкиваются в слаборазвитых 

странах, или отсталых национальных регионах. 

В аспекте исторического времени ценности выступают в форме 

традиций. С этим понятием связаны три основных значения:  

1) акт передачи права владения имуществом(юридические тради-

ции); 2) устный способ закрепления и передачи от поколения к по-

колению некоторой информации (фольклор) и образа жиз-

ни(народные традиции); 3) вероисповедная(религиозная) традиция; 
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4) технико-технологические традиции инженерной деятельности, 

например, протестантская этика труда. 

Традиции выполняют функции социальной стабилизации и пре-

емственности в процессах жизнедеятельности общества; создания 

необходимых условий и предпосылок для эффективного осуществ-

ления инноваций. Как стереотипы поведения и деятельности, харак-

терные для конретных сообществ, традиции не только осваиваются 

и транслируются, но и выступают в качестве социокультурных 

формирований структур сознания, обозначаемых как ментальные. 

Ценности поведения и коммуникации, закрепившиеся на уровне 

ментальных структур сознания, наиболее устойчивы и жизнеспо-

собны с точки зрения преемственности. Они создают немало про-

блем для индивидов, находящихся в процессе культурной ассими-

ляции. С точки зрения сущности человека и деятельностной формы 

ее проявления, ценности делятся на познавательные, социальные, 

нормативные, духовные, эмоциональные, витальные(жизни), гедо-

нистские(наслаждения жизнью), творческие, утилитарные, комму-

никативные(любви, дружбы, общения), профессиональные(карьеры 

и др.), дионисийские(ценности естественной жизни), гераклитов-

ские(власти, признания, власти), прометеевские(борьбы со злом), 

аполлоновские(научного, артистического, технического творче-

ства), сократовские(самопознания, саморазвития), нарцисист-

ские(замкнутости, одиночества), идеологические(производства и 

культивирования идей). В совокупности все эти ценности обозна-

чаются как ценности сознания. Они образуют сложный внутренний 

мир человека, являются источником его противоречий и придают 

ему необходимую динамику. 

В более узком контексте деятельности ценности делятся на цен-

ности цели, инструментальные ценности и предметные ценности. 

Ценности цели актуализируют аспект значимости деятельности и 

предполагают обоснование последней и ее пропаганду как чего-то 

самодостаточного и важного. 

Инструментальные ценности указывают на важную проблему 

выбора средств достижения цели и значимость технологической 

культуры. Нередко технология более значима, чем сама цель. По-

добный пример имел место в автомобилестроении, когда техноло-

гия конвейерного производства фактически обеспечила условия для 

существования целой отрасли. Предметные ценности отражают 
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значимость творчества и труда человека, материализовавшегося в 

предметах культуры. Вся инженерная инфраструктура культуры 

является предметной ценностью. Значимость ее элементов обуслав-

ливается выполняемыми ими функциями. Постепенно некоторые 

предметные ценности переходят в разряд музейных экспонатов и 

памятников культуры, охраняемых государством и ЮНЕСКО. 

Практический аспект ценностей раскрывается в форме совокуп-

ностей норм. Каждая сфера деятельности имеет свою нормативную 

базу, которая является продуктом человеческого разума и обобщает 

наиболее важные аспекты практической деятельности. Эти норма-

тивные предписания закладываются в содержание технологии как 

определенной и последовательной совокупности операций и дей-

ствий. Серийный продукт деятельности также подлежит норматив-

ному контролю на соответствие его требованиям качества, безопас-

ности, эксплутационной надежности и долговечности. Нормативная 

база инженерной деятельности корректируется в соответствии с но-

вейшими тенденциями научно-технического прогресса, техническо-

го дизайна, экологии. Она сопровождается профессиональным эти-

кетом и международным аспектом деловых отношений. 

Важная роль в которых отводится решению глобальных про-

блем. В этом списке выделяются вопросы экологии, сохранения ми-

ра на планете, продовольственной обеспеченности народонаселе-

ния, преодоления социальной отсталости, эффективного использо-

вания ресурсов. Все эти проблемы актуализировали задачу 

устойчивого развития человечества. Ее решение связывается с вы-

работкой рекомендаций и специальных программ по сохранению 

биотического равновесия на планете. Практические решения натал-

киваются на мировоззренческое недопонимание кризисности ситу-

ации. В связи с этим перед философией возникла задача выработки 

и обоснования адекватной сложившейся ситуации на планете стра-

тегии деятельности человечества. У этой стратегии уже есть назва-

ние. Она обозначается как коэволюционная. В ее основе лежит ме-

тодология универсального эволюционизма. Она фиксирует природ-

ные, социокультурные процессы с точки зрения устойчивости, 

нелинейности, равновесности. 

Социокультурная деятельность человечества в данном случае 

рассматривается на фоне происходящих во Вселенной изменений. 

Эти изменения дают людям запас времени для жизнедеятельности 



179 

на планете в 5 миллиардов лет. При том, что Земля не столкнется с 

каким либо крупным космическим телом. В свете теории катастроф 

вероятность таких столкновений не исключена. Однако этот фактор 

не играет ключевой роли. В большей степени речь идет о коэволю-

ции как способности человечества максимально адаптировать куль-

тивируемый тип деятельности и культуры к возможностям биоты. 

1.1.52 Этика, эстетика, философия права 

Этика – это прикладная философская наука, предметом которой 

являются нравственные ценности, мораль, общение, деловые отно-

шения. Этика делится на конструктивистскую,  нормативную, ути-

литарную, программную, метафизическую, инженерную, медицин-

скую, деловую, профессиональную. Конструктивистская этика свя-

зана с задачами регулирования научно-исследовательской 

деятельности, в рамках которой объектом манипулирования стали 

клетки живых организмов, включая человека (генная инженерия). 

Нормативная этика решает задачи организации повседневной 

жизни людей на основе определенных норм рекомендательного ха-

рактера. Действенность этих норм заключена в силе общественного 

мнения и общественной оценки. 

Утилитарная этика отражает мировоззрение обывателей, акцен-

тированное на материальных ценностях, традициях, формальном 

соблюдении общественных норм. Программная этика возникла в 

связи с развитием компьютерных технологий, Интернета. Она де-

лится на профессиональную и личную. 

Метафизическая этика отражает мечты человечества в области 

нравственности и морали. Она связана с понятиями гедонизма, май-

евтики, деонтологии, стоицизма, аскетизма, скептицизма, социаль-

ной справедливости. Инженерная этика регламентирует вопросы 

моральной ответственности инженеров перед человечеством за раз-

работки и их внедрение в массовое производство. 

Медицинская этика детерминирует профессиональную деятель-

ность врачей, медсестер, социальных работников. Она связана с 

клятвой Гиппократа. Этика деловых отношений вводит норматив-

ные требования по отношению к дипломатическим и государствен-

ным приемам, коммерческой деятельности, сфере обслуживания 
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населения. Спортивная этика регламентирует вопросы справедли-

вости соревнований как со стороны судей, так и спортсменов. 

Профессиональная этика нормативна по содержанию и детали-

зируется в правах и обязанностях руководителей и подчиненных. Ее 

содержание отражается в контракте. Религиозная этика формулиру-

ется в виде заповедей. За нее верующий несет ответственность пе-

ред Богом. 

Традиционно сферой заботы морали считалось отношение чело-

века к обществу. Осмысливая эту проблему через соотношение эго-

изма и альтруизма, индивидуализма и коллективизма, марксизм, 

например, моральность связывал, в первую очередь, с обществен-

ными интересами. В качестве превалирующих ценностей выступали 

альтруизм, коллективизм, а в отношениях между народами – интер-

национализм. За личным подспудно закрепился статус эгоистиче-

ского. В результате сформировалась этика жертвенности, которая 

обосновывала добро как необходимость приносить пользу об-

ществу, служить общественному  прогрессу. 

В современных условиях, на первый план выходит характери-

стика морали как особого способа духовно-практического освоения 

мира и становления человека. Это требует иного понимания чело-

века как морального субъекта. Он не должен пониматься как по-

слушный исполнитель воли общества. Принципиально иная трак-

товка соотношения личного и общественного интереса позволяет и 

в личности увидеть источник развития общества, вскрыть нрав-

ственные механизмы становления, как личности, так и общества. 

Способность человека к нравственному самосовершенствованию 

зависит от его свободной воли. Он может выбрать добро,  а может и 

зло. Для обозначения довольно распространенного явления, когда 

интеллект действует вне нравственности, христианство использует 

богатый смыслом символ – понятие «дьявол». Ни культура, ни ци-

вилизация не могут гарантировать духовное восхождение. Оно 

предполагает осуществление заново собственных усилий каждым 

отдельным человеком. 

Эстетика – это философский анализ такого феномена духовной 

жизни как красота, прекрасное. Возрастание значимости эстетиче-

ского исследования в современных условиях обусловлена  многими 

обстоятельствами: 
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– нарастает опасная тенденция преимущественно рационального 

развития личности в ущерб духовному, в результате чего имеет ме-

сто массовое распространение потребительского подхода к жизни; 

– в связи с нарастанием эгоцентризма человек остается локаль-

ным существом, хотя его техническая экспансия предъявляет ему 

требования быть глобальным существом, способным взять на себя 

вселенскую ответственность; 

– происходит размывание устойчивых смысловых ориентиров, 

оптимистическое мировоззрение уступает трагическому.  

Отвечая на запросы времени, эстетика ставит и решает такие во-

просы: почему бытие человека столь трагично; что такое красота и 

почему приобщение к ней может умножить творческую энергию; 

почему происходит массовое отторжение от художственных ценно-

стей и по какому пути нужно идти, чтобы освоив их колоссальный 

эстетический потенциал, стать гармоничнее, духовнее; как реально 

преодолевать деструктивные жизненные тенденции; почему эстети-

ческие вкусы нередко полярны и что есть истинное и ложное в этом 

плане. Ответы на эти вопросы имеют фундаментальное значение 

для преодоления негативных последствий развития техногенного 

общества и формирования эстетического сознания личности. 

Устремленность к красоте соизмеряется с универсальной задан-

ностью космического мироустройства, задает смысл общечеловече-

ского движения к Беспредельности, фиксирует одно из важнейших 

проявлений сущностного бытия человека в культуре. Красота игра-

ет важнейшую роль в саморегуляции личности, помогает подняться 

над отрицательными эмоциями и сформировать оптимистическое 

мироощущение. От эстетических переживаний зависит многообра-

зие и полнота проявлений человеческой жизни, ее духовное богат-

ство. Благодаря этому искусство способно быть системосозидаю-

щим фактором, формировать толерантное мировосприятие, объеди-

нять людей. Поэтому для человека важно не только стремиться 

понять истину, но и глубоко прочувствовать ее значимость в форме 

прекрасного. 

Трудность осмысления феномена красоты связана с тем, что 

прекрасное подразумевает впечатление неизъяснимого, неописуе-

мого, неизреченного. На эстетическое мировосприятие оказывают 

воздействие различные факторы: субъективные, социальные, при-

родные, метафизические. Для понимания прекрасного важно под-
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черкнуть фундаментальную особенность человека, с помощью ко-

торой открывается эстетическое измерение бытия. С одной сторо-

ны, он постигает своим внутренним духовным светом и эмоцио-

нально переживает гармонию как глубинную суть Мироздания, а с 

другой, может быть создателем рукотворной красоты, новых типов 

гармонии. Загадка человека как творца культуры привлекала и при-

влекает к себе внимание на протяжении всей истории. Так уже в 

Античности формируется представление о человеке как своеобраз-

ном центре Вселенной, уникальном ее творении, образце совершен-

ства. По поводу загадочности, неизъяснимости человека Софокл в 

своей трагедии «Антигона» писал: « Много есть чудес на свете, че-

ловек – их всех чудесней». Например, в Древнем Китае человек 

рассматривался как сын Неба, через которого небесная благодать 

нисходит на Землю и распространяется на все явления окружающе-

го мира. И значительнее существа между Небом и Землей нет. Та-

кой подход к человеку наследуется и развивается в эпоху Средневе-

ковья и Возрождения, но, начиная с Нового времени, отношение к 

нему изменяется. Он перестает восприниматься как чудо, ощуще-

ние его беспредельной глубины постепенно утрачивается, посте-

пенно нарастает десакрализация человека.  

Широкое распространение одномерного человека в современных 

условиях не случайно: тоталитарные структуры не нуждаются в 

творческом, одухотворенном, многомерном человеке. И это потому, 

что человек был помещен в бездушное, запрограммированное про-

странство,  насильственно отгороженное от всей полноты бытия, от 

многокрасочного сияния гармонии Мироздания. 

Сегодня мы опять поворачиваемся лицом к человеку как микро-

косму, который является точкой пересечения природного и косми-

ческого, преходящего и вечного. Эта открытость сопредельным ми-

рам является глубинной характеристикой человеческого бытия,  она 

порождает глобальное напряжение всей жизни человека, которое 

проявляется в противоречии  между потенциальной, беспредельной 

духовностью и физической телесной ограниченностью, препят-

ствующей движению к космическому совершенству.  

Разрешение этого противоречия порождает потребность в куль-

туротворчестве. Высший смысл бытия человека в культуре состоит 

в том, чтобы утвердиться в более высоком типе гармонии, Реализа-

ция бесконечных творческих возможностей позволяет человеку 
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устремиться в песпредельность Космоса, открыть для себя всю 

грандиозность бытия. 

В культуре важно не столько то, что с ее помощью человек адап-

тируется к условиям обитания, сколько те возможности, которые 

она предоставляет для проецирования в бесконечность «избыточ-

ной» человеческой субъективности. Культура – это различные ва-

рианты объективации безграничных возможностей человеческого 

духа. Ее смысл – в поиске устойчивой, незыблемой гармонии.  Яв-

ляясь соучастником Вселенского творчества, которое не может не 

быть прекрасным, человек является наивысшей точкой прорыва к 

абсолютной гармонии. Гармония является важным условием для 

актуализации чувства красоты. Она иллюстрирует собой проявле-

ние наивысшей полноты бытия, оптимального состояния, момента 

завершенности, самодостаточности сущего. Чем больше свойств, 

сторон сливаются в органичное целое, тем больше создается воз-

можностей для формирования эстетической значимости явления и 

возникновения чувства красоты. 

Признаками деградации, антиподами прекрасного являются од-

нообразие, монотонность, культ обособленного, относительного, 

преобладание частного, единичного над всеобщим. Порочный, низ-

менный индивид выбирает для себя локальное, временное, фор-

мальное, количественное. Субъект эстетического отношения реали-

зует себя в мире качественных, глубинных преобразований. Он со-

измеряет себя с существенными процессами и ритмами бытия. Для 

приобщения к красоте необходимо максимальное расширение ло-

кального сознания до уровня всеохватности. Чем глубже человек 

прочувствовал абсолютность мгновения, тем ближе он к добру и 

красоте, творческому отношению к жизни. 

Приобщение к красоте идет по пути взращивания в ограничен-

ном существе  космической одухотворенности, что помогает чело-

веку чувствовать себя гражданином  Мироздания. Способность че-

ловека концентрировать эту Вселенскую одухотворяющую энергию 

позволяет ему излучать свет Красоты, быть поэтом, художником, 

творцом, Человеком. 

Если массовое производство имеет своей целью создание утили-

тарных вещей, то искусство открывает в единичном многомерное, в 

локальном безграничное, помогая прорваться через обособленность 

внешнего в тайну всеобщего единения. Ощутив это глубинами сво-
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ей души, можно открыть для себя и для других богатство всеобщей 

любви, абсолютную надежность Невидимого, животворящее тепло 

Всеобщности. В таком своем качестве  красота является неиссякае-

мым источником творческой энергии человека, его вдохновения и 

оптимизма. 

Эстетика – это прикладная философская дисциплина, которая 

изучает особенности художественного восприятия человечеством 

мира, практического использования этого видения в архитектуре, 

дизайне, декоративно-прикладном искусстве, строительстве, город-

ском хозяйстве, конструировании и проектировании. 

Эстетика связана с понятиями стиля, жанра, пространства, вре-

мени. Ее содержание формируют категории прекрасного и безоб-

разного, возвышенного и низменного, трагического и комического, 

трагикомического. Существуют особенности европейской, амери-

канской, арабской, индийской, китайской, японской, тихоокеан-

ской, африканской эстетики. 

Белорусские национальные традиции эстетики сочетают про-

странственные решения в форме готического, ренессансного, ба-

рочного, классицистского стилей. Важную роль играет архитектура 

православного купольного и шатрового стилей. Широкое распро-

странение получила эстетика модерна и постмодерна, что свиде-

тельствует о наличии в архитектурных традициях интенции на но-

визну. Богатые традиции существуют в деревянном, каменном зод-

честве, прикладном искусстве, реставрационном деле. В настоящее 

время на Беларуси наблюдается ренессанс рыцарской и замковой 

культуры. В архитектуру и строительство пришли новые техноло-

гии, связанные с материалами, дизайном, проектированием про-

странства. 

Народные традиции Беларуси, связанные с любовью к природе 

трансформировались в экологическую эстетику, на основе которой 

реконструируются агроусадьбы, природно-ландшафтные комплек-

сы, поместья, замки, каналы. Аграрные традиции в сочетании с иде-

ей устойчивого пространства земледелия дали толчок восстановле-

нию малых городов, поселков, бывших местечек. Прорабатывается 

методология экодома. Объектом эстетического восприятия стано-

вится природорожная, транспортная инфраструктура, логистика. 

Большие возможности эстетики заключены в области водополь-

зования и водоотведения. Это проектирование сантехнического 
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оборудования, гигиенических средств, колодцев, водозаборов, ка-

нализационных систем, эстетическая реконструкция парковых зон, 

водных артерий, рекультивация болот и водоемов. Эстетика прочно 

вошла в область проектирования упаковки. В БНТУ готовят специ-

алистов подобного профиля. От внешнего вида, экологичности упа-

ковки зависит успех в области маркетинга. Брендинг стал важной 

частью профессиональной деятельности не только маркетологов, 

менеджеров, но и специалистов в области рекламы. Все большую 

роль играет компьютерный дизайн. Специалистов подобного типа 

готовят на факультете информационных технологий и робототех-

ники БНТУ. С эстетикой связана косметическая хирургия, спортив-

ная инженерия, офисная культура, эргономика. 

Религоведение - это прикладная философская дисциплина, кото-

рая изучает духовный мир человечества, его исторические модифи-

кации, веру как явление культуры и этическую категорию, религию, 

мировые религии и их влияние в современном мире, правовые ас-

пекты взаимоотношений религии и государства, прав и обязанно-

стей религиозных и нерелигиозных групп и объединений. 

Реальность такова, что в ХХ1 веке человечество находится под 

сильным влиянием христианства, ислама, буддизма, национальных 

религий. Это влияние сказывается на мировоззрении, идеологии, 

психологии, политике, экономике, архитектуре, коммуникации, об-

разе жизни. Наиболее крупными мировыми религиями по числу 

верующих являются христианство (более 1,5 млрд верующих), ис-

лам (более 1,5 млрд. верующих). Жители Беларуси традиционно 

относят себя к христианству, представленному четырьмя конфесси-

ями – православной, католической, протестантской, униатской. Ду-

ховная культура белорусов характеризуется межконфессиональной 

веротерпимостью, что является важным фактором национальной 

безопасности, устойчивости общества. Мигранты привносят в 

национальную жизнь Беларуси новые формы религиозной культу-

ры. При этом важно, чтобы эти новые формы были интегрированы в 

белорусское законодательство, образ жизни и не нарушали меж-

конфессиональной культуры. 

Религиозная философия имеет богатые традиции развития и вли-

яния на общественное сознание. На Беларуси эта философия воз-

никла в период средневековья и связана с именами К. Туровского, 

К. Смолятича, Е. Полоцкой, С. Полоцкого. Эти люди много сделали 
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для православного Просвещения, становления культуры. Религиоз-

ная философия связана с богословской и теологической частями, в 

рамках которых ведется подготовка богословов священников, а 

также теологов, стремящихся синтезировать научные открытия, со-

временный образ жизни, внутренний мир человека с замыслом Бо-

жиим. Особенно активно эта деятельность осуществляется католи-

ческими и протестантскими теологами. В числе этих людей можем 

выделить Августина Блаженного, Фому Аквинского, М. Лютера,  

Ж. Кальвина, К. Войтылу, М.Л. Кинга. В Беларуси подготовка тео-

логов ведется в БГУ на факультете теологии. 

Разложение античного мира и переход к средневековью сопро-

вождались радикальными переменами в человеке – менялось его 

понимание себя, своего места в мире, целей и смысла жизни, меня-

лась нравственность. Возникает новое мировоззрение – религиоз-

ное, в основе которого лежит вера. 

Понятие веры устойчиво ассоциируется с Богом, а появление 

идеи бога связывается с далеким прошлым, когда человек был бес-

силен перед природой и,  сделав непонятные ему силы природы по-

добными себе, воплотил в вере в богов свои надежды и чаяния. Ве-

ра в таком ракурсе предстает прибежищем слабых и безвольных 

(вспомним монолог Великого Инквизитора у Достоевского), оправ-

дывающих свое бессилие и возведших его в ранг добродетели («Ан-

тихристианин» Ницше). Однако такое представление о вере являет-

ся упрощенным, потому как не учитывает, в частности, то, что даже 

атеист обнаружит в своей душе веру и убежден в том, что каждому 

человеку вера во что-нибудь (в кого-нибудь) необходима. Вера, 

следовательно, занимает не всегда связанное с Богом, но очень 

важное и необходимое место в душе человека.  

1.1.53 Философия идентичности  

Глобализация связанная с массовым доступом к информации, 

возможностью миграции резко обострила ситуацию в области со-

хранения идентичности - тождественности социальных и этниче-

ских, национальных групп историческим корням, проявляющимся в 

архетипах, менталитете, образе жизни, религии. Прибывающие на 

территории коренных наций мигранты создают критическую про-

тестную массу, провоцирующую национализм, расизм, шовинизм, 
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радикальные политические движения, столкновение цивилизаций. 

Причины массовой миграции людей связаны с бедностью, отсут-

ствием занятости, демографическим взрывом. 

Беларусь относится к европейским нациям. Это значит, что гло-

бализация создает для страны проблемы связанные с ее трансгра-

ничным и транзитивным статусом. В рамках этой проблематики 

активно разрабатывается философия транзитивной экономики, фи-

лософия трансграничного сотрудничества, методология таможенно-

го дела, логистическая философия. При этом решается задача сов-

мещения экономических интересов с задачей сохранения идентич-

ности нации. В данном случае речь идет о сохранении 

архетипических образов родной земли, культуры предков, христи-

анских традиций. Менталитет символизирует национальный склад 

мышления, то как нация видит мировую политику, экономику. Это 

то, что ассоциируется с чувством Родины где бы уроженец Белару-

си не находился и не проживал. Мировая диаспора белорусов явля-

ется важной частью белорусского народа и играет большую роль в 

налаживании отношений молодого государства с мировым сообще-

ством. Для таких государств как Россия идентичность означает 

принадлежность к самостоятельной цивилизации, которая ищет 

способы установления диалога и культурных взаимоотношений с 

другими цивилизациями. Эта проблема интересует россиян с Х1Х 

века. О ней начали писать А. Данилевский, Н. Бердяев. По поводу 

этой проблематики спорили западники и славянофилы. В настоя-

щий момент на территории бывшего Советского Союза приобрела 

важное методологическое значение идея евразийства. Ее привер-

женцем является Президент Казахстана Н. Назарбаев. На практике 

эта идея вылилась в формирование Таможенного Союза Беларуси, 

Казахстана и России. Фактически речь идет о модернизации во-

сточноевропейской цивилизации в целях адаптации ее ресурсов к 

потребностям братских народов. 

В условиях постиндустриализации, характеризующейся процес-

сами информатизации общества, факторы устойчивого развития 

систем деятельности приобретают ключевое значение. Историче-

скую основу идентичности формируют архетипы, менталитет. Гло-

бализация требует дополнения исторических оснований идентично-

сти современными формами ее институционализации. 
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Информационно-нормативный параметр идентичности характе-

ризуется процессами формирования у соответствующих структур 

правовой и этической базы деятельности. 

Правовое обеспечение идентичности связано с решением вопро-

сов интеграции Республики Беларусь в международные правовые 

структуры, ВТО, региональные пространства, институализацией 

трансграничного сотрудничества, модернизацией пограничной ин-

фраструктуры. Этический аспект идентичности проистекает из вза-

имодействия с глобальными структурами. В содержательном плане 

речь идет о принципах утилитаризма, долга, справедливости, дове-

рия. Если эти представления становятся практической составляю-

щей деятельности таможен, то становится эффективной методоло-

гия зеленых коридоров. 

Информатизация актуализировала аспекты разработки компью-

терной этики. Эта проблема имеет межпрофессиональный статус, 

что позволило еще в 80-х годах ХХ века Дж. Муру, Д.Джонсону и 

другим специалистам заняться изучением этого вопроса. В резуль-

тате был открыт фактор компьютерного профессионала (програм-

миста, системного аналитика, системотехника, продавца компью-

терного оборудования, служащего), связанный с оперированием 

невидимыми ценностями и технологическими приемами. Пользова-

телям электронными системами было рекомендовано разработать 

специальные кодексы этики с обязательным под роспись ознаком-

лением сотрудников фирм и организаций. Фактически речь идет о 

кодексе, который является частью контракта. 

Информационно-инновационный параметр идентичности фик-

сирует в развитии Республики Беларусь этап, связанный с активной 

модернизацией аграрного и промышленного секторов экономики. 

Ключевая роль в данном случае отводится трансферу технологий, 

обеспечению максимальной инвестиционной привлекательности 

страны. Хозяйствующие субьекты приобретают уникальное обору-

дование, формируют механизмы функционирования интеллекту-

альной собственности, создают условия для прихода в экономику 

высокотехнологичного партнера. Одним из таких высокотехноло-

гичных сигналов стал Парк высоких технологий. Информационно-

оперативный параметр идентичности заключается в мобильном ис-

пользовании сведений для принятия решений, обеспечения конфи-

денциональности информации, гарантий ее безопасности, доверия. 
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Транспортно-логистический параметр идентичности выражается 

в реализации идей системотехнического проектирования с учетом 

дорожных развязок, экологической безопасности, отдыха и оказа-

ния сервисных услуг. Реализация подобных проектов требует нали-

чия в стране высокой инженерной культуры, хорошего состояния 

дорог и коммуникаций, близости крупных мегаполисов, выгодного 

расположения в геополитическом измерении. Республика Беларусь 

содержит огромный потенциал реализации трансконтинентального 

движения товаров и услуг. Строительство индустриального парка 

«Великий Камень» под Минском является убедительным доказа-

тельством этого. Но разработчикам подобных проектов необходимо 

спешить, поскольку конкуренция в регионе достаточно высокая и 

многие надеются на прибыль именно исходя из фактора времени. 

Инвайронменталистский параметр идентичности определяется 

тем, что европейские инвесторы придают огромное значение Бела-

руси как экологически благополучной стране. Они готовы на этом 

принципе развивать трансграничное сотрудничество с тем, чтобы 

повысить экономический потенциал совместного туризма. Свое-

временным в этом направлении стал сигнал Беларуси, связанный с 

модернизацией Августовского канала, принятием государственной 

программы по Припятскому региону, где предполагается комплекс 

мероприятий, благоприятствующих развитию коммуникаций, высо-

копродуктивного животноводства. Аналогичные мероприятия 

предусмотрены по региону Беловежской пущи. Республики Бела-

русь выходит на уровень практической деятельности, в основе ко-

торой лежат принципы коэволюции, совместного с природой про-

изводства товаров и услуг. Туризм может стать важнейшим источ-

ником экспорта белорусской традиционной продукции, связанной с 

ремеслами. 

Информационно-эстетический параметр идентичности происте-

кает из того факта, что Республика Беларусь находится в центре 

Европы и является территорией как транзита, так и происхождения 

культурных ценностей. Сотрудникам таможенных органов прихо-

дится спасать многие реликвии от незаконного вывоза в другие ре-

гионы мира, бороться с дегуманизацией массового сознания, по-

скольку вывоз ценностей отражает маргинализацию жизненных 

установок. В обратном направлении часто пытаются провести 

наркотические вещества и препараты. Геополитическое происхож-
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дение одурманивающих средств может быть как западным, так и 

восточным, как северным, так и южным. В данном случае речь 

больше идет об особой культуре бездуховного потребления, фор-

мирующей проблемы демографической безопасности. 

Эргономический параметр таможенного дела связан с формиро-

ванием необходимых условий для эффективной деятельности со-

трудников этих органов. В рамках него систематизируются совре-

менные достижения психологии, физиологии, медицинских наук, 

социологии. Социально-психологический климат в работе, умение 

преодолевать конфликтные ситуации, выдержка, такт дают огром-

ные преимущества и формируют положительный имидж белорус-

ской границы как одной из самых стабильных и безопасных. 

Таким образом, методология идентичности охватывает широкий 

спектр вопросов.  

1.1.54 Философия истории 

Техногенная реальность актуализировалась в ХVІ веке в форме 

западно-европейской техногенной цивилизации, основанной на 

приоритетах научно-технического развития. Новая реальность стала 

предметом изучения философии истории. Результаты философских 

исследований представлены формационной, веберовской, цивили-

зационной, технодетерминистской, пассионарной, коммуникатив-

ной концепциями. Формационная концепция (Маркс, Энгельс, Ле-

нин) рассматривает научно-технический процесс, цивилизационную 

динамику в тесной увязке с критериями социальной справедливо-

сти. Для этих целей вводится исходное представление о формации 

как единстве базиса и подстройки. Базис фиксирует специфику эко-

номических отношений между социальными группами. Он перви-

чен по воздействию на надстройку, связанную с социально-

политическими, духовными отношениями между социальными 

группами (классами). В базисе кроется основное противоречие тех-

ногенного развития, связанное с несоответствием производствен-

ных отношений характеру и уровню развития производительных 

сил человечества. Несоответствие выливается в социальный кон-

фликт и приводит к смене общественно-экономических формаций. 

Эта смена может осуществляться через социальную революцию. 
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Веберовская концепция (Вебер) рассматривает научно-

технический прогресс в контексте религиозно-культурных тради-

ций экономического прагматизма (протестантская этика труда как 

пример). Цивилизационная концепция (Данилевский, Шпенглер, 

Тойнби, Бердяев, Хантингтон) рассматривает техногенную динами-

ку как живую систему (социал-дарвинистский подход) с присущи-

ми её элементам признаками рождения, вызревания, гибели, конку-

ренции. Аспект конкуренции доминирует в работах конца ХХ – 

начала ХХІ веков. Техногенные цивилизации характеризуются ин-

дустриальным, постиндустриальным, информационным уровнями 

развития. Технодетерминистская концепция (Капп, Веблен, Дессау-

эр, Гэлбритт, Ростоу, Белл) акцентирована на технике как самодо-

статочной сущности, имеющей определяющее влияние на все ас-

пекты жизнедеятельности человечества. Подобное представление 

обозначается как технократизм. Однако эта позиция вызывает кри-

тику, поскольку техника амбивалентна (двойственна) и в ней по от-

ношению к человеку содержатся как физические, так и организаци-

онно-управленческие. В связи с этим Тоффлер анализирует шок от 

будущего, Мэмфорд – миф машины, Римский клуб – экологическую 

угрозу, исходящую от технократизма 

Пассионарная концепция (Гумилев) обогащает техногенную ди-

намику синергетическими процессами демографических взрывов и 

демографической экспансии, влиянием космических факторов на 

земной миропорядок. Коммуникативная концепция (Хабермас, 

Апель, Хайдеггер, Бахтин, Витгенштейн, Кристева) проводит идею 

информатизации техногенной реальности соответствующей её 

трансформации в глобализирующееся пространства диалога, текста, 

нарратива, дискурса. 

Коммуникация существует как область социально обусловлен-

ной деятельности человека и является открытой системой, включа-

ющей в себя разнородные элементы. Первостепенной функцией 

форм и средств коммуникации является регуляция сознательной 

практической деятельности индивидов. Пребывание в социуме за-

ставляет человека общаться с внешним миром посредством знаков-

медиаторов, поэтому его отношение к окружающей среде изначаль-

но опосредовано знаковыми системами. Знаковые системы возни-

кают в процессе обмена деятельностью, который конституирует и 

составляет необходимое условие для реализации общественных от-
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ношений. В дальнейшем в ходе социального взаимодействия  и со-

провождающего его информационного обмена складываются и 

приобретают видимые устойчивые культурные формы социокуль-

турные функции и их структурное воплощение: образцы взаимо-

действия и поведения, ценности, нормы, институты. Подобные пра-

вила и стандарты обеспечивают стабильность общества и его вос-

производство. 

Философские изыскания в области коммуникации возникли в 

эпоху Нового времени, когда теория "общественного договора" 

Руссо связала проблемы происхождения языка и происхождения 

морали, права, социальных норм и самого государства. Второе 

направление исследования коммуникации получили свое развитие в 

контексте диалога. Изменения коммуникативных технологий в ХХ 

веке привели к значительному росту исследований в этой области. 

Лингвистическая концепция Ф. Соссюра и семиотическая теория  

Ч. Пирса, У. Морриса послужили основой для исследований Б. Рас-

села и Л. Витгенштейна в рамках аналитической философии, воз-

никшей в начале 20 гг. Ключевая фигура, без сомнения, Л. Витген-

штейн, который в "Философских исследованиях" прощается с мо-

нотеистическим мышлением жесткого модерна и открывает 

необратимое многообразие языковых игр. Основная тематика 

структуралистской традиции - отыскание общих принципов и мето-

дов обоснования знания была положена в основу и пострструктура-

листских исследований. Отличием постструктуралистских подхо-

дов, возникших в социо-гуманитарном знании 1970-80 гг. во Фран-

ции и США, явился поиск маргинальных пространств, находящихся 

за пределами любой структуры. 

Начало изучения массовой коммуникации как социального явле-

ния связано с именем немецкого социолога М. Вебера. В 20-е гг. 

ХХ в. он методологически обосновал связь периодической печати с 

социальными структурами общества. В неомаркстистском подходе 

Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркмайера также отражена критическая 

направленность. Ими доказывается влияние массовой культуры на 

изменение типов личности. Так, специализируясь на теории и со-

циологии музыки, Т. Адорно показывает разрушительное воз-

дейстиве СМИ на человека. Г. Маркузе обозначил масс-медиа как 

"посредника между хозяевами и теми, кто от них зависит". Универ-

сум коммуникации формируется параллельно с процессами иден-
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тификации, унификации и навязывания "технологического поведе-

ния". В исследованиях канадского социолога М. Маклюэна разраба-

тывается типология исторически развивающихся и сменяющих друг 

друга типов культуры, основанных на устном, письменном и аудио-

визуальном средствах общения. Согласно М. Маклюэну, каждая 

"коммуникативная технология" задает социальный мир – "галакти-

ку", которая, несмотря на возможность расширения или изменения 

конфигураций, наложения галактик друг на друга, имеет свой ареал 

и обладает четко фиксированными границами.  

Формирование новой коммуникативной технологии задает но-

вый тип мышления и восприятия, новый образ жизни и новые фор-

мы социальной организации. Во-первых, в связи с новыми кодами 

изменяется содержание многих социальных понятий. Во-вторых, 

изменение коммуникационных технологий вызывает разрушение 

устойчивой прежде  структуры социального пространства, потому 

что  введенные коды, становясь носителями и одновременно про-

дуктами объективированного сознания, неизбежно ограничивают 

социальный порядок в пространстве коммуникации. 

В основе теорий "информационного общества", основой для ко-

торых является концепция постиндустриального общества, разрабо-

танная американским социологом Д.Беллом, лежит утверждение о 

том, что информация является главным источником, средством и 

продуктом производства, а изменения в обществе заложены в спо-

собах и средствах передачи информации. Информация становится 

одной из главных ценностей общества. Для коммуникации это свя-

зано с качественно новым уровнем переработки и распространения 

информации, с созданием коммуникативных систем, способных 

обеспечить обмен информацией. 

В современной культуре, по мнению Ж. Бодрийяра, развертыва-

ется процесс "имплозии". Физический термин "имплозия", то есть, – 

взрыв вовнутрь за счет стремительного сжатия пространства, вре-

мени и информации, используется им для описания современной 

ситуации. Имплозия отнюдь не является катастрофой, она суще-

ствует и в контролируемой, направляемой форме. В отличие от ли-

неарной направленности вовне, структура здесь сконцентрирована 

на цикле постоянных повторений. Такая позиция приводит к утрате 

онтологического значения бинаризма. Диспропорциональное уве-

личение самой информации по отношению к числу воспринимаю-
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щих ее людей приводит к освобождению информации от ее смысла: 

имеет значение только само сообщение, как носитель послания, а не 

его содержание. Высокая коммуникабельность современного чело-

века достигается путем исчезновения смысла информации при 

огромном количестве средств передачи этого смысла. Это приводит 

к исчезновению  первоисточника информации, так как любой про-

водник массовой коммуникации выступает только как средство для 

другого способа связи.  

Информация не производит никакого смысла, а лишь "разыгры-

вает" его, поскольку подменяет коммуникацию симуляцией обще-

ния. Гипнотическое состояние свободно от смысла, и оно развива-

ется по мере того, как смысл остывает. Оно имеет место там, где 

царствуют медиум, идол, симулякр, а не сообщение, идея и истина. 

Однако именно на этом уровне и функционируют средства массо-

вой информации. Использование гипноза – это принцип их дей-

ствия, и, руководствуясь им, они оказываются источником специ-

фического массированного насилия – насилия над смыслом, наси-

лия, отрицающего коммуникацию, основанную на смысле, и 

утверждающего коммуникацию иного рода. 

Люди ухитряются вовсе не замечать средства коммуникации как 

такового. Ибо электрический свет как коммуникационное средство 

входит в сознание не раньше, чем им оказывается запечатлено имя 

какой-либо компании, марка какого-либо изделия. Поскольку со-

временные информационные сети образуют реальность другого 

уровня (здесь  не существует четко заданной формы, жесткой связи, 

определяющей ее структуру), то переконструируется и само 

устройство социального пространства. Различные социальные мо-

дели оказываются проекциями внутренних формальных свойств 

медиа. В связи с этим изменяется содержание многих социальных 

понятий, в условиях электронного посредничества позиции соци-

альных групп оказываются незамкнутыми и свободно варьирую-

щимися. Все это приводит к тому, что в сознании современных лю-

дей постепенно разрушается идея объективного связующего поряд-

ка, концепты которого всегда были выкристаллизованы в 

человеческом бытии как некий status quo. Исчезают традиционные 

иерархические институты, происходит процесс новой дифференци-

ации социума, появляются и автономизируются специализирован-

ные сферы.  
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1.1.55 Восток и Запад: диалог культур 

В ХХ веке среди философских наук исключительно важную роль 

стала выполнять сравнительная философия, философская компара-

тивистика. В рамках этой дисциплины сравнительное изучение и 

сопоставление разнообразных течений мысли Востока и Запада, а 

заодно ищутся пути и способы их сближения в мировом цивилиза-

ционном процессе. Предмет компаративистики – не только фило-

софские культуры великих цивилизаций, но и проблемы, связанные 

с выявлением сходства и различий между ними. 

В историческом развитии компаративистики принято выделять 

несколько этапов. Наиболее значительные из них: 1) этап 20-60 гг. 

прошлого столетия, на который приходится обновление, расшире-

ние базы и экспансия философской компаративистики, ее конститу-

ализация и глубокая концептуализация; 2) этап 70-80 гг. – время ее 

дальнейшей концептуализации, прояснения базовых понятий и пе-

рехода к целостным тематико-проблемным личностным сравнениям 

восточной и западной философии; 3) этап с 90 гг. ХХ века и по сей 

день – время пересмотра устоявшихся схем философской компара-

тивистики, что напрямую связано с постмодернизмом, диалогом 

культур, проблемами толерантности, глобализмом, а также с поис-

ком ориентиров в осознании мировой философии. 

На первом из этих этапов создаются два мировых центра компа-

ративистских исследований в Гавайском университете (США) и 

Нью-Дели (Индия). С конца 30-х годов ХХ в. в Гонолулу начинают 

проводиться конференции философов Востока и Запада. В даль-

нейшем они становятся регулярными и проводятся приблизительно  

раз в десять лет. Цель этих конференций – «выявить возможность 

развития мировой философии через синтез идей и идеалов Востока 

и Запада». В их работе принимают участие философы Америки, Ев-

ропы и Азии, в том числен с 1995г. философы из бывшего СССР. 

С начала 90-х годов ХХ в. в России осуществляется широкомас-

штабный проект международных компаративистских исследований, 

результатом которого стало, во-первых, проведение в Санкт-

Петербурге и Москве ряда научных конференций, в работе кото-

рых, помимо россиян, принимают участие и многие видные зару-

бежные ученые, во-вторых, издание сборников и учебных пособий 

по сравнительной философии. 
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Прослеживая эволюцию философской компаративистики, нельзя 

не обратить внимания на то, что в ней за приблизительно семь по-

следних десятилетий сталкивались несколько подходов: западно-

центризм, востокоцентризм и, наконец, тенденция к восточно-

западному синтезу посредством налаживания диалога культур Во-

стока и Запада. Первоначально компаративистика была довольно 

тесно связана с имперскими идеологическими запросами выявить и 

установить различия между «своими» и «чужими» мировоззренче-

скими установками и духовными ценностями, дабы убедиться са-

мим и доказать другим принципиальное превосходство западных 

идей над восточными. Постепенно в ней возрастал подлинно акаде-

мический интерес к культурам Востока, искреннее желание понять 

их и по возможности сделать доступными, открытыми для восприя-

тия и понимания человеком западной культуры. 

Не будет вульгарной социологизацией признание того, что ре-

шающим объективным фактором в переменах, наблюдающихся в 

области философии, явилось крушение колониальной системы, об-

ретение суверенитета ранее зависимых от метрополий народов, 

укрепление их экономической самостоятельности (по некоторым 

прогнозам, Китай и Индия в ХХ1 в. выйдут на уровень мировых 

сверхдержав), активное участие в качестве самостоятельных субъ-

ектов международной жизни. Все это не могло не сказаться на ха-

рактере взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Появление философской компаративистики привело к повыше-

нию интереса к духовным культурам Востока. Началось системати-

ческое их сопоставление и сравнение с интеллектуальными тради-

циями Запада. В этом плане подключение виднейших индийских 

мыслителей к компаративистским исследованиям было не случай-

ным. Оно во многом определялось теми тесными связями, которые 

на протяжении нескольких веков существовали между Индией и 

английской метрополией вплоть до середины ХХ века, когда Индии 

удалось добиться государственной независимости. Эти связи, ко-

нечно, оказались далеко не простыми. Более того, они были полны 

острых противоречий и конфликтов. 

С одной стороны, прогрессивные слои индийского общества со-

знавали, что благодаря связям с Англией у них появилась возмож-

ность приобщиться к передовой культуре Запада и ее достижениям. 

С другой стороны, они не могли не замечать, что от метрополии 
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исходит тот дух колониального господства, от которого Индии 

предстоит избавиться ради достижения свободы и процветания 

страны. Это противоречие усугублялось еще и тем, что многие дея-

тели индийского национально-освободительного движения (извест-

ные писатели, ученые, философы и политические деятели), получив 

высшее образование в английских колледжах и университетах, при-

обрели стойкую привязанность к западной культуре. Но питая к  

последней нежные чувства, они в то же время на дух не переносили 

вопиющего расизма и культурного шовинизма, пронизывающего 

отношение английских колониальных властей к Индии. 

В философской компаративистике прогрессивные мыслители 

Индии увидели средство, с помощью которого можно было вывести 

на новые рубежи отношения их страны с другими государствами, 

включая и Англию, добиться объединения усилий людей Востока и 

Запада в деле создания условий для лучшей, более гармоничной 

жизни всего человечества. 

Первым значительным философом Индии, осознавшим важность 

сравнительных подходов при изучении национального наследия 

своей страны, оказался С.Радхакришнан. В приложении к I тому 

«Индийской философии», завершенному в 1922 году, он писал: «В 

настоящее время как на Востоке, так и на Западе стремятся к взаи-

мопониманию, и ничто не является столь полезным в этом как 

сравнительное изучение». В то же время он предостерегал от 

«опасности, присущие этому методу», ибо, по его словам , «взаимо-

понимание невозможно без взаимного уважения и порожденной им 

симпатии. Никто из тех, кто желает господствовать в области куль-

туры или религии, будучи твердо убеждены, что только они одни 

обладают всем светом, а остальные толпятся в темноте, не может 

быть надежным советчиком при сравнительном изучении». 

Среди «опасностей», препятствующих достижению прогресса в 

области «сравнительного изучения» индийской культуры, Рад-

хакришнан выделял две. Первая из них, по его мнению, исходит от 

тех западных ученых, которые «уверены, что западные нации во все 

времена обладали монополией на действительную культуру и фи-

лософское мышление». Они утверждают, что многие из достиже-

ний, которые непросвещенный человек ставит в заслугу Индии, на 

сомом деле заимствованы из Греции. Вторая опасность, считал Рад-

хакришнан, проистекает от тех «неумных критиков» из самой  Ин-
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дии, которые чувствуют ущемленной свою древнюю гордость, ко-

гда индийская мысль сравнивается с западной. Они думают, что 

Индия, во всяком случае в вопросах философии и религии, намного 

превосходит Запад и что западная мысль выглядит скудной и при-

митивной при сравнении с индийской.  

Двухтомная «индийская философия», завершенная С. Рад-

хакришнаном в 1926г., помогла развеять убеждение, будто индий-

ской философии как предмета для серьезного обсуждения просто не 

существует. В заключении ко II тому своего труда Радхакришнан 

заявил: «Британское правление дало Индии мир и безопасность, но 

этого одного еще не достаточно. Британцы пытались насаждать 

свою цивилизацию, которую, естественно, считали высшей, а это 

вызывало беспокойство у индийцев. Индия не питает никакой сим-

патии к  политике культурного империализма. 

Главная цель Радхакришнана при создании «Индийской фило-

софии» состояла в основном в интерпретации национальной мыс-

лит своей страны. Сравнение ее с философией других стран, в том 

числе и с европейской, было тогда для него вторичной целью. И 

лишь в более поздних своих работах, прежде всего в вышедшем в 

1939г. труде «Восточные религии и западная мысль», он использо-

вал сравнительный метод более основательно. В данной работе он 

отстаивал мысль о том, что есть лишь одна вечная и универсальная 

философия, которую можно обнаружить во всех странах и культу-

рах: у мудрецов унанишад и Будды, у Платона и Плотина, у Гилле-

ля и Филона Александрийского, у Иисуса, св. Павла и у средневе-

ковых мусульманских мистиков. Именно этот дух, связывающий 

между собой континенты и объединяющий различные эпохи, счи-

тал Радхакришнан, может спасти Индию от бессмысленности со-

временной культуры. 

Не приходится удивляться тому, что в Индии Радхакришнана 

многие считают пионером компаративизма в своей стране. В год 

его смерти (1975) в сборнике «Индейская философия сегодня» пуб-

ликуется статья Романа «Возможна ли сравнительная философия?». 

В ней автор утверждал, что Радхакришнану больше, чем кому-либо 

другому, принадлежит заслуга в использовании компаративистско-

го подхода в интерпретации философских проблем. Заслуги Рад-

хакришнана в области компаративистских исследований были вы-

соко оценены в 1959г. на третьей конференции философов Востока 
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и Запада в Гонолулу, когда ему, а заодно и китайскому философу 

Ху Ши и японскому мыслителю Д. Т. Судзуки, были присвоены 

звания почетных докторов Гавайского университета. 

Индийский вектор философской компаративистики наряду с 

Радхакришнаном соратник П. Т. Раджу (р. 1903г.). В их совместных 

работах, публиковавшихся в 50-70гг. в Индии, Англии и США, фи-

лософская и религиозная мысль Индии сравнивалась с философией 

Запада и Китая. Помимо этого Раджу издал и ряд самостоятельных 

книг по сравнительной философии. Некоторые из них вышли в свет 

при жизни Радхакришнана, а другие – уже после смерти последне-

го. Раджу увлечен идеей сравнения западной и индийской филосо-

фии и считает, что следует сравнить происхождение, развитие и 

настоящие состояние как одной, так и другой, что поможет опреде-

лить их будущее и основные обязанности. Раджу не утверждает 

превосходства той или иной философской традиции, ибо мир идет к 

единению традиций, когда каждая будет действовать в продолже-

ние другой. Он утверждает об абсурдности проведения разграничи-

тельной линии между Востоком и Западом, между материализмом и 

гуманизмом, между современной наукой и присущей ей культурой 

и духовной жизнью с ее человеческим отношением. 

Еще в 1962г. в своей книге «Введение в сравнительную филосо-

фию» Раджу четко обозначил причины, приведшие по его мнению, 

к появлению компаративистики. Она не могла возникнуть до уста-

новления тесных контактов между различными традициями в фило-

софии. В настоящее время Восток и Запад вошли в контакт друг с 

другом в беспрецедентных масштабах и нуждаются в более глубо-

ком понимании друг друга. Эта потребность является уже не вопро-

сом интеллектуальной любознательности, а делом жизни  

С тех пор, как были написаны эти строки, компаративистика из-

рядно «повзрослела». Она заняла свое достойное место в ряду гу-

манитарных наук. Кроме того, и Индия сегодня уже не та, какой она 

была в 1962 году. Она мощно развивается и стремительно модерни-

зируется, входит во все более тесные контакты с другими странами. 

Последнее не может не сказаться на проводимых индийскими мыс-

лителями компаративистских исследованиях. В них все чаще и все 

настойчивее начинают обсуждаться и дискутироваться следующие 

проблемы: 1) Место Индии и ее философии в нынешнем, стреми-

тельно глобализирующемся мире; 2) Поиск путей сближения ин-
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дийской цивилизации с другими цивилизациями через установле-

ние набора духовных и моральных ценностей, единых для всех 

культур и социальных систем; 3)нахождение способов налаживания 

плодотворного диалога между Востоком и Западом посредством 

выработки согласованной платформы поведения людей по отноше-

нию к проблемам,  имеющим общечеловеческую значимость. 

В ряду индийских философов, разрабатывающих на рубеже XX – 

XXI вв. компаративистскую тематику, важное место принадлежит 

Деби Прасад Чаттопадхьяя, который до недавнего времени возглав-

лял Индийский совет по философским исследованиям, а в настоя-

щее время руководителем амбициозного 25-томного проекта «Ис-

тория науки, философии и культуры индийской цивилизации». 

Среди его последних работ, в которых затрагиваются проблемы   

философской компаративистики, следует назвать книги «Среда, 

эволюция и ценности. Исследования о человеке, обществе и науке» 

(1982), «Междисциплинарные исследования по науке, технике, фи-

лософии и культуре» (1996). Д.П. Чаттопадхьяя, кстати, является 

участником VI конференции философов Востока и Запада в Гоно-

лулу (лето 1989г.). 

В работах этого индийского философа важнейшее место занима-

ет обсуждение проблемы универсалий, которая у него предстает как 

вопрос об основаниях культуры. Проблема универсалий ставится в 

контексте полемика по вопросу о процессе-развитии и путях его 

реализации. Понятно, что для бывших колониальных стран (вклю-

чая сюда и Индию – В.С.) именно эта проблема является жизненно 

важной: как, обретя политический суверенитет, преодолеть вековую 

социально-экономическую отсталость и обеспечить уровень жизни, 

соответствующий современным требованиям? 

Как и Чаттопадхьяя, другие видные философы современной Ин-

дии сегодня озабочены идеей культивирования среди соотечествен-

ников тех общечеловеческих ценностей, которые по их мнению, 

позволят индийцам войти в общую семью народов мира в качестве 

ее полноправного участника. При этом индийская культура не 

должна утратить своих формировавшихся веками национальных 

традиций, хотя ей и придется пересмотреть многие прежние стой-

кие мифы и предрассудки.  

О необходимости бережного отношения к универсальным мо-

ральным ценностям, являющимся «одной из важных составляющих 
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индийского морального мышления», рассуждаем Ромеш Чандра 

Прахкан в своей статье «Моральные ценности в поликультурном 

контексте: индийский подход», (Эта статья была опубликована в 

материалах Первой московской международной конференции по 

сравнительной философии, прошедшей в июне 2002г.).  

По словам Прадхана «мы можем рассуждать об общечеловече-

ских моральных ценностях независимо от политических, географи-

ческих и этнических факторов, разделяющих людей. Такие ценно-

сти, как справедливость, равенство, честность, единство человече-

ства и братство, превосходят все культурные различия, поэтому их 

можно назвать вечными». Эти ценности он, в частности, усматрива-

ет в «индийской философской системе веданты», в идее «глубинно-

го единства человечества» Шри Ауробиндо. Культуры, – заявляет 

Прадхан, – могут меняться, но ценности, особенно основные, в 

большей или меньшей степени остаются неизменными. Они состав-

ляют фундамент, на котором покоится будущее человеческой циви-

лизации. Различие между западными и не западными культурами 

основано не столько на разнице в целях, которые они преследуют, 

сколько на различии в способах жизнедеятельности и достижения 

своих целей. Культурные различия – это различия в стиле, т.е. ско-

рее расхождения по форме, чем по содержанию. Как только мы 

устраним эти поверхностные несоответствия, мы сможем обнару-

жить единство культур. 

На рубеже 70 – 80-х годов прошлого века, когда Китай вступил в 

эпоху грандиозных перемен, в истории его философской мысли 

наступает период, который исследователи называют то новым, со-

временным конфуцианством, то постконфуцианством. В этом 

направлении наряду с конфуцианскими идеями присутствуют идеи 

даосизма и буддизма. При всех сохраняющихся различиях между 

тремя указанными школами с этих пор на передний план выступает 

проблема их культурного единства. В том, что “новое конфуциан-

ство” называется “конфуцианством”, есть значительная доля услов-

ности, в действительности же оно представляет собой нерасчленен-

ное китайское духовное наследие, где замирены между собой весь-

ма разные школы. 

Помимо этого, современному постконфуцианству свойственны 

еще две особенности. Это, во-первых, попытка сблизить возникшие 

в китайских диаспорах (Гонконга, Тайваня, Сингапура и некоторых 
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других стран) конфуцианские теории с набирающей мощь фило-

софской мыслью Китая, и, во-вторых, стремление органично соеди-

нить постконфуцианство с новейшими концепциями Запада. 

1.1.56 Глобализация 

Современный технологический переворот, связанный с инфор-

мацией, создает принципиально новые предпосылки для формиро-

вания общепланетарного единства человечества, новой суперсисте-

мы, объединяющей все человечество общими социально-

культурными, экономическими, политическими и иными связями. 

Для характеристики этих процессов употребляют такие понятия 

как интернационализация, универсализация, глобализация. Данные 

процессы предъявляют новые требования и к человечеству, и к от-

дельной личности. Для последней особенно значимыми становятся 

наряду с высочайшей профессиональной компетентностью чувство 

ответственности и приверженности общечеловеческим нравствен-

ным ценностям. 

В современных условиях подчеркивается важность гражданского 

общества – такого социального объединения, которое ставит своей 

задачей гарантию прав и свобод личности на основе равенства всех 

перед законом (идея правового государства). Проблема социального 

неравенства очень остро ставилась марксизмом, сегодня мы извле-

каем уроки воплощения в жизнь его рецептов. Насильственная пе-

рекройка канвы отношений социальных групп воспринимается в 

настоящее время как далеко не самый эффективный путь. Призва-

ние социальной философии – найти золотую середину между сво-

бодой личности и равенством, справедливостью в обществе.  

Информационное общество может значительно изменить соци-

альную структуру, востребовав лишь самых квалифицированных 

специалистов, которые составят лишь около 20 % от общего коли-

чества трудоспособного населения. В то же время возрастает по-

требность в работниках низкой квалификации для заводов и строек. 

Таким тенденциям формирующегося рынка труда не соответствуют 

устремления преобладающего большинства выпускников школ и их 

родителей, ориентированных на получение высшего образования. 

Появился даже такой термин как «интеллектуальный пролетарий», 
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обозначающий людей, имеющих высшее образование, но не вос-

требованным по своей специальности. 

Социальная философия призвана спрогнозировать возможные 

позитивные и негативные последствия примечательного явления 

современности – ускоренное формирование мирового информаци-

онного пространства, которое характеризуется процессом детерри-

торизации (стирания географических, национально-культурных и 

других границ в рамках информационных коммуникаций). В этих 

условиях актуализируется такая социальная проблема как укрепле-

ние жизнеустойчивости человечества за счет неисчерпаемого мно-

гообразия на национальном, региональном, личностном  уровнях. 

Унификация, проистекающая из массовой культуры, представляет в 

этом плане определенную опасность.  

Таким образом, глобализация – это интернационализация эконо-

мических, политических, демографических, энергетических, продо-

вольственных, информационных проблем, вызванная активными 

процессами международного разделения труда, миграцией. 

1.1.57 Философия безопасности 

Философия безопасности – это комплексное направление, свя-

занное с разработкой 1) определений рисков, угроз современного 

мира, 2) методологии мониторинга, 3) комплексных мероприятий 

имеющих целью минимизацию последствий природных и техно-

генных катастроф, 4) моделей и практик выживания человека в экс-

тремальных условиях, агрессивной среде, 5) моделей и практик мо-

билизации внутренних ресурсов организма, 6) психологии стресса, 

7) методологии управления специальными структурами в нештат-

ных ситуациях, 8) концепций устойчивого развития, 9) методологии 

автоматизированных систем безопасности. 

Безопасность ассоциируется с национальными интересами, кон-

фиденциальностью информации, гарантиями личной защищенно-

сти, охранными функциями и системами, методиками жизнедея-

тельности в экстремальных условиях, санэпидемиологическими га-

рантиями качества окружающей среды, воды, продуктов питания, 

изделий. Существует ряд инженерных специальностей связанных с 

разработкой систем безопасности. Речь идет о системах, которые 

используются в транспортных средствах, на энергетических объек-
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тах, в промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли, 

в офисах, в местах, где осуществляется пропускной режим, в ин-

формационных структурах, научных лабораториях, в спортивной 

инженерии, шоу-индустрии, культовых сооружениях для охраны 

духовных реликвий и прихожан, культурных ценностей. В связи с 

этим говорят о биологической, химической, геофизической, сей-

смической, военной, техногенной, ядерной безопасности. 

Государственная значимость философии безопасности проявля-

ется в формировании мировоззрения национальной безопасности. В 

основе этого мировоззрения лежит идентичность, на основе кото-

рой четко осознаются национальные интересы, внешние и внутрен-

ние угрозы и риски, формулируются задачи по минимизации рис-

ков, сохранении устойчивого развития нации в широком спектре 

составляющих – демографической, экономической, продоволь-

ственной, энергетической, экологической, военной, социальной, 

политической, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной. 

Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года 

№ 575 принята к действию Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь. Она включает раздел 1, где изложены основ-

ные положения; раздел 2, где характеризуется современный мир и 

национальные интересы Республики Беларусь; раздел 3, где дается 

оценка состояния и угроз национальной безопасности; раздел 4, где 

речь идет об обеспечении национальной безопасности Республики 

Беларусь; раздел 5, где содержатся заключительные положения. 

Техногенные проблемы человечества связаны с введением в экс-

плуатацию мощных технических комплексов и многократно вы-

росшими из-за этого рисками катастроф, последствия которых 

имеют планетарное выражение. Одним из первых примеров подоб-

ной катастрофы является техногенная катастрофа на Чернобыль-

ской АЭС. Беларусь одной из первых в истории человечества 

столкнулась со столь масштабной аварией, повлекшей загрязнение 

территории радиоактивными элементами. 

Техногенные факторы влияют на содержание экологических 

проблем, актуализируют задачу сохранения биологического разно-

образия планеты. Активное общение человечества повышает биоло-

гические риски, связанные с мутациями вирусов и распространени-

ем инфекционных заболеваний. 
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Существует комплекс цивилизационных проблем связанный со 

столкновением цивилизаций. Человечеству приходится искать пути 

сопряженного развития в духовной сфере. Много проблем форму-

лирует экономическая сфера, в которой создаются материальные 

ценности, продовольствие, артефактная продукция. Циклический 

характер экономических процессов обуславливает трудности 

устойчивого развития регионов мира, формирует основу для про-

тестных движений, порождает радикальные настроения, подкреп-

ляющиеся методами современного терроризма, нигилизма.  

Многообразие современной социальной жизни и рисков актуа-

лизировало проблему эффективного управления, формирования 

стабилизационных структур. Беларусь активно участвует в решении 

этих вопросов через участие в структурах ООН. Особенно это важ-

но с точки зрения задач борьбы с работорговлей, наркотиками, те-

невой миграцией. 

Человеческая жизнь невозможна без предвидения. Люди всегда 

стремились заглянуть вперед, в завтрашний день, в будущее. Эти 

попытки выливались в различные формы мифических пророчеств и 

всевозможных гаданий, необоснованных надежд и утопических 

мечтаний, ненадежных расчетов «здравого смысла», основанных на 

выводах из повседневного опыта, пока, наконец, не привели к раз-

работке отдельных приемов объективного предсказания и методов 

научного прогнозирования. Теперь проблемы прогнозирования ста-

ли особенно актуальными. Это объясняется возрастанием прогно-

стических возможностей современной науки, широким использова-

нием прогностических выводов во всех областях общественной 

жизни. Таким образом, вопросы о том, что же ожидается в буду-

щем, каким будут общество и мир, не являются праздными и рас-

суждения по этому поводу должны опираться на научные и практи-

ческие факты. 

Прежде всего следует отметить, что в социальном прогнозиро-

вании ключевое значение имеет проблема. Жизнь (любая – расти-

тельная или животная) – это непрерывный процесс решения каких-

либо проблем, и как только они перестают возникать – прекращает-

ся сама жизнь. Иными словами, решение проблем – имманентная 

(внутренняя) сущность жизнедеятельности любого организма, от 

колонии микробов до человеческого общества включительно. Ко-

нечно, нужно различать проблемы социальные и проблемы, кото-
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рые носят предметный характер. Последние гораздо шире по мас-

штабу, хотя и те и другие имеют много общего.  

Первые связаны только с человеческим обществом, вторые со 

всем органическим миром, растительным и животным, от микроор-

ганизма до человека. Однако социальные проблемы в отличие от 

более широких предметных, имеют не только общие с последними 

черты, но и существенные особенности. Для любой разновидности 

флоры и фауны, исключая человека, проблемы одни и те же (пита-

ние, рост, размножение) – и в этом состоит сущность органического 

мира. Техногенные проблемы имеют особенность, что как только 

решается одна из них, на ее месте возникает другая, третья, причем 

каждая, как правило, более сложная, более трудная для решения, но 

и более «высокая» по своему характеру и значению для жизнедея-

тельности личности или общества. 

Другой особенностью техногенных проблем является их связь с 

конкретно-исторической обстановкой данного общества на данном 

этапе его развития. И разрешение таковых обязательно связано с 

социальной целью, что в свою очередь подразумевает сознатель-

ную, целенаправленную деятельность людей. 

Изучение и рассмотрение различных видов деятельности пока-

зывает, что одни люди занимаются чем-либо охотно, с энтузиазмом, 

другие – нет. В чем же причины активности одних и пассивности 

других? Каков побудительный механизм поведения людей? Что ле-

жит в его основе? Вопросы эти сами по себе не простые и знание 

побудительного механизма является непременным условием улуч-

шения не только организации трудовой, общественной, творческой 

деятельности, но и качества самой жизни. 

Если человек действует, это значит, что он сам стремится до-

стигнуть чего-то, либо к этому его побуждают внешние причины и 

обстоятельства. Синтез внешнего и внутреннего, личного и обще-

ственного, психического и социального характеризует сложность 

побудительного механизма сознательной человеческой деятельно-

сти. Весьма резонно полагать таким образом, что этот механизм 

включает в себя стимулы и мотивы, понимая под первыми внешние 

побуждения, а под вторыми внутренние. На первый взгляд оба тер-

мина в чем-то синонимичны, однако есть особенности в понимании 

того и другого. 
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Стимул – это внешний, объективный побудитель поведения, су-

ществующий вне сознания человека. Определяющей особенностью 

стимулов является их способность активизировать человека, в си-

стему ценностей которого данная деятельность не включена. «Ак-

тивизирующая способность» внешних факторов обусловлена, во-

первых, их субъективной значимостью; во-вторых, свойством со-

держать в себе ценность, соотносящуюся с той или иной деятельно-

стью как с одним из возможных средств достижения этой ценности; 

в-третьих, свойством ориентировать в конкретной ситуации на 

определенную деятельность, быть своего рода «подсказкой» выбо-

ра. Побуждения к деятельности, идущие извне, могут выступать как 

благоприятные условия и как условия необходимости, вплоть до 

принуждения. Само слово стимул (от лат. stimulus – остроконечная 

палка-погонялка) изначально означало как раз принуждение.  

Однако теперь этот термин в социологической и экономической 

литературе употребляется для обозначения внешнего побудителя 

добровольной деятельности, в отличие от первоначального значе-

ния. Стимулы могут быть стихийными и организованными. Органи-

зованное стимулирование есть целенаправленное воздействие на 

сознание, и его задачей, в конечном счете, является формирование 

соответствующих мотивов, т.е. внутренних побуждений к созна-

тельной добровольной деятельности.  

Стимул лишь тогда становится реальной побудительной силой, 

когда он превращается в мотив. Однако это превращение не опре-

деляется только самими стимулами, так как связь между ними опо-

средуется структурой личности, потребностями человека, его жиз-

ненным опытом, взглядами, убеждениями. Кроме этого значение 

имеет пол, возраст, образование, профессия, место жительства и 

другие объективные характеристики. 

Особенности структуры личности, ее социального статуса и со-

циального окружения определяют характер действия тех или иных 

стимулов, сложность процесса формирования мотивов. Внешнее 

воздействие, чтобы стать стимулом, должно иметь таким образом 

«правильный адрес». Совокупность стимулов, по существу, необъ-

ятна – все внешние факторы, как направленные, так и стихийные, 

могут играть роль стимулов. И если они не являются принуждени-

ем, воздействие их избирательно. 
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Для мотива характерно то, что он связан с осознанием какой-

либо ситуации, внутренней или внешней, которая, по мнению чело-

века, требует изменения. В этом смысле слово мотив трактуется 

тоже как побуждение, но он исходит от самого человека. Необхо-

димость реализации потребностей и интересов, достижения ценно-

стей побуждает человека к деятельности. Научное объяснение мо-

тивов так или иначе начинается вопроса, ценен ли для него тот или 

иной вид деятельности и чем именно, ибо деятельность – феномен 

сложный, и ценной может быть не только сама деятельность, но и 

ее конечный результат (продукт), а также условия и средства ее до-

стижения. Деятельность как субъективная ценность должна рас-

сматриваться в первую очередь с точки зрения ее объективного со-

держания – той целью, для достижения которой она сама оказыва-

ется средством. 

Условия и результаты деятельности отдельного человека объек-

тивно включены в систему общественных отношений. Но и сама 

индивидуальная деятельность, каковы бы ни были стоящие за ней 

личные мотивы, представляет собой «частицу» социального про-

цесса, ведь сущность человека в своей действительности есть сово-

купность всех общественных отношений. Соотношение личного, 

субъективного момента в побуждениях людей и социального харак-

тера порождаемой ими деятельностью является центральным во-

просом в проблеме мотивации. Это соотношение носит различный 

характер в разные периоды общественно-экономического развития, 

однако для будущего сообщества людей необходимым условием 

его существования будет то, что общество будет стремиться наибо-

лее полно удовлетворять потребности человека, а он, в свою оче-

редь, будет реализовывать не только свои личные, но и обществен-

ные цели. 

Особо можно выделить значимость мотивов. Если деятельность 

не представляется для человека ценности, то исчезновение внешне-

го побуждения (стимула) может повлечь за собой прекращение дея-

тельности, в то время как наличие внутренних побуждений (моти-

вов) приводит к тому, что для людей, стремящихся заниматься чем-

либо, неблагоприятные внешние условия порой не являются суще-

ственным ограничением. Они их или как бы «не замечают», или 

активно преобразовывают. 
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Люди живут страстями. Под этой расхожей фразой скрывается 

важность или значимость чего-либо, что определяет поведение и 

деятельность человека. Отсюда деление мотивов на ценностные, 

которые порождены какими-либо интересами, потребностями и на 

ситуационные, которые возникают под влиянием стимулов. Важ-

ным признаком ценностного мотива выступает устойчивое побуж-

дение к деятельности, его относительное постоянство, что обуслав-

ливается устойчивостью личности. Ценностные мотивы складыва-

ются в процессе ее развития и в отличие от ситуационных не 

подаются прямому регулированию и управлению. Как бы ни изме-

нялись внешние условия, личность в главном сохраняет свою це-

лостность, самостоятельность, единство, способность противосто-

ять изменяющимся условиям и изменять их. 

Ситуационные мотивы, напротив, неустойчивы. Их важнейшее 

свойство – возникать и исчезать в зависимости от изменяющихся 

условий – облегчает процесс адаптации человека, дает ему возмож-

ность действовать добровольно и сознательно в новых, порой не-

благоприятных условий, сохранять себя как личность, усваивая но-

вое, развиваясь. Личность, поведение которой «жестко» определя-

ется лишь внутренними побуждениями, не смогла бы 

адаптироваться к среде, имеющей свои ценности и нормы, требую-

щие от нее изменения мотивационной структуры. Понятие мотив 

является, безусловно, важным с точки зрения места и выбора чело-

веком того вида деятельности, которой он будет заниматься. 

Из выше сказанного таким образом в методологии решения тех-

ногенных проблем ключевым значением обладают проблемы, сти-

мулы и мотивы. И следует особо подчеркнуть, что процесс социа-

лизации личности связан со стратегией лиц, которые принимают 

управленческие решения (это могут быть представители частных 

структур, государства). И во многом «целостность» общества опре-

деляется «взаимодействием» конкретного человека с этими соци-

альными субъектами. Сегодня очевидно, что определяющая роль в 

этом процессе принадлежит государству, и именно оно устанавли-

вает «правила игры» для каждого человека. 
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1.1.58 Философия устойчивого развития 

Республика Беларусь поддержала, принятую в 1992 году на кон-

ференции ООН в Рио-де-Жанейро международным сообществом 

стратегию экологической безопасности. На основе этого решения 

проделана большая работа по созданию эффективных структур 

МЧС, разработке методологии сопряженной эволюции, сохранения 

биологического разнообразия национальной природы. Разработаны 

комплексные программы по Припятскому региону, Беловежской 

пуще, Нарочи, Браславским озерам. Проводятся непрерывные ме-

роприятия по обеспечению радиационной безопасности населения в 

Чернобыльской зоне, построены крупные реабилитационные цен-

тры. Больших успехов в решении задач безопасности добились вра-

чи. Устойчивое развитие Беларуси формируется факторами коэво-

люции аграрно-промышленного комплекса страны с ресурсной ба-

зой природы. Акцент делается на развитие горнодобывающей, 

нефтеперерабатывающей, энергетической отраслей. Реализуются 

проекты в области энергозамещения. 

Еще одним основанием устойчивого развития Республики Бела-

русь является человеческий капитал, представленный специалиста-

ми в различных областях деятельности. Устойчивости страны спо-

собствуют национальные черты толерантности, духовности. Во 

внешнеполитической сфере устойчивое развитие Республики Бела-

русь обеспечивает многовекторная политика. Тесные экономиче-

ские и военно-политические отношения с Россией. Беларусь высто-

роила диалог с КНР, Европейским Союзом. Устойчивость страны 

обеспечивают усилия государства в области демографической и 

продовольственной политики. Тем самым минимизируются риски в 

области экономики и социальной сферы. 

1.1.59 Футурология и философия 

О том, что ожидает человечество в будущем, каковы перспекти-

вы развития общества и государства, пытается дать ответы на эти 

вопросы футурология. Сам термин (от лат. futurum – будущее, logos 

– наука) впервые появился в 1943 г. и его предложил эмигрировав-

ший в США до Второй мировой войны немецкий социолог 

О. Флехтхайм. В широком смысле это общая концепция будущего 

Земли и человечества, а в узком – отрасль научных знаний, которая 
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изучает тенденции социальных процессов, синоним слов прогнози-

рование и прогностика.  

Радикальные социальные изменения и кризисы XX в., бурное 

развитие экономики, науки и техники, глобализация мировых тен-

денций и новые геополитические сдвиги вызвали потребность в 

объяснении хода и перспектив, прогнозирования его результатов. 

Вот как сам О. Флехтхайм определил задачи новой дисциплины: 

«Футурология должна ответить на пять вызовов, которые угрожают 

человечеству; она должна внести свой вклад в элиминирование 

(устранение) войны и институционализацию мира, в устранение 

голода и нужды и в стабилизацию численности населения, в пре-

одоление эксплуатации и угнетения и в демократизацию государ-

ства и общества, в превращение хищнической обработки земли и в 

защиту природы и человека от самого себя, в ликвидацию опусто-

шенности и отчуждения и в создание нового творческого Homo hu-

manis». Эти вызовы, о которых писал О. Флехтхайм, являются по 

сути теми глобальными проблемами, с которыми столкнулось чело-

вечество и от решения которых будет зависеть его будущее. 

В 50-х – 60-х гг. XX в. разворачивается футурологическая дея-

тельность в США, появляется большое число специальных изданий 

прогнозного характера. В стране создается «Комиссия по 2000 го-

ду», футурологическая группа при президенте Д. Кеннеди «Белый 

дом смотрит в будущее», а также сотни организаций и институтов, 

занимающихся изучением перспектив в различных областях. Это и 

экономика, социальные отношения, внутренняя и внешняя полити-

ка, освоение космоса, защита природы, демографическая ситуация, 

международные отношения, научно-технический прогресс и др. 

Очень скоро исследование будущего из американской проблемы 

превращается в проблему международную. В апреле 1965 г. во 

Франции состоялась первая интернациональная конференция футу-

рологов, в сентябре 1967 г. в Осло организуется крупнейшая меж-

дународная конференция «Человечество в 2000 году», в которых 

широкое участие приняли представители западно-европейских 

стран. В 1966 г. учреждается Всемирное футурологическое обще-

ство, которое поддерживается правительствами США, Англии, 

Франции. В дальнейшем к этой неправительственной организации, 

как было задекларировано, присоединятся многие страны по той 

простой причине, что их дальнейшее развитие будет напрямую свя-
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зано с решениями тех задач, которых носят не локальный, а миро-

вой характер. В 1968 г. создается Римский клуб. Эта организации 

действует и поныне, объединяя в своих рядах крупнейших ученых 

различных отраслей знаний, общественных деятелей, бизнесменов 

разных стран. 

В сфере внимания Римского клуба находятся глобальные про-

блемы современного общества и пути их разрешения. Аналогична, 

кстати, и деятельность экономического форума в Давосе (Швейца-

рия), на котором обсуждаются экономические проблемы, определя-

ется стратегия развития мировой экономики. И хотя решения этих 

организаций во многом носят рекомендательный характер, тем не 

менее, они довольно серьезно рассматриваются правительствами 

различных государств и, исходя из них, те планируют свою дея-

тельность по разным направлениям. Всевозможные конференции, 

съезды, общества футурологов позиционировали и позиционируют 

себя свободными (не ангажированными) политически и работают 

по проблемам планирования будущего в контакте с соответствую-

щими государственными органами. Такое представление себя и 

своих возможностей видимо оправданно и другого варианта быть 

не может. В 1960-1970-х гг. XX в. разработаны основные концепции 

будущего: индустриального общества, постиндустриального обще-

ства, информационного общества, «технотронной эры», «процвета-

ющего», «организованного», «образованного» и других обществ, 

теория роста социального развития и формирования новых мировых 

систем (теория нового мирового порядка), концепция социальных 

изменений социологии, теория социального действия. Среди из-

вестных футурологов можно назвать имена Т. Парсонса, Д. Белла, 

Г. Кана, Э. Тоффлера, Т. Джонса, Дж. Форестера, Б. де Жювенеля, 

Э. Шумахера, И. Валлерстайна. 

Исторически в западной футурологии существуют два основных 

направления исследования будущего. Первое, имеющее более дли-

тельную традицию, так называемое пессимистическое, увязывает 

развитие общества с чередой кризисов и катастроф, которые неиз-

бежно отразятся на человеческом социуме и приведут его к гибели. 

В своей основе оно разделяется на ряд школ и тенденций: футуро-

логия поворотного будущего, проектирования моделей мирового 

развития, гуманистическая группа, входящая в Римский клуб, футу-

рология гуманистически ориентированных естествоиспытателей. 
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По содержанию версий будущего они ненамного отличаются от то-

го, что высказал О. Шпенглер в 20-е гг. XX в. относительно неиз-

бежности заката цивилизации. И хотя тогда речь шла о Европе, для 

современного мира рассматривается такой же финал. Безусловно, 

разница между обществом 20-х гг. XX в. и современным очевидна, 

однако это нисколько не отменит «конца света». 

Второе направление – оптимистическое, представлено сциен-

тистской прогностической группой, Комиссией 2000 года и др. Оно 

в целом придерживается оптимистической интерпретацией будуще-

го при условии проведения государствами всевозможных реформ, 

причем их необходимость обусловлена самим ходом развития эко-

номики, производства, управления, науки, иными словами всего 

хозяйства, что не может не отразиться на человеке и обществе. В 

том, что исследование будущего целесообразно и необходимо со-

мнений уже нет. В нем присутствует заинтересованность человеком 

и обществом той предполагаемой ситуацией, которая предвидится, 

так как ее формирование будет сопряжено со многими факторами. 

На это обращал внимание и сам О. Флехтхайм, определяя футуро-

логию как чистое учение о прогнозах и проекциях, теорию про-

граммирования и планирования и философию (методология, теория 

познания, этика) будущего. 

Ее значимость будет определяться тем, что она объединит про-

гнозы, проекции, планы и т.п. всех теоретических и прикладных 

наук. Вполне очевидно в этом смысле, что футурология не должна 

быть чем-то вроде научной фантастики или вольной интерпретаци-

ей людей, не являющихся учеными-специалистами в какой-либо 

определенной области исследования. Подходы в ней должны яв-

ляться строго научными и серьезными, тем самым не выдавая жела-

емое за действительное. 

За основу в футурологических исследованиях берется экономика 

(и это вполне оправданно): она есть центральный пункт и главное 

направление прогнозирующей деятельности. Государственное сти-

мулирование экономического роста и научно-технического про-

гресса рассматривается в качестве основного средства ослабления 

экономических и социальных потрясений, которые и далее будут 

сопровождать это развитие. Экономика есть та основа, на которой 

строится благополучие общества в целом и отдельного человека в 

частности. Насколько в государстве сохраняется экономический 
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порядок и стабильность, настолько и в обществе смягчается всевоз-

можные социальные проблемы и противоречия.  

Сегодня такой подход принимается большинством ученых, и та-

кая взаимозависимость считается очевидной. Теперь в любом госу-

дарстве осуществляется планирующая деятельность, имеется разно-

образная статистика, на основании которой анализируется совре-

менная ситуация и делаются предсказания дальнейшего развития. 

Управление социальными процессами, их прогнозирование носит 

определяющий характер, ибо человек создает экономический по-

тенциал в государстве и ему важно знать, как его деятельность бу-

дет оценена и как она отразится на его жизни. 

В этом отношении выше говорилось о том, что является значи-

мым и определяющим для человека, личности, индивида. Речь шла 

о проблемах, стимулах, мотивах. В этом и состоит методика изуче-

ния социального прогнозирования, которая проводится по различ-

ным направлениям общественной жизни. Без сомнения эти стимулы 

и мотивы во многом определят, какой вид деятельности выберет 

человек, но их одних недостаточно. Люди живут в обществе, госу-

дарстве и в этом отношении они тоже предъявляют определенные 

требования, может быть даже заставляют человеку заниматься тем, 

что ему не нравится. Примеров конфронтации между личными ин-

тересами и интересами общественными, которые выражает госу-

дарство, масса. Кстати, следует отметить и такую особенность, что 

общественные интересы не всегда равнозначны государственным и 

такое соотношение в будущем приводит к глубоким социальным 

потрясениям. Идеальный вариант, когда и те и другие совпадают. 

Тогда говорят о развитии экономики, которая неизбежно влечет за 

собой рост благосостояния общества и как следствие отдельного 

человека. Банальная фраза о том, что бытие определяет сознание, не 

утратила своего смысла и сегодня. 

Подводя итог сказанному, следует еще отметить, что социальное 

прогнозирование – это особый способ включения гуманитарно ори-

ентированной науки в практику выработки и принятия управленче-

ских решений. Цель такого рода деятельности состоит в том, чтобы 

избежать серьезных антрополого-экологических просчетов, чтобы 

прогнозы законодательного, правового, экономического, инженер-

но-технического, образовательного и прочего характера были в 

научном отношении достаточно продуманны и обоснованны. Это и 
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определяет необходимость и значимость футурологии как науки. 

Предсказание о том, что «ждет нас там, за поворотом» звучит до-

вольно интригующе, но оно этим не исчерпывается. Следует еще и 

увидеть «за поворотом» возможную опасность, которую нужно 

обойти. 

1.1.60 Философия прогнозирования 

Философия анализирует научные методы прогнозирования. Про-

гноз – это вероятностное, основанное на научных данных предпо-

ложение. Нормативное прогнозирование – это достижение желаемых 

состояний на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов, целей. 

Поисковое прогнозирование строится на определенной шкале (поле, 

спектре) возможностей, на которой затем устанавливается степень 

вероятности прогнозируемого явления. 

Целевое прогнозирование предполагает построение на опреде-

ленной шкале (поле, спектре) возможностей сугубо оценочной 

функции, т.е. функции распределения предпочтительности: нежела-

тельно, менее желательно, более желательно, наиболее желательно, 

оптимально (при компромиссе по нескольким критериям). 

Плановое прогнозирование представляет собой обработку поис-

ковой и нормативной прогнозной информации для отбора наиболее 

целесообразных плановых нормативов, заданий, директив с выяв-

лением нежелательных, подлежащих устранению альтернатив и с 

тщательным выяснением прямых и отдаленных, косвенных послед-

ствий принимаемых плановых решений. 

Программное прогнозирование формулирует гипотезу о воз-

можных взаимовлияниях различных факторов, указывает гипотети-

ческие сроки и очередность достижения промежуточных целей на 

пути к главной цели. Проектное прогнозирование призвано содей-

ствовать отбору оптимальных вариантов перспективного проектиро-

вания, на основе которых затем должно развертываться реальное, те-

кущее проектирование. 

Организационное прогнозирование текущих решений (примени-

тельно к сфере управления) осуществляется для достижения преду-

смотренного желаемого состояния явления, поставленных целей. 

По периоду упреждения – промежутку времени, на который рас-

считан прогноз, – различаются оперативные (текущие), кратко-, 
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средне-, долго- и дальнесрочные (сверхдолгосрочные) прогнозы. 

Оперативный прогноз, как правило, рассчитан на перспективу, на 

протяжении которой не ожидается существенных изменений объек-

та исследования – ни количественных, ни качественных. Кратко-

срочный рассчитан на перспективу только количественных измене-

ний, долгосрочный – не только количественных, но преимуще-

ственно качественных. Среднесрочный прогноз охватывает 

перспективу между кратко- и долгосрочным прогнозами с преобла-

данием количественных изменений над качественными, дальне-

срочный (сверхдолгосрочный) – перспективу, когда ожидаются 

столь значительные качественные изменения, что по существу 

можно говорить лишь о самых общих перспективах развития при-

роды и общества. 

Оперативные прогнозы содержат, как правило, детально-коли-

чественные оценки, краткосрочные – общие количественные, средне-

срочные – количественно-качественные, долгосрочные – качественно-

количественные и дальнесрочные – общие качественные оценки. 

Временная градация прогнозов является относительной и зави-

сит от характера и цели данного прогноза. В некоторых научно-

технических прогнозах период упреждения даже в долгосрочных 

прогнозах может измеряться сутками, а в геологии или космологии – 

миллионами лет. В социально-экономических прогнозах сообразно 

с народнохозяйственными планами и в соответствии с характером и 

темпами развития прогнозируемых явлений эмпирически установ-

лен следующий временной масштаб: оперативные прогнозы – до од-

ного года, краткосрочные – от одного до пяти лет, среднесрочные – 

на пять–десять лет, долгосрочные – на период до пятнадцати–

двадцати лет, дальнесрочные – за пределами долгосрочных. 

Однако и здесь имеются различия, связанные с особенностями 

отдельных отраслей социально-экономического прогнозирования. 

Так, в сфере политики диапазон между кратко- и долгосрочностью 

сужается до пределов ближайшего десятилетия, в градостроитель-

стве – растягивается на целое столетие (так как на ближайшие деся-

тилетия большая часть объектов уже запроектирована и возможно 

только оперативное прогнозирование), в экономике – приспосабли-

вается к диапазонам народнохозяйственных планов.  
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По объекту исследования различают соответственно научные, 

научно-технические и социальные в прогнозы. Естественнонаучные 

прогнозы разделяются:  

– на метеорологические (погода, воздушные потоки и другие ат-

мосферные явления); 

– гидрологические (морские волнения, режим стока воды, павод-

ков, цунами, штормов, замерзания и вскрытия акватории, другие 

гидросферные явления); 

– геологические (залежи полезных ископаемых, землетрясения, 

срыв лавин и другие литосферные явления); 

– биологические, включая фенологические и сельскохозяйствен-

ные (урожайность, заболеваемость и другие явления в растительном 

и животном мире, вообще в биосфере); 

– медико-биологические (ныне – преимущественно болезни че-

ловека); 

– космологические (состояние и движение небесных тел, газов, 

излучений, всех явлений космосферы); 

– физико-химические прогнозы явлений микромира. 

Научно-технические прогнозы охватывают перспективы состоя-

ния материалов и режима работы механизмов, машин, приборов, 

электронной аппаратуры, всех явлений техносферы. В смысле пер-

спектив развития научно-технического прогресса они охватывают 

проблемы развития науки, ее структуры, сравнительной эффектив-

ности различных направлений исследования, развитие научных 

кадров и учреждений, техники (системы «человек – машина»), 

управляемых аспектов научно-технического прогресса в промыш-

ленности, строительстве, городском и сельском хозяйстве, на 

транспорте и связи, включая систему информации. Социальные 

прогнозы делятся: 

– на социально-медицинские (здравоохранение, включая физи-

ческую культуру и спорт); 

– социально-географические (перспективы дальнейшего освое-

ния земной поверхности, включая Мировой океан); 

– социально-экологические (перспектива сохранения равновесия 

между состоянием природной среды и жизнедеятельностью общества); 

– социально-космические (перспектива освоения космоса); 

– экономические (перспектива развития народного хозяйства, 

вообще экономических отношений); 
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– социологические или социальные в узком смысле (перспектива 

развития социальных отношений); 

– психологические (личность, ее поведение, деятельность); 

– демографические (рост, половозрастная структура, миграция 

населения); 

– филолого-этнографические или лингво-этнологические (разви-

тие языка, письменности, личных имен, национальных традиций, 

нравов, обычаев); 

– архитектурно-градостроительные (социальные аспекты расселе-

ния, развития города и деревни, жилища, вообще обитаемой среды); 

– образовательно-педагогические (воспитание и обучение, развитие 

кадров и учреждений народного образования – от детских яслей и са-

дов до университетов и аспирантуры, включая подсистемы повышения 

квалификации и переподготовки кадров: самообразование взрослых, 

образование родителей, дополнительное образование ; 

– культурно-эстетические (материально-техническая база искус-

ства, литературы, всей культуры; художественная информация, раз-

витие кадров и учреждений культуры – книжного, журнального, 

газетного дела, радио и телевидения, кино и театра, музеев и парков 

культуры, клубов и библиотек, памятников культуры); 

– государственно-правовые или юридические (развитие государ-

ства и законодательства, права и криминологии, вообще правовых 

отношений); 

– внутриполитические (внутренняя политика своей и другой 

страны); 

– внешнеполитические (внешняя политика своей и другой стра-

ны, международные отношения в целом); 

– военные (военно-технические, военно-экономические, военно-

политические, военно-стратегические, военно-тактические, военно-

организационные прогнозы). 

При прогнозировании используются методы: 

– анкетирования (интервьюирование, опрос) – опрос населения, 

экспертов с целью упорядочить, объективизировать субъектные 

оценки прогнозного характера. Большое значение имеют эксперт-

ные оценки; 

– экстраполирования и интерполирования (выявление промежу-

точного значения между двумя известными моментами процесса) – 

построение динамических рядов развития показателей прогнозиру-
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емого явления на протяжении периодов основания прогноза в про-

шлом и упреждения прогноза в будущем (ретроспекции и проспек-

ции прогнозных разработок); 

– моделирования – построение поисковых и нормативных моде-

лей с учетом вероятного или желательного изменения прогнозируе-

мого явления на период упреждения прогноза по имеющимся прямым 

или косвенным данным о масштабах и направлении изменений. 

Наиболее эффективная прогнозная модель – система уравнений. Про-

гноз – это вероятностное, основанное на научных данных, предпо-

ложение. 

Нормативное прогнозирование – это достижение желательных 

состояний на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов, 

целей. Поисковое прогнозирование строится на определенной шка-

ле (поле, спектре) возможностей, на которой затем устанавливается 

степень вероятности прогнозируемого явления. Целевое прогнози-

рование предполагает построение на определенной шкале (поле, 

спектре) возможностей сугубо оценочной функции, т.е. функции 

распределения предпочтительности: нежелательно, менее жела-

тельно, более желательно, наиболее желательно, оптимально (при 

компромиссе по нескольким критериям). 

Плановое прогнозирование представляет обработку поисковой и 

нормативной прогнозной информации для отбора наиболее целесо-

образных плановых нормативов, заданий, директив с выявлением 

нежелательных, подлежащих устранению альтернатив и с тщатель-

ным выяснением прямых и отдаленных, косвенных последствий 

принимаемых плановых решений. 

Программное прогнозирование формулирует гипотезу о воз-

можных взаимовлияниях различных факторов, указывает гипотети-

ческие сроки и очередность достижения промежуточных целей на 

пути к главной. Проектное прогнозирование призвано содейство-

вать отбору оптимальных вариантов перспективного проектирова-

ния, на основе которых должно развертываться затем реальное, те-

кущее проектирование. Организационное прогнозирование текущих 

решений (применительно к сфере управления) для достижения 

предусмотренного желаемого состояния явления, поставленных це-

лей. По периоду упреждения – промежутку времени, на который 

рассчитан прогноз, – различаются оперативные (текущие), кратко-, 

средне-, долго- и дальнесрочные (сверхдолгосрочные) прогнозы. 
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Оперативный, как правило, рассчитан на перспективу, на протяже-

нии которой не ожидается существенных изменений объекта иссле-

дования – ни количественных, ни качественных. Краткосрочный – 

на перспективу только количественных изменений, долгосрочный – 

не только количественных, но преимущественно качественных. 

Среднесрочный охватывает перспективу между кратко- и долго-

срочным с преобладанием количественных изменений над каче-

ственными, дальнесрочный (сверхдолгосрочный) – перспективу, 

когда ожидаются столь значительные качественные изменения, что 

по существу можно говорить лишь о самых общих перспективах 

развития природы и общества. 

Оперативные прогнозы содержат, как правило, детально-

количественные оценки, краткосрочные – общие количественные, 

среднесрочные – количественно-качественные, долгосрочные – ка-

чественно-количественные и дальнесрочные – общие качественные 

оценки. Временная градация прогнозов является относительной и 

зависит от характера и цели данного прогноза. В некоторых научно-

технических прогнозах период упреждения даже в долгосрочных 

прогнозах может измеряться сутками, а в геологии или космологии 

– лет. В социально-экономических прогнозах сообразно с народно-

хозяйственными планами и в соответствии с характером и темпами 

развития прогнозируемых явлений эмпирически установлен следу-

ющий временной масштаб: оперативные прогнозы – до одного года, 

краткосрочные – от одного до пяти лет, среднесрочные – на пять-

десять лет, долгосрочные – на период до пятнадцати – двадцати лет, 

дальнесрочные – за пределами долгосрочных. 

Однако и здесь имеются различия, связанные с особенностями 

отдельных отраслей социально-экономического прогнозирования. 

Так, в сфере политики диапазон между кратко- и долго-срочностью 

сужается до пределов ближайшего десятилетия, в градостроитель-

стве – растягивается на целое столетие (так как на ближайшие деся-

тилетия большая часть объектов уже запроектирована и возможно 

только оперативное прогнозирование), в экономике – приспосабли-

вается к диапазонам народнохозяйственных планов.  

По объекту исследования различают соответственно научные, 

научно-технические и социальные в прогнозы. Естественнонаучные 

прогнозы разделяются на :  
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- метеорологические (погода, воздушные потоки и другие атмо-

сферные явления); 

- гидрологические (морские волнения, режим стока воды, павод-

ков, цунами, штормов, замерзания и вскрытия акватории, другие 

гидросферные явления); 

- геологические (залежи полезных ископаемых, землетрясения, 

срыв лавин и другие литосферные явления); 

- биологические, включая фенологические и сельскохозяйствен-

ные (урожайность, заболеваемость и другие явления в растительном 

и животном мире, вообще в биосфере); 

- медико-биологические (ныне преимущественно болезни чело-

века); 

- космологические (состояние и движение небесных тел, газов, 

излучений, всех явлений космосферы); 

- физико-химические прогнозы явлений микромира. 

Научно-технические прогнозы охватывают перспективы состоя-

ния материалов и режима работы механизмов, машин, приборов, 

электронной аппаратуры, всех явлений техносферы. В смысле пер-

спектив развития научно-технического прогресса – они охватывают 

проблемы развития науки, ее структуры, сравнительной эффектив-

ности различных направлений исследования, развитие научных 

кадров и учреждений, техники (системы «человек – машина»), 

управляемых аспектов научно-технического прогресса в промыш-

ленности, строительстве, городском и сельском хозяйстве, на 

транспорте и связи, включая систему информации.  

Социальные прогнозы делятся на: 

- социально-медицинские (здравоохранение, включая физиче-

скую культуру и спорт); 

- социально-географические (перспективы дальнейшего освое-

ния земной поверхности, включая Мировой океан); 

- социально-экологические (перспектива сохранения равновесия 

между состоянием природной среды и жизнедеятельностью обще-

ства); 

- социально-космические (перспектива освоения космоса); 

- экономические (перспектива развития народного хозяйства, во-

обще экономических отношений); 

- социологические, или социальные в узком смысле (перспектива 

развития социальных отношений); 
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- психологические (личность, ее поведение, деятельность); 

- демографические (рост, половозрастная структура, миграция 

населения); 

- филолого-этнографические, или лингво-этнологические (разви-

тие языка, письменности, личных имен, национальных традиций, 

нравов, обычаев); 

- архитектурно-градостроительные (социальные аспекты рассе-

ления, развития города и деревни, жилища, вообще обитаемой сре-

ды); 

- образовательно-педагогические (воспитание и обучение, разви-

тие кадров и учреждений в области народного образования – от 

детских яслей и садов до университетов и аспирантуры, включая 

подсистемы повышения квалификации и переподготовки кадров 

(самообразование взрослых, образование родителей, дополнитель-

ное образование); 

- культурно-эстетические (материально-техническая база искус-

ства, литературы, всей культуры; художественная информация, раз-

витие кадров и учреждений культуры – книжного, журнального, 

газетного дела, радио и телевидения, кино и театра, музеев и парков 

культуры, клубов и библиотек, памятников культуры); 

- государственно-правовые, или юридические (развитие государ-

ства и законодательства, права и криминологии, вообще правовых 

отношений); 

- внутриполитические  (внутренняя политика своей и другой 

страны); 

- внешнеполитические (внешняя политика своей и другой стра-

ны, международные отношения в целом); 

- военные (военно-технические, военно-экономические, военно-

политические, военно-стратегические, военно-тактические, военно-

организационные прогнозы). 

При прогнозировании используются методы: 

анкетирования (интервьюирование, опрос) – опрос населения, 

экспертов с целью упорядочить, объективизировать субъектные 

оценки прогнозного характера. Большое значение имеют эксперт-

ные оценки. 

экстраполирования и интерполирования (выявление промежу-

точного значения между двумя известными моментами процесса) – 

построение динамических рядов развития показателей прогнозиру-
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емого явления на протяжении периодов основания прогноза в про-

шлом и упреждения прогноза в будущем (ретроспекции и проспек-

ции прогнозных разработок); 

- моделирования – построение поисковых и нормативных моде-

лей с учетом вероятного или желательного изменения прогнозиру-

емого явления на период упреждения прогноза по имеющимся пря-

мым или косвенным данным о масштабах и направлении измене-

ний. Наиболее эффективная прогнозная модель – система 

уравнений. 

1.2 LECTURES MATERIALS FOR PHILOSOPHY  

(Author A. I. Loiko) 

1.2.1 Subject of philosophy 

Philosophy is the art of thinking. The aim is to train one's judgment 

through analysis, critique, and self-critique, to pay attention to distinc-

tions and to see underlying patterns, and to see the whole beyond the 

parts. Philosophy is a systematic reflection on reason and reality; studies 

in philosophy will provide a good foundation for studying any other dis-

cipline, as well as for professions that requires analytical skills and a cre-

ative intellect. Branch of the philosophy: metaphysics, anthropology, 

philosophy of mind, epistemology, philosophe of science, philosophe of 

history, ethics, aesthetics, logic, philosophe of religion. 

Philosophy from Greek φιλοσοφία, philosophia, literally love of wis-

dom is the study of general and fundamental problems concerning mat-

ters such as existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 

The term was probably coined by Pythagoras. Philosophical methods 

include questioning, critical discussion, rational argument and systematic 

presentation. Classic philosophical questions include: Is it possible to 

know anything and to prove it? What is most real? However, philoso-

phers might also pose more practical and concrete questions such as: Is 

there a best way to live? Is it better to be just or unjust (if one can get 

away with it)? Do humans have free will?  

Historically, philosophy encompassed any body of knowledge. From 

the time of Ancient Greek philosopher Aristotle to the 19th century, nat-

ural philosophy encompassed astronomy, medicine and physics. For ex-

ample, Newton's 1687 Mathematical Principles of Natural Philosophy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_solving
https://en.wikipedia.org/wiki/Existence
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(ethics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Reason
https://en.wikipedia.org/wiki/Mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_questioning
https://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrhonism
https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Taoism
https://en.wikipedia.org/wiki/Justice
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_will
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica


224 

later became classified as a book of physics. In the 19th century, the 

growth of modern research universities led academic philosophy and 

other disciplines to professionalize and specialize. In the modern era, 

some investigations that were traditionally part of philosophy became 

separate academic disciplines, including psychology, sociology, linguis-

tics and economics. 

Other investigations closely related to art, science, politics, or other 

pursuits remained part of philosophy. For example, is beauty objective or 

subjective? Are there many scientific methods or just one? Is political 

utopia a hopeful dream or hopeless fantasy? Major sub-fields of academ-

ic philosophy include metaphysics concerned with the fundamental na-

ture of reality and being, epistemology about the nature and grounds of 

knowledge and its limits and validity, ethics, aesthetics, political philos-

ophy, logic, philosophy of science and the history of Western philoso-

phy. Since the 20th century, professional philosophers contribute to soci-

ety primarily as professors, researchers and writers. However, many of 

those who study philosophy in undergraduate or graduate programs con-

tribute in the fields of law, journalism, politics, religion, science, busi-

ness and various art and entertainment activities. 

1.2.2 Philosophy as world view 

At first glance the term "world-view" suggests a general view of the 

world-and no more. But the appearance of the word does not reveal the 

full meaning of this complex intellectual phenomenon. A world-view, as 

we understand it, is a system of generalised views of the surrounding 

world and man's place in it, of man's relationship to the world and him-

self, and also the basic positions that people derive from this general pic-

ture of the world, their beliefs, socio-political, moral and aesthetic ideals, 

the principles by which they know and appraise material and spiritual 

events. 

While it possesses a relatively independent existence in the sphere of 

social consciousness, the world-view also functions as something indi-

vidual. A person becomes an individual when he forms a definite world-

view. This process of formation indicates the maturity not only of an in-

dividual but also of any given social group, social class or its party. The 

concept of world-view, which was first encountered among the Greek 
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sceptics, is substantially broader in meaning than the concept of philoso-

phy; moreover it has several different meanings. 

We speak of the philosophical, the socio-political, the natural-

scientific, the artistic, the religious, and even the ordinary man's world-

view. And this is quite natural. If we picture the various types of world-

view in the geometrical form of circles, the central position should be 

given to the circle of the philosophical world-view. And this circle will 

intersect with all the others and form their nucleus. In this way we find 

that the meaning people and social groups attach to the term "world-

view" is extremely diverse. But despite this diversity, every world-view 

reveals a certain unity in the sense that it embraces a certain range of 

questions. For example, what is the world that exists outside us? What is 

the relationship between spirit and matter? What is man? What is his 

place in the universal interconnection of phenomena? How does man 

come to know reality? What are good and evil? What is beautiful in life 

and in art? What laws guide the development of society? The totality of 

the natural sciences forms a natural-scientific picture of the world, and 

that of the social sciences yields a socio-historical picture of reality. 

What is a picture of the world? It is a picture of how matter moves and 

how in the shape of the human being it feels, thinks and poses goals. The 

creation of a general picture of the world is the task of all fields of 

knowledge, including philosophy. In compressed form, general pictures 

of the world are presented in universal encyclopaedias compiled at vari-

ous historical stages to reflect the intellectual achievements of mankind. 

The world-view is by no means all the views and notions of the sur-

rounding world, that is to say, it is not simply a picture of the world tak-

en in its integral form. Not a single specific science can be identified 

with a world-view, although each science does contain a world-view 

principle. For example, Darwin discovered the laws of the origin of spe-

cies. This caused a revolution in biology and evoked universal interest. 

Did these laws evoke such interest because they were merely biological 

laws? Of course, not. They awakened such interest because they helped 

us to understand various philosophical questions, the question of purpose 

in living nature, the origin of man, and so on. The name of Einstein was 

made immortal by his discovery. But was this discovery purely physical, 

a solution to some particular scientific problem? No, Einstein's theory 

provided a key to the philosophical problem of the essence of space and 

time, their unity with matter. Why did the ideas of Sechenov on cerebral 
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reflexes create such a furore among intellectuals? Not because they were 

merely physiological ideas, but because they solved certain philosophical 

problems of the relationship between consciousness and the brain. We 

know what a broad impact the principles of cybernetics have had. But 

cybernetics is not just a specific scientific theory. Cybernetics, and also 

genetics, raise profound philosophical problems. 

The world-view contains something more than scientific information. 

It is a crucial regulative principle of all the vital relationships between 

man and social groups in their historical development. With its roots in 

the whole system of the individual and society's spiritual needs and in-

terests, determined by human practice, by all man's accumulated experi-

ence, the world-view in its turn exerts a tremendous influence on the life 

of society and the individual. The world-view, on the other hand, is ori-

ented on the world as a whole, on the man-universe system. 

The world-view may exist on the ordinary, everyday level generated 

by the empirical conditions of life and experience handed down from 

generation to generation. It may also be scientific, integrating the 

achievements of modern science concerning nature, society and humani-

ty itself. 

The world-view is not only the content, but also the mode of thinking 

about reality, and also the principles of life itself. An important compo-

nent of the world-view is the ideals, the cherished and decisive aims of 

life. The character of a person's notion of the world, his world-view, fa-

cilitates the posing of certain goals which, when generalised, form a 

broad plan of life, ideals, notions of wellbeing, good and evil, beauty, 

and progress, which give the world-view tremendous power to inspire 

action. Knowledge becomes a world-view when it acquires the character 

of conviction, of complete and unshakable confidence in the rightness of 

certain ideas, views, principles, ideals, which take command of a per-

son's soul, subordinate his actions, and rule his conscience or, in other 

words, form bonds that cannot be escaped without betraying oneself, set 

free "demons" that a person can conquer only by submitting to them and 

acting in accordance with their overwhelming power. The world-view 

influences standards of behaviour, a person's attitude to his work, to oth-

er people, the character of his aspirations in life, his everyday existence, 

tastes and interests. It is a kind of spiritual prism through which every-

thing around us is perceived, felt and transformed. 
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1.2.3 Historical type of the philosophical world-views.Materialism 

and idealism. 

No matter from what direction the thinker is preceding along the 

philosophical road, he must cross the bridge known as "the basic ques-

tion of philosophy". As he does so he must, whether he likes it or not, 

decide on which side of the river of philosophical thought he will remain 

– the materialist or the idealist side. But he may find himself in mid-

stream, in the position of dualism, that is to say, recognition of two equal 

and independent substances in the universe – material and spiritual. The 

basic question of philosophy is that of the relationship of thinking to be-

ing. It presupposes acknowledgement of the existence of an objective, 

i.e., independent of human consciousness, reality and a subjective, spir-

itual reality – representations, thoughts, ideas – and a certain relationship 

between them. Which comes first – matter or consciousness? Which 

generates which? Does matter at a certain stage of development generate 

its finest flower – the reason? Or does the world spirit create the material 

world? Or perhaps they have coexisted eternally as equal substances in 

their own right and are in some way interacting? 

Such is the first aspect of the basic question of philosophy. Its second 

aspect comes down to the following. Can man and mankind in general 

know the objective laws of the world by the power of their own con-

sciousness? Or is the world unknowable? In examining the first aspect 

implied in the basic question of philosophy the thinker inevitably finds 

himself in one of two camps, materialism or idealism (or dualism), while 

in examining the second aspect of the question he takes a stand either in 

favour of the fundamental possibility of knowing the world or in favour 

of agnosticism, that is, denial of this possibility. 

Why is the question of the relation of thinking to being – a seemingly 

very abstract question – considered to be the basic philosophical ques-

tion? Because from the nature of the answer we give, as from the source 

of a great river, there flow not only directly contrasting interpretations of 

all other philosophical problems but also the general theoretical, world-

view questions posed by any science, moral phenomena, standards of 

law and responsibility, phenomena of art, political events, problems of 

education, and so on. 

We cannot consider any philosophical question unless we first solve 

the basic question of philosophy. To illustrate, let us take the example of 
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the concept of causality. Materialism presumes that this concept reflects 

an objective, i.e., independent of human consciousness, process of gen-

eration of some phenomena by others. But Hume, for example, denied 

the existence of causality in nature. He believed that it was habit that 

taught people to see certain phenomena as the causes of others, for in-

stance, the blow of an axe and the falling of a tree. We have indeed be-

come accustomed to see the result follow the action that causes it. But 

this habit is based on the continuous consideration of the objective con-

nection of phenomena and did not arise by itself. According to the mate-

rialist principle, all authentically proved concepts, categories, proposi-

tions, inferences, laws and theories have a substantially objective charac-

ter and do not depend on the whim of man. Idealism, on the other hand, 

is inclined to regard them merely as mental constructions. For example, 

the materialist scholar of literature studying the work of Shakespeare 

begins by sorting out what objective social conditions predetermined the 

character and inspiration of the dramatist's work.  

The idealists, on the other hand, are inclined to attribute his work to 

the depth of the individual spirit of this genius and ignore the social con-

ditions in which he lived and wrote. If one takes the moral sphere, it is 

immediately obvious how contrasting the solutions to the basic question 

of philosophy may be. Are man's moral qualities innate or given by God, 

or are they formed by life, by upbringing. As applied to history, the basic 

question of philosophy appears as a relationship between social being 

and social consciousness. On how this relationship is interpreted depends 

the answer to the question: what determines man's destiny, what guides 

history—ideas, the rational powers of historic individuals, or the material 

production carried on by the people of a given society and the economic 

relationships that arise from this process. Consequently, the basic ques-

tion of philosophy is not simply the question of the relation between 

thinking and being in general, but more specifically, that of the relation 

between social consciousness and social being, that is to say, the objec-

tive relations between people formed on the basis of their production of 

material goods. The materialist understanding of the basic question of 

philosophy as applied to history is expressed fully and simply: social 

being ultimately determines social consciousness and social conscious-

ness, derivatively, has an active influence on this being. 

Consideration of the basic question shows that the real processes of 

life from their interpretation in various theories, the material driving 
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forces of society from the ideal motivations, the material interests of 

people, social groups from their reflections in the mind. Materialism 

teaches our thinking to see in our mental constructions, in our artistic, 

political and other ideas and images the objective content determined by 

the external world, by life. Idealism, on the other hand, hypertrophies the 

spiritual principle, treats it as absolute. In politics, for example, this atti-

tude may have dangerous consequences for the people; idealism some-

times results in political adventurism. This happens when a politician 

ignores the objective laws of history, the will of the masses, the existing 

economic relations, and tries by the power of his own volition to impose 

his own ideas, which run counter to the real, law-governed current of 

events. 

Materialism understands the world as it is in fact, without attributing 

to it any supernatural qualities and principles. Explanation of the world 

from the world itself is the methodological principle of materialism. It 

maintains that the connections between ideas in people's heads reflect 

and transform the connections between phenomena in the world. To the 

extent that people in living their lives cannot help considering the fact of 

the objective existence of the world, so they act as materialists: some 

spontaneously, others consciously, on a philosophical basis. Certain sci-

entists sometimes dissociate themselves from materialism while sponta-

neously working on its principles. On the other hand, the supporters of 

philosophically conscious materialism not only consistently advocate 

such a solution of the basic question of philosophy but also substantiate 

and uphold it. 

Idealism is in general related to the desire to elevate the spirit to the 

maximum degree. In speaking with such veneration of the spiritual, of 

the idea, Hegel assumed that even the criminal thought of the evil-doer 

was greater and more to be marvelled at than all the wonders of the 

world. In the ordinary sense idealism is associated with remoteness from 

earthly interests, constant immersion in pure thought, and dedication to 

unrealisable dreams. Such "practical idealism" is contrasted to "practical 

materialism", which its opponents, wishing to belittle it, present as a 

greedy desire for material goods, avarice, acquisitiveness, and so on. 

Idealism is divided into two basic forms: objective and subjective. 

The objective idealists, beginning from the ancients and ending with 

those of the present day, recognise the existence of a real world outside 

man, but believe that the world is based on reason, that it is ruled by cer-
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tain omnipotent ideas which guide everything. Consciousness is hyper-

trophied, separated from man, from matter, and converted into a supra-

individual, all-embracing reality. Reality is considered to be rational and 

the reason is interpreted as the substance, the basis of the universe. All 

things and processes are thus spiritualised. Such a notion of the super-

human and supernatural spiritual essence, the world reason, the world 

will, the absolute idea, is essentially a religious notion. For example, in 

Hegel the "absolute idea" is quite often called simply god, an imperson-

al, objective, logical process, while nature and the history of society are 

its guided other-being. Reason is the soul of the world. It resides in the 

universe, it is its immanent essence. 

From the standpoint of subjective idealism it is only through inade-

quate knowledge that we take the world as we see it to be the actually 

existing world. According to this conception, the world does not exist 

apart from us, apart from our sense perceptions: to exist is to exist in 

perception! And what we consider to be different from our sensations 

and existing apart from them is composed of the diversity of our subjec-

tive sensuality: colour, sound, forms and other qualities are only sensa-

tions and sets of such sensations form things. This implies that the world 

is, so to speak, woven out of the same subjective material of which hu-

man dreams are composed. 

To the subjective idealists it appears that our efforts to reach beyond 

consciousness are futile and it is therefore impossible to acknowledge 

the existence of any external world that is independent of consciousness. 

It is a fact that we know the world only as it is given to man, to the ex-

tent to which it is reflected in our consciousness through sensations. But 

this certainly does not mean that the world when reflected in conscious-

ness somehow dissolves in it like sugar in water. The reader may legiti-

mately ask: have there really been any philosophers who maintain such a 

strange philosophy as subjective idealism, a philosophy that for so many 

centuries was subjected not merely to criticism but to sarcastic ridicule? 

On the ordinary empirical level, surely it is only madmen, and only a few 

of them, who can deny the independent existence of the world. In prac-

tice, the subjective idealists (Berkeley, Fichte, Mach) probably did not 

behave as if they believed there was no external world. These ideas were 

strictly reserved for the sphere of theoretical thought. 

The objective idealists elevate human thought and its products – con-

cepts, ideas and culture in general – to the status of the absolute. In an-
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cient times people measured their actions according to the unwritten 

rules of their ancestors that had been retained in the memory and handed 

down from generation to generation. The individual consciousness grew 

accustomed to being dominated by certain supra-individual ideas, social 

standards retained in human memory and in the form of the "social 

memory", in language. This relative independence of the spiritual life of 

society was elevated by imagination into something absolutely inde-

pendent, into Reason divorced not only from living and thinking people 

but also from society, from matter in general, so that thinking and its 

products were elevated to a special spiritual realm, the immanent essence 

of the universe. And this was objective idealism. Its epistemological 

roots go down deep into history, when the progress of cognitive activity 

and the penetration of reason into the essence of things triggered the pro-

cess of formation of abstract concepts. 

The problem arose of relating the universal and the particular, the es-

sence and its manifestations. It was not easy for man to understand how 

the universal reflected in, for example, the concept of beauty was related 

to the individual form of its existence in a given individual. A beautiful 

person lives and dies but the idea of beauty survives him and proves to 

be indestructible. A wise man departs this life but wisdom, as something 

universal, common to all wise men who ever lived, live or will live in the 

future, survives in the system of culture as something existing above the 

individual. This universal, reflected in the concepts (beauty, wisdom, 

reason, law and so on), came to be identified with the concept itself. The 

universal features in things and the concept of the universal became 

merged in the consciousness, forming an objective-idealist alloy, in 

which the universal was divorced from its individual existence, apart 

from which it could not exist at all, and acquired the status of an inde-

pendent essence. Objective idealism begins when the idea of a thing is 

conceived not as a reflection of the thing but as something eternally ex-

isting before the thing, embodied in the thing and determining the thing 

in its structure, properties and relationships and continuing to exist after 

the destruction of the thing. Thus Pythagoras thought of numbers as in-

dependent essences ruling the world, and Plato regarded general con-

cepts as a special realm of pure thought and beauty that had engendered 

the world of visible reality. The idea of a thing created by man precedes 

the existence of the thing itself. The thing in its given form is derived 

from the aim, the intention of its creator, let us say, a carpenter. 
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The greater part of the things that surround us are the result of man's 

creative activity, they are something created by man. The idea of crea-

tion has become for man a kind of prism through which he regards the 

whole world. This idea is so deeply rooted that he does not find it easy to 

set it aside and think of the world as something not created by anybody 

and existing eternally. The idea of the eternity of existence contradicts 

all the facts of our life, in which nearly everything is created, one might 

say, before our very eyes. So the eternal, uncreated existence of the 

world simply did not fit into people's heads and still does not fit in with 

many people's thinking. The level of science was very low and this gave 

rise to the assumption that there must be some universal creator and lord 

of all things. This idea was strengthened also by the fact that so much in 

the world was strikingly harmonious and purposeful. 

Idealism is linked with religion and, directly or indirectly, provides its 

theoretical expression and substantiation. Over idealism there always 

hovers the idea of a god. Subjective idealism, compelled to be incon-

sistent in defending its principles, allows the objective existence of a 

god. The universal reason of the objective idealists is essentially a philo-

sophical pseudonym for god: the supreme reason conceives itself in its 

creations. At the same time it would be a vulgarisation to identify ideal-

ism with religion. Philosophical idealism is not a religion but the road to 

religion through one of the forms of the complex process of human 

knowledge. They are different ways of being aware of the world and 

forming an attitude to it. 

1.2.4 Philosophy of the ancient East 

Eastern Philosophy refers very broadly to the various philosophies of 

Asia. Among these are: 

Philosophical tradition of the India. 

Philosophical tradition of the China. 

Arabic philosophy. 

The term sometimes also includes Middle Eastern traditions of philo-

sophical thought. In many cases, the philosophical schools are indistin-

guishable from the various religions which gave rise to them (or vice 

versa). 

Argued that Eurasian philosophy of law is the result of criticism of 

the theoretical bases European modern philosophy using categorical ap-
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paratus phenomenology, axiology, psychology. As a result of this theo-

retical transformer- originated synthesis of Eurasian ideology and phi-

losophy of law. Concludes Existence in the philosophy of law and the 

provisions of the conclusions that are relevant to modern legal philoso-

phy, they deal with issues of universal and relativity of different legal 

cultures in the history and modernity. In this regard, of particular interest 

is the question of the specificity of Russian philosophy of law in the con-

text of the Eurasian paradigm. It will be attended by heads of diplomatic 

missions of the CIS countries and a number of other states, employees of 

state administration, specialists in the humanities, representing the Na-

tional academy of sciences of Belarus and higher educational institutions 

of the country. Among the speakers – ambassadors and embassy staff 

from Kazakhstan, Russia, China, the Commissioner for Religious and 

Ethnic Affairs of the Republic of Belarus, prominent domestic and for-

eign scholars.  The participants of the conference are expected to develop 

a coordinated approach to promote the ideas of ethnic harmony and tol-

erance in Eurasia in the interests of peaceful coexistence, socio-

economic development and integration. The special importance of these 

ideas is emphasized by the entry into force of the Eurasian Economic 

Union from 1 January 2015. Particular attention will be paid to the prob-

lems of organizing national dialogue during the transition period, the role 

of state leaders in this process. Participants will raise issues of economic, 

scientific, educational, humanitarian and cultural cooperation in the post-

Soviet space, as well as the role the Assembly of Peoples of Kazakhstan, 

the prospects for economic, social and cultural integration within the 

EAEU. 

1.2.5 Philosophical tradition of the India 

Indian Philosophy (or, in Sankrit, Darshanas), refers to any of several 

traditions of philosophical thought that originated in the Indian subconti-

nent, including Hindu philosophy, Buddhist philosophy, and Jain philos-

ophy (see below for brief introductions to these schools). It is considered 

by Indian thinkers to be a practical discipline, and its goal should always 

be to improve human life. 

The main Hindu orthodox (astika) schools of Indian philosophy are 

those codified during the medieval period of Brahmanic-Sanskritic scho-
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lasticism, and they take the ancient Vedas (the oldest sacred texts of 

Hinduism) as their source and scriptural authority: 

Samkhya is the oldest of the orthodox philosophical systems, and it 

postulates that everything in reality stems from purusha (self or soul or 

mind) and prakriti (matter, creative agency, energy). It is a dualist phi-

losophy, although between the self and matter rather than between mind 

and body as in the Western dualist tradition, and liberation occurs with 

the realization that the soul and the dispositions of matter (steadiness, 

activity and dullness) are different. 

The Yoga school, as expounded by Patanjali in his 2nd Century B.C. 

Yoga Sutras, accepts the Samkhya psychology and metaphysics, but is 

more theistic, with the addition of a divine entity to Samkhya's twenty-

five elements of reality. The relatively brief Yoga Sutras are divided into 

eight ashtanga (limbs), reminiscent of Buddhism's Noble Eightfold Path, 

the goal being to quiet one's mind and achieve kaivalya (solitariness or 

detachment). 

The Nyaya school is based on the Nyaya Sutras, written by Aksapada 

Gautama in the 2nd Century B.C. Its methodology is based on a system 

of logic that has subsequently been adopted by the majority of the Indian 

schools, in much the same way as Aristotelian logic has influenced 

Western philosophy. Its followers believe that obtaining valid knowledge 

(the four sources of which are perception, inference, comparison and 

testimony) is the only way to gain release from suffering. Nyaya devel-

oped several criteria by which the knowledge thus obtained was to be 

considered valid or invalid (equivalent in some ways to Western analytic 

philosophy). 

The Vaisheshika school was founded by Kanada in the 6th Century 

B.C., and it is atomist and pluralist in nature. The basis of the school's 

philosophy is that all objects in the physical universe are reducible to a 

finite number of atoms, and Brahman is regarded as the fundamental 

force that causes consciousness in these atoms. The Vaisheshika and 

Nyaya schools eventually merged because of their closely related meta-

physical theories (although Vaisheshika only accepted perception and 

inference as sources of valid knowledge). 

The main objective of the Purva Mimamsa school is to interpret and 

establish the authority of the Vedas. It requires unquestionable faith in 

the Vedas and the regular performance of the Vedic fire-sacrifices to sus-

tain all the activity of the universe. Although in general the Mimamsa 
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accept the logical and philosophical teachings of the other schools, they 

insist that salvation can only be attained by acting in accordance with the 

prescriptions of the Vedas. The school later shifted its views and began 

to teach the doctrines of Brahman and freedom, allowing for the release 

or escape of the soul from its constraints through enlightened activity. 

The Vedanta, or Uttara Mimamsa, school concentrates on the philo-

sophical teachings of the Upanishads (mystic or spiritual contemplations 

within the Vedas), rather than the Brahmanas (instructions for ritual and 

sacrifice). The Vedanta focus on meditation, self-discipline and spiritual 

connectivity, more than traditional ritualism. Due to the rather cryptic 

and poetic nature of the Vedanta sutras, the school separated into six 

sub-schools, each interpreting the texts in its own way and producing its 

own series of sub-commentaries:  

Advaita (the best-known, which holds that the soul and Brahman are 

one and the same), Visishtadvaita (which teaches that the Supreme Being 

has a definite form, name - Vishnu - and attributes), Dvaita (which es-

pouses a belief in three separate realities: Vishnu, and eternal soul and 

matter), Dvaitadvaita(which holds that Brahman exists independently, 

while soul and matter are dependent), Shuddhadvaita (which believes 

that Krishna is the absolute form of Brahman) and Acintya Bheda Ab-

heda (which combines monism and dualism by stating that the soul is 

both distinct and non-distinct from Krishna, or God). 

The main heterodox (nastika) schools, which do not accept the au-

thority of the Vedas, include: 

Also known as Lokayata, Carvaka is a materialistic, sceptical and 

atheistic school of thought. Its founder was Carvaka, author of 

the Barhaspatya Sutras in the final centuries B.C., although the original 

texts have been lost and our understanding of them is based largely 

on criticism of the ideas by other schools. As early as the 5th Century, 

Saddanitiand Buddhaghosa connected the Lokayatas with the Vitandas 

(or Sophists), and the term Carvaka was first recorded in the 7th Century 

by the philosopher Purandara, and in the 8th Century by Kamalasila and 

Haribhadra. As a vital philosophical school, Carvara appears to have 

died out some time in the 15th Century. 

Buddhism is a non-theistic system of beliefs based on the teachings of 

Siddhartha Gautama, an Indian prince later known as the Buddha, in the 

5th Century B.C. The question of God is largely irrelevant in Buddhism, 

and it is mainly founded on the rejection of certain orthodox Hindu phil-
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osophical concepts (althought it does share some philosophical views 

with Hinduism, such as belief in karma). Buddhism advocates a Noble 

Eightfold Path to end suffering, and its philosophical principles are 

known as the Four Noble Truths (the Nature of Suffering, the Origin of 

Suffering, the Cessation of Suffering, and the Path Leading to the Cessa-

tion of Suffering). Buddhist philosophy deals extensively with problems 

in metaphysics, phenomenology, ethics and epistemology. 

The central tenets of Jain philosophy were established by Mahavira in 

the 6th Century B.C., although Jainism as a religion is much older. A 

basic principle is anekantavada, the idea that reality is perceived differ-

ently from different points of view, and that no single point of view is 

completely true (similar to the Western philosophical doctrine of Subjec-

tivism). According to Jainism, only Kevalis, those who have infinite 

knowledge, can know the true answer, and that all others would only 

know a part of the answer. It stresses spiritual independence and 

the equality of all life, with particular emphasis on non-violence, and 

posits self-control as vital for attaining the realization of the soul's true 

nature. Jain belief emphasize the immediate consequences of one's be-

haviour. 

The Arthashastra, attributed to the Mauryan minister Chanakya in the 

4th Century B.C., is one of the earliest Indian texts devoted to political 

philosophy, and it discusses ideas of statecraft and economic policy. 

During the Indian struggle for independence in the early 20th Century, 

Mahatma Gandhi popularized the philosophies of ahimsa (non-violence) 

and satyagraha (non-violent resistance), which were influenced by the 

teachings of the Hindu Bhagavad Gita, as well as Jesus, Tolstoy, Tho-

reau and Ruskin. 

1.2.6 Philosophical tradition of the China 

Chinese Philosophy refers to any of several schools of philosophical 

thought in the Chinese tradition, including Confucianism, Taoism, Le-

galism, Buddhism and Mohism (see below for brief introductions to 

these schools). It has a long history of several thousand years. 

In about 500 B.C., the classic period of Chinese philosophy (known 

as the Contention of a Hundred Schools of Thought) flourished, and the 

four most influential schools (Confucianism, Taoism, Mohism and Le-

galism) were established. 
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During the Qin Dynasty (also know as the Imperial Era), after the 

unification of China in 221 B.C., Legalism became ascendant at the ex-

pense of the Mohist and Confucianist schools, although the Han Dynasty 

(206 B.C.-A.D.220) adopted Taoism and later Confucianism as official 

doctrine. Along with the gradual parallel introduction of Buddhism, 

these two schools have remained the determining forces of Chinese 

thought up until the 20th Century. 

Neo-Confucianism (a variant of Confucianism, incorporating ele-

ments of Buddhism, Taoism and Legalism) was introduced during the 

Song Dynasty (A.D. 960 - 1279) and popularized during the Ming Dyn-

asty (1368 - 1644). 

During the Industrial and Modern Ages, Chinese philosophy also be-

gan to integrate concepts of Western philosophy. Sun Yat-Sen (1866 - 

1925) attempted to incorporate elements of democracy, republicanism 

and industrialism at the beginning of the 20th century, while Mao 

Zedong (1893 - 1976) later added Marxism and oth.The main schools of 

Chinese philosophy are: 

Confucianism: was developed from the teachings of the sage Confu-

cius (551 – 479 B.C.), and collected in the Analects of Confucius. It is a 

system of moral, social, political, and quasi-religious thought, whose 

influence also spread to Korea and Japan. The major Confucian concepts 

include ren (humanity or humaneness), zhengming (similar to the con-

cept of the Mandate of Heaven), zhong (loyalty), xiao (filial piety), and li 

(ritual). It introduced the Golden Rule (essentially, treat others as you 

would like to be treated), the concept of Yin and Yang (two opposing 

forces that are permanently in conflict with each other, leading to perpet-

ual contradiction and change), the idea of meritocracy, and of reconciling 

opposites in order to arrive at some middle ground combining the best of 

both. Confucianism is not necessarily regarded as a religion, allowing 

one to be a Taoist, Christian, Muslim, Shintoist or Buddhist and still pro-

fess Confucianist beliefs. Arguably the most famous Confucian after 

Confucius himself was Meng Tzu (or Mencius) (372 – 289 B.C.) 

Sometimes also written Daoism, Taoism is a philosophy which later 

also developed into a religion. Tao literally means "path" or "way", 

athough it more often used as a meta-physical term that describes 

the flow of the universe, or the force behind the natural order. The Three 

Jewels of the Tao are compassion, moderation, and humility. Taoist 

thought focuses on wu wei ("non-action"), spontaneity, humanism, rela-
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tivism, emptiness and the strength of softness (or flexibility). Nature and 

ancestor spirits are common in popular Taoism, although typically there 

is also a pantheon of gods, often headed by the Jade Emperor. The most 

influential Taoist text is the "Tao Te Ching" (or "Daodejing") written 

around the 6th Century B.C. by Lao Tzu (or Laozi), and a secondary text 

is the 4th Century B.C. "Zhuangzi", named after its author. The Yin and 

Yang symbol is important in Taoist symbology (as in Confucianism), as 

are the Eight Trigrams, and a zigzag with seven stars which represents 

the Big Dipper star constellation. 

Legalism is a pragmatic political philosophy, whose main motto is 

"set clear strict laws, or deliver harsh punishment", and its essential prin-

ciple is one of jurisprudence. According to Legalism, a ruler should gov-

ern his subjects accordoing to Fa (law or principle), Shu (method, tactic, 

art, or statecraft) and Shi (legitimacy, power, or charisma). Under Li 

Si in the 3rd century B.C., a form of Legalism essentially became a total-

itarian ideology in China, which in part led to its subsequent decline. 

Buddhism is a religion, a practical philosophy and arguably 

a psychology, focusing on the teachings of Buddha (Siddhartha Gauta-

ma), who lived in India from the mid-6th to the early 5th Century B.C. It 

was introduced to China from India, probably some time during the 1st 

Century B.C. Chinese tradition focuses on ethics rather than metaphys-

ics, and it developed several schools distinct from the originating Indian 

schools, and in the process integrated the ideas of Confucianism, Taoism 

and other indigenous philosophical systems into itself. The most promi-

nent Chinese Buddhist schools are Sanlun, Tiantai, Huayan and Chán 

(known as Zen in Japan). 

Mohism was founded by Mozi (c. 470 - 390 B.C.) It promotes univer-

sal love with the aim of mutual benefit, such that everyone must love 

each other equally and impartially to avoid conflict and war. Mozi was 

strongly against Confucian ritual, instead emphasizing pragmatic surviv-

al through farming, fortification and statecraft. In some ways, his philos-

ophy parallels Western utilitarianism. Although popular during the latter 

part of the Zhou Dynasty, many Mohist texts were destroyed during the 

succeeding Qin Dynasty, and it was finally supplanted completely by 

Confucianism during the Han Dynasty. 
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1.2.7 Ancient philosophy 

Thales of Miletus, regarded by Aristotle as the first philosopher, held 

that all things arise from water. It is not because he gave a cosmogony 

that John Burnet calls him the "first man of science," but because he 

gave a naturalistic explanation of the cosmos and supported it with rea-

sons. According to tradition, Thales was able to predict an eclipse and 

taught the Egyptians how to measure the height of the pyramids 

Thales inspired the Milesian school of philosophy and was followed 

by Anaximander, who argued that the substratum or archecould not be 

water or any of the classical elements but was instead something "unlim-

ited" or "indefinite" (in Greek, the apeiron). He began from the observa-

tion that the world seems to consist of opposites (e.g., hot and cold), yet 

a thing can become its opposite .Therefore, they cannot truly be oppo-

sites but rather must both be manifestations of some underlying unity 

that is neither. This underlying unity (substratum, arche) could not be 

any of the classical elements, since they were one extreme or another. 

For example, water is wet, the opposite of dry, while fire is dry. 
]
Anaximenes in turn held that the arche was air, although John Burnet 

argues that by this he meant that it was a transparent mist, the aether.  

Xenophanes was born in Ionia, where the Milesian school was at its 

most powerful, and may have picked up some of the Milesians' cosmo-

logical theories as a result W
]
hat is known is that he argued that each of 

the phenomena had a natural rather than divine explanation in a manner 

reminiscent of Anaximander's theories and that there was only one god, 

the world as a whole, and that he ridiculed the anthropomorphism of the 

Greek religion by claiming that cattle would claim that the gods looked 

like cattle, horses like horses, and lions like lions, just as the Ethiopians 

claimed that the gods were snubnosed and black and the Thracians 

claimed they were pale and red-haired. 

Burnet says that Xenophanes was not, however, a scientific man, with 

many of his "naturalistic" explanations having no further support than 

that they render the Homeric gods superfluous or foolish. He has been 

claimed as an influence on Eleatic philosophy, although that is disputed, 

and a precursor to Epicurus, a representative of a total break between 

science and religion
.
 

Pythagoras lived at roughly the same time that Xenophanes did and, 

in contrast to the latter, the school that he founded sought to reconcile 
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religious belief and reason. Little is known about his life with any relia-

bility, however, and no writings of his survive, so it is possible that he 

was simply a mystic whose successors introduced rationalism into Py-

thagoreanism, that he was simply a rationalist whose successors are re-

sponsible for the mysticism in Pythagoreanism, or that he was actually 

the author of the doctrine; there is no way to know for certain. 

Pythagoras is said to have been a disciple of Anaximandar and to 

have imbibed the cosmological concerns of the Ionians, including the 

idea that the cosmos is constructed of spheres, the importance of the in-

finite, and that air or aether is the archeof everything. Pythagoreanism 

also incorporated ascetic ideals, emphasizing purgation, 

metempsychosis, and consequently a respect for all animal life; much 

was made of the correspondence between mathematics and the cosmos 

in a musical harmony
.
 

Heraclitus must have lived after Xenophanes and Pythagoras, as he 

condemns them along with Homer as proving that much learning cannot 

teach a man to think; since Parmenides refers to him in the past tense, 

this would place him in the 5th century BCE. Contrary to the Milesian 

school, who would have one stable element at the root of all, Heraclitus 

taught that "everything flows" or "everything is in flux," the clos-

est element to this flux being fire; he also extended the teaching that 

seeming opposites in fact are manifestations of a common substrate to 

good and evil itself. 

Parmenides of Elea cast his philosophy against those who held "it is 

and is not the same, and all things travel in opposite directions,"– pre-

sumably referring to Heraclitus and those who followed him. Whereas 

the doctrines of the Milesian school, in suggesting that the substratum 

could appear in a variety of different guises, implied that everything that 

exists is corpuscular, Parmenides argued that the first principle of being 

was One, indivisible, and unchanging
 
Being, he argued, by definition 

implies eternality, while only that which is can be thought; a thing 

which is, moreover, cannot be more or less, and so the rarefaction and 

condensation of the Milesians is impossible regarding Being; lastly, as 

movement requires that something exist apart from the thing moving 

(viz. the space into which it moves), the One or Being cannot move, 

since this would require that "space" both exist and not exist. While this 

doctrine is at odds with ordinary sensory experience, where things do 

indeed change and move, the Eleatic school followed Parmenides in 
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denying that sense phenomena revealed the world as it actually was; in-

stead, the only thing with Being was thought, or the question of whether 

something exists or not is one of whether it can be thought. 

In support of this, Parmenides' pupil Zeno of Elea attempted to prove 

that the concept of motion was absurd and as such motion did not exist. 

He also attacked the subsequent development of pluralism, arguing that 

it was incompatible with Being. His arguments are known as Zeno's par-

adoxes. 

The power of Parmenides' logic was such that some subsequent phi-

losophers abandoned the monism of the Milesians, Xenophanes, Heracli-

tus, and Parmenides, where one thing was the arche, and adopted plural-

ism, such as Empedocles and Anaxagoras. There were, they said, multi-

ple elements which were not reducible to one another and these were set 

in motion by love and strife (as in Empedocles) or by Mind (as in Anax-

agoras). Agreeing with Parmenides that there is no coming into being or 

passing away, genesis or decay, they said that things appear to come into 

being and pass away because the elements out of which they are com-

posed assemble or disassemble while themselves being unchang-

ing.
[
Leucippus also proposed an ontological pluralism with a cosmogony 

based on two main elements: the vacuum and atoms. These, by means of 

their inherent movement, are crossing the void and creating the real ma-

terial bodies. His theories were not well known by the time of Plato, 

however, and they were ultimately incorporated into the work of his stu-

dent, Democritus.  

Sophistry arose from the juxtaposition of physis (nature) and nomos 

(law). John Burnet posits its origin in the scientific progress of the previ-

ous centuries which suggested that Being was radically different from 

what was experienced by the senses and, if comprehensible at all, was 

not comprehensible in terms of order; the world in which men lived, on 

the other hand, was one of law and order, albeit of humankind's own 

making. At the same time, nature was constant, while what was by law 

differed from one place to another and could be changed. 

The first man to call himself a sophist, according to Plato, was Pro-

tagoras, whom he presents as teaching that all virtue is conventional. It 

was Protagoras who claimed that "man is the measure of all things, of 

the things that are, that they are, and of the things that are not, that they 

are not," which Plato interprets as a radical perspectivism, where some 

things seem to be one way for one person (and so actually are that way) 
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and another way for another person (and so actually are that way as 

well); the conclusion being that one cannot look to nature for guidance 

regarding how to live one's life.  

Protagoras and subsequent sophists tended to teach rhetoric as their 

primary vocation. Prodicus, Gorgias, Hippias, and Thrasymachus appear 

in various dialogues, sometimes explicitly teaching that while nature 

provides no ethical guidance, the guidance that the laws provide is 

worthless, or that nature favors those who act against the laws. 

Socrates, born in Athens in the 5th century BCE, marks a watershed 

in ancient Greek philosophy. Athens was a center of learning, with soph-

ists and philosophers traveling from across Greece to teach rhetoric, as-

tronomy, cosmology, geometry, and the like. The great states-

man Pericles was closely associated with this new learning and a friend 

of Anaxagoras, however, and his political opponents struck at him by 

taking advantage of a conservative reaction against the philosophers; it 

became a crime to investigate the things above the heavens or below the 

earth, subjects considered impious. Anaxagoras is said to have been 

charged and to have fled into exile when Socrates was about twenty 

years of age. There is a story that Protagoras, too, was forced to flee and 

that the Athenians burned his books. Socrates, however, is the only sub-

ject recorded as charged under this law, convicted, and sentenced to 

death in 399 BCE (see Trial of Socrates). In the version of his defense 

speech presented by Plato, he claims that it is the envy he arouses on ac-

count of his being a philosopher that will convict him. 

While philosophy was an established pursuit prior to Socrates, Cicero 

credits him as "the first who brought philosophy down from the heavens, 

placed it in cities, introduced it into families, and obliged it to examine 

into life and morals, and good and evil." By this account he would be 

considered the founder of political philosophy. The reasons for this turn 

toward political and ethical subjects remain the object of much study.  

The fact that many conversations involving Socrates (as recounted by 

Plato and Xenophon) end without having reached a firm conclusion, 

or aporetically, has stimulated debate over the meaning of the Socratic 

method. Socrates is said to have pursued this probing question-and-

answer style of examination on a number of topics, usually attempting to 

arrive at a defensible and attractive definition of a virtue. 

While Socrates' recorded conversations rarely provide a definite an-

swer to the question under examination, several maxims or paradoxes for 
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which he has become known recur. Socrates taught that no one desires 

what is bad, and so if anyone does something that truly is bad, it must be 

unwillingly or out of ignorance; consequently, all virtue is 

knowledge. He frequently remarks on his own ignorance (claiming that 

he does not know what courage is, for example). Plato presents him as 

distinguishing himself from the common run of mankind by the fact that, 

while they know nothing noble and good, they do not know that they do 

not know, whereas Socrates knows and acknowledges that he knows 

nothing noble and good.  

Plato was an Athenian of the generation after Socrates. Ancient tradi-

tion ascribes thirty-six dialogues and thirteen letters to him, although of 

these only twenty-four of the dialogues are now universally recognized 

as authentic; most modern scholars believe that at least twenty-eight dia-

logues and two of the letters were in fact written by Plato, although all of 

the thirty-six dialogues have some defenders. A further nine dialogues 

are ascribed to Plato but were considered spurious even in antiquity.  

Plato's dialogues feature Socrates, although not always as the leader 

of the conversation. (One dialogue, the Laws, instead contains an "Athe-

nian Stranger.") Along with Xenophon, Plato is the primary source of 

information about Socrates' life and beliefs and it is not always easy to 

distinguish between the two. While the Socrates presented in the dia-

logues is often taken to be Plato's mouthpiece, Socrates' reputation 

for irony, his caginess regarding his own opinions in the dialogues, and 

his occasional absence from or minor role in the conversation serve to 

conceal Plato's doctrines. Much of what is said about his doctrines is de-

rived from what Aristotle reports about them. 

The political doctrine ascribed to Plato is derived from the Republic, 

the Laws, and the Statesman. The first of these contains the suggestion 

that there will not be justice in cities unless they are ruled by philosopher 

kings; those responsible for enforcing the laws are compelled to hold 

their women, children, and property in common; and the individual is 

taught to pursue the common good through noble lies; the Republic says 

that such a city is likely impossible, however, generally assuming that 

philosophers would refuse to rule and the people would refuse to compel 

them to do so.  

Whereas the Republic is premised on a distinction between the sort of 

knowledge possessed by the philosopher and that possessed by the king 

or political man, Socrates explores only the character of the philosopher; 
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in the Statesman, on the other hand, a participant referred to as the Eleat-

ic Stranger discusses the sort of knowledge possessed by the political 

man, while Socrates listens quietly. Although rule by a wise man would 

be preferable to rule by law, the wise cannot help but be judged by the 

unwise, and so in practice, rule by law is deemed necessary. 

Both the Republic and the Statesman reveal the limitations of politics, 

raising the question of what political order would be best given those 

constraints; that question is addressed in the Laws, a dialogue that does 

not take place in Athens and from which Socrates is absent. The charac-

ter of the society described there is eminently conservative, a corrected 

or liberalized timocracy on the Spartan or Cretan model or that of pre-

democratic Athens.  

Plato's dialogues also have metaphysical themes, the most famous of 

which is his theory of forms. It holds that non-material abstract (but sub-

stantial) forms (or ideas), and not the material world of change known to 

us through our physical senses, possess the highest and most fundamen-

tal kind of reality. 

Aristotle moved to Athens from his native Stageira in 367 BCE and 

began to study philosophy (perhaps even rhetoric, under Isocrates), even-

tually enrolling at Plato's Academy. He left Athens approximately twen-

ty years later to study botany and zoology, became a tutor of Alexander 

the Great, and ultimately returned to Athens a decade later to establish 

his own school: the Lyceum. At least twenty-nine of his treatises have 

survived, known as the corpus Aristotelicum, and address a variety of 

subjects including logic, physics, optics, metaphysics, ethics, rhetoric, 

politics, poetry, botany, and zoology. 

Aristotle is often portrayed as disagreeing with his teacher Plato. He 

criticizes the regimes described in Plato's Republic and Laws, and refers 

to the theory of forms as "empty words and poetic metaphors."He is gen-

erally presented as giving greater weight to empirical observation and 

practical concerns. 

Aristotle's fame was not great during the Hellenistic period, when 

Stoic logic was in vogue, but later peripatetic commentators popularized 

his work, which eventually contributed heavily to Islamic, Jewish, and 

medieval Christian philosophy. His influence was such that Avicenna 

referred to him simply as "the Master"; Maimonides, Alfarabi, Averroes, 

and Aquinas as "the Philosopher." 
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During the Hellenistic and Roman periods, many different schools of 

thought developed in the Hellenistic world and then the Greco-Roman 

world. There were Greeks, Romans, Egyptians, Syrians and Arabs who 

contributed to the development of Hellenistic philosophy. Elements of 

Persian philosophy and Indian philosophy also had an influence. The 

most notable schools of Hellenistic philosophy were: 

 Neoplatonism: Plotinus (Egyptian), Ammonius Saccas, Porphyry 

(Syrian), Zethos(Arab), Iamblichus (Syrian), Proclus 

 Academic Skepticism: Arcesilaus, Carneades, Cicero (Roman) 

 Pyrrhonian Skepticism: Pyrrho, Sextus Empiricus 

 Cynicism: Antisthenes, Diogenes of Sinope, Crates of Thebes 

(taught Zeno of Citium, founder of Stoicism) 

 Stoicism: Zeno of Citium, Cleanthes, Chrysippus, Crates of Mal-

lus (brought Stoicism to Rome c. 170 BCE), Panaetius, Posidonius, Sen-

eca (Roman), Epictetus (Greek/Roman), Marcus Aurelius (Roman) 

 Epicureanism: Epicurus (Greek) and Lucretius (Roman) 

 Eclecticism: Cicero (Roman) 

1.2.8 Philosophy of the Middle age  

Early Christian thought, in particular in the patristic period, tends to 

be intuitional and mystical, and is less reliant on reason and logical ar-

gument. It also places more emphasis on the sometimes-mystical doc-

trines of Plato, and less upon the systematic thinking of Aristotle. Much 

of the work of Aristotle was unknown in the West in this period. Schol-

ars relied on translations by Boethius into Latin of Aristotle's Categories, 

the logical work On Interpretation, and his Latin translation of 

Porphyry's Isagoge, a commentary on Aristotle's Categories. 

Two Roman philosophers had a great influence on the development 

of medieval philosophy: Augustine and Boethius. Augustine is regarded 

as the greatest of the Church Fathers. He is primarily a theologian and a 

devotional writer, but much of his writing is philosophical. His themes 

are truth, God, the human soul, the meaning of history, the state, sin, and 

salvation. For over a thousand years, there was hardly a Latin work of 

theology or philosophy that did not quote his writing, or invoke his au-

thority. Some of his writing had an influence on the development 

of early modern philosophy, such as that of Descartes. Anicius Manlius 

Severinus Boethius (480 c.–524) was a Christian philosopher born in 
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Rome to an ancient and influential family. He became consul in 510 in 

the kingdom of the Ostrogoths. His influence on the early medieval peri-

od was also marked (so much so that it is sometimes called the Boethian 

period). He intended to translate all the works of Aristotle and Plato from 

the original Greek into Latin, and translated many of Aristotle’s logical 

works, such as On Interpretation, and the Categories. He wrote commen-

taries on these works, and on the Isagoge by Porphyry (a commentary on 

the Categories). This introduced the problem of universals to the medie-

val world. 

The first significant renewal of learning in the West came when Char-

lemagne, advised by Peter of Pisa and Alcuin of York, attracted the 

scholars of England and Ireland, and by imperial decree in 787 AD es-

tablished schools in every abbey in his empire. These schools, from 

which the name Scholasticism is derived, became centres of medieval 

learning.  

Johannes Scotus Eriugena (c. 815 - 877), successor of Alcuin of York 

as head of the Palace School, was an Irish theologian and Neoplatonic 

philosopher. He is notable for having translated and made commentaries 

upon the work of Pseudo-Dionysius, initially thought to be from 

the apostolic age. Around this period several doctrinal controversies 

emerged, such as the question of whether God had predestined some for 

salvation and some for damnation. Eriugena was called in to settle this 

dispute. At the same time, Paschasius Radbertus raised an important 

question about the real presence of Christ at the Eucharist. Is the host the 

same as Christ's historical body? How can it be present at many places 

and many times? Radbertus argued that Christ's real body is present, 

veiled by the appearance of bread and wine, and is present at all places 

and all times, by means of God's incomprehensible power. 

This period also witnessed a revival of scholarship. At Fleury, The-

odulphus, bishop of Orléans, established a school for young noblemen 

recommended there by Charlemagne. By the mid-ninth century, its li-

brary was one of the most comprehensive ever assembled in the West, 

and scholars such as Lupus of Ferrières (d. 862) traveled there to consult 

its texts. Later, under St. Abbo of Fleury (abbot 988-1004), head of the 

reformed abbey school, Fleury enjoyed a second golden age. Remigius 

of Auxerre, at the beginning of the tenth century, produced glosses or 

commentaries on the classical texts of Donatus, Priscian, Boethius, and 

Martianus Capella. The Carolingian period was followed by a small dark 
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age that was followed by a lasting revival of learning in the eleventh cen-

tury, which owed much to the rediscovery of Greek thought from Arabic 

translations and Muslim contributions such as Avicenna's On the soul. 

The period from the middle of the eleventh century to the middle of 

the fourteenth century is known as the High medieval' or scholastic peri-

od. It is generally agreed to begin with Saint Anselm of Canterbury 

(1033–1109) an Italian philosopher, theologian, and church official who 

is famous as the originator of the ontological argument for the existence 

of God. 

The 13th and early 14th centuries are generally regarded as the high 

period of scholasticism. The early 13th century witnessed the culmina-

tion of the recovery of Greek philosophy. Schools of translation grew up 

in Italy and Sicily, and eventually in the rest of Europe. Scholars such as 

Adelard of Bath travelled to Sicily and the Arab world, translating works 

on astronomy and mathematics, including the first complete translation 

of Euclid’s Elements. Powerful Norman kings gathered men of 

knowledge from Italy and other areas into their courts as a sign of their 

prestige. William of Moerbeke's translations and editions of Greek philo-

sophical texts in the middle half of the thirteenth century helped in form-

ing a clearer picture of Greek philosophy, and in particular of Aristotle, 

than was given by the Arabic versions they had previously relied on, 

which had distorted or obscured the relation between Platonic and Aris-

totelian systems of philosophy. His work formed the basis of the major 

commentaries that followed. 

The universities developed in the large cities of Europe during this 

period, and rival clerical orders within the Church began to battle for 

political and intellectual control over these centers of educational life. 

The two main orders founded in this period were the Franciscans and the 

Dominicans. The Franciscans were founded by Francis of Assisi in 1209. 

Their leader in the middle of the century was Bonaventure, a traditional-

ist who defended the theology of Augustine and the philosophy of Plato, 

incorporating only a little of Aristotle in with the more neoplatonist ele-

ments. Following Anselm, Bonaventure supposed that reason can dis-

cover truth only when philosophy is illuminated by religious faith. Other 

important Franciscan writers were Duns Scotus, Peter Auriol, and Wil-

liam of Ockham.  

By contrast, the Dominican order, founded by St Dominic in 1215 

placed more emphasis on the use of reason and made extensive use of 
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the new Aristotelian sources derived from the East, and Moorish Spain. 

The great representatives of Dominican thinking in this period were Al-

bertus Magnus and especially Thomas Aquinas, whose artful synthesis 

of Greek rationalism and Christian doctrine eventually came to define 

Catholic philosophy. Aquinas placed more emphasis on reason and ar-

gumentation, and was one of the first to use the new translation of Aris-

totle's metaphysical and epistemological writing. This was a significant 

departure from the Neoplatonic and Augustinian thinking that had domi-

nated much of early Scholasticism. Aquinas showed how it was possible 

to incorporate much of the philosophy of Aristotle without falling into 

the "errors" of the Commentator Averroes. 

 

1.2.9 Philosophy of Renaissance 

The Renaissance, that is, the period that extends roughly from the 

middle of the fourteenth century to the beginning of the seventeen centu-

ry, was a time of intense, all-encompassing, and, in many ways, distinc-

tive philosophical activity. A fundamental assumption of the Renais-

sance movement was that the remains of classical antiquity constituted 

an invaluable source of excellence to which debased and decadent mod-

ern times could turn in order to repair the damage brought about since 

the fall of the Roman Empire. It was often assumed that God had given a 

single unified truth to humanity and that the works of ancient philoso-

phers had preserved part of this original deposit of divine wisdom. This 

idea not only laid the foundation for a scholarly culture that was centered 

on ancient texts and their interpretation, but also fostered an approach to 

textual interpretation that strove to harmonize and reconcile divergent 

philosophical accounts. 

Stimulated by newly available texts, one of the most important hall-

marks of Renaissance philosophy is the increased interest in primary 

sources of Greek and Roman thought, which were previously unknown 

or little read. The renewed study of Neoplatonism, Stoicism, Epicurean-

ism, and Skepticism eroded faith in the universal truth of Aristotelian 

philosophy and widened the philosophical horizon, providing a rich 

seedbed from which modern science and modern philosophy gradually 

emerged. 
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Improved access to a great deal of previously unknown literature 

from ancient Greece and Rome was an important aspect of Renaissance 

philosophy. The renewed study of Aristotle, however, was not so much 

because of the rediscovery of unknown texts, but because of a renewed 

interest in texts long translated into Latin but little studied, such as 

the Poetics, and especially because of novel approaches to well-known 

texts. From the early fifteenth century onwards, humanists devoted con-

siderable time and energy to making Aristotelian texts clearer and more 

precise. In order to rediscover the meaning of Aristotle’s thought, they 

updated the Scholastic translations of his works, read them in the origi-

nal Greek, and analyzed them with philological techniques. The availa-

bility of these new interpretative tools had a great impact on the philo-

sophical debate. Moreover, in the four decades after 1490, the Aristoteli-

an interpretations of Alexander of Aphrodisias, Themistius, Ammonius, 

Philoponus, Simplicius, and other Greek commentators were added to 

the views of Arabic and medieval commentators, stimulating new solu-

tions to Aristotelian problems and leading to a wide variety of interpreta-

tions of Aristotle in the Renaissance period. 

The most powerful tradition, at least in Italy, was that which took 

Averroes’s works as the best key for determining the true mind of Aris-

totle. Averroes’s name was primarily associated with the doctrine of the 

unity of the intellect. Among the defenders of his theory that there is on-

ly one intellect for all human beings, we find Paul of Venice (d. 1429), 

who is regarded as the founding figure of Renaissance Averroism, and 

Alessandro Achillini (1463–1512), as well as the Jewish philosopher 

Elijah del Medigo (1458–1493). Two other Renaissance Aristotelians 

who expended much of their philosophical energies on explicating the 

texts of Averroes are Nicoletto Vernia (d. 1499) and Agostino Nifo (c. 

1469 – 1538). 

They are noteworthy characters in the Renaissance controversy about 

the immortality of the soul mainly because of the remarkable shift that 

can be discerned in their thought. Initially they were defenders of Aver-

roes’s theory of the unity of the intellect, but from loyal followers of 

Averroes as a guide to Aristotle, they became careful students of the 

Greek commentators, and in their late thought both Vernia and Nifo at-

tacked Averroes as a misleading interpreter of Aristotle, believing that 

personal immortality could be philosophically demonstrated. 

http://www.iep.utm.edu/ibnrushd/
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Many Renaissance Aristotelians read Aristotle for scientific or secu-

lar reasons, with no direct interest in religious or theological questions. 

Pietro Pomponazzi (1462–1525), one of the most important and influen-

tial Aristotelian philosophers of the Renaissance, developed his views 

entirely within the framework of natural philosophy. In Treatise on the 

Immortality of the Soul, (1516), arguing from the Aristotelian text, Pom-

ponazzi maintained that proof of the intellect’s ability to survive the 

death of the body must be found in an activity of the intellect that func-

tions without any dependence on the body. In his view, no such activity 

can be found because the highest activity of the intellect, the attainment 

of universals in cognition, is always mediated by sense impression. 

Therefore, based solely on philosophical premises and Aristotelian prin-

ciples, the conclusion is that the entire soul dies with the body. Pom-

ponazzi’s treatise aroused violent opposition and led to a spate of books 

being written against him. In 1520, he completed On the Causes of Natu-

ral Effects or On Incantations, whose main target was the popular belief 

that miracles are produced by angels and demons. 

He excluded supernatural explanations from the domain of nature by 

establishing that it is possible to explain those extraordinary events 

commonly regarded as miracles in terms of a concatenation of natural 

causes. Another substantial work is Five Books on Fate, Free Will and 

Predestination, which is regarded as one of the most important works on 

the problems of freedom and determinism in the Renaissance. Pom-

ponazzi considers whether the human will can be free, and he considers 

the conflicting points of view of philosophical determinism and Christian 

theology. 

Another philosopher who tried to keep Aristotle’s authority inde-

pendent of theology and subject to rational criticism, is Jacopo Zabarella 

(1533–1589), who produced an extensive body of work on the nature of 

logic and scientific method. His goal was the retrieval of the genuine 

Aristotelian concepts of science and scientific method, which he under-

stood as the indisputable demonstration of the nature and constitutive 

principles of natural beings. He developed the method of regressus,a 

combination of the deductive procedures of composition and the induc-

tive procedures of resolution that came to be regarded as the proper 

method for obtaining knowledge in the theoretical sciences. Among his 

main works are the collected logical works Opera logica (1578), which 

are mainly devoted to the theory of demonstration, and his major work 
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on natural philosophy, De rebus naturalibus (1590). Zabarella’s work 

was instrumental in a renewal of natural philosophy, methodology, and 

theory of knowledge. 

There were also forms of Aristotelian philosophy with strong confes-

sional ties, such as the branch of Scholasticism that developed on the 

Iberian Peninsula during the sixteenth century. This current of Hispanic 

Scholastic philosophy began with the Dominican School founded in Sal-

amanca by Francisco de Vitoria (1492–1546) and continued with the 

philosophy of the newly founded Society of Jesus, among whose defin-

ing authorities were Pedro da Fonseca (1528–1599), Francisco de Toledo 

(1533–1596), and Francisco Suárez (1548–1617). Their most important 

writings were in the areas of metaphysics and philosophy of law. They 

played a key role in the elaboration of the law of nations and the theory 

of just war, a debate that began with A Re-lecture of the Right of War, 

(1539) and continued with the writings of Domingo de Soto (1494–

1560), Suárez, and many others. In the field of metaphysics, the most 

important work is Suárez’ Metaphysical Disputations (1597), a systemat-

ic presentation of philosophy – against the background of Christian prin-

ciples – that set the standard for philosophical and theological teaching 

for almost two centuries. 

The humanist movement did not eliminate older approaches to phi-

losophy, but contributed to change them in important ways, providing 

new information and new methods to the field. Humanists called for a 

radical change of philosophy and uncovered older texts that multiplied 

and hardened current philosophical discord. Some of the most salient 

features of humanist reform are the accurate study of texts in the original 

languages, the preference for ancient authors and commentators over 

medieval ones, and the avoidance of technical language in the interest of 

moral suasion and accessibility. Humanists stressed moral philosophy as 

the branch of philosophical studies that best met their needs. They ad-

dressed a general audience in an accessible manner and aimed to bring 

about an increase in public and private virtue. Regarding philosophy as a 

discipline allied to history, rhetoric, and philology, they expressed little 

interest in metaphysical or epistemological questions. Logic was subor-

dinated to rhetoric and reshaped to serve the purposes of persuasion. 

One of the seminal figures of the humanist movement was Francesco 

Petrarca (1304–1374). In On His Own Ignorance and That of Many Oth-

ers, he elaborated what was to become the standard critique of Scholastic 

http://www.iep.utm.edu/history/#H2
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philosophy. One of his main objections to Scholastic Aristotelianism is 

that it is useless and ineffective in achieving the good life. Moreover, to 

cling to a single authority when all authorities are unreliable is simply 

foolish. He especially attacked, as opponents of Christianity, Aristotle’s 

commentator Averroes and contemporary Aristotelians that agreed with 

him. Petrarca returned to a conception of philosophy rooted in the classi-

cal tradition, and from his time onward, when professional humanists 

took interest in philosophy, they nearly always concerned themselves 

with ethical questions. Among those he influenced were Coluccio Salu-

tati (1331–1406), Leonardo Bruni (c.1370–1444) and Poggio Bracciolini 

(1380–1459), all of whom promoted humanistic learning in distinctive 

ways. 

One of the most original and important humanists of the Quattrocento 

was Lorenzo Valla (1406–1457). His most influential writing was Ele-

gances of the Latin Language, a handbook of Latin language and style. 

He is also famous for having demonstrated, on the basis of linguistic and 

historical evidence, that the so-called Donation of Constantine, on which 

the secular rule of the papacy was based, was an early medieval forgery. 

His main philosophical work is Reploughing of Dialectic and Philoso-

phy, an attack on major tenets of Aristotelian philosophy. The first book 

deals with the criticism of fundamental notions of metaphysics, ethics, 

and natural philosophy, while the remaining two books are devoted to 

dialectics. 

Throughout the fifteenth and early sixteenth century, humanists were 

unanimous in their condemnation of university education and their con-

tempt for Scholastic logic. Humanists such as Valla and Rudolph 

Agricola (1443–1485), whose main work is On Dialectical Invention, 

(1479), set about to replace the Scholastic curriculum, based on syllo-

gism and disputation, with a treatment of logic oriented toward the use of 

persuasion and topics, a technique of verbal association aiming at the 

invention and organization of material for arguments. According to Valla 

and Agricola, language is primarily a vehicle for communication and 

debate, and consequently arguments should be evaluated in terms of how 

effective and useful they are rather than in terms of formal validity. Ac-

cordingly, they subsumed the study of the Aristotelian theory of infer-

ence under a broader range of forms of argumentation. This approach 

was taken up and developed in various directions by later humanists, 
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such as Mario Nizolio (1488–1567), Juan Luis Vives (1493–1540), and 

Petrus Ramus (1515–1572). 

Vives was a Spanish-born humanist who spent the greater part of his 

life in the Low Countries. He aspired to replace the Scholastic tradition 

in all fields of learning with a humanist curriculum inspired by education 

in the classics. In 1519, he published Against the Pseudodialecticians, a 

satirical diatribe against Scholastic logic in which he voices his opposi-

tion on several counts. A detailed criticism can be found in On the Dis-

ciplines (1531), an encyclopedic work divided into three parts: On the 

Causes of the Corruption of the Arts, a collection of seven books devoted 

to a thorough critique of the foundations of contemporary education; On 

Handing Down the Disciplines, five books where Vives’s educational 

reform is outlined; and On the Arts, five shorter treatises that deal mainly 

with logic and metaphysics. Another area in which Vives enjoyed con-

siderable success was psychology. His reflections on the human soul are 

mainly concentrated in On the Soul and Life, (1538), a study of the soul 

and its interaction with the body, which also contains a penetrating anal-

ysis of the emotions. 

Ramus was another humanist who criticized the shortcomings of con-

temporary teaching and advocated a humanist reform of the arts curricu-

lum. His textbooks were the best sellers of their day and were very influ-

ential in Protestant universities in the later sixteenth century. In 1543, he 

published The Structure of Dialectic, which in its second edition was 

called Training in Dialectic, and Remarks on Aristotle. These works 

gained him a reputation as a virulent opponent of Aristotelian philoso-

phy. He considered his own dialectics, consisting of invention and judg-

ment, to be applicable to all areas of knowledge, and he emphasised the 

need for learning to be comprehensible and useful, with a particular 

stress on the practical aspects of mathematics. His own reformed system 

of logic reached its definitive form with the publication of the third edi-

tion of Dialectique (1555). 

Humanism also supported Christian reform. The most important 

Christian humanist was the Dutch scholar Desiderius Erasmus. He was 

hostile to Scholasticism, which he did not consider a proper basis for 

Christian life, and put his erudition at the service of religion by promot-

ing learned piety. In 1503, he published Handbook of the Christian Sol-

dier, a guide to the Christian life addressed to laymen in need of spiritual 

guidance, in which he developed the concept of a philosophia Christi. 
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His most famous work is The Praise of Folly, a satirical monologue first 

published in 1511 that touches upon a variety of social, political, intel-

lectual, and religious issues. In 1524, he published On Free Will, an open 

attack a one central doctrine of Martin Luther’s theology: that the human 

will is enslaved by sin. Erasmus’s analysis hinges on the interpretation of 

relevant biblical and patristic passages and reaches the conclusion that 

the human will is extremely weak, but able, with the help of divine 

grace, to choose the path of salvation. 

Humanism also had an impact of overwhelming importance on the 

development of political thought. With The Education of a Christian 

Prince (1516), Erasmus contributed to the popular genre of humanist ad-

vice books for princes. These manuals dealt with the proper ends of gov-

ernment and how best to attain them. Among humanists of the fourteenth 

century, the most usual proposal was that a strong monarchy should be 

the best form of government. Petrarca, in his account of princely gov-

ernment that was written in 1373 and took the form of a letter to Fran-

cesco da Carrara, argued that cities ought to be governed by princes who 

accept their office reluctantly and who pursue glory through virtuous 

actions. His views were repeated in quite a few of the numerous “mirror 

for princes” (speculum principis) composed during the course of the fif-

teenth century, such as Giovanni Pontano’s On the Prince (1468) and 

Bartolomeo Sacchi’s On the Prince (1471). 

Several authors exploited the tensions within the genre of mirror for 

princes in order to defend popular regimes. In Panegyric of the City of 

Florence, Bruni maintained that justice can only be assured by a republi-

can constitution. In his view, cities must be governed according to justice 

if they are to become glorious, and justice is impossible without liberty. 

The most important text to challenge the assumptions of princely hu-

manism, however, was The Prince, written by the Florentine Niccolò 

Machiavelli (1469–1527) in 1513, but not published until 1532. A fun-

damental belief among the humanists was that a ruler needs to cultivate a 

number of qualities, such as justice and other moral values, in order to 

acquire honour, glory, and fame. Machiavelli deviated from this view 

claiming that justice has no decisive place in politics. It is the ruler’s pre-

rogative to decide when to dispense violence and practice deception, no 

matter how wicked or immoral, as long as the peace of the city is main-

tained and his share of glory maximized. Machiavelli did not hold that 

princely regimes were superior to all others. In his less famous, but 
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equally influential, Discourses on the First Ten Books of Titus Livy, 

(1531), he offers a defense of popular liberty and republican government 

that takes the ancient republic of Rome as its model. 

During the Renaissance, it gradually became possible to take a broad-

er view of philosophy than the traditional Peripatetic framework permit-

ted. No ancient revival had more impact on the history of philosophy 

than the recovery of Platonism. The rich doctrinal content and formal 

elegance of Platonism made it a plausible competitor of the Peripatetic 

tradition. Renaissance Platonism was a product of humanism and marked 

a sharper break with medieval philosophy. Many Christians found Pla-

tonic philosophy safer and more attractive than Aristotelianism. The Ne-

oplatonic conception of philosophy as a way toward union with God 

supplied many Renaissance Platonists with some of their richest inspira-

tion. The Platonic dialogues were not seen as profane texts to be under-

stood literally, but as sacred mysteries to be deciphered. 

Platonism was brought to Italy by the Byzantine scholar George 

Gemistos Plethon (c.1360–1454), who, during the Council of Florence in 

1439, gave a series of lectures that he later reshaped as The Differences 

between Aristotle and Plato. In the treatise in Against the Calumniator of 

Plato, Cardinal Bessarion (1403–1472) defended Plethon against the 

charge levelled against his philosophy by the Aristotelian George of 

Trebizond (1396–1472), who in A Comparison of the Philosophers Aris-

totle and Plato had maintained that Platonism was unchristian and actual-

ly a new religion. 

The most important Renaissance Platonist was Marsilio Ficino 

(1433–1499), who translated Plato’s works into Latin and wrote com-

mentaries on several of them. He also translated and commented on Plo-

tinus’s Enneads and translated treatises and commentaries by Porphyry, 

Iamblichus, Proclus, Synesius, and other Neoplatonists. He considered 

Plato as part of a long tradition of ancient theology that was inaugurated 

by Hermes and Zoroaster, culminated with Plato, and continued with 

Plotinus and the other Neoplatonists. Like the ancient Neoplatonists, Fi-

cino assimilated Aristotelian physics and metaphysics and adapted them 

to Platonic purposes. In his main philosophical treatise, Platonic Theolo-

gy on the Immortality of Souls (1482), he put forward his synthesis of 

Platonism and Christianity as a new theology and metaphysics, which, 

unlike that of many Scholastics, was explicitly opposed to Averroist sec-

ularism. Another work that became very popular was Three Books on 

http://www.iep.utm.edu/pla-thei/
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Life (1489) by Ficino; it deals with the health of professional scholars 

and presents a philosophical theory of natural magic. 

One of Ficino’s most distinguished associates was Giovanni Pico del-

la Mirandola (1463–1494). He is best known as the author of the cele-

brated Oration on the Dignity of Man, which is often regarded as the 

manifesto of the new Renaissance thinking, but he also wrote several 

other prominent works. They include Disputations against Divinatory 

Astrology, an influential diatribe against astrology; On Being and the 

One, a short treatise attempting to reconcile Platonic and Aristotelian 

metaphysical views; as well as Seven Days of Creation, a mystical inter-

pretation of the Genesis creation myth. He was not a devout Neoplatonist 

like Ficino, but rather an Aristotelian by training and in many ways an 

eclectic by conviction. He wanted to combine Greek, Hebrew, Muslim, 

and Christian thought into a great synthesis, which he spelled out in nine 

hundred theses published as Conclusiones in 1486. He planned to defend 

them publicly in Rome, but three were found heretical and ten others 

suspect. He defended them in Apologia,which provoked the condemna-

tion of the whole work by Pope Innocent VIII. Pico’s consistent aim in 

his writings was to exalt the powers of human nature. To this end he de-

fended the use of magic, which he described as the noblest part of natu-

ral science, and Kabbalah, a Jewish form of mysticism that was probably 

of Neoplatonic origin. 

Platonic themes were also central to the thought of Nicholas of Cusa 

(1401–1464), who linked his philosophical activity to the Neoplatonic 

tradition and authors such as Proclus and Pseudo-Dionysius. The main 

problem that runs through his works is how humans, as finite created 

beings, can think about the infinite and transcendent God. His best-

known work is On Learned Ignorance (1440), which gives expression to 

his view that the human mind needs to realize its own necessary igno-

rance of what God is like, an ignorance that results from the ontological 

and cognitive disproportion between God and the finite human knower. 

Correlated to the doctrine of learned ignorance is that of the coincidence 

of opposites in God. All things coincide in God in the sense that God, as 

undifferentiated being, is beyond all opposition. Two other works that 

are closely connected to On Conjectures, in which he denies the possibil-

ity of exact knowledge, maintaining that all human knowledge is conjec-

tural, and A Defense of Learned Ignorance (1449). In the latter, he 

makes clear that the doctrine of learned ignorance is not intended to deny 

http://www.iep.utm.edu/astr-hel/
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knowledge of the existence of God, but only to deny all knowledge of 

God’s nature. 

One of the most serious obstacles to the reception and adoption of 

Platonism in the early fifteenth century was the theory of Platonic love. 

Many scholars were simply unable to accept Plato’s explicit treatment of 

homosexuality. Yet by the middle of the sixteenth century this doctrine 

had become one of the most popular elements of Platonic philosophy. 

The transformation of Platonic love from an immoral and offensive lia-

bility into a valuable asset represents an important episode in the history 

of Plato’s re-emergence during the Renaissance as a major influence on 

Western thought. 

Bessarion and Ficino did not deny that Platonic love was essentially 

homosexual in outlook, but they insisted that it was entirely honourable 

and chaste. To reinforce this point, they associated Platonic discussions 

of love with those found in the Bible. Another way in which Ficino made 

Platonic love more palatable to his contemporaries was to emphasise its 

place within an elaborate system of Neoplatonic metaphysics. But Fici-

no’s efforts to accommodate the theory to the values of a fifteenth-

century audience did not include concealing or denying that Platonic 

love was homoerotic. Ficino completely accepted the idea that Platonic 

love involved a chaste relationship between men and endorsed the belief 

that the soul’s spiritual ascent to ultimate beauty was fuelled by love be-

tween men. 

In Gli Asolani (1505), the humanist Pietro Bembo (1470–1547) ap-

propriated the language of Platonic love to describe some aspects of the 

romance between a man and a woman. In this work, love was presented 

as unequivocally heterosexual. Most of the ideas set out by Ficino are 

echoed by Bembo. However, Ficino had separated physical love, which 

had women as its object, from spiritual love, which was shared between 

men. Bembo’s version of Platonic love, on the other hand, dealt with the 

relationship between a man and a woman which gradually progresses 

from a sexual to a spiritual level. The view of Platonic love formulated 

by Bembo reached its largest audience with the humanist Baldesar 

Castiglione’s (1478–1529). Castiglione carried on the trend, initiated by 

Bessarion, of giving Platonic love a strongly religious coloring, and most 

of the philosophical content is taken from Ficino. 

The work consists of three conversations on love, which he conceives 

of as the animating principle of the universe and the cause of all exist-
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ence, divine as well as material. The first dialogue discusses the relation 

between love and desire; the second the universality of love; and the 

third, which provides the longest and most sustained philosophical dis-

cussion, the origin of love. He draws upon Platonic and Neoplatonic 

sources, as well as on the cosmology and metaphysics of Jewish and Ar-

abic thinkers, which are combined with Aristotelian sources in order to 

produce a synthesis of Aristotelian and Platonic views. 

Stoicism, Epicureanism, and Skepticism underwent a revival over the 

course of the fifteenth and sixteenth centuries as part of the ongoing re-

covery of ancient literature and thought. The revival of Stoicism began 

with Petrarca, whose renewal of Stoicism moved along two paths. The 

first one was inspired by Seneca and consisted in the presentation, in 

works such as The Life of Solitude and On Religious Leisure, of a way 

of life in which the cultivation of the scholarly work and ethical perfec-

tion are one. The second was his elaboration of Stoic therapy against 

emotional distress in On the Secret Conflict of My Worries, an inner dia-

logue of the sort prescribed by Cicero and Seneca, and in Remedies for 

Good and Bad Fortune (1366), a huge compendium based on a short 

apocryphal tract attributed at the time to Seneca. 

While many humanists shared Petrarca’s esteem for Stoic moral phi-

losophy, others called its stern prescriptions into question. They accused 

the Stoics of suppressing all emotions and criticized their view for its 

inhuman rigidity. In contrast to the extreme ethical stance of the Stoics, 

they preferred the more moderate Peripatetic position, arguing that it 

provides a more realistic basis for morality, since it places the acquisi-

tion of virtue within the reach of normal human capacities. Another Stoic 

doctrine that was often criticized on religious grounds was the conviction 

that the wise man is entirely responsible for his own happiness and has 

no need of divine assistance. 

The most important exponent of Stoicism during the Renaissance was 

the Flemish humanist Justus Lipsius (1547–1606), who worked hard to 

brighten the appeal of Stoicism to Christians. His first Neostoic work 

was On Constancy (1584), in which he promoted Stoic moral philosophy 

as a refuge from the horrors of the civil and religious wars that ravaged 

the continent at the time. His main accounts of Stoicism were Physical 

Theory of the Stoics and Guide to Stoic Philosophy, both published in 

1604. Together they constituted the most learned account of Stoic phi-

losophy produced since antiquity. 
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During the Middle Ages, Epicureanism was associated with con-

temptible atheism and hedonist dissipation. In 1417, Bracciolini found 

Lucretius’s poem, the most informative source on Epicurean teaching, 

which, together with Ambrogio Traversari’s translation of Diogenes La-

ertius’s Life of Epicurus into Latin, contributed to a more discriminating 

appraisal of Epicurean doctrine and a repudiation of the traditional prej-

udice against the person of Epicurus himself. In a letter written in 1428, 

Francesco Filelfo (1398–1481) insisted that, contrary to popular opinion, 

Epicurus was not addicted to pleasure, lewd and lascivious, but rather 

sober, learned and venerable. In the epistolary treatise Defense of Epicu-

rus against Stoics, Academics and Peripatetics, Cosma Raimondi (d. 

1436) vigorously defended Epicurus and the view that the supreme good 

consists in pleasure both of the mind and the body. He argued that pleas-

ure, according to Epicurus, is not opposed to virtue, but both guided and 

produced by it. Some humanists tried to harmonize Epicurean with 

Christian doctrine. In his dialogue De voluptate (On Pleasure, 1431), 

which was two years later reworked as De vero falsoque bono (On the 

True and False Good), Valla examined Stoic, Epicurean, and Christian 

conceptions of the true good. To the ultimate good of the Stoics, that is, 

virtue practiced for its own sake, Valla opposed that of the Epicureans, 

represented by pleasure, on the grounds that pleasure comes closer to 

Christian happiness, which is superior to either pagan ideal. 

The revival of ancient philosophy was particularly dramatic in the 

case of Skepticism, whose revitalisation grew out of many of the cur-

rents of Renaissance thought and contributed to make the problem of 

knowledge crucial for early modern philosophy. The major ancient texts 

stating the Skeptical arguments were slightly known in the Middle Ages. 

It was in the fifteenth and sixteenth century that Sextus Empiricus’s Out-

lines of Pyrrhonism and Against the Mathematicians, Cicero’s Academi-

ca, and Diogenes Laertius’s Life of Pyrrho started to receive serious 

philosophical consideration. 

The most significant and influential figure in the development of Re-

naissance Skepticism is Michel de Montaigne (1533–1592). The most 

thorough presentation of his Skeptical views occurs in Apology for 

Raymond Sebond, the longest and most philosophical of his essays. In it, 

he developed in a gradual manner the many kinds of problems that make 

people doubt the reliability of human reason. He considered in detail the 

ancient Skeptical arguments about the unreliability of information gained 

http://www.iep.utm.edu/epicur/
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by the senses or by reason, about the inability of human beings to find a 

satisfactory criterion of knowledge, and about the relativity of moral 

opinions. He concluded that people should suspend judgment on all mat-

ters and follow customs and traditions. He combined these conclusions 

with fideism. 

Many Renaissance appropriators of Academic and Pyrrhonian Skep-

tical arguments did not see any intrinsic value in Skepticism, but rather 

used it to attack Aristotelianism and disparage the claims of human sci-

ence. They challenged the intellectual foundations of medieval Scholas-

tic learning by raising serious questions about the nature of truth and 

about the ability of humans to discover it. In Examination of the Vanity 

of Pagan Doctrine and of the Truth of Christian Teaching (1520), 

Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533) set out to prove the 

futility of pagan doctrine and the truth of Christianity. He regarded Skep-

ticism as ideally suited to his campaign, since it challenged the possibil-

ity of attaining certain knowledge by means of the senses or by reason, 

but left the scriptures, grounded in divine revelation, untouched. In the 

first part of the work, he used the Skeptical arguments contained in the 

works of Sextus Empiricus against the various schools of ancient philos-

ophy; and in the second part he turned Skepticism against Aristotle and 

the Peripatetic tradition. His aim was not to call everything into doubt, 

but rather to discredit every source of knowledge except scripture and 

condemn all attempts to find truth elsewhere as vain. 

In a similar way, Agrippa von Nettesheim (1486–1535), whose real 

name was Heinrich Cornelius, demonstrated in On the Uncertainty and 

Vanity of the Arts and Sciences (1530) the contradictions of scientific 

doctrines. With stylistic brilliance, he described the controversies of the 

established academic community and dismissed all academic endeavors 

in view of the finitude of human experience, which in his view comes to 

rest only in faith. 

The fame of the Portuguese philosopher and medical writer Francisco 

Sanches (1551–1623) rests mainly on That Nothing Is Known (1581), 

one of the best systematic expositions of philosophical Skepticism pro-

duced during the sixteenth century. The treatise contains a radical criti-

cism of the Aristotelian notion of science, but beside its critical aim, it 

had a constructive objective, which posterity has tended to neglect, con-

sisting in Sanches’s quest for a new method of philosophical and scien-

tific inquiry that could be universally applied. This method was supposed 
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to be expounded in another book that was either lost, remained un-

published, or was not written at all. 

In 1543, Nicolaus Copernicus (1473–1543) published On the Revolu-

tions of the Heavenly Spheres, which proposed a new calculus of plane-

tary motion based on several new hypotheses, such as heliocentrism and 

the motion of the earth. The first generation of readers underestimated 

the revolutionary character of the work and regarded the hypotheses of 

the work only as useful mathematical fictions. The result was that as-

tronomers appreciated and adopted some of Copernicus’s mathematical 

models but rejected his cosmology. Yet, the Aristotelian representation 

of the universe did not remain unchallenged and new visions of nature, 

its principles, and its mode of operation started to emerge. 

During the sixteenth century, there were many philosophers of nature 

who felt that Aristotle’s system could no longer regulate honest inquiry 

into nature. Therefore, they stopped trying to adjust the Aristotelian sys-

tem and turned their backs on it altogether. It is hard to imagine how ear-

ly modern philosophers, such as Francis Bacon (1561–1626), Pierre Gas-

sendi (1592–1655,) and René Descartes (1596–1650), could have cleared 

the ground for the scientific revolution without the work of novatores 

such as Bernardino Telesio (1509–1588), Francesco Patrizi (1529–1597), 

Giordano Bruno (1548–1600), and Tommaso Campanella (1568–1639). 

Telesio grounded his system on a form of empiricism, which main-

tained that nature can only be understood through sense perception and 

empirical research. In 1586, two years before his death, he published the 

definitive version of his work On the Nature of Things according to their 

Own Principles. The book is a frontal assault on the foundations of Peri-

patetic philosophy, accompanied by a proposal for replacing Aristoteli-

anism with a system more faithful to nature and experience. According 

to Telesio, the only things that must be presupposed are passive matter 

and the two principles of heat and cold, which are in perpetual struggle 

to occupy matter and exclude their opposite. These principles were 

meant to replace the Aristotelian metaphysical principles of matter and 

form. Some of Telesio’s innovations were seen as theologically danger-

ous and his philosophy became the object of vigorous attacks. De rerum 

natura iuxta propria principia was included on the Index of Prohibited 

Books published in Rome in 1596. 

Through the reading of Telesio’s work, Campanella developed a pro-

found distaste for Aristotelian philosophy and embraced the idea that 
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nature should be explained through its own principles. He rejected the 

fundamental Aristotelian principle of hylomorphism and adopted instead 

Telesio’s understanding of reality in terms of the principles of matter, 

heat, and cold, which he combined with Neoplatonic ideas derived from 

Ficino. His first published work was Philosophy as Demonstrated by the 

Senses (1591), an anti-Peripatetic polemic in defense of Telesio’s system 

of natural philosophy. Thereafter, he was censured, tortured, and repeat-

edly imprisoned for his heresies. During the years of his incarceration, he 

composed many of his most famous works, such as On the Sense of 

Things and On Magic (1620), which sets out his vision of the natural 

world as a living organism and displays his keen interest in natural mag-

ic; Atheism Conquered, a polemic against both reason of state and 

Machiavelli’s conception of religion as a political invention; and De-

fense of Galileo, a defense of the freedom of thought of Galileo and of 

Christian scientists in general. Campanella’s most ambitious work is 

Metaphysica(1638), which constitutes the most comprehensive presenta-

tion of his philosophy and whose aim is to produce a new foundation for 

the entire encyclopedia of knowledge. His most celebrated work is the 

utopian treatise The City of the Sun, which describes an ideal model of 

society that, in contrast to the violence and disorder of the real world, is 

in harmony with nature. 

In contrast to Telesio, who was a fervent critic of metaphysics and in-

sisted on a purely empiricist approach in natural philosophy, Patrizi de-

veloped a program in which natural philosophy and cosmology were 

connected with their metaphysical and theological foundations. His Peri-

patetic Discussions provides a close comparison of the views of Aristotle 

and Plato on a wide range of philosophical issues, arguing that Plato’s 

views are preferable on all counts. Inspired by such Platonic predeces-

sors as Proclus and Ficino, Patrizi elaborated his own philosophical sys-

tem in The New Universal Philosophy (1591), which is divided in four 

parts: Panaugia, Panarchia, Pampsychia, and Pancosmia. He saw light as 

the basic metaphysical principle and interpreted the universe in terms of 

the diffusion of light. The fourth and last part of the work, in which he 

expounded his cosmology showing how the physical world derives its 

existence from God, is by far the most original and important. In it, he 

replaced the four Aristotelian elements with his own alternatives: space, 

light, heat, and humidity. Gassendi and Henry More (1614–1687) adopt-

ed his concept of space, which indirectly came to influence Newton. 
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A more radical cosmology was proposed by Bruno, who was an ex-

tremely prolific writer. His most significant works include those on the 

art of memory and the combinatory method of Ramon Llull, as well as 

The Expulsion of the Triumphant Beast (1584), The Kabbalah of the 

Pegasean Horse (1585) and The Heroic Frenzies (1585). Much of his 

fame rests on three cosmological dialogues published in 1584; The Ash 

Wednesday Supper, On the Cause, the Principle and the On the Infinite, 

the Universe and the Worlds. In these, with inspiration from Lucretius, 

the Neoplatonists, and, above all, Nicholas of Cusa, he elaborates a co-

herent and strongly articulated ontological monism. Individual beings are 

conceived as accidents or modes of a unique substance, that is, the uni-

verse, which he describes as an animate and infinitely extended unity 

containing innumerable worlds. Bruno adhered to Copernicus’s cosmol-

ogy but transformed it, postulating an infinite universe. Although an first 

to locate a heliocentric system in infinite space. In 1600, he was burned 

at the stake by the Inquisition for his heretical teachings. 

1.2.10 Philosophy XVII-XVIII century 

Philosophy in the 17th- and 18th-centuries can be characterized by an 

increased concern with questions relating to epistemology, human sub-

jectivity, and the foundations of natural science. Likewise, there arose a 

tradition in moral and political philosophy that sought to understand hu-

man behavior and the origins of states and institutions naturalistically. In 

short, there was a strong movement in this period to analyze anew a hu-

man being's capacity to know and to act ethically and to reconceptualize 

the physical and the social worlds without appeal to a providential God 

or to teleology. 

Even though these new philosophies of nature anticipated some of the 

defining features of early modern thought, many of their methodological 

characteristics appeared to be inadequate in the face of new scientific 

developments. The methodology of Galileo Galilei (1564–1642) and of 

the other pioneers of the new science was essentially mathematical. 

Moreover, the development of the new science took place by means of 

methodical observations and experiments, such as Galileo’s telescopic 

discoveries and his experiments on inclined planes. The critique of Aris-

totle’s teaching formulated by natural philosophers such as Telesio, 

Campanella, Patrizi, and Bruno undoubtedly helped to weaken it, but it 
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was the new philosophy of the early seventeenth century that sealed the 

fate of the Aristotelian worldview and set the tone for a new age. 

The philosophers most responsible for the break from medieval and 

renaissance traditions of thought are Bacon, Descartes, and Hobbes.  Re-

sponding to these self-described 'moderns' were the second and third 

generations of philosophers: Spinoza, Malebranche, Locke and Leibniz, 

who further developed Baconian and Hobbesian empiricism, the Carte-

sian 'way of ideas' and Cartesian dualism, and the Hobbesian account of 

the origin of the state. Their thought in turn acts as the foil for the con-

tinued philosophical reflection of Berkeley, Wolff, Hume and Condillac. 

Finally, in the standard telling of the history of philosophy, Immanuel 

Kant revolutionized modern philosophy. 

1.2.11 German classical philosophy 

German thinkers of this period tried to characterize the essence of the 

person.They have developed a systematic philosophy as the science of 

the spirit, defined its main categories and highlighted the industry. And 

as the main method of thinking, most of them recognize the dialectic. 

Most historians believe Immanuel Kant founder of a significant phe-

nomenon in the history of the human mind, which is the classical Ger-

man philosophy.About his work is divided into two periods.The first one 

is traditionally considered subcritical.There Kant showed himself as a 

naturalist and even hypothesized about how our solar system originat-

ed.Second, a critical period in the works of the philosopher, devoted to 

the problems of epistemology, dialectics, ethics and aesthetics.First of 

all, he tried to solve the dilemma that arose between empiricism and ra-

tionalism: what is the source of knowledge - reason and experience?He 

considered that this debate is largely artificial.Feelings give us material 

for research, but the mind gives it shape.Experience also allows you to 

balance all of this check.If feelings are ephemeral and impermanent, the 

forms of reason - birth and a priori.They appeared before the experi-

ence.Thanks to them, we can express the facts and phenomena in the 

surrounding concepts.But to understand the essence of the world and the 

universe in such a way we can not.This is the «thing in itself», the under-

standing of which is beyond the experience, it is transcendental. 

Kant has put the main problems, which are then solved all subsequent 

German classical philosophy.Briefly philosopher Kant very difficult, but 
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try to simplify its circuit it sounds like.What and how can a man know 

how to operate, what to expect, and indeed, that he is?To answer the first 

question, the philosopher considers the stages of thinking and their func-

tions.Feelings operate a priori forms (for example, space and time), rea-

son - categories (quantity, quality).Facts drawn from experience with 

them converted into ideas.A mind with them builds a priori synthetic 

judgments.So there is a process of cognition.But the mind contains the 

idea of unconditional and even – for the unity of the world, the soul, of 

God.They represent the ideal pattern, but rationally deduced from their 

experience or prove impossible.Any attempt to do so generates the insol-

uble contradictions – antinomy.They point out that there is reason to stop 

and give way to faith.Criticizing theoretical thinking, Kant proceeds to 

the practical, that is, to morals.Its foundation is considered a philosopher, 

a priori categorical imperative - performance of moral duty, not personal 

desires and inclinations.Kant anticipated many features of classical Ger-

man philosophy.Let us briefly and its other representatives. 

Fichte, unlike Kant denied that the surrounding does not depend on 

our consciousness.He believed that the subject and object - just a differ-

ent manifestation of the divine «I».In the normal course of business and 

learning actually takes place reliance.This means that the first «I» con-

scious of creating yourself and then objects.They start work on the sub-

ject and become obstacles for him.To overcome them, «I» develops.The 

highest stage of this process is to understand the identity of subject and 

object.Then opposites destroyed, and there is an absolute «I».In addition, 

subject to the understanding of Fichte is theoretical and practical.The 

first defines the second implements.The absolute «I», in terms of Fichte, 

exists only in potency.Its prototype is a collective we or God. 

Fichte Grabbing ideas about the unity of subject and object, the 

thinker thought both of these categories real. Nature is not material for 

the realization of the «I».It is an independent entity with a potency un-

conscious appearance of the subject.Stir in it comes from the opposites 

and, at the same time represents the development of the world Soul.The 

subject is born of nature, but he creates his own world, separate from the 

«I» – the science, art, religion.The logic is present not only in the mind, 

but also in nature.But most important will that makes us grow, and the 

world.In order to perceive the unity of man and nature, the understanding 

is not enough, we need intellectual intuition.She have a philosophy and 

the arts.Therefore, the system of thought, according to Schelling, must 
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consist of three parts.This is the philosophy of nature, then epistemology 

which studied a priori forms of the mind. But the crowning glory of all is 

the comprehension of unity of subject and object.This apogee Schelling 

called philosophy of identity.She believes the presence of the Absolute 

Mind, in which the spirit and nature of the other polarity match. 

Most famous thinker, which is associated with the German classical 

philosophy – Hegel. Briefly describe the system and its basic princi-

ples.Schelling, Hegel accepts the doctrine of the identity and Kant con-

cluded that the matter should not be put out of consciousness, and vice 

versa.But he believed the basic philosophical principles of unity and 

struggle of opposites.At the heart of the world is the identity of being 

and thinking, absolute idea.But it concealed contradictions.When this 

unity becomes aware of itself, it alienates and creates the world of ob-

jects (matter, nature).But this otherness is still developing according to 

the laws of thought.In "Science of Logic" Hegel regards these rules.He 

finds that such concepts as they are formed and what characterized the 

differences between formal and dialectical logic, what are the laws of the 

latter.These processes are the same for thinking, and for Nature, because 

the world is logical and reasonable.The main method to Hegel's dialectic 

became the basic categories and laws which he brought up and secured. 

Another two important works of German philosopher is "Philosophy 

of Nature" and "Phenomenology of Spirit".In them he explores the de-

velopment of the absolute otherness ideas and return it to myself, but at a 

different stage of development.The lowest form of existence in the world 

- the mechanics, followed by physics, and finally organic.Upon comple-

tion of this triad spirit comes out of nature and develops in man and so-

ciety.At first, he realizes himself.At this stage, it is a subjective spir-

it.Then he appears in public forms – of morality, law and the 

state.Human history ends with the emergence of the absolute spirit.He 

also has three forms of development - is an art, religion and philosophy. 

But Hegel's system does not end with the German classical philoso-

phy.Feuerbach (we briefly characterize his teaching below) is considered 

to be its last representative.He has also been the most ardent critic of 

Hegel.At last he borrowed the idea of alienation.Almost all his life he 

has devoted to, to find out what his forms and types.He was trying to 

create a theory of overcoming the alienation and criticism of religion 

from the standpoint of materialism.In his work on the history of the 

Christian religion, he said that this man created God.This was the ideal 
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alienation from the people.And this has led to the fact that his creation 

man made the subject of worship.Should be sent to the aspirations of 

people for what they really deserve - to themselves.Therefore, the most 

reliable way to overcome alienation – a love that can create a new rela-

tionship between people. 

We see that all these different philosophers have tried to explore the 

man, his essence and purpose.Kant believed that the key to people's mo-

rality is, Fichte – that active and intelligent, Schelling – that the identity 

of subject and object, Hegel – logic and Feuerbach – love.In determining 

the meaning of philosophy, they also occupied different, although often 

similar positions.Kant focuses the importance of theory of knowledge 

and ethics, Schelling – natural philosophy, Fichte – political disciplines, 

Hegel – panlogism.Feuerbach considering all these problems in a com-

plex.As for dialectics, all recognized its importance, but each of them 

has put forward its own version of the theory of universal communica-

tion.These are the main problems, which are considered the German 

classical philosophy.General characteristics (briefly described above us) 

of this phenomenon in the history of human thought, according to popu-

lar belief, is that it is one of the most significant cultural achievements of 

Western Europe. 

1.2.12 Philosophy of the Marxism 

Marx summarized the materialistic aspect of his theory of history, 

otherwise known as historical materialism (this term was coined by En-

gels and popularised by Karl Kautsky and Georgi Plekhanov), in the 

1859 preface to «A Contribution to the Critique of Political Economy». 

In the social production of their existence, men inevitably enter into 

definite relations, which are independent of their will, namely relations 

of production appropriate to a given stage in the development of their 

material forces of production. The totality of these relations of produc-

tion constitutes the economic structure of society, the real foundation, on 

which arises a legal and political superstructure and to which correspond 

definite forms of social consciousness. The mode of production of mate-

rial life conditions the general process of social, political and intellectual 

life. It is not the consciousness of men that determines their existence, 

but their social existence that determines their consciousness. 
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In this brief popularization of his ideas, Marx emphasized that social 

development sprang from the inherent contradictions within material life 

and the social superstructure. This notion is often understood as a simple 

historical narrative: primitive communism had developed into slave 

states. Slave states had developed into feudal societies. Those societies 

in turn became capitalist states, and those states would be overthrown by 

the self-conscious portion of their working-class, or proletariat, creating 

the conditions for socialism and, ultimately, a higher form of com-

munism than that with which the whole process began. Marx illustrated 

his ideas most prominently by the development of capitalism 

from feudalism, and by the prediction of the development of socialism 

from capitalism. 

The base-superstructure and stadialist formulations in the 1859 pref-

ace took on canonical status in the subsequent development of orthodox 

Marxism, in particular in dialectical materialism. They also gave way to 

a vulgar Marxism as plain economic determinism (or economism), 

which has been criticized by various Marxist theorists. Vulgar Marxism 

was seen as little other than a variety of economic determinism, with the 

alleged determination of the ideological superstructure by the economi-

cal infrastructure. However, this positivist reading, which mostly based 

itself on Engels' latter writings in an attempt to theorize scientific social-

ism (an expression coined by Engels) has been challenged by Marxist 

theorists, such as Antonio Gramsci or Althusser. 

Some believe that Marx regarded them merely as a shorthand sum-

mary of his huge ongoing work-in-progress. These sprawling, volumi-

nous notebooks that Marx put together for his research on political econ-

omy, particularly those materials associated with the study of "primitive 

communism" and pre-capitalist communal production, in fact, show a 

more radical turning "Hegel on his head" than heretofore acknowledged 

by most mainstream Marxists and Marxiologists. 

In lieu of the Enlightenment belief in historical progress and stages 

espoused by Hegel, Marx pursues in these research notes a decidedly 

empirical approach to analyzing historical changes and different modes 

of production, emphasizing without forcing them into a teleological par-

adigm the rich varieties of communal productions throughout the world 

and the critical importance of collective working-class antagonism in the 

development of capitalism. 



269 

More over, Marx's rejection of the necessity of bourgeois revolution 

and appreciation of the obschina, the communal land system, in Russia 

in his letter to Vera Zasulich; respect for the egalitarian culture of North 

African Muslim commoners found in his letters from Algeria; and sym-

pathetic and searching investigation of the global commons and indige-

nous cultures and practices in his notebooks, including the Ethnological 

Notebooks that he kept during his last years, all point to a historical 

Marx who was continuously developing his ideas until his deathbed and 

does not fit into any pre-existing ideological straitjacket. 

Some varieties of Marxist philosophy are strongly influenced by He-

gel, emphasizing totality and even teleology: for example, the work of 

Georg Lukács, whose influence extends to contemporary thinkers like 

Fredric Jameson. Others consider totality merely another version of He-

gel's spirit, and thus condemn it as a crippling, secret idealism. 

Theodor Adorno, a leading philosopher of the Frankfurt School, who 

was strongly influenced by Hegel, tried to take a middle path between 

these extremes: Adorno contradicted Hegel's motto the true is the whole 

with his new version, the whole is the false, but he wished to preserve 

critical theory as a negative, oppositional version of the utopia described 

by Hegel's spirit. Adorno believed in totality and human potential as 

ends to be striven for, but not as certainties. 

1.2.13 Neo-classical philosophy end XIX th-century 

Existentialism as a philosophical movement is properly a 20th-

century movement, but its major antecedents, Søren Kierkegaard and 

Friedrich Nietzsche wrote long before the rise of existentialism. In the 

1840s, academic philosophy in Europe, following Hegel, was almost 

completely divorced from the concerns of individual human life, in fa-

vour of pursuing abstract metaphysical systems. Kierkegaard sought to 

reintroduce to philosophy, in the spirit of Socrates: subjectivity, com-

mitment, faith, and passion, all of which are a part of the human condi-

tion. Like Kierkegaard, Nietzsche saw the moral values of 19th-century 

Europe disintegrating into nihilism (Kierkegaard called it the leveling 

process). Nietzsche attempted to undermine traditional moral values by 

exposing its foundations. To that end, he distinguished between master 

and slave moralities, and claimed that man must turn from the meekness 

and humility of Europe's slave-morality. 
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Both philosophers are precursors to existentialism, among other ide-

as, for their importance on the great man against the age. Kierkegaard 

wrote of 19th-century Europe, Each age has its own characteristic de-

pravity. Ours is perhaps not pleasure or indulgence or sensuality, but ra-

ther a dissolute pantheistic contempt for the individual man. 

Auguste Comte, the self-professed founder of modern sociology, put 

forward the view that the rigorous ordering of confirmable observations 

alone ought to constitute the realm of human knowledge. He had hoped 

to order the sciences in increasing degrees of complexity from mathe-

matics, astronomy, physics, chemistry, biology, and a new discipline 

called "sociology", which is the study of the dynamics and statics of so-

ciety. The American philosophers Charles Sanders Peirce and William 

James developed the pragmatist philosophy in the late 19th century. The 

twilight years of the 19th century in Britain saw the rise of British ideal-

ism, a revival of interest in the works of Kant and Hegel. 

Transcendentalism was rooted in Immanuel Kant's transcendence and 

German idealism, led by Ralph Waldo Emerson and Henry David Tho-

reau. The main belief was in an ideal spiritual state that transcends the 

physical and empirical and is only realized through the individual's intui-

tion, rather than through the doctrines of established religions. 

Sigismund Freud; was an Austrian neurologist and the founder of 

psychoanalysis, a clinical method for treating psychopathology through 

dialogue between a patient and a psychoanalyst. Freud was born to Gali-

cian Jewish parents in the Moravian town of Freiberg, in the Austrian 

Empire. He qualified as a doctor of medicine in 1881 at the University of 

Vienna. Upon completing his habilitation in 1885, he was appointed a 

docent in neuropathology and became an affiliated professor in 1902. 

Freud lived and worked in Vienna, having set up his clinical practice 

there in 1886. In 1938 Freud left Austria to escape the Nazis. He died in 

exile in the United Kingdom in 1939. 

In creating psychoanalysis, Freud developed therapeutic techniques 

such as the use of free association and discovered transference, establish-

ing its central role in the analytic process. Freud's redefinition of sexuali-

ty to include its infantile forms led him to formulate the Oedipus com-

plex as the central tenet of psychoanalytical theory. His analysis of 

dreams as wish-fulfillments provided him with models for the clinical 

analysis of symptom formation and the underlying mechanisms of re-

pression. On this basis Freud elaborated his theory of the unconscious 
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and went on to develop a model of psychic structure comprising id, ego 

and super-ego. Freud postulated the existence of libido, an energy with 

which mental processes and structures are invested and which generates 

erotic attachments, and a death drive, the source of compulsive repeti-

tion, hate, aggression and neurotic guilt. In his later work Freud devel-

oped a wide-ranging interpretation and critique of religion and culture. 

As such, it continues to generate extensive and highly contested debate 

with regard to its therapeutic efficacy, its scientific status, and whether it 

advances or is detrimental to the feminist cause. Nonetheless, Freud's 

work has suffused contemporary Western thought and popular culture. 

1.2.14 Philosophy of the postmodernism 

The most influential early postmodern philosophers were Jean 

Baudrillard, Jean-François Lyotard, and Jacques Derrida. Michel Fou-

cault is also often cited as an early postmodernist although he personally 

rejected that label. Following Nietzsche, Foucault argued that knowledge 

is produced through the operations of power, and changes fundamentally 

in different historical periods. 

The writings of Lyotard were largely concerned with the role of nar-

rative in human culture, and particularly how that role has changed as we 

have left modernity and entered a postindustrial or postmodern condi-

tion. He argued that modern philosophies legitimized their truth-claims 

not (as they themselves claimed) on logical or empirical grounds, but 

rather on the grounds of accepted stories (or metanarratives) about 

knowledge and the world—comparing these with Wittgenstein's concept 

of language-games. He further argued that in our postmodern condition, 

these metanarratives no longer work to legitimize truth-claims. He sug-

gested that in the wake of the collapse of modern metanarratives, people 

are developing a new language-game – one that does not make claims to 

absolute truth but rather celebrates a world of ever-changing relation-

ships (among people and between people and the world). 

Derrida, the father of deconstruction, practiced philosophy as a form 

of textual criticism. He criticized Western philosophy as privileging the 

concept of presence and logos, as opposed to absence and markings or 

writings. 

In America, the most famous pragmatist and self-proclaimed post-

modernist was Richard Rorty. An analytic philosopher, Rorty believed 
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that combining Willard Van Orman Quine's criticism of the analytic-

synthetic distinction with Wilfrid Sellars's critique of the Myth of the 

Given allowed for an abandonment of the view of the thought or lan-

guage as a mirror of a reality or external world. Further, drawing upon 

Donald Davidson's criticism of the dualism between conceptual scheme 

and empirical content, he challenges the sense of questioning whether 

our particular concepts are related to the world in an appropriate way, 

whether we can justify our ways of describing the world as compared 

with other ways. He argued that truth was not about getting it right or 

representing reality, but was part of a social practice and language was 

what served our purposes in a particular time; ancient languages are 

sometimes untranslatable into modern ones because they possess a dif-

ferent vocabulary and are unuseful today. Donald Davidson is not usual-

ly considered a postmodernist, although he and Rorty have both 

acknowledged that there are few differences between their philosophies. 

1.2.15 Analytical philosophy 

The school of analytic philosophy has dominated academic philoso-

phy in various regions, most notably Great Britain and the United States, 

since the early twentieth century. It originated around the turn of the 

twentieth century as G. E. Moore and Bertrand Russell broke away from 

what was then the dominant school in the British universities, Absolute 

Idealism. Many would also include Gottlob Frege as a founder of analyt-

ic philosophy in the late 19th century, and this controversial issue is dis-

cussed in section 2c. When Moore and Russell articulated their alterna-

tive to Idealism, they used a linguistic idiom, frequently basing their ar-

guments on the meanings of terms and propositions. Additionally, 

Russell believed that the grammar of natural language often is philo-

sophically misleading, and that the way to dispel the illusion is to re-

express propositions in the ideal formal language of symbolic logic, 

thereby revealing their true logical form. Because of this emphasis on 

language, analytic philosophy was widely, though perhaps mistakenly, 

taken to involve a turn toward language as the subject matter of philoso-

phy, and it was taken to involve an accompanying methodological turn 

toward linguistic analysis. Thus, on the traditional view, analytic philos-

ophy was born in this linguistic turn. The linguistic conception of phi-

losophy was rightly seen as novel in the history of philosophy. For this 
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reason analytic philosophy is reputed to have originated in a philosophi-

cal revolution on the grand scale – not merely in a revolt against British 

Idealism, but against traditional philosophy on the whole. 

Analytic philosophy underwent several internal micro-revolutions 

that divide its history into five phases. The first phase runs approximate-

ly from 1900 to 1910. It is characterized by the quasi-Platonic form of 

realism initially endorsed by Moore and Russell as an alternative to Ide-

alism. Their realism was expressed and defended in the idiom of propo-

sitions and meanings, so it was taken to involve a turn toward language. 

But its other significant feature is its turn away from the method of doing 

philosophy by proposing grand systems or broad syntheses and its turn 

toward the method of offering narrowly focused discussions that probe a 

specific, isolated issue with precision and attention to detail. By 1910, 

both Moore and Russell had abandoned their propositional realism – 

Moore in favor of a realistic philosophy of common sense, Russell in 

favor of a view he developed with Ludwig Wittgenstein called logical 

atomism. The turn to logical atomism and to ideal-language analysis 

characterizes the second phase of analytic philosophy, approximately 

1910-1930. The third phase, approximately 1930-1945, is characterized 

by the rise of logical positivism, a view developed by the members of the 

Vienna Circle and popularized by the British philosopher A. J. Ayer. The 

fourth phase, approximately 1945-1965, is characterized by the turn to 

ordinary-language analysis, developed in various ways by the Cambridge 

philosophers Ludwig Wittgenstein and John Wisdom, and the Oxford 

philosophers Gilbert Ryle, John Austin, Peter Strawson, and Paul Grice. 

During the 1960s, criticism from within and without caused the ana-

lytic movement to abandon its linguistic form. Linguistic philosophy 

gave way to the philosophy of language, the philosophy of language 

gave way to metaphysics, and this gave way to a variety of philosophical 

sub-disciplines. Thus the fifth phase, beginning in the mid 1960s and 

continuing beyond the end of the twentieth century, is characterized by 

eclecticism or pluralism. This post-linguistic analytic philosophy cannot 

be defined in terms of a common set of philosophical views or interests, 

but it can be loosely characterized in terms of its style, which tends to 

emphasize precision and thoroughness about a narrow topic and to 

deemphasize the imprecise or cavalier discussion of broad topics. 

Even in its earlier phases, analytic philosophy was difficult to define 

in terms of its intrinsic features or fundamental philosophical commit-
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ments. Consequently, it has always relied on contrasts with other ap-

proaches to philosophy – especially approaches to which it found itself 

fundamentally opposed – to help clarify its own nature. Initially, it was 

opposed to British Idealism, and then to "traditional philosophy" at large. 

Later, it found itself opposed both to classical Phenomenology (for ex-

ample, Husserl) and its offspring, such as Existentialism (Sartre, Camus, 

and so forth) and also "Continental"’ or "Postmodern" philosophy 

(Heidegger, Foucault and Derrida). Though classical Pragmatism bears 

some similarity to early analytic philosophy, especially in the work of C. 

S. Peirce and C. I. Lewis, the pragmatists are usually understood as con-

stituting a separate tradition or school. 

1.2.16 Philosophy of communication 

Philosophy of communication combines two ambiguous disciplines, 

philosophy and communication. Communication is commonly said to be 

at the crossroads of many disciplines. Marshall McLuhan is taken for 

granted by many communication scholars, but he was a professor of 

English literature. What should one – or a theory – be or do to be said to 

fall within the communication umbrella? Tackling philosophy is not any 

easier. Many sociologists, anthropologists, semioticians, and linguists, as 

well as communication theorists, have been philosophers at some point 

in their career. For example, Ferdinand de Saussure’s contribution to 

semiotics is no lesser than C. S. Peirce’s, and yet the latter is called a 

philosopher while the first is a linguist. Should we, in this entry on the 

philosophy of communication include Peirce and leave aside Saussure? 

With so many ambiguities regarding communication and philosophy 

separately, how can one decide, then, what philosophy of communica-

tion should be? When reading communication studies articles, philo-

sophical references range from Aristotle and Arendt to Kierkegaard or 

Levinas, along with some more obviously communication or language 

thinkers such as Habermas or Wittgenstein. There is therefore an im-

portant element of decision on our part in assessing the contributions of 

some authors to the study of communication and in deciding whether it 

is philosophical in nature. We chose to look at where communication 

studies literature has drawn the line between what constitutes philosophy 

or not. Furthermore, there are few journals devoted to philosophy of 

communication proper, perhaps with the exception of Empedocles: Eu-
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ropean Journal for the Philosophy of Communication and the Interna-

tional Communication Association’s Communication, Culture & Cri-

tique. This scarcity makes it harder to identify a well-established set of 

interests, theories, and methods. That is why this article is divided main-

ly according to the types of works discussed, rather than attempting to 

find coherence where there is in fact little.  

Philosophy of communication is fragmented among different streams, 

some focusing on language, others on communication proper, and yet 

some others on a relatively new effort to formalize a philosophy of in-

formation. Regarding this last trend, Adriaans and van Benthem 2008 

acknowledges, much like Floridi 2004, that philosophy of information is 

still a nascent discipline and that, therefore, the essays collected aim not 

so much at describing an established field as to establish it performative-

ly, especially by distinguishing it from its immediate neighbors, such as 

philosophy of language. Arneson 2007, for its part, is a good representa-

tion of the work being currently done in philosophy of communication as 

such. The word “concise” in the title of the encyclopedia Barber and 

Stainton 2010 is misleading: its 836 pages cover everything one needs to 

know in the philosophy of linguistics, from “A Priori Knowledge” to 

“Verificationism”, and includes entries as varied as “Description and 

Prescription” (G. Nelson), “Presupposition” (P.A.M. Seuren), and “Sys-

tematicity” (P. Robbins). Giving a broader perspective, Chang and 

Butchart 2012 answers an important demand in teaching philosophy of 

communication: the editors put together some of the most important 

foundational texts of the field in a single book. As the editors remark in 

their introduction, some people may feel that the volume’s ti-

tle, Philosophy of Communication, projects a coherence in what is in fact 

a collection of unrelated texts – how would, for example, Deleuze feel to 

be included in a communication anthology? As discussed in 

the Introduction, choosing what constitutes communication, philosophy, 

and a fortiori is no easy task. The genius of Chang and Butchart lies in 

having made the exercise explicit, and the very selection of texts reflects 

the variety of takes at the issue. Mangion 2011 also offers a compelling 

review of the major authors of philosophy of communication, and each 

author’s core concepts are explicated within his or her thought (for ex-

ample, Peirce’s existential graphs are well situated within his logic and 

semiotics). 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0001
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0006
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0002
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0003
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0003
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0004
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0004
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-div1-0001
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0123.xml#obo-9780199756841-0123-bibItem-0007
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The Theory of Communicative Action is a two-volume 1981 book by 

Jürgen Habermas, in which Habermas continues his project of finding a 

way to ground the social sciences in a theory of language, which had 

been set out in On the Logic of the Social Sciences(1967). The two vol-

umes are Reason and the Rationalization of Society, in which Habermas 

establishes a concept of communicative rationality, and Lifeworld and 

System: A Critique of Functionalist Reason, in which Habermas creates 

the two level concept of society and lays out the critical theory for mo-

dernity. After writing «The Theory of Communicative Action», Haber-

mas expanded upon the theory of communicative action by using it as 

the basis of his theory of morality, democracy, and law. The work has 

inspired many responses by social theorists and philosophers, and in 

1998 was listed by the International Sociological Association as the 

eighth most important sociological book of the 20th century. 

1.2.17 Synergetic 

New science of complexity, i.e. synergetics, is in the process of be-

coming widely appreciated now. Synergetics deals with cognition and 

explanation of complex structures, principles of their self-organization, 

generation of order from chaos, evolution and co-evolution. Synergetics 

as an interdisciplinary research field has far going applications to under-

standing of human being and development of social systems. 

New science of complexity, i.e. synergetics, is in the process of be-

coming widely appreciated now. Synergetics deals with cognition and 

explanation of complex structures, principles of their self-organization, 

generation of order from chaos, evolution and co-evolution. Synergetics 

as an interdisciplinary research field has far going applications to under-

standing of human being and development of social systems. 

Synergetics as a field of scientific research has existed for over thirty 

years already. The term «synergetics» was introduced by the German 

scholar, Prof. H.Haken. It is widely used, but still not generally accepted. 

Instead, «theory of self-organization» is used as a more traditional term. 

In the last years two other terms «studies in complexity» and «theory of 

chaos» became widely circulated. Sometimes they are used as identical 

with the former two, and sometimes only partly overlap with them. 

Synergetics can be considered as a modern stage of development 

within the traditions of cybernetics (N.Wiener, W.R.Ashby) and system-
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structural analysis (attempts to elaborate the general theory of systems). 

However, many elements of the latter have undergone further essential 

reformation. While cybernetics investigates the functioning of complex 

systems using an abstract model of «black box», synergetics studies 

some physical mechanisms of the complex structures formation, i.e. it 

tries to look into the «black box». While cybernetics elaborates algo-

rithms and methods of control of systems, synergetics investigates the 

processes of self-controlling and self-organization of complex systems in 

the world. 

The focus of synergetic research program is to reveal some general 

laws of self-organization and evolution which are common to processes 

of quite different nature: physical, chemical, biological, psychological, 

social. As such synergetics contains an open trend towards universaliza-

tion and directly borders on philosophy whose aim is to deal with the 

ultimate features and laws of reality. General line of synergetic research 

consists mostly of two elements: from a concrete, but fundamental model 

of processes to interdisciplinary generalizations and back to concrete 

subject with its rectified theoretical understanding. Accordingly, syner-

getics functions as applied synergetics and synergetics proper. 

The whole history of development of the theory of self-organization 

shows that significant theoretical generalizations appeared from rather 

narrow, but fundamental scientific results. The non-equilibrium thermo-

dynamics and the theory of dissipative structures developed by the Brus-

sels school of the Nobel prize winner(1977) I.Prigogine had its back-

ground in investigation of processes in physical chemistry. 

The development of the theory of cooperative behaviour, made by 

H.Haken and called by himself synergetics proper, originated from the 

investigations of the coherent radiation of lasers. Lasers became a para-

digmatic example of synergetics. H.Haken is an editor of a Springer se-

ries of books on synergetics (already more than 60 volumes) presenting a 

whole spectrum of synergetic developments in the world. 

As one of other examples of natural science stating point of for fur-

ther generalizations up to a worldview one can mention the investigation 

of nonlinear auto-waves as early as in the 1930′s by the Russian school 

of L.I.Mandelshtam and A.Andronov. 

Some astonishing results have been obtained recently by the Moscow 

synergetic school at the Keldysh Institute of Applied Mathematics (Rus-

sian Academy of Sciences) led by S.P.Kurdyumov with whom I have 
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been collaborating for more then 10 years. The basic model is here a cer-

tain class of nonlinear equations describing evolutionary processes of 

burning in very fast, so-called blow-up, regimes in dissipative media. 

The model implies a profound sense. Some general features of the com-

plex systems behaviour are being revealed, namely: mechanisms of lo-

calization processes (structures formation) in open dissipative media, 

spectra of structure-attractors as the most stable formations which evolu-

tionary processes in such media go to; methods of resonant excitation of 

structure-attractors; way of a complex whole construction from parts 

(structures) developing with different speeds. 

It’s worth mentioning some other trends in the studies of complexity, 

chaos and self-organization. E.Laszlo, President of the International So-

ciety for the Systems Sciences and a Member of the Club of Rome, is 

involved in finding ways of a transdisciplinary unified theory construc-

tion. The American scholar B.Mandelbrot elaborates the so-called theory 

of deterministic chaos, various scenarios of transition to chaos and back. 

The Chilian biologists H.Maturana and F.Varela introduced the notion of 

autopoiesis which, in their opinion, describes a fundamental ability of 

living beings to permanently maintain their organization and to develop. 

F.Varela is working now in Paris and develops the theory of autopoiesis 

and its application to the human brain activities. The other scholar work-

ing in Paris E.Morin, a founder of Association of Complex Thinking 

(Association de la Pensee Complexe), has undertaken profound analyses 

of the very language of complexity and chaos. There are many other re-

searchers fruitfully working in the fields. All these trends are coloured in 

specific tones of the original disciplines, e.g. mathematics, physics, 

chemistry or biology. 

Synergetics reveals the creative role of chaos in the process of origin 

of complex structures and their evolution. Chaos and fluctuations on mi-

cro-level play an essential role in determining actual trends, «aims» of 

processes at a macro-level. Chaos manifests itself as a mechanism under-

lying an exit to one of evolutionary structure-attractors. The macro-

organization evolves from a disorder, chaos on micro-level. Dissipative 

processes, which are a macroscopic revelation of micro-chaos, act in the 

same way as a sculptor’s chisel shapes a statue from a block of marble. 

One of the most essential questions is that of the trends of evolution: 

where do evolutionary processes go to? How does history flow on? The 

future states of complex systems escape our control and prediction. The 
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future is open, not unequivocal. But at the same time, the spectra of 

«purposes» of development are available in open nonlinear systems. If 

we choose an arbitrary way of evolution, we have to be aware that the 

way may be not feasible in a given system. Only a definite set of evolu-

tionary ways, evolutionary structure-attractors can develop. Figuratively 

speaking, there is «a tacit knowledge» of the system itself. The spectra 

are determined exclusively by the inner properties of open nonlinear sys-

tems. Thus, the future is open in the form of spectra of pre-determined 

possibilities. 

Complexity is closely connected with speed (tempo) of evolution. A 

complex structure is an integration of structures of «different ages», i.e. 

structures at different evolutionary stages of development. The principles 

of integration of such structures of «different ages» into an evolutionary 

whole structure are being revealed in synergetics. The integration of rela-

tively simple structures into a more complex one occurs through the es-

tablishment of a common tempo of development in all unified parts 

(fragments, simple structures). Structures of «different ages» start to co-

exist in one and the same ‘tempo-world’. The term ‘tempo-world’ pro-

posed here signifies ‘a world having a certain rate (tempo) of develop-

ment’. Rate of development is the most important characteristic in the 

process of assembling of a complex evolutionary whole. 

Synergetics goes beyond the framework of strict mathematical mod-

els and narrow applications. Scholars are trying now to apply synergetics 

not only to new fields of natural sciences, but also to the humanities. 

There are some attempts to use synergetic models in understanding hu-

man artistic and scientific creativity, cognition, health, education, com-

munication, humankind development, etc. Although it is very difficult to 

use synergetic models here in a quantitative way, a general qualitative 

synergetic view allow us to reveal some unusual features of the human 

individual and his collective life. 

Synergetics is optimistic in its essence. In the modern situation of ac-

celerated and unstable development of the world, synergetics brings us 

new hopes. It is an optimistic attempt to understand the principles of co-

evolution of the complex social systems, to reveal causes of evolutionary 

crises, instability and chaos and to master the methods of nonlinear man-

agement of complex systems in unstable states. How to manage a com-

plex system without harsh management is the major problem. How can 

we push the system in a favourable (for the subject) evolutionary path 
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with a small resonant influence? How can we provide a self-maintaining 

and sustainable development? Synergetics can serve as a heuristic in-

strument in searches of answers to the questions. 

The synergetic approach to a human being is a new approach to indi-

vidual and collective health (socio-therapy). Healing acquires a meta-

phorical image of «self-opening», «returning to self». It is a kind of 

«synergetic adventure» of a human being when the latent attitudes 

(structures-attractors) to a favourable and healthy future are being re-

vealed in the human. It is discovering some self-maintaining paths and 

inner forces to follow them. From a synergetic point of view it is possi-

ble to discuss the following questions: Is it healthy to be chaotic? What 

are the causes of the efficiency of weak influences such as homeopathic 

or acupunctural? Is it possible to be psychically healthy and to have sim-

ultaneously a somatic disease? 

The synergetic approach to education, synergetics of education, can 

be characterized as a gestalt-education. The procedure of education, a 

way of connection between a teacher and a pupil, is not a transfer of 

knowledge from one head to another. It is neither an enlightenment nor 

rendering of some already discovered truths. This is a nonlinear situation 

of an open dialogue with an intermediate feedback, a joint educational 

adventure. This is falling – in course of solving some problems – into 

one and the same self-concordant tempo-world. The latter means that 

due to common activity the teacher and the pupil begin to develop with 

the same rate. 

The educational procedure consists simply in awakening of the forces 

and abilities of a given pupil and in stimulating progress on his or her 

own paths of development. The gestalt-education is an initiating educa-

tion, reopening of ourselves, collaboration with ourselves and with other 

people. It is a way to discover the reality as well as to search paths into 

the future. 

1.2.18 Philosophical traditions of the Belarus 

Philosophy in Belarus began in patristic period Middle age. In this 

period lived Polockaj. Turovski, Smoljtich. In age Renaissance in Bela-

rus be engaged philosophy Skaryna, Gusovski, Budny, Wolan, Sapega. 

This year, the 500th anniversary of his “95 Theses on the Power and Ef-

ficacy of Indulgences”, Martin Luther’s legacy is being re-examined. A 
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cacophony of events, ranging from exhibitions to church services, will 

consider the global impact of the Reformation. But 1517 is worth re-

membering for other reasons, too. In that year, Francysk Skaryna pub-

lished a book of Psalms in his native Belarusian: it was one of the first to 

use the Cyrillic script. Only two years later, he had translated large 

swathes of the Bible. Beyond the borders of Belarus, where monuments, 

streets and university buildings bear his name, Skaryna is one of the for-

gotten talents of the age. 

Born in 1486 in Polotsk (then part of Poland-Lithuania), Skaryna 

lived an outstandingly rich life. As a young man, he went to Italy and 

became the first Eastern European to graduate as a Doctor of Medicine at 

Padua. Over a 40-year career, Skaryna variously tried his hand at medi-

cine, philosophy and horticultural design. He also travelled widely, visit-

ing Russia and spending time with the Duke of Prussia: there are even 

rumours that he met Martin Luther himself.  

Skaryna was likely raised as Catholic, but he devoted his life to the 

study of Eastern Orthodoxy. He was the first to translate the Bible into 

an East Slavic vernacular – until then, the Orthodox Church had dissem-

inated information in Church Slavonic, an arcane liturgical language. It 

is hard to overstate Skaryna’s achievement. Reformers such as John 

Wycliffe had translated the Bible (and been ruthlessly repressed) during 

medieval times; Skaryna was among the first Renaissance humanists to 

take on the task again. Indeed, his vernacular Bible preceded Luther’s by 

several years.  

Admittedly, the result is not entirely pure. Belarusian was still in its 

infancy, so elements of Church Slavonic remain, as do borrowings from 

Czech. Still – like Luther in German – Skaryna laid the foundations of 

the modern language, especially as he was only the second scholar to 

print using the Cyrillic script, a feature of modern Belarusian. His ele-

gant prefaces are cited as the first examples of Belarusian poetry.  

Skaryna did not translate the Bible merely as an academic exercise: 

he wanted ordinary people to read the word of God and determine its 

meaning for themselves. For Skaryna, the Bible was “written openly in 

that [it] can be understood by not only doctors and learned people, but by 

any simple common man.” His “Little Travellers’ Book”, a book of 

prayers, was designed for laymen. Elsewhere, Skaryna addressed his 

readers directly, reminding them that the book of Proverbs “contains the 

spirit of wisdom”. The similarity here to Luther – who claimed that a 
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“simple layman armed with the scriptures” was superior to a cleric with-

out them – is noteworthy.   

Comparisons between Skaryna and Luther can be taken further. Like 

the Protestant reformers, Skaryna understood the importance of new 

technology in spreading his message. He ran the first printing press in 

Vilnius, and his designs were influential even beyond Belarus’s borders. 

Skaryna was an excellent engraver, too: his vivid woodcuts, featuring 

Biblical figures in traditional Belarusian costume, meant that illiterate 

citizens could begin to grasp religious ideas. The innovations sweeping 

Europe did not stop at the Vistula: embodied by Skaryna, Eastern Europe 

had a splendid Renaissance culture.  

Skaryna lacks international prominence because there was never an 

Orthodox Reformation. When he died in the early 1550s, he had not 

shattered his world as decisively as Luther had. In fact, Skaryna himself 

would probably have baulked at the idea. Despite his groundbreaking use 

of language and art, he had no desire to demolish the structure of the 

Church entirely. After all, his translation of the book of Judith – an ac-

cepted text in Orthodoxy and Catholicism, but not considered canonical 

by Protestants – emphasises his ultimate loyalty to the established order. 

Martin Luther has become infamous for completely altering European 

history; Skaryna had no such pretensions. 

Nonetheless, Skaryna has remained popular among his fellow Bela-

rusians. Like Luther – who was held up by Bismarck and the Nazis as an 

early German nationalist—Skaryna received the attention of 19th-

century nationalists eager to highlight the “first Belarusian intellectual”. 

Skaryna’s work in Vilnius was also useful: it gave Belarusian irredentists 

in the 1920s an excuse to claim the city as their own (it was then in Po-

land, and is now the Lithuanian capital). He enjoys top billing in Bela-

rusian society; a 2012 poll found he was their most popular son.  

Events celebrating the 500th anniversary of his first translations are 

helping to promote Skaryna’s work internationally. UNESCO has organ-

ised a series of commemorations examining his influence on Belarusian 

literature, printing and mass culture. About time: Francysk Skaryna 

should sit beside Luther as one of the great figures of European culture – 

even if Luther’s radicalism means that he will always win more plaudits 

abroad. 

In XX century philosophical traditions of Belarus continue art aes-

thetic of Vitebsc scool – M. Chagal and K. Malevich.  
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1.2.19 Philosophical traditions of the Russia 

Although one can find scattered remarks of a philosophical nature in 

Russian writings before the mid-eighteenth century, these are at best of 

marginal interest to the professionally trained philosopher. For the most 

part, these remarks were not intended to stand as rational arguments in 

support of a position. Even in the ecclesiastic academies, the thin scho-

lastic veneer of the accepted texts was merely a traditional schematic 

device, a relic from the time when the only appropriate texts available 

were Western. For whatever reason, only with the opening of the nation's 

first university in Moscow in 1755 do we see the emergence of some-

thing resembling philosophy, as we use that term today. Even then, how-

ever, the floodgates did not burst wide open. The first occupant of the 

chair of philosophy, N. Popovsky (1730-1760), was more suited to the 

teaching of poetry and rhetoric, to which chair he was shunted after one 

brief year. 

Sensing the dearth of adequately trained native personnel, the gov-

ernment invited two Germans to the university, thus initiating a practice 

that would continue well into the next century. The story of the first eth-

nic Russian to hold the professorship in philosophy for any significant 

length of time is itself indicative of the precarious existence of philoso-

phy in Russia for much of its history. Having already obtained a magis-

ter's degree in 1760 with a thesis entitled «A Treatise on the Immortality 

of the Human Soul», Dmitry Anichkov (1733-1788) submitted in 1769 a 

dissertation on natural religion. Anichkov's dissertation was found to 

contain atheistic opinions and was subjected to a lengthy 18-year inves-

tigation. Legend has it that the dissertation was publicly burned, alt-

hough there is no firm evidence for this. As was common at the time, 

Anichkov used Wolffian philosophy manuals and during his first years 

taught in Latin. 

Another notable figure at this time was S. Desnitsky (~1740-1789), 

who taught jurisprudence at Moscow University. Desnitsky attended 

university in Glasgow, where he studied under Adam Smith (1723-1790) 

and became familiar with the works of David Hume (1711-1776). The 

influence of Smith and British thought in general is evident in memoran-

da from February 1768 that Desnitsky wrote on government and public 

finance. Some of these ideas, in turn, appeared virtually verbatim in a 
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portion of Catherine the Great's famous Nakaz, or Instruction, published 

in April of that year. 

Also in 1768 appeared Kozelsky's «Philosophical Propositions», an 

unoriginal but noteworthy collection of numbered statements on a host 

of topics, not all of which were philosophical in a technical, narrow 

sense. By his own admission, the material dealing with theoretical phi-

losophy was drawn from the Wolffians, primarily Baumeister, and that 

dealing with moral philosophy from the French Enlightenment thinkers, 

primarily Rousseau, Montesquieu, and Helvetius. The most interesting 

feature of the treatise is its acceptance of a social contract, of an eight-

hour workday, the explicit rejection of great disparities of wealth and its 

silence on religion as a source of morality. Nevertheless, in his theoreti-

cal philosophy, Kozelsky (1728-1795) rejected atomism and the Newto-

nian conception of the possibility of empty space. 

During Catherine's reign, plans were made to establish several uni-

versities in addition to that in Moscow. Of course, nothing came of these. 

Moscow University itself had a difficult time attracting a sufficient num-

ber of students, most of whom, came from poorer families. Undoubtedly, 

given the state of the Russian economy and society, the virtually ubiqui-

tous attitude was that the study of philosophy was a sheer luxury with no 

utilitarian value. In terms of general education, the government evidently 

concluded that sending students abroad offered a better investment than 

spending large sums at home where the infrastructure needed much work 

and time to develop. Unfortunately, although there were some who re-

turned to Russia and played a role in the intellectual life of the country, 

many more failed to complete their studies for a variety of reasons, in-

cluding falling into debt. Progress, however, skipped a beat in 1796 

when Catherine's son and successor, Paul, ordered the recall of all Rus-

sian students studying abroad. 

Despite its relatively small number of educational institutions, Russia 

felt a need to invite foreign scholars to help staff these establishments. 

One of the scholars, J. Schaden (1731-1797), ran a private boarding 

school in Moscow in addition to teaching philosophy at the university. 

The most notorious incident from these early years, however, involves 

the German Ludwig Mellman, who in the 1790s introduced Kant's 

thought into Russia. Mellman's advocacy found little sympathy even 

among his colleagues at Moscow University, and in a report to the Tsar 

the public prosecutor charged Mellman with "mental illness." Not only 
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was Mellman dismissed from his position, but he was forced to leave 

Russia as well. 

Under the initiative of the new Tsar, Alexander I, two new universi-

ties were opened in 1804. With them, the need for adequately trained 

professors again arose. Once more the government turned to Germany, 

and, with the dislocations caused by the Napoleonic Wars, Russia stood 

in an excellent position to reap an intellectual harvest. Unfortunately, 

many of these invited scholars left little lasting impact on Russian 

thought. For example, one of the most outstanding, Johann Buhle (1763-

1821), had already written a number of works on the history of philoso-

phy before taking up residence in Moscow. Yet, once in Russia, his liter-

ary output plummeted, and his ignorance of the local language certainly 

did nothing to extend his influence. 

Nonetheless, the sudden influx of German scholars, many of whom 

were intimately familiar with the latest philosophical developments, act-

ed as an intellectual tonic on others. The arrival of the Swiss physicist 

Franz Bronner (1758-1850) at the new University of Kazan may have 

introduced Kant's epistemology to the young future mathematician Lo-

bachevsky. The Serb physicist, A. Stoikovich (1773-1832), who taught 

at Kharkov University, prepared a text for class use in which the content 

was arranged in conformity with Kant's categories. One of the earliest 

Russian treatments of a philosophical topic, however, was A. Lubkin's 

two «Letters on Critical Philosophy» from 1805. Lubkin (1770/1-1815), 

who at the time taught at the Petersburg Military Academy, criticized 

Kant's theory of space and time for its agnostic implications saying that 

we obtain our concepts of space and time from experience. Likewise, in 

1807 a professor of mathematics at Kharkov University, T. Osipovsky 

(1765-1832), delivered a subsequently published speech «On Space and 

Time», in which he questioned whether, given the various considera-

tions, Kant's position was the only logical conclusion possible. Assuming 

the Leibnizian notion of a preestablished harmony, we can uphold all of 

Kant's specific observations concerning space and time without conclud-

ing that they exist solely within our cognitive faculty. Osipovsky went 

on to make a number of other perceptive criticisms of Kant's position, 

though Kant's German critics already voiced many of these during his 

lifetime. 

In the realm of social and political philosophy, as understood today, 

the most interesting and arguably the most sophisticated document from 
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the period of the Russian Enlightenment is A. Kunitsyn's «Natural Law». 

In his summary text consisting of 590 sections, Kunitsyn (1783-1840) 

clearly demonstrated the influence of Kant and Rousseau, holding that 

rational dictates concerning human conduct form moral imperatives, 

which we feel as obligations. Since each of us possesses reason, we must 

always be treated morally as ends, never as means toward an end. In sub-

sequent paragraphs, Kunitsyn elaborated his conception of natural rights, 

including his belief that among these rights is freedom of thought and 

expression. His outspoken condemnation of serfdom, however, is not 

one that the Russian authorities could either have missed or passed over. 

Shortly after the text reached their attention, all attainable copies were 

confiscated, and Kunitsyn himself was dismissed from his teaching du-

ties at St. Petersburg University in March 1821. 

Another scholar associated with St. Petersburg University was Ale-

ksandr I. Galich (1783-1848). Sent to Germany for further education, he 

there became acquainted with the work of Friedrich Wilhelm Joseph von 

Schelling (1775-1854). With his return to Russia in 1813, he was ap-

pointed adjunct professor of philosophy at the Pedagogical Institute in 

St. Petersburg; and in 1819, when the institute was transformed into a 

university, Galich was named to the chair of philosophy. His teaching 

career, however, was short-lived, for in 1821 Galich was charged 

with atheism and revolutionary sympathies. Although stripped of teach-

ing duties, he continued to draw a full salary until 1837. Galich's im-

portance lays not so much in his own quasi-Schellingian views as his 

pioneering treatments of the history of philosophy, aesthetics and philo-

sophical anthropology. His two-volume «History of Philosophical Sys-

tems» from 1818-19 concluded with an exposition of Schelling's position 

and contained quite probably the first discussion in Russian of G.W.F. 

Hegel (1770-1831) and, in particular, of his «Science of Logic». Galich's 

«An Attempt at a Science of the Beautiful» from 1825 is certainly 

among the first Russian treatises in aesthetics. For Galich, the beautiful 

is the sensuous manifestation of truth and as such is a sub-discipline 

within philosophy. His 1834 work «А Picture of Man», marked the first 

Russian foray into philosophical anthropology. For Galich all scientific 

disciplines, including theology, are in need of an anthropological founda-

tion; and, moreover, such a foundation must recognize the unity of the 

human aspects and functions, be they corporeal or spiritual. 
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The increasing religious and political conservativism that marked 

Tsar Alexander's later years imposed onerous restrictions on the dissem-

ination of philosophy, both in the classroom and in print. By the time of 

the Tsar's death in 1825, most reputable professors of philosophy had 

already been administratively silenced or cowed into compliance. At the 

end of that year, the aborted coup known as the «Decembrist Uprising» – 

many of whose leaders had been exposed to the infection of Western 

European thought – only hardened the basically anti-intellectual attitude 

of the new Tsar Nicholas. Shortly after I. Davydov (1792/4-1863), hard-

ly either an original or a gifted thinker, had given his introductory lecture 

"On the Possibility of Philosophy as Science" in May 1826 as professor 

of philosophy at Moscow University, the chair was temporarily abol-

ished and Davydov shifted to teaching mathematics. 

Nevertheless, despite the oppressive atmosphere, some independent 

philosophizing emerged during the Nicholas years. At first, Schelling's 

influence dominated abstract discussions, particularly those concerning 

the natural sciences and their place with regard to the other academic 

disciplines. However, the two chief Schellingians of the era – D. Vellan-

sky (1774-1847) and M. Pavlov (1793-1840)—both valued German Ro-

manticism, more for its sweeping conclusions than for either its argu-

ments or its being the logical outcome of a philosophical development 

that had begun with Kant. Though both Vellansky and Pavlov penned a 

considerable number of works, none of them would find a place within 

today's philosophy curriculum. Slightly later, in the 1830s and '40s, the 

discussion turned to Hegel's system, again with great enthusiasm but 

with little understanding either with what Hegel actually meant or with 

the philosophical backdrop of his writings. Not surprisingly, Hegel's own 

self-described voyage of discovery, the «Phenomenology of Spirit», re-

mained an unknown text. Suffice it to say that, but for the dearth of orig-

inal competent investigations at this time, the mere mention of the 

Stankevich and the Petrashevsky circles, the Slavophiles and the West-

ernizers, etc. in a history of philosophy text would be regarded a traves-

ty. Nevertheless, amid the darkness of official obscurantism, there were a 

few brief glimmers of light. In his 1833 «Introduction to the Science of 

Philosophy», F. Sidonsky (1805-1873) treated philosophy as a rational 

discipline independent of theology. Although conterminous with theolo-

gy, Sidonsky regarded philosophy as both a necessary and a natural 

searching of the human mind for answers that faith alone cannot ade-
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quately supply. By no means did he take this to mean that faith and rea-

son conflict. Revelation provides the same truths, but the path taken, 

though dogmatic and therefore rationally unsatisfying, is considerably 

shorter. Much more could be said about Sidonsky's introductory text, but 

both it and its author were quickly consigned to the margins of history. 

Notwithstanding his book's desired recognition in some secular circles, 

Sidonsky soon after its publication was shifted first from philosophy to 

the teaching of French and then simply dismissed from the St. Petersburg 

Ecclesiastic Academy in 1835. This time it was the clerical authorities 

who found his book, it was said, insufficiently rigorous from the official 

religious standpoint. Sidonsky spent the next 30 years (until the re-

introduction of philosophy in the universities) as a parish priest in the 

Russian capital. 

The teaching of philosophy at this time was not eliminated from the 

ecclesiastic academies; the separate institutions of higher education were 

parallel to the secular universities for those from a clerical background. 

Largely with good reason, the government felt secure about their politi-

cal and intellectual passivity. Among the most noteworthy of the profes-

sors at an ecclesiastic academy during the Nicholaevan years was F. 

Golubinsky (1798-1854), who taught in Moscow. Generally recognized 

as the founder of the "Moscow School of Theistic Philosophy," his his-

torical importance lies solely in his unabashed subordination of philoso-

phy to theology and epistemology to ontology. For Golubinsky, humans 

seek knowledge in an attempt to recover an original diremption, a lost 

intimacy with the Infinite! Nevertheless, the idea of God is felt immedi-

ately within us. Owing to this immediacy, there is no need for and cannot 

be a proof of God's existence. Such was the tenor of "philosophical" 

thought in the religious institutions of the time. P. Jurkevich (1826-1874) 

stood with one foot in the Russian philosophical past and one in the fu-

ture. Serving as the bridge between the eras, he largely defined the con-

tours along which philosophical discussions would be shaped for the 

next two generations. 

P. Lavrov (1823-1900), a teacher of mathematics at the Petersburg 

Military Academy, actively aspired to a university chair in philosophy 

(namely, the one in the capital when the position was restored in the ear-

ly 1860s). However, the government apparently already suspected 

Lavrov of questionable allegiance and, despite a recommendation from a 
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widely respected scholar (K. Kavelin), awarded the position instead to 

Sidonsky. 

In a series of lengthy essays written when he had university aspira-

tions, Lavrov developed a position, which he termed "anthropologism," 

that opposed metaphysical speculation, including the then-fashionable 

materialism of left-wing radicalism. Instead, he defended a simple epis-

temological phenomenalism that at many points bore a certain similarity 

to Kant's position, though without the latter's intricacies, nuances, and 

rigor. Essentially, Lavrov maintained that all claims regarding objects 

are translatable into statements about appearances or an aggregate of 

them. Additionally, he held that we have a collection of convictions con-

cerning the external world, convictions whose basis lies in repeated ex-

periential encounters with similar appearances. The indubitability 

of consciousness and our irresistible conviction in the reality of the ex-

ternal world are fundamental and irreducible. The error of both material-

ism and idealism, fundamentally, is the mistaken attempt to collapse one 

into the other. Since both are fundamental, the attempt to prove either is 

ill-conceived from the outset. Consistent with this skepticism, Lavrov 

argued that the study of "phenomena of consciousness," a "phenomenol-

ogy of spirit," could be raised to a science only through introspection, a 

method he called "subjective." Likewise, the natural sciences, built on 

our firm belief in the external world, need little support from philosophy. 

To question the law of causality, for example, is, in effect, to undermine 

the scientific standpoint. 

Parallel to the two principles of theoretical philosophy, Lavrov spoke 

of two principles underlying practical philosophy. The first is that the 

individual is consciously free in his worldly activity. Unlike for Kant, 

however, this principle is not a postulate but a phenomenal fact; it carries 

no theoretical implications. For Lavrov, the moral sphere is quite auton-

omous from the theoretical. The second principle is that of "ideal crea-

tion." Just as in the theoretical sphere we set ourselves against a real 

world, so in the practical sphere we set ourselves against ideals. Just as 

the real world is the source of knowledge, the world of our ideals serves 

as the motivation for action. In turning our own image of ourselves into 

an ideal, we create an ideal of personal dignity. Initially, the human indi-

vidual conceives dignity along egoistic lines. In time, however, the indi-

vidual's interaction, including competition, with others gives rise to his 

conception of them as having equal claims to dignity and to rights. In 
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linking rights to human dignity, Lavrov thereby denied that animals have 

rights. Of a similar intellectual bent, N. Mikhailovsky (1842-1904) was 

even more of a popular writer than Lavrov. Nevertheless, Mikhailovsky's 

importance in the history of Russian philosophy lies in his defense of the 

role of subjectivity in human studies. Unlike the natural sciences, the aim 

of which is the discovery of objective laws, the human sciences, accord-

ing to Mikhailovsky, must take into account the epistemologically irre-

ducible fact of conscious, goal-oriented activity. While not disclaiming 

the importance of objective laws, both Lavrov and Mikhailovsky held 

that social scientists must introduce a subjective, moral evaluation into 

their analyses. Unlike natural scientists, social scientists recognize the 

malleability of the laws under their investigation. 

Comtean positivism, which for quite some years enjoyed considerable 

attention in 19th century Russia, found its most resolute and philosophi-

cally notable defender in V. Lesevich (1837-1905). Finding that it lacked 

a scientific grounding, Lesevich believed that positivism needed an in-

quiry into the principles that guide the attainment of knowledge. Such an 

inquiry must take for granted some body of knowledge without simply 

identifying itself with it. To the now-classic Hegelian charge that such a 

procedure amounted to not venturing into the water before learning how 

to swim, Lesevich replied that what was sought was not, so to speak, 

how to swim but, rather, the conditions that make swimming possible. In 

this vein, he consciously turned to the Kantian model while remaining 

highly critical of any talk of the a priori. In the end, Lesevich drew heav-

ily upon psychology and empiricism for establishing the conditions of 

knowledge, thus leaving himself open to the charge of psychologism and 

relativism. 

Undoubtedly, of the philosophical figures to emerge in the 1870s, in-

deed arguably in any decade, the greatest was  Solovyov (1853-1900). In 

fact, if we view philosophy not as an abstract, independent inquiry but as 

a more or less sustained intellectual conversation, then we can precisely 

date the start of Russian secular philosophy: 24 November 1874, the day 

of Solovyov's defense of his magister's dissertation «The Crisis of West-

ern Philosophy». For only from that day forward do we find a sustained 

discussion within Russia of philosophical issues considered on their own 

terms, that is, without overt appeal to their extra-philosophical ramifica-

tions, such as their religious or political implications. 
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After completion and defense of his magister's dissertation, Solovyov 

penned a highly metaphysical treatise entitled «Philosophical Principles 

of Integral Knowledge», which he never completed. However, at approx-

imately the same time, he also worked on what became his doctoral dis-

sertation «Critique of Abstract Principles» – the very title suggesting a 

Kantian influence. Although originally intended to consist of three parts, 

one each covering ethics, epistemology, and aesthetics, the completed 

work omitted the latter. For more than a decade, Solovyov remained si-

lent on philosophical questions, preferring instead to concentrate on top-

ical issues. When his interest was rekindled in the 1890s in preparing a 

second edition of his Kritika, a recognition of a fundamental shift in his 

views led him to recast their systemization in the form of an entirely new 

work «The Justification of the Good». Presumably, he intended to follow 

up his ethical investigations with respective treatises on epistemology 

and aesthetics. Unfortunately, Solovyov died having completed only 

three brief chapters of the Theoretical Philosophy. 

Solovyov's most relentless philosophical critic was B. Chicherin 

(1828-1904), certainly one of the most remarkable and versatile figures 

in Russian intellectual history. Despite his sharp differences with Solo-

vyov, Chicherin himself accepted a modified Hegelian standpoint in 

metaphysics. Although viewing all of existence as rational, the rational 

process embodied in existence unfolds dialectically. Chicherin, however, 

parted with the traditional triadic schematization of the Hegelian dialec-

tic, arguing that the first moment consists of an initial unity of the one 

and the many. The second and third moments, paths, or steps are anti-

thetical and take various forms in different spheres, such as matter and 

reason or universal and particular. The final moment is a fusion of the 

two into a higher unity. 

In the social and ethical realm, Chicherin placed great emphasis on 

individual human freedom. Social and political laws should strive for 

moral neutrality, permitting the flowering of individual self-

determination. In this way, he remained a staunch advocate of economic 

liberalism, seeing essentially no role for government intervention. The 

government itself had no right to use its powers either to aim at a moral 

ideal or to force its citizens to seek an ideal. On the other hand, the gov-

ernment should not use its powers to prevent the citizenry from the exer-

cise of private morality. Despite receiving less treatment than the nega-

tive conception of freedom, Chicherin nevertheless upheld the idealist 
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conception of positive freedom as the striving for moral perfection and, 

in this way, reaching the Absolute. 

Another figure to emerge in the late 1870s and 1880s was the neo-

Leibnizian A. Kozlov (1831-1901), who taught at Kiev University and 

who called his highly developed metaphysical stance "panpsychism." As 

part of this stance, he, in contrast to Hume, argued for the substantial 

unity of the Self or I, which makes experience possible. This unity he 

held to be an obvious fact. Additionally, rejecting the independent exist-

ence of space and time, Kozlov held that they possessed being only in 

relation to thinking and sensing creatures. Like Augustine, however, Ko-

zlov believed that God viewed time as a whole without our divisions into 

past, present, and future. Indeed, the very formulation of the problem 

presupposes a relation between a substantiated space or time and our-

selves. Lastly, unlike Kant, Kozlov thought all judgments are analytic. 

An unfortunately largely neglected figure to emerge in this period 

was M. Karinsky (1840- 1917), who taught philosophy at the St. Peters-

burg Ecclesiastic Academy. Unlike many of his contemporaries, Ka-

rinsky devoted much of his attention to logic and an analysis of argu-

ments in Western philosophy, rather than metaphysical speculation. Un-

like his contemporaries, Karinsky came to philosophy with an analytical 

bent rather than with a literary flair – a fact that made his writing style 

often decidedly torturous. True to those schooled in the Aristotleian tra-

dition, Karinsky, like Brentano (to whom he has been compared) held 

that German Idealism was essentially irrationalist. Arguing against Kant, 

Karinsky believed that our inner states are not merely phenomenal, that 

the reflective self is not an appearance. Inner experience, unlike outer, 

yields no distinction between reality and appearance. In his general epis-

temology, Karinsky argued that knowledge was built on judgments, 

which were legitimate conclusions from premises. Knowledge, however, 

could be traced back to a set of ultimate unprovable, yet reliable, truths, 

which he called "self-evident." Karinsky argued for a pragmatic interpre-

tation of realism, saying that something exists in another room unper-

ceived by me means I would perceive it if I were to go into that room. 

Additionally, he accepted an analogical argument for the existence of 

other minds similar to that of John Stuart Mill and Bertrand Russell. 

In his two-volume magnum opus «The Positive Tasks of Philoso-

phy», L. Lopatin (1855-1920), who taught at Moscow University, de-

fended the possibility of metaphysical knowledge. He claimed that em-
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pirical knowledge is limited to appearances, whereas metaphysics yields 

knowledge of the true nature of things. Although Lopatin saw Hegel and 

Spinoza as the definitive expositors of rationalistic idealism, he rejected 

both for their very transformation of concrete relations into rational or 

logical ones. Nevertheless, Lopatin affirmed the role of reason particu-

larly in philosophy in conscious opposition to, as he saw it, Solovyov's 

ultimate surrender to religion. In the first volume, he attacked material-

ism as itself a metaphysical doctrine that elevates matter to the status of 

an absolute that cannot explain the particular properties of individual 

things or the relation between things and consciousness. In his second 

volume, Lopatin distinguishes mechanical causality from "creative cau-

sality," according to which one phenomenon follows another, though 

with something new added to it. Despite his wealth of metaphysical 

speculation, quite foreign to most contemporary readers, Lopatin's ob-

servations on the self or ego derived from speculation that is not without 

some interest. Denying that the self has a purely empirical nature, Lopat-

in emphasized that the undeniable reality of time demonstrated the non-

temporality of the self, for temporality could only be understood by that 

which is outside time. Since the self is extra-temporal, it cannot be de-

stroyed, for that is an event in time. Likewise, in opposition to Solovyov, 

Lopatin held that the substantiality of the self is immediately evident in 

consciousness. 

In the waning years of the 19th century, neo-Kantianism came to 

dominate German philosophy. Because of the increasing tendency to 

send young Russian graduate students to Germany for additional train-

ing, it should come as no surprise that that movement gained a foothold 

in Russia too. In one of the very few Russian works devoted to philoso-

phy of science A. Vvedensky (1856-1925) presented, in his lengthy dis-

sertation, a highly idealistic Kantian interpretation of the concept of mat-

ter as understood in the physics of his day. He tried therein to defend and 

update Kant's own work as exemplified in the Metaphysical Foundations 

of Natural Science. Vvedensky's book, however, attracted little attention 

and exerted even less influence. Much more widely recognized were his 

own attempts in subsequent years, while teaching at St. Petersburg Uni-

versity, to recast Kant's transcendental idealism in, what he called, "logi-

cism." Without drawing any conclusions based upon the nature of space 

and time, Vvedensky believed it possible to prove the impossibility of 

metaphysical knowledge and, as a corollary so to speak, that everything 
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we know, including our own self, is merely an appearance, not a thing in 

itself. Vvedensky was also willing to cede that the time and the space in 

which we experience everything in the world are also phenomenal. Alt-

hough metaphysical knowledge is impossible, metaphysical hypotheses, 

being likewise irrefutable, can be brought into a world-view based on 

faith. Particularly useful are those demanded by our moral tenets such as 

the existence of other minds. 

We have already noted the Christian Platonism of Jurkevich, and his 

student Solovyov, who with his central concept of total-unity can, in 

turn, also be seen as a modern. In the immediate decades preceding the 

Bolshevik Revolution of 1917, a veritable legion of philosophers worked 

in Solovyov's wide shadow. Among the most prominent of these was S. 

Trubetskoi (1862-1905). The Platonic strain of his thought is evident in 

the very topics Trubetskoi chose for his magister's and doctoral theses: 

«Metaphysics in Ancient Greece», 1890 and «The History of the Doc-

trine of Logos», 1900, respectively. It is, however, in his programmatic 

essays "O prirode chelovecheskovo soznanija" ("The Nature of Human 

Consciousness"), 1889-1891 and "Osnovanija idealizma" ("The Founda-

tions of Idealism"), 1896 that Trubetskoi elaborated his position with 

regard to modern philosophy. Holding that the basic problem of contem-

porary philosophy is whether human knowledge is of a personal nature, 

Trubetskoi maintained that modern Western philosophers relate personal 

knowledge to a personal consciousness. Herein lies their error. Human 

consciousness is not an individual consciousness, but, rather, an on-

going universal process. Likewise, this process is a manifestation not of 

a personal mind but of a cosmic one. Personal consciousness, as he puts 

it, presupposes a collective consciousness, and the latter presupposes an 

absolute consciousness. Kant's great error was in conceiving the tran-

scendental consciousness as subjective. In the second of the essays men-

tioned above, Trubetskoi claims that there are three means of knowing 

reality: empirically through the senses, rationally through thought, and 

directly through faith. For him, faith is what convinces us that there is an 

external world, a world independent of my subjective consciousness. It is 

faith that underlies our accepting the information provided by our sense 

organs as reliable. Moreover, it is faith that leads me to think there are in 

the world other beings with a mental organization and capacity similar to 

mine. However, Trubetskoi rejects equating his notion of faith with the 

passive "intellectual intuition" of Schelling and Solovyov. For 
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Trubetskoi, faith is intimately connected with the will, which is the basis 

of my individuality. My discovery of the other is grounded in my desire 

to reach out beyond myself, that is, to love. 

Although generally characterized as a neo-Leibnizian, N. Lossky 

(1870-1965) was also greatly influenced by a host of Russian thinkers 

including Solovyov and Kozlov. In addition to his own views, Lossky, 

having studied at Bern and Goettingen among other places, is remem-

bered for his pioneering studies of contemporary German philosophy. He 

referred to Edmund Husserl's «Logical Investigations» already as early 

as 1906, and in 1911 he gave a course on Husserl's "intentionalism." De-

spite this early interest in strict epistemological problems, Lossky in 

general drew ever closer to the ontological concerns and positions of 

Russian Orthodoxy. He termed his epistemological views "intuitivism," 

believing that the cognitive subject apprehends the external world as it is 

in itself directly. Nevertheless, the object of cognition remains ontologi-

cally transcendent, while epistemologically immanent. This direct pene-

tration into reality is possible, Lossky tells us, because all worldly enti-

ties are interconnected into an "organic whole." Additionally, all sensory 

properties of an object (for example, its color, texture, temperature, and 

so on) are actual properties of the object, our sense stimulation serving 

merely to direct our mental attention to those properties. That different 

people see one object in different ways is explained as a result of differ-

ent ways individuals have of getting their attention directly towards one 

of the object's numerous properties. All entities, events, and relations that 

lack a temporal and spatial character possess "ideal being" and are the 

objects of "intellectual intuition." Yet, there is another, a third, realm of 

being that transcends the laws of logic (here we see the influence of 

Lossky's teacher, Vvedensky), which he calls "metalogical being" and is 

the object of mystical intuition. 

Another kindred spirit was S. Frank (1877-1950), who in his early 

adult years was involved with Marxism and political activities. His mag-

ister's thesis «The Object of Knowledge», 1915, is notable as much for 

its masterful handling of current Western philosophy as for its overall 

metaphysical position. Demonstrating a grasp not only of German neo-

Kantianism, Frank drew freely from, among many others, Husserl, Hen-

ri-Louis Bergson, and Max Scheler; he may even have been the first in 

Russian to refer to Gottlob Frege, whose Foundations of Arithmetic 

Frank calls "one of the rare genuinely philosophical works by a mathe-
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matician." Frank contends that all logically determined objects are possi-

ble thanks to a metalogical unity, which is itself not subject to the laws 

of logic. Likewise, all logical knowledge is possible thanks solely to an 

"intuition," an "integral intuition," of this unity. Such intuition is possible 

because all of us are part of this unity or Absolute. In a subsequent book 

«The Unknowable», 1939, Frank further elaborated his view stating that 

mystical experience reveals the supra-logical sphere in which we are 

immersed but which cannot be conceptually described. Although there is 

a great deal more to Frank's thought, we see that we are quickly leaving 

behind the secular, philosophical sphere for the religious, if not mystical. 

No survey, however brief, of Russian thinkers under Solovyov's in-

fluence would be satisfactory without mention of the best known of these 

in the West, namely N. Berdjaev (1874-1948). Widely hailed as a Chris-

tian existentialist, he began his intellectual journey as a Marxist. Howev-

er, by the time of his first publications he was attempting to unite a revo-

lutionary political outlook with transcendental idealism, particularly a 

Kantian ethic. Within the next few years, Berdjaev's thought evolved 

quickly and decisively away from Marxism and away from critical ideal-

ism to an outright Orthodox Christian idealism. On the issue of free will 

versus determinism, Berdjaev moved from an initial acceptance of soft 

determinism to a resolute incompatibilist. Morality, he claimed, demand-

ed his stand. Certainly, Berdjaev was among the first, if not the first, phi-

losopher of his era to diminish the importance of epistemology in place 

of ontology. In time, however, he himself made clear that the pivot of his 

thought was not the concept of Being, as it would be for some others, 

and even less that of knowledge, but, rather, the concept of freedom. Ac-

knowledging his debt to Kant, Berdjaev too saw science as providing 

knowledge of phenomenal reality but not of actuality, of things as they 

are in themselves. However applicable the categories of logic and phys-

ics may be to appearances, they are assuredly inapplicable to the noume-

nal world and, in particular, to God. In this way Berdjaev does not object 

to the neo-Kantianism of Vvedensky, for whom the objectification of the 

world is a result of functioning of the human cognitive apparatus, but 

only that it does not go far enough. There is another world or realm, 

namely one characterized by freedom. 

Just as all of the above figures drew inspiration from Christian neo-

Platonism, so too did they all feel the need to address the Kantian herit-

age. Lossky's dissertation  The Foundations of Intuitivism, for example, 
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is an extended engagement with Kant's epistemology, Lossky himself 

having prepared a Russian translation of Kant's Critique of Pure Rea-

soncomparable in style and adequacy to Norman Kemp Smith's famous 

rendering into English. Trubetskoi called Kant the "Copernicus of mod-

ern philosophy," who "discovered that there is an a priori precondition of 

all possible experience." Nevertheless, among the philosophers of this 

era, not all saw transcendental idealism as a springboard to religious and 

mystical thought. A student of Vvedensky's, I. Lapshin (1870-1952) in 

his dissertation «The Laws of Thought and the Forms of Cognition», 

1906, attempted to show that, contrary to Kant's stand, space and time 

were categories of cognition and that all thought, even logical, relies on a 

categorical synthesis. Consequently, the laws of logic are themselves 

synthetic, not analytic, as Kant had thought and are applicable only with-

in the bounds of possible experience. 

G. Chelpanov (1863-1936), who taught at Moscow University, was 

another with a broadly conceived Kantian stripe. Remembered as much, 

if not more so, for his work in experimental psychology as in philoso-

phy, Chelpanov, unlike many others, wished to retain the concept of the 

thing-in-itself, seeing it as that which ultimately "evokes" a particular 

representation of an object. Without it, contended Chelpanov, we are left 

(as in Kant) without an explanation of why we perceive this, and not 

that, particular object. In much the same manner, we must appeal to 

some transcendent space in order to account for why we see an object in 

this spot and not another. For these reasons, Chelpanov called his posi-

tion "critical realism" as opposed to the more usual construal of Kantian-

ism as "transcendental idealism." In psychology, Chelpanov upheld the 

psychophysical parallelism of Wilhelm Wundt. 

As the years of the First World War approached, a new generation of 

scholars came to the fore who returned to Russia from graduate work in 

Germany broadly sympathetic to one or even an amalgam of the schools 

of neo-Kantianism. Among these young scholars, the works of B. Kistja-

kovsky (1868-1920) and P. Novgorodtsev (1866-1924) stand out as ar-

guably the most accessible today for their analytic approach to questions 

of social-science methodology. 

During this period, Husserlian phenomenology was introduced into 

Russia from a number of sources, but its first and, in a sense, only major 

propagandist was G. Shpet (1879-1937), whom we have referred to ear-

lier. In any case, besides his historical studies Shpet did pioneering work 
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in hermeneutics as early as 1918. Additionally, in two memorable essays 

he respectively argued, along the lines of the early Husserl and the late 

Solovyov, against the Husserlian view of the transcendental ego and in 

the other traced the Husserlian notion of philosophy as a rigorous science 

back to Parmenides. 

Regrettably, Shpet was permanently silenced during the Stalinist era, 

but A. Losev (1893-1988), whose early works fruitfully employed some 

early phenomenological techniques, survived and blossomed in its af-

termath. Concentrating on ancient Greek thought, particularly aesthetics, 

his numerous publications have yet to be assimilated into world litera-

ture, although during later years his enormous contributions were recog-

nized within his homeland and by others to whom they were linguistical-

ly accessible. It must be said, nonetheless, that Losev's personal pro-

nouncements hark back to a neo-Platonism completely at odds with the 

modern temperament. 

The best known dispute occurred between the "mechanists" and the 

"dialecticians" or "Deborinists," after its principal advocate A. Deborin 

(1881-1963). Since a number of individuals composed both groups and 

the issues in dispute evolved over time, no simple statement of the re-

spective stances can do complete justice to either. Nevertheless, 

the mechanists essentially held that philosophy as a separate discipline 

had no reason for being within the Soviet state. All philosophical prob-

lems could and would be resolved by the natural sciences. The hallowed 

dialectical method of Marxism was, in fact, just the scientific method. 

The Deborinists, on the other hand, defended the existence of philosophy 

as a separate discipline. Indeed, they viewed the natural sciences as built 

on a set of philosophical principles. Unlike the mechanists, they saw na-

ture as fundamentally dialectical, which could not be reduced to simpler 

mechanical terms. Even human history and society proceeded dialecti-

cally in taking leaps that resulted in qualitatively different states. The 

specifics of the controversy, which raged until 1929, are of marginal 

philosophical importance now, but to some degree the basic issue of the 

relation of philosophy to the sciences, of the role of the former with re-

gard to the latter, endures to this day. Regrettably, politics played as 

much of a role in the course of the dispute as abstract reasoning, and the 

outcome was a simple matter of a political fiat with the Deborinists gain-

ing a temporary victory. Subsequent events over the next two decades, 

such as the defeat of the Deborinists, have nothing to do with philoso-
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phy. What philosophy did continue to be pursued during these years 

within Russia was kept a personal secret, any disclosure of which was at 

the expense of one's life. To a certain degree, the issue of the role of phi-

losophy arose again in the 1950s when the philosophical implications of 

relativity theory became a disputed subject. Again, the issue arose of 

whether philosophy or science had priority. This time, however, with 

atomic weapons securely in hand there could be no doubt as to the ulti-

mate victor with little need for political intervention. 

I. Pavlov (1849-1936), already a star of Russian science at the time of 

the Revolution, was quickly seen as utilizing a method that subjected 

psychic activity to the objective methods of the natural sciences. The 

issue became, however, whether the use of objective methods would 

eliminate the need to invoke such traditional terms as consciousness. The 

central figure here was V. Bekhterev (1857-1927), who believed that 

since all mental processes eventually manifested themselves in objec-

tively observable behavior, subjective terminology was superfluous. 

Again, the discussion was silenced through political means once a victo-

ry was secured over the introspectionists. Bekhterev's behaviorism was 

itself found to be dangerously leftist. 

As noted above, during the 1930s and '40s, independent philosophiz-

ing virtually ceased to exist, and what little was published is of no more 

than historical interest. Indicative of the condition of Russian thought at 

this time is the fact that when in 1946 the government decided to intro-

duce logic into the curriculum of secondary schools the only suitable text 

available was a slim book by Chelpanov dating from before the Revolu-

tion. After Joseph Stalin's death, a relative relaxation or "thaw" in the 

harsh intellectual climate was permitted, of course within the strict 

bounds of the official state ideology. In addition to the re-surfacing of 

the old issue of the role of Marxism with respect to the natural sciences, 

Russian scholars sought a return to the traditional texts in hopes of un-

derstanding the original inspiration of the official philosophy. Some, 

such as the young A. Zinoviev (1922-2006) sought an understanding of 

"dialectical logic" in terms of the operations, procedures and techniques 

employed in political economics. Others, for example, V. Tugarinov, 

drew heavily on Hegel's example in attempting to delineate a system of 

fundamental categories. 

After the formal recognition in the validity of formal logic, it received 

significant attention in the ensuing years by Zinoviev, D. Gorsky, and E. 
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Voishvillo, among many others. Their works have deservedly received 

international attention and made no use of the official ideology. What 

sense, if any, to make of "dialectical logic" was another matter that could 

not remain politically neutral. Until the last days of the Soviet period, 

there was no consensus as to what it is or its relation to formal logic. One 

of the most resolute defenders of dialectical logic was E. Ilyenkov, who 

has received attention even in the West. In epistemology too, surface 

agreement, demonstrated through use of an official vocabulary obscured 

(but did not quite hide) differences of opinion concerning precisely how 

to construe the official stand. It certainly now appears that little of endur-

ing worth in this field was published during the Soviet years. However, 

some philosophers who were active at that time produced works that on-

ly recently have been published. Perhaps the most striking example is M. 

Mamardashvili (1930-1990), who during his lifetime was noted for his 

deep interest in the history of philosophy and his anti-Hegelian stands. 

1.2.20 Ontology of philosophy 

As a first approximation, ontology is the study of what there is. Some 

contest this formulation of what ontology is, so it's only a first approxi-

mation. Many classical philosophical problems are problems in ontolo-

gy: the question whether or not there is a god, or the problem of the ex-

istence of universals, etc. These are all problems in ontology in the sense 

that they deal with whether or not a certain thing, or more broadly entity, 

exists. But ontology is usually also taken to encompass problems about 

the most general features and relations of the entities which do exist. 

There are also a number of classic philosophical problems that are prob-

lems in ontology understood this way. For example, the problem of how 

a universal relates to a particular that has it (assuming there are univer-

sals and particulars), or the problem of how an event like John eating a 

cookie relates to the particulars John and the cookie, and the relation of 

eating, assuming there are events, particulars and relations. These kinds 

of problems quickly turn into metaphysics more generally, which is the 

philosophical discipline that encompasses ontology as one of its parts. 

The borders here are a little fuzzy. But we have at least two parts to the 

overall philosophical project of ontology: first, say what there is, what 

exists, what the stuff is reality is made out off, secondly, say what the 

most general features and relations of these things are. 
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This way of looking at ontology comes with two sets of problems 

which leads to the philosophical discipline of ontology being more com-

plex than just answering the above questions. The first set of problems is 

that it isn't clear how to approach answering these questions. This leads 

to the debate about ontological commitment. The second set of problems 

is that it isn't so clear what these questions really are. This leads to the 

philosophical debate about meta-ontology. One of the troubles with on-

tology is that it not only isn't clear what there is, it also isn't so clear how 

to settle questions about what there is, at least not for the kinds of things 

that have traditionally been of special interest to philosophers: numbers, 

properties, God, etc. Ontology is thus a philosophical discipline that en-

compasses besides the study of what there is and the study of the general 

features of what there is also the study of what is involved in settling 

questions about what there is in general, especially for the philosophical-

ly tricky cases. How we can find out what there is isn't an easy question 

to answer. It seems simple enough for regular objects that we can per-

ceive with our eyes, like my house keys, but how should we decide it for 

such things as, say, numbers or properties? One first step to making pro-

gress on this question is to see if what we believe already rationally set-

tles this question. That is to say, given that we have certain beliefs, do 

these beliefs already bring with them a rational commitment to an an-

swer to such questions as ‘Are there numbers?’ If our beliefs bring with 

them a rational commitment to an answer to an ontological question 

about the existence of certain entities then we can say that we are com-

mitted to the existence of these entities. What precisely is required for 

such a commitment to occur is subject to debate, a debate we will look at 

momentarily. To find out what one is committed to with a particular set 

of beliefs, or acceptance of a particular theory of the world, is part of the 

larger discipline of ontology. 

Besides it not being so clear what it is to commit yourself to an an-

swer to an ontological question, it also isn't so clear what an ontological 

question really is, and thus what it is that ontology is supposed to ac-

complish. To figure this out is the task of meta-ontology, which strictly 

speaking is not part of ontology construed narrowly, but the study of 

what ontology is. However, like most philosophical disciplines, ontology 

more broadly construed contains its own meta-study, and thus meta-

ontology is part of ontology, more broadly construed. Nonetheless it is 

helpful to separate it out as a special part of ontology. Many of the philo-
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sophically most fundamental questions about ontology really are meta-

ontological questions. Meta-ontology has not been too popular in the last 

couple of decades, partly because one meta-ontological view, the one 

often associated with Quine, has been accepted as the correct one, but 

this acceptance has been challenged in recent years in a variety of ways. 

One motivation for the study of meta-ontology is simply the question of 

what question ontology aims to answer. Take the case of numbers, for 

example. What is the question that we should aim to answer in ontology 

if we want to find out if there are numbers, that is, if reality contains 

numbers besides whatever else it is made up from? This way of putting it 

suggest an easy answer: ‘Are there numbers?’ But this question seems 

like an easy one to answer. An answer to it is implied, it seems, by trivial 

mathematics, say that the number 7 is less than the number 8. If the lat-

ter, then there is a number which is less than 8, namely 7, and thus there 

is at least one number. Can ontology be that easy? The study of meta-

ontology will have to determine, amongst others, if ‘Are there numbers?’ 

really is the question that the discipline of ontology is supposed to an-

swer, and more generally, what ontology is supposed to do. We will pur-

sue these questions below. As we will see, several philosophers think 

that ontology is supposed to answer a different question than what there 

is, but they often disagree on what that question is. 

1.2.21 Philosophy of space and time 

Philosophy of space and time is the branch of philosophy concerned 

with the issues surrounding the ontology, epistemology, and character of 

space and time. While such ideas have been central to philosophy from 

its inception, the philosophy of space and time was both an inspiration 

for and a central aspect of early analytic philosophy. The subject focuses 

on a number of basic issues, including whether time and space exist in-

dependently of the mind, whether they exist independently of one anoth-

er, what accounts for time's apparently unidirectional flow, whether 

times other than the present moment exist, and questions about the na-

ture of identity (particularly the nature of identity over time). 

Plato identified time with the period of motion of the heavenly bod-

ies, and space as that in which things come to be. Aristotle, in Book IV 

of his «Physics», defined time as the number of changes with respect to 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Space
https://en.wikipedia.org/wiki/Time
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before and after, and the place of an object as the innermost motionless 

boundary of that which surrounds it. 

In Book 11 of St. Augustine's «Confessions», he ruminates on the na-

ture of time, asking, "What then is time? If no one asks me, I know: if I 

wish to explain it to one that asketh, I know not." He goes on to com-

ment on the difficulty of thinking about time, pointing out the inaccuracy 

of common speech: "For but few things are there of which we speak 

properly; of most things we speak improperly, still the things intended 

are understood." But Augustine presented the first philosophical argu-

ment for the reality of Creation (against Aristotle) in the context of his 

discussion of time, saying that knowledge of time depends on the 

knowledge of the movement of things, and therefore time cannot be 

where there are no creatures to measure its passing (Confessions Book 

XI 30; City of God Book XI ch.6). 

In contrast to ancient Greek philosophers who believed that the uni-

verse had an infinite past with no beginning, medieval philosophers and 

theologians developed the concept of the universe having a finite past 

with a beginning, now known as Temporal finitism.  

A traditional realist position in ontology is that time and space have 

existence apart from the human mind. Idealists, by contrast, deny or 

doubt the existence of objects independent of the mind. Some anti-

realists, whose ontological position is that objects outside the mind do 

exist, nevertheless doubt the independent existence of time and space. 

In 1781, Immanuel Kant published the «Critique of Pure Reason», 

one of the most influential works in the history of the philosophy of 

space and time. He describes time as an a priori notion that, together 

with other a priori notions such as space, allows us to comprehend sense 

experience. Kant denies that either space or time are substance, entities 

in them selves, or learned by experience; he holds, rather, that both are 

elements of a systematic framework we use to structure our experience. 

Spatial measurements are used to quantify how far apart objects are, and 

temporal measurements are used to quantitatively compare the interval 

between (or duration of) events. Although space and time are held to be 

transcendentally ideal in this sense, they are also empirically real – that 

is, not mere illusions. 

Idealist writers, such as J. M. E. McTaggart in «The Unreality of 

Time», have argued that time is an illusion (see also The flow of time, 

below). 
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The writers discussed here are for the most part realists in this regard; 

for instance, Gottfried Leibniz held that his monads existed, at least in-

dependently of the mind of the observer. 

The great debate between defining notions of space and time as real 

objects themselves (absolute), or mere orderings upon actual objects (re-

lational), began between physicists Isaac Newton (via his spokesman, 

Samuel Clarke) and Gottfried Leibniz in the papers of the Leibniz–

Clarke correspondence. 

Arguing against the absolutist position, Leibniz offers a number of 

thought experiments with the purpose of showing that there is contradic-

tion in assuming the existence of facts such as absolute location and ve-

locity. These arguments trade heavily on two principles central to his 

philosophy: the principle of sufficient reason and the identity of indis-

cernibles. The principle of sufficient reason holds that for every fact, 

there is a reason that is sufficient to explain what and why it is the way it 

is and not otherwise. The identity of indiscernibles states that if there is 

no way of telling two entities apart, then they are one and the same thing. 

The example Leibniz uses involves two proposed universes situated 

in absolute space. The only discernible difference between them is that 

the latter is positioned five feet to the left of the first. The example is 

only possible if such a thing as absolute space exists. Such a situation, 

however, is not possible, according to Leibniz, for if it were, a universe's 

position in absolute space would have no sufficient reason, as it might 

very well have been anywhere else. Therefore, it contradicts the principle 

of sufficient reason, and there could exist two distinct universes that 

were in all ways indiscernible, thus contradicting the identity of indis-

cernibles. 

Standing out in Clarke's (and Newton's) response to Leibniz's argu-

ments is the bucket argument: Water in a bucket, hung from a rope and 

set to spin, will start with a flat surface. As the water begins to spin in 

the bucket, the surface of the water will become concave. If the bucket is 

stopped, the water will continue to spin, and while the spin continues, the 

surface will remain concave. The concave surface is apparently not the 

result of the interaction of the bucket and the water, since the surface is 

flat when the bucket first starts to spin, it becomes concave as the water 

starts to spin, and it remains concave as the bucket stops. 

In this response, Clarke argues for the necessity of the existence of 

absolute space to account for phenomena like rotation and acceleration 
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that cannot be accounted for on a purely relationalist account. Clarke 

argues that since the curvature of the water occurs in the rotating bucket 

as well as in the stationary bucket containing spinning water, it can only 

be explained by stating that the water is rotating in relation to the pres-

ence of some third thing – absolute space. 

Leibniz describes a space that exists only as a relation between ob-

jects, and which has no existence apart from the existence of those ob-

jects. Motion exists only as a relation between those objects. Newtonian 

space provided the absolute frame of reference within which objects can 

have motion. In Newton's system, the frame of reference exists inde-

pendently of the objects contained within it. These objects can be de-

scribed as moving in relation to space itself. For many centuries, the evi-

dence of a concave water surface held authority. 

Another important figure in this debate is 19th-century physicist Ernst 

Mach. While he did not deny the existence of phenomena like that seen 

in the bucket argument, he still denied the absolutist conclusion by offer-

ing a different answer as to what the bucket was rotating in relation to: 

the fixed stars. 

Mach suggested that thought experiments like the bucket argument 

are problematic. If we were to imagine a universe that only contains a 

bucket, on Newton's account, this bucket could be set to spin relative to 

absolute space, and the water it contained would form the characteristic 

concave surface. But in the absence of anything else in the universe, it 

would be difficult to confirm that the bucket was indeed spinning. It 

seems equally possible that the surface of the water in the bucket would 

remain flat. 

Mach argued that, in effect, the water experiment in an otherwise 

empty universe would remain flat. But if another object were introduced 

into this universe, perhaps a distant star, there would now be something 

relative to which the bucket could be seen as rotating. The water inside 

the bucket could possibly have a slight curve. To account for the curve 

that we observe, an increase in the number of objects in the universe also 

increases the curvature in the water. Mach argued that the momentum of 

an object, whether angular or linear, exists as a result of the sum of the 

effects of other objects in the universe (Mach's Principle). 

Albert Einstein proposed that the laws of physics should be based on 

the principle of relativity. This principle holds that the rules of physics 

must be the same for all observers, regardless of the frame of reference 
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that is used, and that light propagates at the same speed in all reference 

frames. This theory was motivated by Maxwell's equations, which show 

that electromagnetic waves propagate in a vacuum at the speed of light. 

However, Maxwell's equations give no indication of what this speed is 

relative to. Prior to Einstein, it was thought that this speed was relative to 

a fixed medium, called the luminiferous ether. In contrast, the theory of 

special relativity postulates that light propagates at the speed of light in 

all inertial frames, and examines the implications of this postulate. 

All attempts to measure any speed relative to this ether failed, which 

can be seen as a confirmation of Einstein's postulate that light propagates 

at the same speed in all reference frames. Special relativity is a formali-

zation of the principle of relativity that does not contain a privileged in-

ertial frame of reference, such as the luminiferous ether or absolute 

space, from which Einstein inferred that no such frame exists. 

Einstein generalized relativity to frames of reference that were non-

inertial. He achieved this by positing the Equivalence Principle, which 

states that the force felt by an observer in a given gravitational field and 

that felt by an observer in an accelerating frame of reference are indistin-

guishable. This led to the conclusion that the mass of an object warps the 

geometry of the space-time surrounding it, as described in Einstein's 

field equations. 

In classical physics, an inertial reference frame is one in which an ob-

ject that experiences no forces does not accelerate. In general relativity, 

an inertial frame of reference is one that is following a geodesic of 

space-time. An object that moves against a geodesic experiences a force. 

An object in free fall does not experience a force, because it is following 

a geodesic. An object standing on the earth, however, will experience a 

force, as it is being held against the geodesic by the surface of the planet. 

In light of this, the bucket of water rotating in empty space will experi-

ence a force because it rotates with respect to the geodesic. The water 

will become concave, not because it is rotating with respect to the distant 

stars, but because it is rotating with respect to the geodesic. 

Einstein partially advocates Mach's principle in that distant stars ex-

plain inertia because they provide the gravitational field against which 

acceleration and inertia occur. But contrary to Leibniz's account, this 

warped space-time is as integral a part of an object as are its other defin-

ing characteristics, such as volume and mass. If one holds, contrary to 

idealist beliefs, that objects exist independently of the mind, it seems that 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geodesic_(general_relativity)
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relativistics commits them to also hold that space and temporality have 

exactly the same type of independent existence. 

The position of conventionalism states that there is no fact of the mat-

ter as to the geometry of space and time, but that it is decided by conven-

tion. The first proponent of such a view, Henri Poincaré, reacting to the 

creation of the new non-Euclidean geometry, argued that which geome-

try applied to a space was decided by convention, since different geome-

tries will describe a set of objects equally well, based on considerations 

from his sphere-world. This view was developed and updated to include 

considerations from relativistic physics by Hans Reichenbach. Reichen-

bach's conventionalism, applying to space and time, focuses around the 

idea of coordinative definition. 

Coordinative definition has two major features. The first has to do 

with coordinating units of length with certain physical objects. This is 

motivated by the fact that we can never directly apprehend length. In-

stead we must choose some physical object, say the Standard Metre at 

the Bureau International des Poids et Mesures (International Bureau of 

Weights and Measures), or the wavelength of cadmium to stand in as our 

unit of length. The second feature deals with separated objects.  

Although we can, presumably, directly test the equality of length of 

two measuring rods when they are next to one another, we can not find 

out as much for two rods distant from one another. Even supposing that 

two rods, whenever brought near to one another are seen to be equal in 

length, we are not justified in stating that they are always equal in length. 

This impossibility undermines our ability to decide the equality of length 

of two distant objects. Sameness of length, to the contrary, must be set 

by definition. 

Such a use of coordinative definition is in effect, on Reichenbach's 

conventionalism, in the General Theory of Relativity where light is as-

sumed, i.e. not discovered, to mark out equal distances in equal times. 

After this setting of coordinative definition, however, the geometry of 

spacetime is set. As in the absolutism/relationalism debate, contempo-

rary philosophy is still in disagreement as to the correctness of the con-

ventionalist doctrine. While conventionalism still holds many propo-

nents, cutting criticisms concerning the coherence of Reichenbach's doc-

trine of coordinative definition have led many to see the conventionalist 

view as untenable. 
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1.2.22 Dialectical philosophical theory 

Dialectical materialism, a philosophical approach to reality derived 

from the teachings of Karl Marx and Friedrich Engels. For Marx and 

Engels, materialism meant that the material world, perceptible to the 

senses, has objective reality independent of mind or spirit. They did not 

deny the reality of mental or spiritual processes but affirmed that ideas 

could arise, therefore, only as products and reflections of material condi-

tions. Marx and Engels understood materialism as the opposite of ideal-

ism, by which they meant any theory that treats matter as dependent on 

mind or spirit, or mind or spirit as capable of existing independently of 

matter. For them, the materialist and idealist views were irreconcilably 

opposed throughout the historical development of philosophy. They 

adopted a thoroughgoing materialist approach, holding that any attempt 

to combine or reconcile materialism with idealism must result in confu-

sion and inconsistency. 

Marx’s and Engels’ conception of dialectics owes much to G.W.F. 

Hegel. In opposition to the metaphysical mode of thought, which viewed 

things in abstraction, each by itself and as though endowed with fixed 

properties, Hegelian dialectics considers things in their movements and 

changes, interrelations and interactions. Everything is in continual pro-

cess of becoming and ceasing to be, in which nothing is permanent but 

everything changes and is eventually superseded. All things contain con-

tradictory sides or aspects, whose tension or conflict is the driving force 

of change and eventually transforms or dissolves them. But whereas He-

gel saw change and development as the expression of the world spirit, or 

Idea, realizing itself in nature and in human society, for Marx and Engels 

change was inherent in the nature of the material world. They therefore 

held that one could not, as Hegel tried, deduce the actual course of 

events from any principles of dialectics; the principles must be inferred 

from the events. 

The theory of knowledge of Marx and Engels started from the materi-

alist premise that all knowledge is derived from the senses. But against 

the mechanist view that derives knowledge exclusively from given sense 

impressions, they stressed the dialectical development of human 

knowledge, socially acquired in the course of practical activity. Individ-

uals can gain knowledge of things only through their practical interaction 

with those things, framing their ideas corresponding to their practice; and 
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social practice alone provides the test of the correspondence of idea with 

reality of truth. This theory of knowledge is opposed equally to the sub-

jective idealism according to which individuals can know only sensible 

appearances while things-in-themselves are elusive, and to the objective 

idealism according to which individuals can know supersensible reality 

by pure intuition or thought, independent of sense. 

The concept of dialectical materialism – which is a theoretical basis 

for a method of reasoning – should not be confused with “historical ma-

terialism,” which is the Marxist interpretation of history in terms of the 

class struggle. 

There exists no systematic exposition of dialectical materialism by 

Marx and Engels, who stated their philosophical views mainly in the 

course of polemics. 

1.2.23 Principle and law of the dialectica 

Hegel and Marx developed a new form of thinking and Logic, which 

he called"speculative reason" (which includes the more famous concept 

of "dialectic") to try to overcome what he saw as the limitations of both 

common sense and of traditional philosophy at grasping philosophical 

problems and the relation between thought and reality. His method was 

to begin with ultra-basic concepts (like Being and Nothing), and to de-

velop these through a long sequence of elaborations towards solutions 

that take the form of series of concepts. He employed the tried-and-

tested process of dialectic (which dates back to Aristotle and involves 

resolving a thesis and its opposing antithesis into a synthesis), but assert-

ed that this logical process was not just a matter of form as separate from 

content, but had applications and repercussions in the real world. He also 

took the concept of the dialectic one step further, arguing that the new 

synthesis is not the final truth of the matter, but rather became the new 

thesis with its corresponding antithesis and synthesis. This process 

would continue effectively ad infitum, until reaching the ultimate syn-

thesis, which is what Hegel called the Absolute Idea. 

Hegel's main philosophical project, then, was to take the contradic-

tions and tensions he saw throughout modern philosophy, culture and 

society, and interpret them as part of a comprehensive, evolving, rational 

unity that, in different contexts, he called "the absolute idea" or "absolute 

knowledge". He believed that everything was interrelated and that the 
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separation of reality into discrete parts (as all philosophers since Aristo-

tle had done) was wrong. He advocated a kind of historically-minded 

Absolute Idealism developed out of the Transcendental Idealism of Im-

manuel Kant, in which the universe would realize its spiritual potential 

through the development of human society, and in which mind and na-

ture can be seen as two abstractions of one indivisible whole Spirit. 

However, the traditional triadic dialectical interpretation of Hegel's 

approach (thesis - antithesis - synthesis) is perhaps too simplistic. From 

Hegel's point of view, analysis of any apparently simple identity or unity 

reveals underlying inner contradictions, and it is these contradictions that 

lead to the dissolution of the thing or idea in the simple form in which it 

presented itself, and its development into a higher-level, more complex 

thing or idea that more adequately incorporates the contradictions. 

Hegel was the first major philosopher to regard history and the Phi-

losophy of History as important. Hegel's Historicism is the position that 

all human societies (and all human activities such as science, art or phi-

losophy) are defined by their history, and that their essence can be 

sought only through understanding that. According to Hegel, to under-

stand why a person is the way he is, you must put that person in a socie-

ty; and to understand that society, you must understand its history, and 

the forces that shaped it. He is famously quoted as claiming that "Philos-

ophy is the history of philosophy". 

His system for understanding history, and the world itself, was devel-

oped from his famous dialectic teachings of thesis, antithesis and synthe-

sis. He saw history as as a progression, always moving forward, never 

static, in which each successive movement emerges as a solution to the 

contradictions inherent in the preceding movement. He believed that 

every complex situation contains within itself conflicting elements, 

which work to destabilize the situation, leading it to breakdown into a 

new situation in which the conflicts are resolved. Thus, the history of 

any human endeavour not only builds upon, but also reacts against, what 

has gone before. This process, though, is an ongoing one, because the 

resulting synthesis has itself inherent contradictions which need to be 

resolved (so that the synthesis becomes the new thesis for another round 

of the dialectic). Crucially, however, Hegel believed that this dialectical 

process was not just random, but that it had a direction or a goal, and that 

goal was freedom (and our consciousness and awareness of freedom) 

and of the absolute knowledge of mind as the ultimate reality. 
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1.2.24 Philosophy of the nature 

Natural philosophy or philosophy of nature (from Latin philosophia 

naturalis) was the philosophical study of nature and the physical universe 

that was dominant before the development of modern science. It is con-

sidered to be the precursor of natural science. 

From the ancient world, starting with Aristotle, to the 19th century, 

the term «natural philosophy» was the common term used to describe the 

practice of studying nature. It was in the 19th century that the concept of 

«science» received its modern shape with new titles emerging such as 

«biology» and «biologist», «physics» and «physicist» among other tech-

nical fields and titles; institutions and communities were founded, and 

unprecedented applications to and interactions with other aspects of so-

ciety and culture occurred. Isaac Newton's book «Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica» (1687), whose title translates to «Mathematical 

Principles of Natural Philosophy», reflects the then-current use of the 

words «natural philosophy», akin to "systematic study of nature". Even 

in the 19th century, a treatise by Lord Kelvin and Peter Guthrie Tait, 

which helped define much of modern physics, was titled «Treatise on 

Natural Philosophy» (1867). 

In the German tradition, Naturphilosophie (philosophy of nature) per-

sisted into the 18th and 19th century as an attempt to achieve a specula-

tive unity of nature and spirit. Some of the greatest names in German 

philosophy are associated with this movement, including Goethe, Hegel 

and Schelling. Naturphilosophie was associated with Romanticism and a 

view that regarded the natural world as a kind of giant organism, as op-

posed to the philosophical approach of figures such as John Locke and 

Isaac Newton who espoused a more mechanical view of the world, re-

garding it as being like a machine. 

The term natural philosophy preceded our current natural science (i.e. 

empirical science). Empirical science historically developed out of phi-

losophy or, more specifically, natural philosophy. Natural philosophy 

was distinguished from the other precursor of modern science, natural 

history, in that natural philosophy involved reasoning and explanations 

about nature (and after Galileo, quantitative reasoning), whereas natural 

history was essentially qualitative and descriptive. 

In the 14th and 15th centuries, natural philosophy was one of many 

branches of philosophy, but was not a specialized field of study. The first 
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person appointed as a specialist in Natural Philosophy per se was Jacopo 

Zabarella, at the University of Padua in 1577. 

Modern meanings of the terms science and scientists date only to the 

19th century. Before that, science was a synonym for knowledge or 

study, in keeping with its Latin origin. The term gained its modern 

meaning when experimental science and the scientific method became a 

specialized branch of study apart from natural philosophy. 

From the mid-19th century, when it became increasingly unusual for 

scientists to contribute to both physics and chemistry, "natural philoso-

phy" came to mean just physics, and the word is still used in that sense in 

degree titles at the University of Oxford. In general, chairs of Natural 

Philosophy established long ago at the oldest universities are nowadays 

occupied mainly by physics professors. Isaac Newton's book «Philoso-

phiae Naturalis Principia Mathematica» (1687), whose title translates to 

"Mathematical Principles of Natural Philosophy", reflects the then-

current use of the words "natural philosophy", akin to "systematic study 

of nature". Even in the 19th century, a treatise by Lord Kelvin and Peter 

Guthrie Tait, which helped define much of modern physics, was titled 

«Treatise on Natural Philosophy» (1867). 

1.2.25 Philosophical conception of the natural science 

In Plato's earliest known dialogue, Charmides distinguishes between 

science or bodies of knowledge that produce a physical result, and those 

that do not. Natural philosophy has been categorized as a theoretical ra-

ther than a practical branch of philosophy (like ethics). Sciences that 

guide arts and draw on the philosophical knowledge of nature may pro-

duce practical results, but these subsidiary sciences (e.g., architecture or 

medicine) go beyond natural philosophy. 

The study of natural philosophy seeks to explore the cosmos by any 

means necessary to understand the universe. Some ideas presuppose that 

change is a reality. Although this may seem obvious, there have been 

some philosophers who have denied the concept of metamorphosis, such 

as Plato's predecessor Parmenides and later Greek philosopher Sextus 

Empiricus, and perhaps some Eastern philosophers. George Santayana, 

in his Scepticism and Animal Faith, attempted to show that the reality of 

change cannot be proven. If his reasoning is sound, it follows that to be a 
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physicist, one must restrain one's skepticism enough to trust one's senses, 

or else rely on anti-realism. 

René Descartes' metaphysical system of Cartesian Dualism describes 

two kinds of substance: matter and mind. According to this system, eve-

rything that is "matter" is deterministic and natural – and so belongs to 

natural philosophy – and everything that is "mind" is volitional and non-

natural, and falls outside the domain of philosophy of nature. 

Major branches of natural philosophy include astronomy and cosmol-

ogy, the study of nature on the grand scale; etiology, the study of (intrin-

sic and sometimes extrinsic) causes; the study of chance, probability and 

randomness; the study of elements; the study of the infinite and the un-

limited (virtual or actual); the study of matter; mechanics, the study of 

translation of motion and change; the study of nature or the various 

sources of actions; the study of natural qualities; the study of physical 

quantities; the study of relations between physical entities; and the phi-

losophy of space and time.  

Humankind's mental engagement with nature certainly predates civi-

lization and the record of history. Philosophical, and specifically non-

religious thought about the natural world, goes back to ancient Greece. 

These lines of thought began before Socrates, who turned from his philo-

sophical studies from speculations about nature to a consideration of 

man, viz., political philosophy. The thought of early philosophers such 

Parmenides, Heraclitus, and Democritus centered on the natural world. 

In addition, three presocratic philosophers who lived in the Ionian town 

of Miletus (hence the Milesian School of philosophy,) Thales, Anaxi-

mander, and Anaximenes, attempted to explain natural phenomena with-

out recourse to creation myths involving the Greek gods. They were 

called the physikoi (natural philosophers,) or, as Aristotle referred to 

them, the physiologoi. Plato followed Socrates in concentrating on man. 

It was Plato's student, Aristotle, who, in basing his thought on the natural 

world, returned empiricism to its primary place, while leaving room in 

the world for man. Martin Heidegger observes that Aristotle was the 

originator of conception of nature that prevailed in the Middle Ages into 

the modern era: 

The Physics is a lecture in which he seeks to determine beings that 

arise on their own, τ φύσει ντα, with regard to their being. Aristotelian 

"physics" is different from what we mean today by this word, not only to 

the extent that it belongs to antiquity whereas the modern physical sci-
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ences belong to modernity, rather above all it is different by virtue of the 

fact that Aristotle's physics is philosophy, whereas modern physics is a 

positive science that presupposes a philosophy. This book determines the 

warp and woof of the whole of Western thinking, even at that place 

where it, as modern thinking, appears to think at odds with ancient think-

ing. But opposition is invariably comprised of a decisive, and often even 

perilous, dependence. Without Aristotle's Physics there would have been 

no Galileo.  

The scientific method has ancient precedents and Galileo exemplifies 

a mathematical understanding of nature which is the hallmark of modern 

natural scientists. Galileo proposed that objects falling regardless of their 

mass would fall at the same rate, as long as the medium they fall in is 

identical. The 19th-century distinction of a scientific enterprise apart 

from traditional natural philosophy has its roots in prior centuries. Pro-

posals for a more "inquisitive" and practical approach to the study of na-

ture are notable in Francis Bacon, whose ardent convictions did much to 

popularize his insightful Baconian method. The late 17th-century natural 

philosopher Robert Boyle wrote a seminal work on the distinction be-

tween physics and metaphysics called, A Free Enquiry into the Vulgarly 

Received Notion of Nature, as well as The Skeptical Chymist, after 

which the modern science of chemistry is named, (as distinct from proto-

scientific studies of alchemy). These works of natural philosophy are 

representative of a departure from the medieval scholasticism taught in 

European universities, and anticipate in many ways, the developments 

which would lead to science as practiced in the modern sense. As Bacon 

would say, vexing nature to reveal her secrets, (scientific experimenta-

tion), rather than a mere reliance on largely historical, even anecdotal, 

observations of empirical phenomena, would come to be regarded as a 

defining characteristic of modern science, if not the very key to its suc-

cess. Boyle's biographers, in their emphasis that he laid the foundations 

of modern chemistry, neglect how steadily he clung to the scholastic sci-

ences in theory, practice and doctrine.However, he meticulously record-

ed observational detail on practical research, and subsequently advocated 

not only this practice, but its publication, both for successful and unsuc-

cessful experiments, so as to validate individual claims by replication. 
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1.2.26 Biosphere and Noosphere 

The development of civilization is impossible without rational inter-

action with nature, which develops and operates millions of years. The 

person receives from it all necessary for life: energy, food, materials, 

and, no less importantly, emotional and aesthetic enthusiasm. 

The focus of action on human nature determines not only positive 

impact but also leads to negative consequences. The man is so out of 

balance when natural the entire global ecosystem that it started to deteri-

orate, losing the ability to heal itself. This effect will increase with the 

increasing globalization of the world economy. 

The environmental factor was actually limiting people's well-being: 

to know and this affects the health, increases the risk of genetic faults 

reduces life expectancy. According to the world health organization pub-

lic health is 50% dependent on lifestyle and 25% of the state of the envi-

ronment. 

The main components of natural environment: atmosphere, hydro-

sphere, lithosphere, biosphere. Each of them has its constituent elements, 

structure and features. Three of them – the atmosphere, hydrosphere and 

lithosphere – educated lifeless substances and is aralon functioning of 

living matter-biota – the main component of the fourth component of the 

environment – biosphere. Let us consider each of them. A special place 

in the structure of the natural environment is the biosphere. 

Biosphere (BIOS – life, sphere of activity) – the outer shell of the 

Earth within which life exists. The basic element of the biosphere is. 

Man is the highest development of living organisms on Earth, the subject 

of socio-historical activity and culture. 

The trend of evolution of the biosphere is: a gradual increase in total 

biomass and productivity; accumulation of the accumulated solar energy 

in the surface shells of the planet; increase the capacity of the biosphere, 

which manifests itself in increasing life-forms; strengthening of some of 

the biogeochemical functions of the living and of waste products and the 

emergence of new functions; the increasing role of living matter in geo-

logical, geochemical and physical geographical processes; the complexi-

ty of the structure of the biotic turnover. You must add also the trans-

forming influence of human activities, causing evolutionary replacement 

of certain Bioelements. Sometimes this substitution at the regional level 

is accompanied by a complete decline. Rapid withdrawal types of eco-
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system composition and affect the trend, reverse to the above, — re-

duced biomass, productivity and information in the biosphere, changing 

the nature of the fixation of solar energy. Therefore, evolution can be 

seen not only by progressive but also regressive. 

The problem of man – biosphere has two main aspects: 

1. The feasibilityassociated with growing depletion of natural re-

sources of the planet that poses a lot of problems scientists search for 

new energy sources and the like. 

2. Socio-ecologicalpollution of the environment and violation of the 

biological balance in the system man – biosphere. 

But if the socio-ecological process is directed, as all evolution, then in 

what direction? This question is answered by the law formulated by V. 

Vernadsky: the biosphere will inevitably turn into a noosphere, i.e. the 

sphere where the human mind will play a dominant role in the develop-

ment of the system "man – nature". In other words, chaotic self-

development based on the natural processes of self-regulation, will be 

replaced by a sound strategy based on forecasting and planning princi-

ples and regulation of the processes of natural development. 

The founders of this doctrine (Be. Le Roy, P. Teilhard de Chardin,. 

Vernadsky, Florensky) was invested in the concept of "human mind" and 

the divine (ascension to the divine mind) that followed from their 

worldview. In the above formulation of the law of the noosphere seems 

logical, since humanity as part of nature, becoming a devastating global 

"geological force" that can either completely destroy the biosphere, and 

thereby destroy themselves, or to preserve her own existence. But, in the 

figurative expression of Russian geologist M. Wassouf, "the biosphere is 

both the people and the house, and we in him." 

A distinctive feature of the modern world is a constant increase of 

technological and anthropogenic loads on the biosphere. This is the rea-

son for increasing the size tehnosfera regions, which are home to most of 

the world's population. These regions are characterized by a high level of 

concentration of industrial objects and population density. 

On the planet formed regions where the level of pollution of the bio-

sphere has reached alarming proportions. 

Scientific evidence suggests that catastrophic changes in the bio-

sphere has happened quite regularly before the advent of man. But they 

took place over a long enough periods. It is known that significant 

changes in environmental conditions caused the disappearance of a num-
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ber of types of organisms, but it saw the acceleration of evolutionary 

Adaptations. This happened on the principle of catastrophic jolt, accord-

ing to which disaster always causes significant evolutionary change can 

be interpreted as a progressive phenomenon. The acceleration phase is 

altered by the stage of evolution, that is, the principle of continuity and 

discontinuity of development of the biosphere. 

In our time, anthropogenic impact on the biosphere occur intensively 

and regularly, and expect a new acceleration of evolutionary mutations, 

the consequences of which we cannot even imagine. First of all there is a 

problem of awareness of mankind not only on the state of the biosphere, 

as well as its information-management network. Awareness of the hu-

manity of the crisis in the biosphere and response to the global environ-

mental crisis, which has already begun, is characterized by excessive 

slowness. And it threatens humanity's physical destruction. According to 

some estimates, we're 40-100 years old. 

1.2.27 Philosophical antropology 

Philosophical anthropology as a kind of thought, before it was found-

ed as a distinct philosophical discipline in the 1920s, emerged as post-

medieval thought striving for emancipation from Christian religion and 

Aristotelic tradition. The origin of this liberation, characteristic of mo-

dernity, has been the Cartesian skepticism formulated by Descartes in the 

first two of his «Meditations on First Philosophy». 

Immanuel Kant (1724–1804) taught the first lectures on anthropology 

in the European academic world. He specifically developed a conception 

of pragmatic anthropology, according to which the human being is stud-

ied as a free agent. At the same time, he conceived of his anthropology 

as an empirical, not a strictly philosophical discipline. Both his philo-

sophical and his anthropological work has been one of the influences in 

the field during the 19th and 20th century. After Kant, Ludwig Feuer-

bach is sometimes considered the next most important influence and 

founder of anthropological philosophy.  

During the 19th century, an important contribution came from post-

kantian German idealists like Fichte, Schelling and Hegel, as well from-

Søren Kierkegaard. From the late 19th century till the early 20th century, 

influential contributors have been Friedrich Nietzsche, John Dewey and 

Rudolf Steiner. 



318 

Since its development in the 1920s, in the milieu of Germany Weimar 

culture, philosophical anthropology has been turned into a philosophical 

discipline, competing with the other traditional sub-disciplines of epis-

temology, ethics, metaphysics, aesthetics. It is the attempt to unify dis-

parate ways of understanding behaviour of humans as both creatures of 

their social environments and creators of their own values. Although the 

majority of philosophers throughout the history of philosophy can be 

said to have a distinctive anthropology that undergirds their thought, 

philosophical anthropology itself, as a specific discipline in philosophy, 

arose within the later modern period as an outgrowth from developing 

methods in philosophy, such as phenomenology and existentialism. The 

former, which draws its energy from methodical reflection on human 

experience (first person perspective) as from the philosopher's own per-

sonal experience, naturally aided the emergence of philosophical explo-

rations of human nature and the human condition. 

Max Scheler, from 1900 till 1920 had been a follower of Husserl's 

phenomenology, the hegemonic form of philosophy in Germany at the 

time. Scheler sought to apply Husserl's phenomenological approach to 

different topics. From 1920 Scheler laid the foundation for philosophical 

anthropology as a philosophical discipline, competing with phenomenol-

ogy and other philosophic disciplines. Husserl and Martin Heidegger 

(1889–1976), were the two most authoritative philosophers in Germany 

at the time, and their criticism to philosophical anthropology and Scheler 

have had a major impact on the discipline. 

Scheler defined the human being not so much as a rational animal (as 

has traditionally been the case since Aristotle) but essentially as a loving 

being. He breaks down the traditional hylomorphic conception of the 

human person, and describes the personal being with a tripartite structure 

of lived body, soul, and spirit. Love and hatred are not psychological 

emotions, but spiritual, intentional acts of the person, which he catego-

rises as intentional feelings. Scheler based his philosophical anthropolo-

gy in a Christian metaphysics of the spirit. Helmuth Plessner would later 

emancipate philosophical anthropology from Christianity. Helmuth 

Plessner and Arnold Gehlen have been influenced by Scheler, and they 

are the three major representatives of philosophical anthropology as a 

movement. 

Ernst Cassirer, a neo-Kantian philosopher, has been the most influen-

tial source for the definition and development of the field from the 1940s 
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till the 1960s. Particularly influential has been Cassirer's description of 

man as a symbolic animal, which has been reprised in the 1960s by Gil-

bert Durand, scholar of symbolic anthropology and the imaginary. 

In 1953, future pope Karol Wojtyla based his dissertation thesis on 

Max Scheler, limiting himself to the works Scheler wrote before reject-

ing Catholicism and the Judeo-Christian tradition in 1920. Wojtyla used 

Scheler as an example that phenomenology could be reconciled with Ca-

tholicism. Some authors have argued that Wojtyla influenced philosoph-

ical anthropology. In the 20th century, other important contributors and 

influences to philosophical anthropology have been Paul Häberlin 

(1878–1960), Martin Buber (1878–1965), E.R. Dodds (1893–1979), 

Hans-Georg Gadamer (1900–2002), Eric Voegelin (1901–85), Hans Jo-

nas (1903–93) Josef Pieper (1904–97), Hans-Eduard Hengstenberg 

(1904–98),
 
Jean-Paul Sartre(1905–80), Joseph Maréchal (1878–1944), 

Maurice Merleau-Ponty (1908–61), Paul Ricoeur (1913–2005), René 

Girard (1923–2015), Alasdair MacIntyre (1929–), Pierre Bourdieu 

(1930–2002), Hans Blumenberg, Jacques Derrida (1930–2004), Emerich 

Coreth (1919–2006), Leonardo Polo (1926–2013). 

1.2.28 Nature and essence of the man 

Marx's concept of man is rooted in Hegel's thinking. Hegel begins 

with the insight that appearance and essence do not coincide. Or, to put it 

differently, it is the problem of the relationship between essence and ex-

istence. In the process of existence, the essence is realized, and at the 

same time, existing means a return to the essence. For Hegel, knowledge 

is not obtained in the position of the subject object split, in which the 

object is grasped as something separated from and opposed to the think-

er. In order to know the world, man has to make the world his own. This 

essence, the unity of being, the identity throughout change is, according 

to Hegel. The culmination of all of Hegel's thinking is the concept of the 

potentialities inherent in a thing, of the dialectical process in which they 

manifest themselves, and the idea that this process is one of active 

movement of these potentialities. This emphasis on the active process 

within man is already to be found in the ethical system of Spinoza. For 

Spinoza, all affects were to be divided into passive affects (passions), 

through which man suffers and does not have an adequate idea of reality, 

and into active affects (actions) (generosity and fortitude) in which man 
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is free and productive. Goethe, who like Hegel was influenced by Spino-

za in many ways, developed the idea of man's productivity into a central 

point of his philosophical thinking. For him all decaying cultures are 

characterized by the tendency for pure subjectivity, while all progressive 

periods try to grasp the world as it is, by one's own subjectivity, but not 

separate from it. Goethe gave the most poetic and powerful expression to 

the idea of human productivity in his Faust. Neither possession, nor 

power, nor sensuous satisfaction, Faust teaches, can fulfill man's desire 

for meaning in his life; he remains in all this separate from the whole, 

hence unhappy. Only in being productively active can man make sense 

of his life, and while he thus enjoys life, he is not greedily holding on to 

it. He has given up the greed for having, and is fulfilled by being; he is 

filled because he is empty; he is much, because he has little.  Hegel gave 

the most systematic and profound expression to the idea of the produc-

tive man, of the individual who is he, inasmuch as he is not passive-

receptive, but actively related to the world; who is an individual only in 

this process of grasping the world productively, and thus making it his 

own. For Hegel the development of all individual powers, capacities and 

potentialities is possible only by continuous action, never by sheer con-

templation or receptivity. For Spinoza, Goethe, Hegel, as well as for 

Marx, man is alive only inasmuch as he is productive, inasmuch as he 

grasps the world outside of himself in the act of expressing his own spe-

cific human powers, and of grasping the world with these powers. 

Inasmuch as man is not productive, inasmuch as he is receptive and 

passive, he is nothing, he is dead. In this productive process, man realiz-

es his own essence, he returns to his own essence, which in theological 

language is nothing other than his return to God. 

The concept of productivity as against that of receptivity can be un-

derstood more easily when we read how Marx applied it to the phenom-

enon of love. Marx expressed also very specifically the central signifi-

cance of love between man and woman as the immediate relationship of 

human being to human being. It is of the utmost importance for the un-

derstanding of Marx's concept of activity to understand his idea about the 

relationship between subject and object. Man's senses, as far as they are 

crude animal senses, have only a restricted meaning. The senses which 

man has, so to speak, naturally, need to be formed by the objects outside 

of them. Any object can only be confirmation of one of my own facul-

ties. Subject and object cannot be separated.  What Marx means by "spe-
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cies-character" is the essence of man; it is that which is universally hu-

man, and which is realized in the process of history by man through his 

productive activity. 

From this concept of human self-realization, Marx arrives at a new 

concept of wealth and poverty, which is different from wealth and pov-

erty in political economy.  

1.2.29 Personality and society 

Society has several mechanisms for building us and our personality. 

The first mechanism is socialization. A second mechanism society has 

for building us is social control, which is used to re-build deviants or at 

least keep them from interfering with the normal operation of society. 

Social control ranges from gossip and ridicule to imprisonment and exe-

cution. Society also has mechanisms for distributing valued resources. 

Through stratification society categorizes people and distributes valued 

resources to them based on the categories. Among the most important 

categories are class, race and gender. Our social class, race and gender 

affect how we are socialized, what type of social control we face, what 

opportunities we receive and what obstacles weface. 

Primary socialization theory as formulated by Oetting and his associ-

ates emphasizes the transmission of societal norms during childhood and 

adolescence within society’s three major socializing agencies: family, 

school, and small, intimate peer groups. The norms thus transmitted may 

be pro-social or deviant, with pro-social norms more likely to be trans-

mitted through strong bonds to healthy families or schools. Personality 

traits and other personal characteristics influence negative outcomes only 

to the extent that they interfere with socialization.  Our research does not 

address primary socialization theory directly. We have studied social 

factors, personality factors, and various psychopathologies as etiological 

for deviance and substance abuse. Our research has supported the hy-

potheses of primary socialization theory. 

1.2.30 Philosophy of mind 

Philosophy of Mind is the branch of philosophy that studies the na-

ture of the mind (mental events, mental functions, mental properties and 

consciousness) and its relationship to the physical body. It intersects to 
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some extent with the fields of neurobiology, computer science and psy-

chology. 

Within philosophy, the Philosophy of Mind is usually considered a 

part of Metaphysics, and has been particularly studied by schools of 

thought such as Analytic Philosophy, Phenomenology and Existential-

ism, although it has been discussed by philosophers from the earliest 

times. It has a potential influence on philosophical questions such as the 

nature of death, the nature of free will, the nature of what a person is 

(and his or her identity and the self), and the nature of emotion, percep-

tionand memory. 

The central issue in Philosophy of Mind is the mind-body problem 

(the relationship of the mind to the body), and the challenge is to explain 

how a supposedly non-material mind can influence a material body and 

vice-versa. The two major schools of thought that attempt to resolve this 

problem are Dualism and Monism (see the sections below), with Plural-

ism as a small minority viewpoint. 

However, there are those (notably Ludwig Wittgenstein and his fol-

lowers) who reject the problem as an illusory one which has arisen pure-

ly because mental and biological vocabulary are incompatible, and such 

illusory problems arise if one tries to describe the one in terms of the 

other's vocabulary, or if the mental vocabulary is used in the wrong con-

texts. Dualism is the position that mind and body are in some categorical 

way separate from each other, and that mental phenomena are, in some 

respects, non-physical in nature. It can be traced back to Plato, Aristotle, 

and the Sankhya and Yoga schools of Hindu philosophy, but it was most 

precisely formulated by René Descartes in the 17th Century. Descartes 

was the first to clearly identify the mind with consciousness and self-

awareness, and to distinguish this from the brain, which was the physical 

seat of intelligence. 

Dualism appeals to the common-sense intuition of the vast majority 

of non-philosophically-trained people, and the mental and the physical 

do seem to most people to have quite different, and perhaps irreconcila-

ble, properties. Mental events have a certain subjective quality to them 

(known as qualia or "the ways things seem to us"), whereas physical 

events do not. 

There are three main Dualist schools of thought: 

 Substance Dualism (or Cartesian Dualism) argues that the mind 

is an independently existing substance - the mental does not have exten-
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sion in space, and the material cannot think. This is the type of Dualism 

most famously defended by Descartes, and it is compatible with most 

theologies which claim that immortal souls occupy an independent 

"realm" of existence distinct from that of the physical world. There are 

three main types of Substance Dualism: 

 Interactionism, which allows that mental causes (such as beliefs 

and desires) can produce material effects, and vice-versa. Descartes be-

lieved that this interaction physically occurred in the pineal gland. 

 Occasionalism, asserts that a material basis of interaction be-

tween the material and immaterial is impossible, and that the interactions 

were really caused by the intervention of God on each individual occa-

sion. Nicholas Malebranche was the major proponent of this view. 

 Parallelism (or Psychophysical Parallelism), holds that mental 

causes only have mental effects, and physical causes only have physical 

effects, but that God has created a pre-established harmony so that it 

seems as if physical and mental events (which are really monads, com-

pletely independent of each other) cause, and are caused by, one another. 

This unusual view was most prominently advocated by Gottfried Leib-

niz. 

 Property Dualism maintains that the mind is a group of inde-

pendent properties that emerge from the brain, but that it is not a distinct 

substance. Thus, when matter is organized in the appropriate way (i.e. in 

the way that living human bodies are organized), mental properties 

emerge. 

 Epiphenomenalism, which asserts that mental events are causally 

inert (i.e. have no physical consequences). Physical events can cause 

other physical events, and physical events can cause mental events, but 

mental events cannot cause anything, since they are just causally inert 

by-products of physical events which occur in the brain (i.e. epiphenom-

ena) of the physical world. This doctrine was first formulated by Thomas 

Henry Huxley in the 19th Century, although based on Thomas Hobbes' 

much earlier Materialism theories. 

 Predicate Dualism argues that more than one predicate (how we 

describe the subject of a proposition) is required to make sense of the 

world, and that the psychological experiences we go through cannot be 

redescribed in terms of (or reduced to) physical predicates of natural lan-

guages. 
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 Monism is the position that mind and body are not ontologically 

distinct kinds of entities. This view was first advocated in Western Phi-

losophy by Parmenides in the 5th Century B.C., and variations on it were 

and was later espoused by Baruch Spinoza in the 17th Century and 

George Berkeley in the 18th Century. 

 There are three main Monist schools of thought: 

 Physicalism (also known as Materialistic Monism) argues that 

the mind is a purely physical construct (the only existing substance is 

physical), and will eventually be explained entirely by physical theory, 

as it continues to evolve. With the huge strides in science (especially in 

atomic theory, evolution, neuroscience and computer technology) in the 

20th Century, Physicalism of various types has become the dominant 

doctrine. There are two main types: 

 Reductive Physicalism, which asserts that all mental states and 

properties will eventually be explained by scientific accounts of physio-

logical processes and states, has been the most popular form during the 

20th Century. Behaviourism, which holds that mental states are just de-

scriptions of observable behaviour. Type Identity Theory, which holds 

that various kinds of mental states are identical to certain kinds, or types, 

of physical states of the brain. Token Identity Theory, which holds that 

particular instances of mental states are identical to particular instances 

of physical states of the brain. Functionalism, which holds that mental 

states (beliefs, desires, being in pain, etc.) are constituted solely by their 

functional role and can be characterized in terms of non-mental function-

al properties. Non-Reductive Physicalism, which argues that, although 

the brain is all there is to the mind, the predicates and vocabulary used in 

mental descriptions and explanations cannot be reduced to the language 

and lower-level explanations of physical science. Thus, mental states 

supervene (depend) on physical states, and there can be no change in the 

mental without some change in the physical, but they are not reducible to 

them. There are three main types: 

 Anomalous Monism, which states that mental events are identi-

cal with physical events, but that the mental is anomalous i.e. these men-

tal events are not regulated by strict physical laws. Emergentism, which 

involves a layered view of nature, with the layers arranged in terms of 

increasing complexity, each corresponding to its own special science. 

Eliminativism (or Eliminative Materialism), which holds that people's 

common-sense understanding of the mind ("folk psychology") is hope-
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lessley flawed, and will eventually be replaced (eliminated) by an alter-

native, usually taken to be neuroscience. Idealism (or Mentalism or Im-

materialism) maintains that the mind is all that exists (the only existing 

substance is mental), and that the external world is either mental itself, or 

an illusion created by the mind. According to idealism, then, the problem 

of the interaction between mind and body is not a problem at all. A pure 

form of idealism was espoused by Bishop George Berkeley, and varia-

tions were formulated by various members of the German idealism 

school, including Kant, Fichte, Schelling and Hegel. 

 Neutral Monism maintains that existence consists of one kind of 

primal substance (hence monism), which in itself is neither mental nor 

physical, but is capable of mental and physical aspects or attributes (it is 

sometimes described as a dual-aspect theory). Thus, there is some other, 

neutral substance (variously labelled as Substance, Nature or God), and 

that both matter and mind are properties of this other unknown sub-

stance. Such a position was adopted by Baruch Spinoza and also by Ber-

trand Russell for a time. 

1.2.31 Mind and Artificial intellect 

Whole brain emulation (WBE), mind upload or brain upload (some-

times called "mind copying" or "mind transfer") is the hypothetical pro-

cess of scanning mental state (including long-term memory and "self") of 

a particular brain substrate and copying it to a computer. The computer 

could then run a simulation model of the brain's information processing, 

such that it responds in essentially the same way as the original brain 

(i.e., indistinguishable from the brain for all relevant purposes) and expe-

riences having a conscious mind. 

Mind uploading may potentially be accomplished by either of two 

methods: Copy-and-Transfer or gradual replacement of neurons. In the 

case of the former method, mind uploading would be achieved by scan-

ning and mapping the salient features of a biological brain, and then by 

copying, transferring, and storing that information state into a computer 

system or another computational device. The simulated mind could be 

within a virtual reality or simulated world, supported by an anatomic 3D 

body simulation model. Alternatively, the simulated mind could reside in 

a computer that is inside (or connected to) a (not necessarily humanoid) 

robot or a biological body in real life. 
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Among some futurists and within the transhumanist movement, mind 

uploading is treated as an important proposed life extension technology. 

Some believe mind uploading is humanity's current best option for pre-

serving the identity of the species, as opposed to cryonics. Another aim 

of mind uploading is to provide a permanent backup to our mind-file, 

and a means for functional copies of human minds to survive a global 

disaster or interstellar space travels. Whole brain emulation is discussed 

by some futurists as a logical endpoint of the topical computational neu-

roscience and neuroinformatics fields, both about brain simulation for 

medical research purposes. It is discussed in artificial intelligence re-

search publications as an approach to strong AI. Computer-based intelli-

gence such as an upload could think much faster than a biological human 

even if it were no more intelligent. A large-scale society of uploads 

might, according to futurists, give rise to a technological singularity, 

meaning a sudden time constant decrease in the exponential development 

of technology. Mind uploading is a central conceptual feature of numer-

ous science fiction novels and films. 

Substantial mainstream research in related areas is being conducted in 

animal brain mapping and simulation, development of faster super com-

puters, virtual reality, brain–computer interfaces, connectomics and in-

formation extraction from dynamically functioning brains. According to 

supporters, many of the tools and ideas needed to achieve mind upload-

ing already exist or are currently under active development; however, 

they will admit that others are, as yet, very speculative, but still in the 

realm of engineering possibility. Neuroscientist Randal Koene has 

formed a nonprofit organization called Carbon Copies to promote mind 

uploading research. 

1.2.32 Artificial intellect and virtual reality 

There is a long last tradition in Artificial Intelligence as use of Robots 

endowing human peculiarities, from a cognitive and emotional point of 

view, and not only in shape. Today Artificial Intelligence is more orient-

ed to several form of collective intelligence, also building robot simula-

tors (hardware or software) to deeply understand collective behaviors in 

human beings and society as a whole. Modeling has also been crucial in 

the social sciences, to understand how complex systems can arise from 

simple rules. However, while engineers' simulations can be performed in 
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the physical world using robots, for social scientist this is impossible. 

For decades, researchers tried to improve simulations by endowing arti-

ficial agents with simple and complex rules that emulated human behav-

ior also by using artificial intelligence (AI). To include human beings 

and their real intelligence within artificial societies is now the big chal-

lenge. Hybrid (human-artificial) platform where experiments can be per-

formed by simulated artificial worlds in the following manner: 1) agents' 

behaviors are regulated by the behaviors shown in Virtual Reality in-

volving real human beings exposed to specific situations to simulate, and 

2) technology transfers these rules into the artificial world. These form a 

closed-loop of real behaviors inserted into artificial agents, which can be 

used to study real society. 

1.2.33 Collective and individual consciousness 

The collective consciousness informs our sense of belonging and 

identity, and our behavior. Founding sociologist Émile Durkheim devel-

oped this concept to explain how unique individuals are bound together 

into collective units like social groups and societies. 

What is it that holds society together? This was the central question 

that preoccupied Durkheim as he wrote about the new industrial socie-

ties of the 19th century. By considering the documented habits, customs, 

and beliefs of traditional and primitive societies, and comparing those to 

what he saw around him in his own life, Durkheim crafted some of the 

most important theories in sociology. He concluded that society exists 

because unique individuals feel a sense of solidarity with each other. 

This is why we can form collectives and work together to achieve com-

munity and functional societies. The collective consciousness, or con-

science collective as he wrote it in French, is the source of this solidarity. 

Durkheim first introduced his theory of the collective consciousness 

in his 1893 book «The Division of Labor in Society». Later, he would 

also rely on the concept in other books, including Rules of the Sociologi-

cal Method, Suicide, and The Elementary Forms of Religious Life. 

In this text, he explains that the phenomenon is "the totality of beliefs 

and sentiments common to the average members of a society." Durkheim 

observed that in traditional or primitive societies, religious symbols, dis-

course, beliefs, and rituals fostered the collective consciousness. In such 

cases, where social groups were quite homogenous (not distinct by race 

https://www.thoughtco.com/mechanical-solidarity-3026761
https://www.thoughtco.com/study-of-suicide-by-emile-durkheim-3026758
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or class, for example), the collective consciousness resulted in what 

Durkheim termed a "mechanical solidarity"—in effect an automatic 

binding together of people into a collective through their shared values, 

beliefs, and practices. 

Durkheim observed that in the modern, industrialized societies that 

characterized Western Europe and the young United States when he 

wrote, which functioned via a division of labor, an "organic solidarity" 

emerged based on the mutual reliance individuals and groups had on 

others in order to allow for a society to function. In cases such as these, 

religion still played an important role in producing collective conscious-

ness among groups of people affiliated with various religions, but other 

social institutions and structures would also work to produce the collec-

tive consciousness necessary for this more complex form of solidarity, 

and rituals outside of religion would play important roles in reaffirming 

it. These other institutions include the state (which fosters patriotism and 

nationalism), news and popular media (which spreads all kinds of ideas 

and practices, from how to dress, to who to vote for, to how to date and 

be married), education, and the police and judiciary (which shape our 

notions of right and wrong, and direct our behavior through threat of or 

actual physical force), among others. 

Rituals that serve to reaffirm the collective conscious range from pa-

rades and holiday celebrations to sporting events, weddings, grooming 

ourselves according to gender norms, and even shopping. 

Primitive or modern societies – collective consciousness is something 

"common to the whole of society," as Durkheim put it. It is not an indi-

vidual condition or phenomenon, but a social one. As a social phenome-

non, it is "diffused across society as a whole," and "has a life of its own." 

It is through collective consciousness that values, beliefs, and traditions 

can be passed down through generations. Though individual people live 

and die, this collection of intangible things, including the social norms 

connected to them, are cemented in our social institutions and thus exist 

independent of individual people. 

Most important to understand is that collective consciousness is the 

result of social forces that are external to the individual, that course 

through society. We, as individuals, internalize these and make the col-

lective consciousness a reality by doing so, and we reaffirm and repro-

duce it by living in ways that reflect it. 
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1.2.34 Epistemology 

Epistemology is the study of knowledge (Greek episteme). Episte-

mologists study the putative sources of knowledge, including intuition, a 

priori reason, memory, perceptual knowledge, self-knowledge and testi-

mony. They also ask: What is truth? Is knowledge justified true belief? 

Are any beliefs justified? Putative knowledge includes propositional 

knowledge (knowledge that something is the case), know-how 

(knowledge of how to do something) and acquaintance (familiarity with 

someone or something). Epistemologists examine these and ask whether 

knowledge is really possible. 

Skepticism is the position which doubts claims to knowledge. 

The regress argument, a fundamental problem in epistemology, occurs 

when, in order to completely prove any statement, its justification itself 

needs to be supported by another justification. This chain can go on for-

ever, called infinitism, it can eventually rely on basic beliefs that are left 

unproven, called foundationalism, or it can go in a circle so that a state-

ment is included in its own chain of justification, called coherentism. 

Rationalism is the emphasis on reasoning as a source of knowledge. It 

is associated with a priori knowledge, which is independent of experi-

ence, such as math and logical deduction. Empiricism is the emphasis on 

observational evidence via sensory experience as the source of 

knowledge. 

Among the numerous topics within metaphysics and epistemology, 

broadly construed are: 

 Philosophy of language explores the nature, the origins and the 

use of language. 

 Philosophy of mind explores the nature of the mind and its rela-

tionship to the body. It is typified by disputes between dualism and mate-

rialism. In recent years this branch has become related to cognitive sci-

ence. 

 Philosophy of religion explores questions that arise in connec-

tion with religions, including the soul, the afterlife, God, religious expe-

rience, analysis of religious vocabulary and texts and the relationship of 

religion and science. 

 Philosophy of human nature analyzes the unique characteristics 

of human beings, such as rationality, politics and culture. 
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 Metaphilosophy explores the aims of philosophy, its boundaries 

and its methods. 

1.2.35 Theory of knowledge 

Epistemology, the study of the theory of knowledge, is among the 

most important areas of philosophy. 

The first problem encountered in epistemology is that of defining 

knowledge. Much of the time, philosophers use the tripartite theory of 

knowledge, which analyses knowledge as justified true belief, as a work-

ing model. The tripartite theory has, however, been refuted: Gettier cas-

es show that some justified true beliefs do not constitute knowledge. Ri-

val analyses of knowledge have been proposed, but there is as yet no 

consensus on what knowledge is. This fundamental question of episte-

mology remains unsolved. 

Though philosophers are unable to provide a generally accepted anal-

ysis of knowledge, we all understand roughly what we are talking about 

when we use words such as “knowledge”. Thankfully, this means that it 

is possible to get on with epistemology, leaving unsolved the fundamen-

tal question as to what knowledge is. 

A second important issue in epistemology concerns the ultimate 

source of our knowledge. There are two traditions: empiricism, which 

holds that our knowledge is primarily based in experience, 

and rationalism, which holds that our knowledge is primarily based in 

reason. Although the modern scientific worldview borrows heavily from 

empiricism, there are reasons for thinking that a synthesis of the two tra-

ditions is more plausible than either of them individually. 

There are better and worse ways to form beliefs. In general terms, it is 

important to consider evidence when deciding what to believe, because 

by doing so we are more likely to form beliefs that are true. Precisely 

how this should work, when we are justified in believing something and 

when we are not, is another topic in the theory of knowledge. The three 

most prominent theories of epistemic justification 

are foundationalism, coherentism, and reliabilism. 

Much of our knowledge, it seems, does come to us through our sens-

es, through perception. Perception, though, is a complex process. The 

way that we experience the world may be determined in part by the 

world, but it is also determined in part by us. We do not passively re-
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ceive information through our senses; arguably, we contribute just as 

much to our experiences as do the objects that they are experiences of. 

How we are to understand the process of perception, and how this should 

effect our understanding of the world that we inhabit, is therefore vital 

for epistemology. 

The area of epistemology that has captured most imaginations 

is philosophical scepticism. Alongside the questions of what knowledge 

is and how we come to acquire it is the question whether we do in fact 

know anything at all. There is a long philosophical tradition that says 

that we do not, and the arguments in support of this position, though re-

sisted by most, are remarkably difficult to refute. The most persistent 

problem in the theory of knowledge is not what knowledge is or what it 

comes from, but whether there is any such thing at all. 

1.2.36 Cognitive psychology and logic 

Cognitive Psychology is a branch of psychology dealing with the 

'cognitive' aspects of mind: perception, attention, categorization, 

memory, learning, language use, reasoning, and decision-making. As a 

branch of psychology, cognitive psychology typically focuses on the 

human mind. Unlike the psychological behaviorists, cognitive psycholo-

gists want to know the underlying, 'internal' mechanisms that brings 

about these cognitie phenomena. Thus, cognitive psychologists are not 

just interested in cataloging human cognitive performance under various 

conditions, but try to explain such cognitive performance by postulating 

and testing models of these mechanisms. Cognitive psychology is there-

fore very much an empirical science. 

Philosophical logic deals with formal descriptions of ordinary, non-

specialist ("natural") language, that is strictly only about the arguments 

within philosophy's other branches. Most philosophers assume that the 

bulk of everyday reasoning can be captured in logic if a method or meth-

ods to translate ordinary language into that logic can be found. Philo-

sophical logic is essentially a continuation of the traditional discipline 

called "logic" before the invention of mathematical logic. Philosophical 

logic has a much greater concern with the connection between natural 

language and logic. As a result, philosophical logicians have contributed 

a great deal to the development of non-standard logics (e.g. free logics, 

tense logics) as well as various extensions of classical logic (e.g. modal 



332 

logics) and non-standard semantics for such logics (e.g. Kripke's super-

valuationism in the semantics of logic). 

Logic and the philosophy of language are closely related. Philosophy 

of language has to do with the study of how our language engages and 

interacts with our thinking. Logic has an immediate impact on other are-

as of study. Studying logic and the relationship between logic and ordi-

nary speech can help a person better structure his own arguments and 

critique the arguments of others. Many popular arguments are filled with 

errors because so many people are untrained in logic and unaware of 

how to formulate an argument correctly. 

1.2.37 Conception of the truth 

There were a number of views of truth under discussion at that time, 

the most significant for the contemporary literature being the corre-

spondence, coherence, and pragmatist theories of truth. 

These theories all attempt to directly answer the nature question: 

what is the nature of truth? They take this question at face value: there 

are truths, and the question to be answered concerns their nature. In an-

swering this question, each theory makes the notion of truth part of a 

more thoroughgoing metaphysics or epistemology. Explaining the nature 

of truth becomes an application of some metaphysical system, and truth 

inherits significant metaphysical presuppositions along the way. 

The goal of this section is to characterize the ideas of the correspond-

ence, coherence and pragmatist theories which animate the contemporary 

debate. In some cases, the received forms of these theories depart from 

the views that were actually defended in the early 20th century. We thus 

dub them the ‘neo-classical theories’. Where appropriate, we pause to 

indicate how the neo-classical theories emerge from their ‘classical’ 

roots in the early 20th century. 

Perhaps the most important of the neo-classical theories for the con-

temporary literature is the correspondence theory. Ideas that sound strik-

ingly like a correspondence theory are no doubt very old. They might 

well be found in Aristotle or Aquinas. When we turn to the late 19th and 

early 20th centuries where we pick up the story of the neo-classical theo-

ries of truth, it is clear that ideas about correspondence were central to 

the discussions of the time. In spite of their importance, however, it is 

strikingly difficult to find an accurate citation in the early 20th century 
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for the received neo-classical view. Furthermore, the way the corre-

spondence theory actually emerged will provide some valuable reference 

points for the contemporary debate. For these reasons, we dwell on the 

origins of the correspondence theory in the late 19th and early 20th cen-

turies at greater length than those of the other neo-classical views, before 

turning to its contemporary neo-classical form. 

The basic idea of the correspondence theory is that what we believe 

or say is true if it corresponds to the way things actually are – to the 

facts. This idea can be seen in various forms throughout the history of 

philosophy. Its modern history starts with the beginnings of analytic phi-

losophy at the turn of the 20th century, particularly in the work of G. E. 

Moore and Bertrand Russell. 

Let us pick up the thread of this story in the years between 1898 and 

about 1910. These years are marked by Moore and Russell's rejection of 

idealism. Yet at this point, they do not hold a correspondence theory of 

truth. Indeed Moore (1899) sees the correspondence theory as a source 

of idealism, and rejects it. Russell follows Moore in this regard. In this 

period, Moore and Russell hold a version of the identity theory of truth. 

They say comparatively little about it, but it is stated briefly in Moore 

(1899; 1902) and Russell (1904). According to the identity theory, a true 

proposition is identical to a fact. Specifically, in Moore and Russell's 

hands, the theory begins with propositions, understood as the objects of 

beliefs and other propositional attitudes. Propositions are what are be-

lieved, and give the contents of beliefs. They are also, according to this 

theory, the primary bearers of truth. When a proposition is true, it is 

identical to a fact, and a belief in that proposition is correct.  

The identity theory Moore and Russell espoused takes truth to be a 

property of propositions. Furthermore, taking up an idea familiar to 

readers of Moore, the property of truth is a simple unanalyzable proper-

ty. Facts are understood as simply those propositions which are true. 

There are true propositions and false ones, and facts just are true proposi-

tions. There is thus no “difference between truth and the reality to which 

it is supposed to correspond” (Moore, 1902, p. 21). (For further discus-

sion of the identity theory of truth, see Baldwin (1991), Candlish (1999), 

Cartwright (1987), Dodd (2000), and the entry on the identity theory of 

truth.) Moore and Russell came to reject the identity theory of truth in 

favor of a correspondence theory, sometime around 1910 (as we see in 

Moore, 1953, which reports lectures he gave in 1910–1911, and Russell, 
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1910b). They do so because they came to reject the existence of proposi-

tions. Why? Among reasons, they came to doubt that there could be any 

such things as false propositions, and then concluded that there are no 

such things as propositions at all. 

Why did Moore and Russell find false propositions problematic? A 

full answer to this question is a point of scholarship that would take us 

too far afield. But very roughly, the identification of facts with true 

propositions left them unable to see what a false proposition could be 

other than something which is just like a fact, though false. If such things 

existed, we would have fact-like things in the world, which Moore and 

Russell now see as enough to make false propositions count as true. 

Hence, they cannot exist, and so there are no false propositions. As Rus-

sell (1956, p. 223) later says, propositions seem to be at best “curious 

shadowy things” in addition to facts. 

As Cartwright (1987) reminds us, it is useful to think of this argument 

in the context of Russell's slightly earlier views about propositions. As 

we see clearly in Russell (1903), for instance, he takes propositions to 

have constituents. But they are not mere collections of constituents, but a 

‘unity’ which brings the constituents together. But what, we might ask, 

would be the ‘unity’ of a proposition t hat Samuel Ramey sings – with 

constituents Ramey and singing – except Ramey bearing the property of 

singing? If that is what the unity consists in, then we seem to have noth-

ing other than the fact that Ramey sings. But then we could not have 

genuine false propositions without having false facts. 

Though initially the correspondence theory was seen by its develop-

ers as a competitor to the identity theory of truth, it was also understood 

as opposed to the coherence theory of truth. 

We will be much briefer with the historical origins of the coherence 

theory than we were with the correspondence theory. Like the corre-

spondence theory, versions of the coherence theory can be seen through-

out the history of philosophy. Like the correspondence theory, it was 

important in the early 20th century British origins of analytic philosophy. 

Particularly, the coherence theory of truth is associated with the British 

idealists to whom Moore and Russell were reacting. 

Many idealists at that time did indeed hold coherence theories. Let us 

take as an example Joachim (1906). (This is the theory that Russell 

(1910a) attacks.) Joachim says that: Truth in its essential nature is that 

systematic coherence which is the character of a significant whole. We 
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will not attempt a full exposition of Joachim's view, which would take us 

well beyond the discussion of truth into the details of British idealism. 

But a few remarks about his theory will help to give substance to the 

quoted passage. 

The coherence theory of truth enjoys two sorts of motivations. One is 

primarily epistemological. Most coherence theorists also hold a coher-

ence theory of knowledge; more specifically, a coherence theory of justi-

fication. According to this theory, to be justified is to be part of a coher-

ent system of beliefs. An argument for this is often based on the claim 

that only another belief could stand in a justification relation to a belief, 

allowing nothing but properties of systems of belief, including coher-

ence, to be conditions for justification.  

Combining this with the thesis that a fully justified belief is true 

forms an argument for the coherence theory of truth. The steps in this 

argument may be questioned by a number of contemporary epistemolog-

ical views. But the coherence theory also goes hand-in-hand with its own 

metaphysics as well. The coherence theory is typically associated with 

idealism. As we have already discussed, forms of it were held by British 

idealists such as Joachim, and later by Blanshard (in America). An ideal-

ist should see the last step in the justification argument as quite natural. 

More generally, an idealist will see little (if any) room between a system 

of beliefs and the world it is about, leaving the coherence theory of truth 

as an extremely natural option. 

It is possible to be an idealist without adopting a coherence theory. 

(For instance, many scholars read Bradley as holding a version of the 

identity theory of truth. See Baldwin (1991) for some discussion.) How-

ever, it is hard to see much of a way to hold the coherence theory of truth 

without maintaining some form of idealism. If there is nothing to truth 

beyond what is to be found in an appropriate system of beliefs, then it 

would seem one's beliefs constitute the world in a way that amounts to 

idealism. The neo-classical correspondence theory seeks to capture the 

intuition that truth is a content-to-world relation. It captures this in the 

most straightforward way, by asking for an object in the world to pair up 

with a true proposition. The neo-classical coherence theory, in contrast, 

insists that truth is not a content-to-world relation at all; rather, it is a 

content-to-content, or belief-to-belief, relation. The coherence theory 

requires some metaphysics which can make the world somehow reflect 

this, and idealism appears to be it. 
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A different perspective on truth was offered by the American pragma-

tists. As with the neo-classical correspondence and coherence theories, 

the pragmatist theories go with some typical slogans. For example, 

Peirce is usually understood as holding the view that: Truth is satisfacto-

ry to believe. James (e.g., 1907) understands this principle as telling us 

what practical value truth has. True beliefs are guaranteed not to conflict 

with subsequent experience. Likewise, Peirce's slogan tells us that true 

beliefs will remain settled at the end of prolonged inquiry. Peirce's slo-

gan is perhaps most typically associated with pragmatist views of truth, 

so we might take it to be our canonical neo-classical theory. However, 

the contemporary literature does not seem to have firmly settled upon a 

received ‘neo-classical’ pragmatist theory. 

1.2.38 Philosophy of science 

Philosophy of science is a sub-field of philosophy concerned with the 

foundations, methods, and implications of science. The central questions 

of this study concern what qualifies as science, the reliability of scien-

tific theories, and the ultimate purpose of science. This discipline over-

laps with metaphysics, ontology, and epistemology, for example, when it 

explores the relationship between science and truth. 

There is no consensus among philosophers about many of the central 

problems concerned with the philosophy of science, including whether 

science can reveal the truth about unobservable things and whether sci-

entific reasoning can be justified at all. In addition to these general ques-

tions about science as a whole, philosophers of science consider prob-

lems that apply to particular sciences (such as biology or physics). Some 

philosophers of science also use contemporary results in science to reach 

conclusions about philosophy itself. 

While philosophical thought pertaining to science dates back at least 

to the time of Aristotle, philosophy of science emerged as a distinct dis-

cipline only in the middle of the 20th century in the wake of the logical 

positivism movement, which aimed to formulate criteria for ensuring all 

philosophical statements' meaningfulness and objectively assessing 

them.  
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1.2.39 Structure of science 

Thomas Kuhn's landmark 1962 book The Structure of Scientific Rev-

olutions was also formative, challenging the view of scientific progress 

as steady, cumulative acquisition of knowledge based on a fixed method 

of systematic experimentation and instead arguing that any progress is 

relative to a paradigm, the set of questions, concepts, and practices that 

define a scientific discipline in a particular historical period.
 
Karl Popper 

and Charles Sanders Pierce moved on from positivism to establish a 

modern set of standards for scientific methodology. 

Subsequently, the coherentist approach to science, in which a theory 

is validated if it makes sense of observations as part of a coherent whole, 

became prominent due to W. V. Quine and others. Some thinkers such as 

Stephen Jay Gould seek to ground science in axiomatic assumptions, 

such as the uniformity of nature. A vocal minority of philosophers, and 

Paul Feyerabend (1924–1994) in particular, argue that there is no such 

thing as the "scientific method", so all approaches to science should be 

allowed, including explicitly supernatural ones. Another approach to 

thinking about science involves studying how knowledge is created from 

a sociological perspective, an approach represented by scholars like Da-

vid Bloor and Barry Barnes. Finally, a tradition in continental philoso-

phy approaches science from the perspective of a rigorous analysis of 

human experience. 

Philosophies of the particular sciences range from questions about the 

nature of time raised by Einstein's general relativity, to the implications 

of economics for public policy. A central theme is whether one scientific 

discipline can be reduced to the terms of another. That is, can chemistry 

be reduced to physics, or can sociology be reduced to individual psy-

chology? The general questions of philosophy of science also arise with 

greater specificity in some particular sciences. For instance, the question 

of the validity of scientific reasoning is seen in a different guise in the 

foundations of statistics. The question of what counts as science and 

what should be excluded arises as a life-or-death matter in 

the philosophy of medicine. Additionally, the philosophies of biology, of 

psychology, and of the social sciences explore whether the scientific 

studies of human nature can achieve objectivity or are inevitably shaped 

by values and by social relations. 
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1.2.40 Fundamental research 

Basic research, also called pure research or fundamental research, is 

scientific research aimed to improve scientific theories for improved un-

derstanding or prediction of natural or other phenomena. Applied re-

search, in turn, uses scientific theories to develop technology or tech-

niques to intervene and alter natural or other phenomena. Though often 

driven by curiosity, basic research fuels applied science's innovations. 

The two aims are often coordinated in research and development. 

Although many discoveries have been serendipitous, discovery sci-

ence specifically seeks discoveries, and, along with theoretical science 

and experimental science, is now key to basic research and is sometimes 

expressly planned. 

Basic research advances fundamental knowledge about the world. It 

focuses on refuting or supporting theories that explain observed phe-

nomena. Pure research is the source of most new scientific ideas and 

ways of thinking about the world. It can be exploratory, descriptive, or 

explanatory; however, explanatory research is the most common.
 
Basic 

research generates new ideas, principles, and theories, which may not be 

immediately utilized but nonetheless form the basis of progress and de-

velopment in different fields. Today's computers, for example, could not 

exist without research in pure mathematics conducted over a century 

ago, for which there was no known practical application at the time. 

Basic research rarely helps practitioners directly with their everyday 

concerns; nevertheless, it stimulates new ways of thinking that have the 

potential to revolutionize and dramatically improve how practitioners 

deal with a problem in the future.  

In the United States, basic research is funded mainly by federal gov-

ernment and done mainly at universities and institutes. As government 

funding has diminished in the 2010s, however, private funding is in-

creasingly important.  

Applied science focuses on the development of technology and tech-

niques. In contrast, basic science develops scientific knowledge and pre-

dictions, principally in natural sciences but also in other empirical sci-

ences, which are used as the scientific foundation for applied science. 

Basic science develops and establishes information to predict phenome-

na and perhaps to understand nature, whereas applied science uses por-

tions of basic science to develop interventions via technology or tech-
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nique to alter events or outcomes. Applied and basic sciences can inter-

face closely in research and development. The interface between basic 

research and applied research has been studied by the National Science 

Foundation. It conducted a study in which it traced the relationship be-

tween basic scientific research efforts and the development of major in-

novations, such as oral contraceptives and videotape recorders). Their 

study found that basic research played a key role in the development in 

all of the innovations. The number of basic science research
 
that assisted 

in the production of a given innovation peaked between 20 and 30 years 

before the innovation itself. While most innovation takes the form of 

applied science and most innovation occurs in the private sector, basic 

research is a necessary precursor to almost all applied science and asso-

ciated instances of innovation. Roughly 76% of basic research is con-

ducted by universities.  

A distinction can be made between basic science and disciplines such 

as medicine and technology. They can be grouped as STM (science, 

technology, and medicine; not to be confused with STEM [science, tech-

nology, engineering, and mathematics]) or STS (science, technology, 

and society). These groups are interrelated and influence each other, alt-

hough they may differ in the specifics such as methods and standards.  

The Nobel Prize mixes basic with applied sciences for its award in 

Physiology or Medicine. In contrast, the Royal Society of London 

awards distinguish natural science from applied science. 

1.2.41 Applied research 

Applied research is a form of systematic inquiry involving the practi-

cal application of science. It accesses and uses some part of the research 

communities' (the academia's) accumulated theories, knowledge, meth-

ods, and techniques, for a specific, often state-, business-, or client-

driven purpose. Applied research is contrasted with pure research (basic 

research) in discussion about research ideals, methodologies, programs, 

and projects. Applied research deals with solving practical problems and 

generally employs empirical methodologies. Because applied research 

resides in the messy real world, strict research protocols may need to be 

relaxed. For example, it may be impossible to use a random sample. 

Thus, transparency in the methodology is crucial. Implications for inter-

pretation of results brought about by relaxing an otherwise strict canon 
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of methodology should also be considered. Since Applied Research has a 

provisional close to the problem and close to the data orientation it may 

also use a more provisional conceptual framework such as working hy-

pothesis or pillar questions. The OECD's Frascati Manual describes Ap-

plied Research as one of the three forms of research, along with Basic 

research & Experimental Development. 

Due to its practical focus, applied research information will be found 

in the literature associated with individual disciplines.  

The military is an organization that performs a lot of applied research. 

For example, they may want to know about the efficacy of soldier train-

ing, how well recruitment practices work, how best to deal with host na-

tionals in times of war, how to use the internet to reduce home grown 

terrorists, and the effectiveness of operational styles. 

1.2.42 Methodology of scientific research 

Methodology is the systematic, theoretical analysis of the methods 

applied to a field of study. It comprises the theoretical analysis of the 

body of methods and principles associated with a branch of knowledge. 

Typically, it encompasses concepts such as paradigm, theoretical model, 

phases and quantitative or qualitative techniques. 

A methodology does not set out to provide solutions - it is, therefore, 

not the same as a method. Instead, a methodology offers the theoretical 

underpinning for understanding which method, set of methods, or best 

practices can be applied to specific case, for example, to calculate a spe-

cific result. 

It has been defined also as follows: 

1. The analysis of the principles of methods, rules, and postulates 

employed by a discipline;  

2. the systematic study of methods that are, can be, or have been 

applied within a discipline 

3. the description of methods. 

The methodology is the general research strategy that outlines the 

way in which research is to be undertaken and, among other things, iden-

tifies the methods to be used in it. These methods, described in the meth-

odology, define the means or modes of data collection or, sometimes, 

how a specific result is to be calculated. Methodology does not define 

specific methods, even though much attention is given to the nature and 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analysis
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kinds of processes to be followed in a particular procedure or to attain an 

objective. 

When proper to a study of methodology, such processes constitute a 

constructive generic framework, and may therefore be broken down into 

sub-processes, combined, or their sequence changed. A paradigm is 

similar to a methodology in that it is also a constructive framework. In 

theoretical work, the development of paradigms satisfies most or all of 

the criteria for methodology. An algorithm, like a paradigm, is also a 

type of constructive framework, meaning that the construction is a logi-

cal, rather than a physical, array of connected elements. 

Any description of a means of calculation of a specific result is al-

ways a description of a method and never a description of a methodolo-

gy. It is thus important to avoid using methodology as a synonym for 

method or body of methods. Doing this shifts it away from its true epis-

temological meaning and reduces it to being the procedure itself, or the 

set of tools, or the instruments that should have been its outcome. A 

methodology is the design process for carrying out research or the devel-

opment of a procedure and is not in itself an instrument, or method, or 

procedure for doing things. 

Methodology and method are not interchangeable. In recent years 

however, there has been a tendency to use methodologyas a pretentious 

substitute for the word method. Using methodology as a synonym for 

method or set of methods leads to confusion and misinterpretation and 

undermines the proper analysis that should go into designing research. 

1.2.43 Science and innovation activities 

Innovation are all scientific, technological, organisational, financial 

and commercial steps which actually, or are intended to, lead to the im-

plementation of innovations. Some innovation activities are themselves 

innovative, others are not novel activities but are necessary for the im-

plementation of innovations. Innovation activities also include research 

and development (R&D) that is not directly related to the development 

of a specific innovation. 

A common feature of an innovation is that it must have been imple-

mented. A new or improved product is implemented when it is intro-

duced on the market. New processes, marketing methods or organisa-
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tional methods are implemented when they are brought into actual use in 

the firm's operations. 

Innovation activities vary greatly in their nature from firm to firm. 

Some firms engage in well - defined innovation projects, such as the de-

velopment and introduction of a new product, whereas others primarily 

make continuous improvements to their products, processes and opera-

tions. Both types of firms can be innovative: an innovation can consist of 

the implementation of a single significant change, or of a series of small-

er incremental changes that together constitute a significant change. 

1.2.44 Social philosophy 

Social philosophy may be at the center of the broader interest in phi-

losophy. It is thus above all concerned with phenomena that can only be 

understood in the context of human social life: with the state, law, econ-

omy, religion – in short, with the entire material and intellectual culture 

of humanity. 

Understood in this way, social philosophy grew into a decisive philo-

sophical task in the course of the development of classical German ideal-

ism. The most compelling aspects of the Hegelian system are the su-

preme achievements of that type of social philosophy. This is not to say 

that philosophy before Hegel had not been concerned with matters of 

social philosophy; to the contrary, Kant’s major works contain philo-

sophical theories concerning the knowledge of law, of art, and of reli-

gion. But this social philosophy was rooted in the philosophy of the iso-

lated subject; those spheres of being were understood as projections of 

the autonomous person. Kant made the closed unity of the rational sub-

ject into the exclusive source of the constitutive principles of each cul-

tural sphere; the essence and the organization of culture were to be made 

comprehensible solely on the basis of the dynamics of the individual, the 

fundamental modes of activity of the spontaneous ego.  

Even if the autonomous subject could hardly be equated with the em-

pirical individual in Kant’s philosophy, one was nonetheless supposed to 

be able to investigate all possible culturally creative factors in the mind 

of each individual rational being. Overarching structures of being which 

could only belong to a supraindividual whole, which could only be dis-

covered in the social totality, and to which we must subordinate our-

selves, do not exist in this conception. To assert their existence would be 
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considered dogmatic, and action oriented to them would be considered 

heteronomous. In the Metaphysical Principles of Virtue, Kant writes of 

the moral subject that a person “is subject to no laws other than those 

that it gives to itself (either alone or at least together with others).” 

For Hegel, the structure of objective Spirit, which realizes in history 

the cultural substance of absolute Spirit – that is, art, religion, philosophy 

– no longer derives from the critical analysis of the subject, but rather 

from universal dialectical logic. Its course and its works originate not 

from the free decisions of the subject, but from the spirit of the dominant 

nations as they succeed each other in the struggles of history. The desti-

ny of the particular is fulfilled in the fate of the universal; the essence or 

substantive form of the individual manifests itself not in its personal acts, 

but in the life of the whole to which it belongs. In its essential aspects, 

idealism thus became social philosophy with Hegel: the philosophical 

understanding of the collective whole in which we live – and which con-

stitutes the foundation for the creations of absolute culture – is now also 

the insight into the meaning of our own existence according to its true 

value and content. 

From the cautious theory of Marburg neo-Kantianism that human be-

ings are not mere individuals, but stand in various pluralities in rank and 

file and first complete the circle of their being in the larger totality, to the 

contemporary philosophies according to which (as with Hegel) the 

meaning of human existence fulfills itself only in the supraindividual 

unities of history, whether these be class, state, or nation – from Her-

mann Cohen to Othmar Spann, philosophy in recent decades has brought 

forth the most variegated social-philosophical systems. The newer philo-

sophical attempts to ground moral and legal philosophy anew, against 

positivism, are almost entirely at one in the effort to demonstrate – above 

the level of actual empirical events – the existence of a higher, autono-

mous realm of being, or at least a realm of value or normativity in which 

transitory human beings have a share, but which is itself not reducible to 

mundane events. Thus these, too, lead to a new philosophy of objective 

Spirit.  

Now it is precisely in this dilemma of social philosophy – this inabil-

ity to speak of its object, namely the cultural life of humanity, other than 

in ideological, sectarian, and confessional terms, the inclination to see in 

the social theories of Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, and Max 

Scheler differences in articles of faith rather than differences in true, 
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false, or at least problematic theories – it is in this dilemma that we find 

the difficulty that must be overcome. Of course, the simultaneous exist-

ence and validity of various concepts of reality is an indication of the 

contemporary intellectual situation as a whole. But this variety is rooted 

in different areas of knowledge and spheres of life, not in one and the 

same object domain. Thus, for instance, the constitutive categories of 

philology and of physics may diverge today so greatly that it appears 

difficult to bring them under one hat. But within physics itself, indeed 

within the sciences of inorganic nature as a whole, no such tendency ex-

ists to develop irreconcilable concepts of reality; the opposite is the case. 

Here, the corrective is supplied by concrete research on the object. 

One might be tempted to object that social philosophy is not an indi-

vidual discipline, and that it is material sociology which must investigate 

the specific forms of sociation. This sort of sociology investigates the 

various concrete ways in which human beings live together, surveying 

all kinds of associations: from the family to economic groups and politi-

cal associations to the state and humanity. Like political economy, such a 

sociology is capable of objective judgment, but it has nothing to say 

about the degree of reality or about the value of these phenomena.  

Such issues are rather matters for social philosophy, and in those fun-

damental questions with which it deals, there can be ultimate positions 

but no generally valid truths that are woven into broad and variegated 

investigations. 

This view is rooted in a no longer tenable concept of philosophy. 

However one may draw the boundary between social philosophy and the 

specialized discipline of sociology – and I believe a great deal of arbi-

trariness would be unavoidable in any such attempt – one thing is cer-

tain. If social-philosophical thought concerning the relationship of indi-

vidual and society, the meaning of culture, the foundation of the devel-

opment of community, the overall structure of social life – in short, 

concerning the great and fundamental questions – is left behind as (so to 

speak) the dregs that remain in the reservoir of social-scientific problems 

after taking out those questions that can be advanced in concrete investi-

gations, social philosophy may well perform social functions (such as 

that of transfiguring and mystifying reality), but its intellectual fruitful-

ness would have been forfeited.  

The relation between philosophical and corresponding specialized 

scientific disciplines cannot be conceived as though philosophy deals 
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with the really decisive problems – in the process constructing theories 

beyond the reach of the empirical sciences, its own concepts of reality, 

and systems comprehending the totality – while on the other side empiri-

cal research carries out its long, boring, individual studies that split up 

into a thousand partial questions, culminating in a chaos of countless 

enclaves of specialists. This conception – according to which the indi-

vidual researcher must view philosophy as a perhaps pleasant but scien-

tifically fruitless enterprise (because not subject to experimental control), 

while philosophers, by contrast, are emancipated from the individual re-

searcher because they think they cannot wait for the latter before an-

nouncing their wide-ranging conclusions – is currently being supplanted 

by the idea of a continuous, dialectical penetration and development of 

philosophical theory and specialized scientific praxis. 

1.2.45 Structure society 

Studies of social structure attempt to explain such matters as integra-

tion and trends in inequality. This approach, sometimes called formal 

sociology, does not refer directly to individual behaviour or interpersonal 

interaction. Therefore, the study of social structure is not considered a 

behavioral science; at this level, the analysis is too abstract. It is a step 

removed from the consideration of concrete human behaviour, even 

though the phenomena studied in social structure result from humans 

responding to each other and to their environments. Those who study 

social structure do, however, follow an empirical (observational) ap-

proach to research, methodology, and epistemology. 

Social structure is sometimes defined simply as patterned social rela-

tions—those regular and repetitive aspects of the interactions between 

the members of a given social entity. Even on this descriptive level, the 

concept is highly abstract: it selects only certain elements from ongoing 

social activities. The larger the social entity considered, the more ab-

stract the concept tends to be. For this reason, the social structure of a 

small group is generally more closely related to the daily activities of its 

individual members than is the social structure of a larger society. In the 

study of larger social groups, the problem of selection is acute: much 

depends on what is included as components of the social structure. Vari-

ous theories offer different solutions to this problem of determining the 

primary characteristics of a social group. 
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SIMILAR TOPICS 

 political system 

 social science 

 law 

 government 

 crime 

 war 

 slavery 

 revolution 

 terrorism 

 social change 

Before these different theoretical views can be discussed, however, 

some remarks must be made on the general aspects of the social structure 

of any society. Social life is structured along the dimensions of time and 

space. Specific social activities take place at specific times, and time is 

divided into periods that are connected with the rhythms of social life—

the routines of the day, the month, and the year. Specific social activities 

are also organized at specific places; particular places, for instance, are 

designated for such activities as working, worshiping, eating, and sleep-

ing. Territorial boundaries delineate these places and are defined by rules 

of property that determine the use and possession of scarce goods. Addi-

tionally, in any society there is a more or less regular division of labour. 

Yet another universal structural characteristic of human societies is the 

regulation of violence. All violence is a potentially disruptive force; at 

the same time, it is a means of coercion and coordination of activities. 

Human beings have formed political units, such as nations, within which 

the use of violence is strictly regulated and which, at the same time, are 

organized for the use of violence against outside groups. 

Furthermore, in any society there are arrangements within the struc-

ture for sexual reproduction and the care and education of the young. 

These arrangements take the form partly of kinship and marriage rela-

tions. Finally, systems of symbolic communication, particularly lan-

guage, structure the interactions between the members of any society. 

1.2.46 Philosophy of economics 

Philosophy and economics, also philosophy of economics, studies 

topics such as rational choice, the appraisal of economic outcomes, insti-
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tutions and processes, and the ontology of economic phenomena and the 

possibilities of acquiring knowledge of them. 

Although these inquiries overlap in many ways, it is useful to divide 

philosophy of economics in this way into three subject matters which can 

be regarded respectively as branches of action theory, ethics (or norma-

tive social and political philosophy), and philosophy of science. Eco-

nomic theories of rationality, welfare, and social choice defend substan-

tive philosophical theses often informed by relevant philosophical litera-

ture and of evident interest to those interested in action theory, 

philosophical psychology, and social and political philosophy. 

Economics is of particular interest to those interested in epistemology 

and philosophy of science both because of its detailed peculiarities and 

because it possesses many of the overt features of the natural sciences, 

while its object consists of social phenomena. 

The question usually addressed in any subfield of philosophy (the 

philosophy of X) is "what is X?" A philosophical approach to the ques-

tion "what is economics?" is less likely to produce an answer than it is to 

produce a survey of the definitional and territorial difficulties and con-

troversies. Similar considerations apply as a prologue to further discus-

sion of methodology in a subject. Definitions of economics have varied 

over time from the modern origins of the subject, reflecting programmat-

ic concerns and distinctions of expositors. Ontological questions contin-

ue with further "what is" questions addressed at fundamental economic 

phenomena, such as "what is (economic) value?" or "what is a market?". 

While it is possible to respond to such questions with real verbal defini-

tions, the philosophical value of posing such questions actually aims at 

shifting entire perspectives as to the nature of the foundations of eco-

nomics. In the rare cases that attempts at ontological shifts gain wide 

acceptance, their ripple effects can spread throughout the entire field of 

economics  

An epistemology deals with how we know things. In the philosophy 

of economics this means asking questions such as: what kind of a "truth 

claim" is made by economic theories – for example, are we claiming that 

the theories relate to reality or perceptions? How can or should we prove 

economic theories – for example, must every economic theory be empir-

ically verifiable? How exact are economic theories and can they lay 

claim to the status of an exact science – for example, are economic pre-

dictions as reliable as predictions in the natural sciences, and why or why 
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not? Another way of expressing this issue is to ask whether economic 

theories can state "laws". Philosophers of science and economists have 

explored these issues intensively since the work of Alexander Rosenberg 

and Daniel Hausman dating to 3 decades ago.  

Philosophical approaches in decision theory focus on foundational 

concepts in decision theory – for example, on the natures of choice or 

preference, rationality, risk and uncertainty, economic agents. Game the-

ory is shared between a number of disciplines, but especially mathemat-

ics, economics and philosophy. Game theory is still extensively dis-

cussed within the field of the philosophy of economics. Game theory is 

closely related to and builds on decision theory and is likewise very 

strongly interdisciplinary.  

The ethics of economic systems deals with the issues such as how it is 

right (just, fair) to keep or distribute economic goods. Economic systems 

as a product of collective activity allow examination of their ethical con-

sequences for all of their participants. Ethics and economics relates ethi-

cal studies to welfare economics. It has been argued that a closer relation 

between welfare economics and modern ethical studies may enrich both 

areas, even including predictive and descriptive economics as to rational-

ity of behavior, given social interdependence. 

Ethics and justice overlap disciplines in different ways. Approaches 

are regarded as more philosophical when they study the fundamentals – 

for example, John Rawls' A Theory of Justice (1971) and Robert 

Nozick's Anarchy, State and Utopia (1974). 'Justice' in economics is a 

subcategory of welfare economics with models frequently representing 

the ethical-social requirements of a given theory. "Practical" matters in-

clude such subjects as law and cost – benefit analysis. Utilitarianism, one 

of the ethical methodologies, has its origins inextricably interwoven with 

the emergence of modern economic thought.  

Today utilitarianism has spread throughout applied ethics as one of a 

number of approaches. Non-utilitarian approaches in applied ethics are 

also now used when questioning the ethics of economic systems – e.g. 

rights-based (deontological) approaches. Many political ideologies have 

been an immediate outgrowth of reflection on the ethics of economic 

systems. Marx, for example, is generally regarded primarily as a philos-

opher, his most notable work being on the philosophy of economics. 

However, Marx's economic critique of capitalism did not depend on eth-

ics, justice, or any form of morality, instead focusing on the inherent 
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contradictions of capitalism through the lens of a process which is today 

called dialectical materialism. 

The philosophy of economics defines itself as including the question-

ing of foundations or assumptions of economics. The foundations and 

assumption of economics have been questioned from the perspective of 

noteworthy but typically under-represented groups. These areas are 

therefore to be included within the philosophy of economics. Cross-

cultural perspectives on economics: an example is the Buddhist-inspired 

Bhutanese "Gross National Happiness" concept (suggested as a better 

development measure than GNI/GDP). Amartya Sen is a renowned ad-

vocate for the integration of cross-cultural phenomena into economic 

thinking. Related area: economic anthropology. 

1.2.47 Philosophy of technology 

Environmental philosophy and philosophy of technology have taken 

divergent paths despite their common interest in examining human modi-

fication of the natural world. Yet philosophers from each field have a lot 

to contribute to the other. Environmental issues inevitably involve tech-

nologies, and technologies inevitably have environmental impacts. In 

this book, prominent scholars from both fields illuminate the intersec-

tions of environmental philosophy and philosophy of technology, offer-

ing the beginnings of a rich new hybrid discourse. All the contributors 

share the intuition that technology and the environment overlap in ways 

that are relevant in both philosophical and practical terms. They consider 

such issues as the limits of technological interventions in the natural 

world, whether a concern for the environment can be designed into 

things, how consumerism relates us to artifacts and environments, and 

how food and animal agriculture raise questions about both culture and 

nature. They discuss, among other topics, the pessimism and dystopian-

ism shared by environmentalists, environmental philosophers, and phi-

losophers of technology; the ethics of geoengineering and climate 

change; the biological analogy at the heart of industrial ecology; green 

products and sustainable design; and agriculture as a bridge between 

technology and the environment. 
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1.2.48 Philosophy of engineering activity. 

The philosophy of engineering is an emerging discipline that consid-

ers what engineering is, what engineers do, and how their work affects 

society, and thus includes aspects of ethics and aesthetics, as well as the 

ontology, epistemology, etc. that might be studied in, for example, the 

philosophy of science. Engineering is the profession aimed at modifying 

the natural environment, through the design, manufacture and mainte-

nance of artifacts and technological systems. It might then be contrasted 

with science, the aim of which is to understand nature. Engineering at its 

core is about causing change, and therefore management of change is 

central to engineering practice. The philosophy of engineering is then the 

consideration of philosophical issues as they apply to engineering. Such 

issues might include the objectivity of experiments, the ethics of engi-

neering activity in the workplace and in society, the aesthetics of engi-

neered artifacts, etc. 

While engineering seems historically to have meant devising, the dis-

tinction between art, craft and technology isn't clearcut. The Latin root 

ars, the Germanic root kraft and the Greek root techne all originally 

meant the skill or ability to produce something, as opposed to, say, ath-

letic ability. The something might be tangible, like a sculpture or a build-

ing, or less tangible, like a work of literature. Nowadays, art is common-

ly applied to the visual, performing or literary fields, especially the so-

called fine arts ('the art of writing'), craft usually applies to the manual 

skill involved in the manufacture of an object, whether embroidery or 

aircraft ('the craft of typesetting') and technology tends to mean the 

products and processes currently used in an industry ('the technology of 

printing'). In contrast, engineering is the activity of effecting change 

through the design and manufacture of artifacts ('the engineering of print 

technology'). 

What distinguishes engineering design from artistic design is the re-

quirement for the engineer to make quantitative predictions of the behav-

ior and effect of the artifact prior to its manufacture. Such predictions 

may be more or less accurate but usually includes the effects on individ-

uals and/or society. In this sense, engineering can be considered a social 

as well a technological discipline and judged not just by whether its arti-

facts work, in a narrow sense, but also by how they influence and serve 

social values. What engineers do is subject to moral evaluation. 
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Socio-technical systems, such as transport, utilities and their related 

infrastructures comprise human elements as well as artifacts. Traditional 

mathematical and physical modeling techniques may not take adequate 

account of the effects of engineering on people, and culture. The Civil 

Engineering discipline makes elaborate attempts to ensure that a struc-

ture meets its specifications and other requirements prior to its actual 

construction. The methods employed are well known as Analysis and 

Design. Systems Modelling and Description makes an effort to extract 

the generic unstated principles behind the engineering approach. 

The traditional engineering disciplines seem discrete but the engi-

neering of artifacts has implications that extend beyond such disciplines 

into areas that might include psychology, finance and sociology. The 

design of any artifact will then take account of the conditions under 

which it will be manufactured, the conditions under which it will be 

used, and the conditions under which it will be disposed. Engineers can 

consider such "life cycle" issues without losing the precision and rigor 

necessary to design functional systems. 

1.2.49 Convergence natural and technical science 

Earlier stages of technological convergence, starting from combining 

scientific knowledge with the technical activities at the beginning of the 

industrial revolution, and ending with the most important technological 

convergence of the XX century - the emergence of information and 

communication networks - have created miracle expectations in the 

minds of scientists, a breakthrough that has incalculable social conse-

quences. However, despite the widespread diffusion of the new technol-

ogies in human life and a significant increase of social wellbeing in the 

20th century, its eco-factor is still determined by the boundaries of the 

application of the basic technologies. In other words, technological con-

vergence hasn’t allowed overcoming the limitations of nature yet other 

than reinforcing a devastating effect on the environment by the industry - 

the main achievement of modern Ecology. Under such conditions, social 

wellbeing, raised by industrial technologies on previously unattainable 

level, cannot be truly continuous, since it depends on the balance of na-

ture-destructive and environment-saving technologies. As until now this 

balance is disturbed in favor of irreparable damage to the environment, 

the social wellbeing, even during the human’s life, cannot be continuous. 
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One of the possible ways out of the "vicious circle" of technological, 

environmental and social problems is the development of NBIC-

convergence technologies.  

Material and Method Many scientists say that nature is "wrong" too 

often, so we could not unconditionally rely on it. Features of this ap-

proach can be found in technological convergence studies. For example, 

one of the reports of the US National Science Foundation was named 

"Converged technologies for improving human performance". Its authors 

suggested that the use of appropriate technologies will contribute to the 

world peace and the development of fruitful cooperation between people 

and machines, which will result in the reduction of environmental dam-

age brining human wellbeing growth to a minimum. Nevertheless, the 

impact of technological development on the continuous wellbeing of 

mankind is positively evaluated by not all scientists. So, after a success-

ful start of the process of convergence, when Feynmanas early as in 1959 

described possibility of manipulation of matter at the molecular level, 

and Swiss researchers  

Heinrich Rohrer and Gerd Binnig created a scanning tunneling micro-

scope that could show individual atoms and move them, a number of 

authors stated the danger that the new technology could bring to the 

world. For example, Eric Drexler warned of the apocalyptic scenario of 

progress in nano-technology, thanks to which humans can lose ecologi-

cal niche, and R. Smalley, John. Whitesides, R. Kurzweil initiated the 

discussion about the prospects of the impact of new molecular electron-

ics, nanobiology, algorithmization of the human mind on ecology of the 

human environment. However, the significant number of scientists, 

mainly in the fields of humanitarian knowledge was the proponents of 

the use of new technologies for the growth of social wellbeing. A num-

ber of researchers analyzing wellbeing emphasize the possibilities of 

new technologies in provision of individuals with wealth and mainte-

nance of social and economic stability of society. Other authors give pri-

ority to the perception by the individual, community, and even a certain 

nation of objective living conditions. 

1.2.50 Culture and civilization 

Firstly, civilization in theory is bigger than culture in which an entire 

civilization can encompass one single unit of culture. Civilization is a 
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bigger unit than culture because it is a complex aggregate of the society 

that dwells within a certain area, along with its forms of government, 

norms, and even culture. Thus, culture is just a spec or a portion of an 

entire civilization. For example, the Egyptian civilization has an Egyp-

tian culture in the same way as the Greek civilization has their Greek 

culture. A culture ordinarily exists within a civilization. In this regard, 

each civilization can contain not only one but several cultures. Compar-

ing culture and civilization is like showing the difference between lan-

guage and the country to which it is being used. 

Culture can exist in itself whereas civilization cannot be called a civi-

lization if it does not possess a certain culture. It’s just like asking how a 

nation can exist on its own without the use of a medium of communica-

tion. Hence, a civilization will become empty if it does not have its cul-

ture, no matter how little it is. 

 Culture refers to the cumulative deposit of knowledge, experi-

ence, beliefs, values, attitudes, meanings, hierarchies, religion, notions of 

time, roles, spatial relations, concepts of the universe, and material ob-

jects and possessions acquired by a group of people in the course of gen-

erations through individual and group striving. 

 Culture is the systems of knowledge shared by a relatively large 

group of people. 

 Culture is communication, communication is culture. 

 Culture in its broadest sense is cultivated behavior; that is the to-

tality of a person's learned, accumulated experience which is socially 

transmitted, or more briefly, behavior through social learning. 

 A culture is a way of life of a group of people--the behaviors, be-

liefs, values, and symbols that they accept, generally without thinking 

about them, and that are passed along by communication and imitation 

from one generation to the next. 

 Culture is symbolic communication. Some of its symbols in-

clude a group's skills, knowledge, attitudes, values, and motives. The 

meanings of the symbols are learned and deliberately perpetuated in a 

society through its institutions. 

 Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for be-

havior acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive 

achievement of human groups, including their embodiments in artifacts; 

the essential core of culture consists of traditional ideas and especially 

their attached values; culture systems may, on the one hand, be consid-
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ered as products of action, on the other hand, as conditioning influences 

upon further action. 

 Culture is the sum of total of the learned behavior of a group of 

people that are generally considered to be the tradition of that people and 

are transmitted from generation to generation. 

 Culture is a collective programming of the mind that distin-

guishes the members of one group or category of people from another. 

 The position that the ideas, meanings, beliefs and values peo-

ple learn as members of society determines human nature. People are 

what they learn. Optimistic version of cultural determinism place no lim-

its on the abilities of human beings to do or to be whatever they want. 

Some anthropologists suggest that there is no universal "right way" of 

being human. Right way is almost always "our way"; that "our way" in 

one society almost never corresponds to "our way" in any other society. 

Proper attitude of an informed human being could only be that of toler-

ance. 

 The optimistic version of this theory postulates that human 

nature being infinitely malleable, human being can choose the ways of 

life they prefer. 

 The pessimistic version maintains that people are what they 

are conditioned to be; this is something over which they have no control. 

Human beings are passive creatures and do whatever their culture tells 

them to do. This explanation leads to behaviorism that locates the causes 

of human behavior in a realm that is totally beyond human control. 

 Different cultural groups think, feel, and act differently. There is 

no scientific standards for considering one group as intrinsically superior 

or inferior to another. Studying differences in culture among groups and 

societies presupposes a position of cultural relativism. It does not imply 

normalcy for oneself, nor for one's society. It, however, calls for judg-

ment when dealing with groups or societies different from one's own. 

Information about the nature of cultural differences between societies, 

their roots, and their consequences should precede judgment and action. 

Negotiation is more likely to succeed when the parties concerned under-

stand the reasons for the differences in viewpoints. 
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1.2.51 Philosophy of value 

The term value theory is used in at least three different ways in phi-

losophy. In its broadest sense, value theory is a catch-all label used to 

encompass all branches of moral philosophy, social and political philos-

ophy, aesthetics, and sometimes feminist philosophy and the philosophy 

of religion – whatever areas of philosophy are deemed to encompass 

some evaluative aspect. In its narrowest sense, value theory is used for a 

relatively narrow area of normative ethical theory particularly, but not 

exclusively, of concern to consequentialists. In this narrow sense, value 

theory is roughly synonymous with axiology. Axiology can be thought 

of as primarily concerned with classifying what things are good, and 

how good they are. For instance, a traditional question of axiology con-

cerns whether the objects of value are subjective psychological states, or 

objective states of the world. 

But in a more useful sense, “value theory” designates the area of 

moral philosophy that is concerned with theoretical questions about val-

ue and goodness of all varieties – the theory of value. The theory of val-

ue, so construed, encompasses axiology, but also includes many other 

questions about the nature of value and its relation to other moral catego-

ries. The division of moral theory into the theory of value, as contrasting 

with other areas of investigation, cross-cuts the traditional classification 

of moral theory into normative and metaethical inquiry, but is a worthy 

distinction in its own right; theoretical questions about value constitute a 

core domain of interest in moral theory, often cross the boundaries be-

tween the normative and the metaethical, and have a distinguished histo-

ry of investigation. This article surveys a range of the questions which 

come up in the theory of value, and attempts to impose some structure on 

the terrain by including some observations about how they are related to 

one another. The theory of value begins with a subject matter. It is hard 

to specify in some general way exactly what counts, but it certainly in-

cludes what we are talking about when we say any of the following sorts 

of things. 

1.2.52 Ethics, Aestetics and philosophy of law 

Value theory (or axiology) is the major branch of philosophy that ad-

dresses topics such as goodness, beauty and justice. Value theory in-
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cludes ethics, aesthetics, political philosophy, feminist philosophy, phi-

losophy of law and more. 

Ethics, or moral philosophy, studies and considers what is good and 

bad conduct, right and wrong values, and good and evil. Its primary in-

vestigations include how to live a good life and identifying standards of 

morality. It also includes meta-investigations about whether a best way 

to live or related standards exists. The main branches of ethics are nor-

mative ethics, meta-ethics and applied ethics. 

A major point of debate revolves around consequentialism, where ac-

tions are judged by the potential results of the act, such as to maximize 

happiness, called utilitarianism, and deontology, where actions are 

judged by how they adhere to principles, irrespective of negative ends. 

Aesthetics is the critical reflection on art, culture and nature. It ad-

dresses the nature of art, beauty and taste, enjoyment, emotional values, 

perception and with the creation and appreciation of beauty. It is more 

precisely defined as the study of sensory or sensori-emotional values, 

sometimes called judgments of sentiment and taste. It divides into art 

theory, literary theory, film theory and music theory. An example from 

art theory is to discern the set of principles underlying the work of a par-

ticular artist or artistic movement such as the Cubist aesthetic. The phi-

losophy of film analyzes films and filmmakers for their philosophical 

content and explores film (images, cinema, etc.) as a medium for philo-

sophical reflection and expressionPolitical philosophy is the study 

of government and the relationship of individuals (or families and clans) 

to communities including the state. It includes questions about justice, 

law, property and the rights and obligations of the citizen. Politics and 

ethics are traditionally linked subjects, as both discuss the question of 

how people should live together. 

Other branches of value theory: 

There are a variety of branches of value theory. 

 Philosophy of law (often called jurisprudence) explores the vary-

ing theories explaining the nature and interpretation of laws. 

 Philosophy of education analyzes the definition and content of 

education, as well as the goals and challenges of educators. 

 Feminist philosophy explores questions surrounding gender, 

sexuality and the body including the nature of feminism itself as a social 

and philosophical movement. 



357 

 Philosophy of sport analyzes sports, games and other forms of 

play as sociological and uniquely human activities. 

1.2.53 Philosophy of identity 

The identity theory of mind holds that states and processes of the 

mind are identical to states and processes of the brain. Strictly speaking, 

it need not hold that the mind is identical to the brain. Idiomatically we 

do use ‘She has a good mind’ and ‘She has a good brain’ interchangea-

bly but we would hardly say ‘Her mind weighs fifty ounces’. Here I take 

identifying mind and brain as being a matter of identifying processes and 

perhaps states of the mind and brain. Consider an experience of pain, or 

of seeing something, or of having a mental image. The identity theory of 

mind is to the effect that these experiences just are brain processes, not 

merely correlated with brain processes. 

Some philosophers hold that though experiences are brain processes 

they nevertheless have fundamentally non-physical, psychical, proper-

ties, sometimes called ‘qualia’. Here I shall take the identity theory as 

denying the existence of such irreducible non-physical properties. Some 

identity theorists give a behaviouristic analysis of mental states, such as 

beliefs and desires, but others, sometimes called ‘central state material-

ists’, say that mental states are actual brain states. Identity theorists often 

describe themselves as ‘materialists’ but ‘physicalists’ may be a better 

word. That is, one might be a materialist about mind but nevertheless 

hold that there are entities referred to in physics that are not happily de-

scribed as ‘material’. 

In taking the identity theory (in its various forms) as a species of 

physicalism, I should say that this is an ontological, not a translational 

physicalism. It would be absurd to try to translate sentences containing 

the word ‘brain’ or the word ‘sensation’ into sentences about electrons, 

protons and so on. Nor can we so translate sentences containing the word 

‘tree’. After all ‘tree’ is largely learned ostensively, and is not even part 

of botanical classification. If we were small enough a dandelion might 

count as a tree. Nevertheless a physicalist could say that trees are com-

plicated physical mechanisms. The physicalist will deny strong emer-

gence in the sense of some philosophers, such as Samuel Alexander and 

possibly C.D. Broad. The latter remarked (Broad 1937) that as far as was 

known at that time the properties of common salt cannot be deduced 
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from the properties of sodium in isolation and of chlorine in isolation. Of 

course the physicalist will not deny the harmless sense of "emergence" in 

which an apparatus is not just a jumble of its parts (Smart 1981). 

The identity theory as I understand it here goes back to U.T. Place 

and Herbert Feigl in the 1950s. Historically philosophers and scientists, 

for example Leucippus, Hobbes, La Mettrie, and d'Holbach, as well as 

Karl Vogt who, following Pierre-Jean-Georges Cabanis, made the pre-

posterous remark (perhaps not meant to be taken too seriously) that the 

brain secretes thought as the liver secretes bile, have embraced material-

ism. However, here I shall date interest in the identity theory from the 

pioneering papers ‘Is Consciousness a Brain Process?’ by U.T. Place 

(Place 1956) and H. Feigl ‘The "Mental" and the "Physical"’ (Feigl 

1958). Nevertheless mention should be made of suggestions by Rudolf 

Carnap (1932, p. 127), H. Reichenbach (1938) and M. Schlick (1935). 

Reichenbach said that mental events can be identified by the correspond-

ing stimuli and responses much as the (possibly unknown) internal state 

of a photo-electric cell can be identified by the stimulus (light falling on 

it) and response (electric current flowing) from it. In both cases the in-

ternal states can be physical states. However Carnap did regard the iden-

tity as a linguistic recommendation rather than as asserting a question of 

fact. See his ‘Herbert Feigl on Physicalism’ in Schilpp (1963), especially 

p. 886. The psychologist E.G. Boring (1933) may well have been the 

first to use the term ‘identity theory’ See Place (1990). 

Place's very original and pioneering paper was written after discus-

sions at the University of Adelaide with J.J.C. Smart and C.B. Martin. 

For recollections of Martin's contributions to the discussion see Place 

(1989) ‘Low Claim Assertions’ in Heil (1989). Smart at the time argued 

for a behaviourist position in which mental events were elucidated pure-

ly in terms of hypothetical propositions about behaviour, as well as first 

person reports of experiences which Gilbert Ryle regarded as ‘avowals’. 

Avowals were thought of as mere pieces of behaviour, as if saying that 

one had a pain was just doing a sophisticated sort of wince. Smart saw 

Ryle's theory as friendly to physicalism though that was not part of 

Ryle's motivation. Smart hoped that the hypotheticals would ultimately 

be explained by neuroscience and cybernetics. Being unable to refute 

Place, and recognizing the unsatisfactoriness of Ryle's treatment of inner 

experience, to some extent recognized by Ryle himself (Ryle 1949, p. 

240), Smart soon became converted to Place's view (Smart 1959). In this 
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he was also encouraged and influenced by Feigl's ‘"The Mental" and the 

"Physical" ’ (Feigl 1958, 1967). Feigl's wide ranging contribution cov-

ered many problems, including those connected with intentionality, and 

he introduced the useful term ‘nomological danglers’ for the dualists' 

supposed mental-physical correlations. They would dangle from the no-

mological net of physical science and should strike one as implausible 

excrescences on the fair face of science. Feigl (1967) contains a valuable 

‘Postscript’. 

1.2.54 Philosophy of history 

The concept of history plays a fundamental role in human thought. It 

invokes notions of human agency, change, the role of material circum-

stances in human affairs, and the putative meaning of historical events. It 

raises the possibility of “learning from history.” And it suggests the pos-

sibility of better understanding ourselves in the present, by understand-

ing the forces, choices, and circumstances that brought us to our current 

situation. It is therefore unsurprising that philosophers have sometimes 

turned their attention to efforts to examine history itself and the nature of 

historical knowledge. These reflections can be grouped together into a 

body of work called “philosophy of history.” This work is heterogene-

ous, comprising analyses and arguments of idealists, positivists, logi-

cians, theologians, and others, and moving back and forth over the di-

vides between European and Anglo-American philosophy, and between 

hermeneutics and positivism. 

Given the plurality of voices within the “philosophy of history,” it is 

impossible to give one definition of the field that suits all these ap-

proaches. In fact, it is misleading to imagine that we refer to a single 

philosophical tradition when we invoke the phrase, “philosophy of histo-

ry,” because the strands of research characterized here rarely engage in 

dialogue with each other. Still, we can usefully think of philosophers' 

writings about history as clustering around several large questions, in-

volving metaphysics, hermeneutics, epistemology, and historicism:  

(1) What does history consist of – individual actions, social structures, 

periods and regions, civilizations, large causal processes, divine inter-

vention? (2) Does history as a whole have meaning, structure, or direc-

tion, beyond the individual events and actions that make it up? (3) What 



360 

is involved in our knowing, representing, and explaining history? (4) To 

what extent is human history constitutive of the human present? 

What are the intellectual tasks that define the historian's work? In a 

sense, this question is best answered on the basis of a careful reading of 

some good historians. But it will be useful to offer several simple an-

swers to this foundational question as a sort of conceptual map of the 

nature of historical knowing. 

First, historians are interested in providing conceptualizations and 

factual descriptions of events and circumstances in the past. This effort is 

an answer to questions like these: “What happened? What was it like? 

What were some of the circumstances and happenings that took place 

during this period in the past?” Sometimes this means simply recon-

structing a complicated story from scattered historical sources – for ex-

ample, in constructing a narrative of the Spanish Civil War or attempting 

to sort out the series of events that culminated in the Detroit race riot 

uprising of 1967. But sometimes it means engaging in substantial con-

ceptual work in order to arrive at a vocabulary in terms of which to char-

acterize “what happened.” Concerning the disorders of 1967 in Detroit: 

was this a riot or an uprising? How did participants and contemporaries 

think about it? 

Second, historians often want to answer “why” questions: “Why did 

this event occur? What were the conditions and forces that brought it 

about?” This body of questions invites the historian to provide an expla-

nation of the event or pattern he or she describes: the rise of fascism in 

Spain, the collapse of the Ottoman Empire, the great global financial cri-

sis of 2008. And providing an explanation requires, most basically, an 

account of the causal mechanisms, background circumstances, and hu-

man choices that brought the outcome about. We explain an historical 

outcome when we identify the social causes, forces, and actions that 

brought it about, or made it more likely. 

Third, and related to the previous point, historians are sometimes in-

terested in answering a “how” question: “How did this outcome come to 

pass? What were the processes through which the outcome occurred?” 

How did the Prussian Army succeed in defeating the superior French 

Army in 1870? How did Truman manage to defeat Dewey in the 1948 

US election? Here the pragmatic interest of the historian's account de-

rives from the antecedent unlikelihood of the event in question: how was 
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this outcome possible? This too is an explanation; but it is an answer to a 

“how possible” question rather than a “why necessary” question. 

Fourth, often historians are interested in piecing together the human 

meanings and intentions that underlie a given complex series of histori-

cal actions. They want to help the reader make sense of the historical 

events and actions, in terms of the thoughts, motives, and states of mind 

of the participants. For example: Why did Napoleon III carelessly pro-

voke Prussia into war in 1870? Why has the Burmese junta dictatorship 

been so intransigent in its treatment of democracy activist Aung San Suu 

Kyi? Why did northern cities in the United States develop such profound 

patterns of racial segregation after World War II? Answers to questions 

like these require interpretation of actions, meanings, and intentions—of 

individual actors and of cultures that characterize whole populations. 

This aspect of historical thinking is “hermeneutic,” interpretive, and eth-

nographic. 

And, of course, the historian faces an even more basic intellectual 

task: that of discovering and making sense of the archival information 

that exists about a given event or time in the past. Historical data do not 

speak for themselves; archives are incomplete, ambiguous, contradicto-

ry, and confusing. The historian needs to interpret individual pieces of 

evidence; and he or she needs to be able to somehow fit the mass of evi-

dence into a coherent and truthful story. So complex events like the 

Spanish Civil War present the historian with an ocean of historical traces 

in repositories and archives all over the world; these collections some-

times reflect specific efforts at concealment by the powerful (for exam-

ple, Franco's efforts to conceal all evidence of mass killings of Republi-

cans after the end of fighting); and the historian's task is to find ways of 

using this body of evidence to discern some of the truth about the past. 

In short, historians conceptualize, describe, contextualize, explain, 

and interpret events and circumstances of the past. They sketch out ways 

of representing the complex activities and events of the past; they ex-

plain and interpret significant outcomes; and they base their findings on 

evidence in the present that bears upon facts about the past. Their ac-

counts need to be grounded on the evidence of the available historical 

record; and their explanations and interpretations require that the histori-

an arrive at hypotheses about social causes and cultural meanings. Histo-

rians can turn to the best available theories in the social and behavioral 

sciences to arrive at theories about causal mechanisms and human be-
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havior; so historical statements depend ultimately upon factual inquiry 

and theoretical reasoning. Ultimately, the historian's task is to shed light 

on the what, why, and how of the past, based on inferences from the evi-

dence of the present. 

Two preliminary issues are relevant to almost all discussions of histo-

ry and the philosophy of history. These are issues having to do with the 

constitution of history and the levels at which we choose to characterize 

historical events and processes. The first issue concerns the relationship 

between actors and causes in history: is history a sequence of causal rela-

tions, or is it the outcome of an interlocking series of human actions? 

The second issue concerns the question of scale of historical processes in 

space and time: how should historians seek to reconcile micro-, meso-, 

and macro-perspectives on history? Both issues can be illustrated in the 

history of France. Should we imagine that twentieth-century France is 

the end result of a number of major causes in its past—the collapse of 

the Roman order in the territory, the military successes of Charlemagne, 

the occurrence of the French Revolution, and defeat in the Franco-

Prussian War? Or should we acknowledge that France at any point in 

time was the object of action and contest among individuals, groups, and 

organizations, and that the interplay of strategic actors is a more fertile 

way of thinking about French history than the idea of a series of causal 

events? Scale is equally controversial. Should we think of France as a 

single comprehensive region, or as the agglomeration of separate regions 

and cultures with their own historical dynamics (Alsace, Brittany, Bur-

gundy)? Further, is it useful to consider the long expanse of human activ-

ity in the territory of what is now France, or are historians better advised 

to focus their attention on shorter periods of time? The following two 

sections will briefly consider these issues. 

1.2.55 East and West: dialog culture 

Cross-cultural studies usually involve (a) applying measures derived 

from Western cultural traditions and (b) comparing results from different 

nations within a priori Western theoretical frameworks. There is a dan-

ger, therefore, of twisting non-Western cultures to create psychological 

equivalence (Brislin, Lonner, & Thorndike, 1973). The word happiness 

did not appear in the Chinese language until recently. Fu, or fu-qi, is 

perhaps the closest equivalent of happiness in Chinese ancient writings. 
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However, its definition, which is extremely vague, usually means “any-

thing positive and good in life.” Wu (1991) pointed out that longevity, 

prosperity, health, peace, virtue, and a comfortable death are among the 

best values in life (i.e., fu-qi).  

Thus, according to folklore, Chinese people’s conception of happi-

ness roughly includes material abundance, physical health, a virtuous 

and peaceful life, and relief of anxiety about death. In the Book of 

Change, one of the oldest and most influential philosophical works in 

China, everything from the cosmos to human life is viewed as a 

neverending and cyclic process of change – between good and bad, hap-

piness and misery, well-being and ill-being. According to the ancient 

Yin–Yang theory, the universe consists of two basic opposing principles 

or natures, Yin and Yang. The change of relationships between those two 

forces formed all creations, which are still constantly changing.  

The ultimate aspiration of the Chinese conception of well-being is a 

state of homeostasis in nature, human societies, and individual human 

beings, brought about by the harmonious relationships between Yin and 

Yang. The ancient Chinese thinking of Taoism echoed such a philosophy 

of submission to, rather than control over, over the environment. Lao 

Tzu warned against the endless striving for material accumulation and 

worldly hedonism and pointed out that good things are inevitably fol-

lowed by bad things; similarly, misfortune is replaced by blessing. In-

stead, he preached the natural way of life, which is simple, spontaneous, 

tranquil, weak, and – most important – inactive (wu-wei) – that is, taking 

no action that is contrary to nature. In other words, one should let nature 

take its own course. However, ancient Chinese philosophy is marked by 

dualism. Two systems represent the wisdom of the laboring masses and 

the wisdom of the educated elite (i.e., ethics for ordinary people vs. eth-

ics for scholars). The aforementioned folk- Lu, Gilmour, & Kao 479 lore 

about fu, or fu-qi, exemplifies the former system (i.e., ethics for ordinary 

people), whereas the Taoism founded by Lao Tzu belongs to the latter 

system (i.e., ethics for the educated elite), which assumes a cultural and 

moral higher ground over the former.  

Adherents of Taoism regard goals and principles such as inactivity 

(wu-wei) as ideals in human life that only a worthy few can achieve 

through endless introspection and self-cultivation. In contrast, ideals like 

fu, or fu-qi, are guidelines for the masses in everyday life. Because re-

searchers of happiness aim to understand the subjective experiences of 
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the general population, the wisdom of the masses and the ethics of ordi-

nary people should be at the forefront, whereas the ethics of the elite and 

scholars should be regarded as background. The more worldly Confucian 

philosophy has teachings for both the scholars and lay people and, hence, 

is undoubtedly the dominant value system in Chinese societies. It has 

been the most powerful influence shaping the Chinese culture and the 

conceptions of Chinese people for thousands of years. Confucian philos-

ophy presupposes that the life of each individual is only a link in that 

person’s family lineage and that each individual is a continuation of his 

or her ancestors. One can apply the same reasoning to the person’s off-

spring. Although such teaching does not necessarily take the form of be-

lief in reincarnation, it puts the family or clan in the center of one’s en-

tire life. Unlike Western cultures dominated by Christianity, Chinese 

culture does not proclaim the pursuit of salvation in the next life as the 

ultimate concern; rather, it advocates striving to expand and preserve the 

prosperity and vitality of one’s family:  

A person must work hard and be frugal to accumulate material re-

sources, to obtain respectable social status, to suppress selfish desires, to 

lead a virtuous life, and to fulfill social duties. Emphasizing the im-

portance of social interaction, Wu (1992) asserted that one can achieve 

Confucian-style happiness through “knowledge, benevolence, and har-

mony of the group” (p. 37). Confucian philosophy stresses the collective 

welfare of the family or clan (extending to society and the entire human 

race) more than individual welfare; it emphasizes integration and harmo-

ny among man, society, and nature. Confucianism thus provides the most 

comprehensive framework for understanding the Chinese conception of 

happiness. Yang and Cheng (1987) conceptualized the Confucian values 

preserved in Taiwan as four groups. Family variables include family and 

clan responsibilities and obedience to one’s elders. Group variables in-

clude acceptance of the hierarchical structure of society; trust in and 

obedience to authority; and a commitment to the solidarity, harmony, 

and norms of the group. Job-orientation variables include education, 

skills, hard work, and frugality.  

Disposition variables include austerity, calmness, humility, and self-

control. In a similar vein, a group of scholars (The Chinese Culture Con-

nection, 1987) developed the Chinese Value Survey (CVS), which con-

sists of four dimensions of cultural values: social integration, human-

heartedness, Confucian work dynamism, and moral discipline. These not 
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only were akin to the Chinese culture but also proved valid in subsequent 

large-scale cross-cultural studies (Bond, 480 The Journal of Social Psy-

chology 1988; The Chinese Culture Connection). People in non-Chinese 

societies also experienced those salient Chinese cultural values. Thus, 

conceiving and developing such an instrument outside a Western cultural 

tradition has opened up new theoretical possibilities.  

At the very least, cross-cultural researchers can benefit substantially 

from the triangulation offered by the simultaneous use of instruments, 

perspectives, or both from different cultures. As scholars have observed, 

the Chinese philosophies have a theme parallel to the underlying theme 

in Western philosophies. The major issues of concern for Western phi-

losophers are “knowledge” and “truth,” whereas those for Chinese phi-

losophers are “action” and “practice” (Hwang, 1995). Chinese philoso-

phy is, in fact, a practical philosophy – the “philosophy of happiness” 

(Chiang, 1996, p. 1). Of course, happiness here does not mean narrow 

sensual hedonism; rather, it refers to a tranquil state of mind achieved 

through harmony with other people, with society, and with nature. As 

implied in the foregoing review of Chinese philosophical thought, phi-

losophers of every school have prescribed and preached paths to happi-

ness, although they have not clearly defined happiness. In short, the way 

to happiness is to practice various important cultural values advocated by 

the philosophers, especially by Confucian philosophers; practicing those 

values should, then, lead to happiness in life.  

Cultural values can be a major force in determining the conception of 

happiness and, consequently, in constricting its subjective experiences. 

In a qualitative study of sources of happiness among Chinese in Taiwan, 

researchers found evidence of the distinctive features of the Chinese 

conception of happiness described earlier – in particular, harmony of 

interpersonal relationships, achievement at work, and contentment with 

life (Lu & Shih, 1997b). An alternative approach to the East – West con-

nection (or disconnection) is to examine directly the relationships be-

tween cultural values and happiness in different nations. Existing cross-

cultural comparisons suggest that individualism is the only persistent 

correlate of SWB when other predictors are controlled (Diener, Diener, 

et al., 1995). However, the measures of both cultural values and SWB 

were, once again, culture bound and Western; not surprisingly, therefore, 

Western happiness was correlated consistently with the Western value of 
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individualism. To counter this cultural bias, one must incorporate East-

ern as well as Western perspectives into cross-cultural studies.  

1.2.56 Globalization 

Globalization (or globalisation; see spelling differences) refers to the 

free movement of goods, capital, services, people, technology and in-

formation. It is the action or procedure of international integration of 

countries arising from the conversion of world views, products, ideas, 

and other aspects of culture. Advances in transportation (such as the 

steam locomotive, steamship, jet engine, and container ships) and in tel-

ecommunications infrastructure (including the rise of the telegraph and 

its modern offspring, the Internet and mobile phones) have been major 

factors in globalization, generating further interdependence of economic 

and cultural activities. Though many scholars place the origins of global-

ization in modern times, others trace its history long before the European 

Age of Discovery and voyages to the New World, some even to the third 

millennium BC Large-scale globalization began in the 1820s. In the late 

19th century and early 20th century, the connectivity of the world's 

economies and cultures grew very quickly. The term globalization is re-

cent, only establishing its current meaning in the 1970s. In 2000, the In-

ternational Monetary Fund (IMF) identified four basic aspects of globali-

tion: trade and transactions, capital and investment movements, migra-

tion and movement of people, and the dissemination of knowledge. 

Further, environmental challenges such as global warming, cross-

boundary water and air pollution, and overfishingm of the ocean are 

linked with globalization. Globalizing processes affect and are affected 

by business and work organization, economics, socio-cultural resources, 

and the natural environment. Academic literature commonly subdivides 

globalization into three major areas: economic globalization, cultural 

globalization, and political globalization. This caused shifts in popula-

tion for third world countries, it took away their healthy men and unmar-

ried women leaving wives, children, and the elderly to struggle which in 

return, lowered their health dramatically. The people that had left these 

countries also soon found out that the factory owners they started work-

ing for cut corners and worked the people extra hard, and did not care 

about health or safety. 
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1.2.57 Philosophy of safety 

Philosophy is about the study of existence, beliefs and ideas. The 

word ‘philosophy’ actually means the ‘love of wisdom’ and has been 

ascribed to the work of Pythagoras. The word ‘wisdom’ is not a word 

one hears very much in the safety industry that is far more consumed by 

absolutes, indoctrination and authoritarianism. The educator Sternberg 

(also author of the Triarchic Mind) wrote a great work on Wisdom, 

something that should be foundational for any safety person. So, if one is 

to develop a philosophy of safety one would develop a ‘love’ for wisdom 

in safety. The intent of the development of wisdom is the humanization 

and education of people, the opposite is the preoccupation of self, the 

foundation of narcissim. For the philosopher, the first step to wisdom is 

knowing the reality of paradox. In this regard, the work of Raynor (The 

Strategy Paradox, Why Committing to Success Leads to failure) is an 

important read. 

For the safety person the challenge of paradox arises from the com-

mitment to safety in the face of uncertainty, fallibility, change, random-

ness and risk. Despite the nonsense rhetoric of ‘all accidents are prevent-

able’ and perfectionism in zero, a philosophy of safety must 

acknowledge the reality of randomness in human living. So, the safety 

person must ‘commit’ (lock in trajectory) to a collision with uncertainty 

(the unknown). A commitment to something lessens the possibilities for 

adaptability, because if a commitment can be changed easily it wasn’t 

much of a commitment. Commitments rarely adapt until predictions 

prove incorrect and predictions are rarely verifiably correct. So here is 

the conundrum or paradox, commitment tends to anchor people to secu-

rities in the face of what is unknown. In the light of this paradox, a safety 

person would do well to understand the nature of cognitive dissonance. 

1.2.58 Philosophy of development 

In many organisations a philosophy of safety is declared in values 

statements or a ‘safety philosophy’ statement. These are often little more 

than a wish list of populist statements that have no real connection to a 

foundational ethic or anthropomorphic understanding of personhood. 

There is generally no understanding that the illogical language ‘all acci-

dents are preventable’ must lead to blaming and perfectionism. The an-

thropology of such language denies fallibility and the natural logic of 
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learning. So, if such organisations really believe all accidents are pre-

ventable, will they bet on their predictions? What do they do when an 

accident occurs? 

The safety industry needs to talk much more about wisdom. The ne-

glect of wisdom is also the neglect of adaptability. This is why the rigidi-

ty of binary opposition is so dangerous. There is no wisdom in zero, no 

wisdom in intolerance, no wisdom in no compromise and no learning in 

absolutes yet, this is the language of so many companies about their safe-

ty philosophy. I read this week of one company bragging about being 

‘beyond zero’ and yet sprouting words about no compromise and caring 

for people. 

So, if one wants to develop a philosophy of safety first, it must be 

person-centred. Second, it must have a culture focused on the develop-

ment of maturity rather than the semiotics of zero. Third, a philosophy of 

safety must be committed to the wisdom of adaptability (and resilience) 

and finally, understand that the paradox of safety is the beginning of 

wisdom. 

1.2.59 Futurology and philosophy 

Futurists or futurologists are scientists and social scientists whose 

specialty is futurology or the attempt to systematically explore predic-

tions and possibilities about the future and how they can emerge from 

the present, whether that of human society in particular or of life on 

Earth in general. 

The term "futurist" most commonly refers to people who attempt to 

predict the future (sometimes called trend analysis) such as authors, con-

sultants, thinkers, organizational leaders and others who engage in inter-

disciplinary and systems thinking to advise private and public organiza-

tions on such matters as diverse global trends, possible scenarios, emerg-

ing market opportunities and risk management. Futurist is not in the 

sense of the art movement futurism. The Oxford English Dictionary 

identifies the earliest use of the term futurism in English as 1842, to re-

fer, in a theological context, to the Christian eschatological tendency of 

that time.  

The next recorded use is the label adopted by the Italian and Russian 

futurists, the artistic, literary and political movements of the 1920s and 

1930s which sought to reject the past and fervently embrace speed, tech-
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nology and, often violent, change. There are a number of organizations 

that specialize in this field including the World Future Society. 

Visionary writers such as Jules Verne, Edward Bellamy, and H. G. 

Wells were not in their day characterized as futurists. The term futurolo-

gy in its contemporary sense was first coined in the mid-1940s by the 

German Professor Ossip K. Flechtheim, who proposed a new science of 

probability. Flechtheim argued that even if systematic forecasting did no 

more than unveil the subset of statistically highly probable processes of 

change and charted their advance, it would still be of crucial social value. 

In the mid-1940s the first professional "futurist" consulting institutions 

like RAND and SRI began to engage in long-range planning, systematic 

trend watching, scenario development, and visioning, at first under 

World War II military and government contract and, beginning in the 

1950s, for private institutions and corporations. The period from the late 

1940s to the mid-1960s laid the conceptual and methodological founda-

tions of the modern futures studies field. Bertrand de Jouvenel's The Art 

of Conjecture in 1963 and Dennis Gabor s Inventing the Future in 1964 

are considered key early works, and the first U.S. university course de-

voted entirely to the future was taught by the late Alvin Toffler at the 

The New School in 1966. More generally, the label includes such dispar-

ate lay, professional, and academic groups as visionaries, foresight con-

sultants, corporate strategists, policy analysts, cultural critics, planners, 

marketers, forecasters, prediction market developers, roadmappers, oper-

ations researchers, investment managers, actuaries, and other risk ana-

lyzers, and future-oriented individuals educated in every academic disci-

pline, including anthropology, complexity studies, computer science, 

economics, engineering, Urban design, evolutionary biology, history, 

management, mathematics, philosophy, physical sciences, political sci-

ence, psychology, sociology, systems theory, technology studies, trend 

analysis, and other disciplines. 

"Futures studies" – sometimes referred to as futurology, futures re-

search, and foresight – can be summarized as being concerned with 

"three P's and a W", i.e. "possible, probable, and preferable" futures, plus 

"wildcards", which are low-probability, high-impact events, should they 

occur. Even with high-profile, probable events, such as the fall of tele-

communications costs, the growth of the internet, or the aging de-

mographics of particular countries, there is often significant uncertainty 

in the rate or continuation of a trend. Thus, a key part of futures analysis 
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is the managing of uncertainty and risk. Not all futurists engage in the 

practice of futurology as generally defined. Pre-conventional futurists 

(see below) would generally not. And while religious futurists, astrolo-

gers, occultists, New Age divinists, etc. use methodologies that include 

study, none of their personal revelation or belief-based work would fall 

within a consensus definition of futurology as used in academics or by 

futures studies professionals. 

Several authors have become recognized as futurists. They research 

trends, particularly in technology, and write their observations, conclu-

sions, and predictions. In earlier eras, many futurists were at academic 

institutions. John McHale, author of The Future of the Future, published 

a 'Futures Directory', and directed a think tank called The Centre For 

Integrative Studies at a university. Futurists have started consulting 

groups or earn money as speakers, with examples including Alvin Tof-

fler, John Naisbitt and Patrick Dixon. Frank Feather is a business speaker 

that presents himself as a pragmatic futurist. Some futurists have com-

monalities with science fiction, and some science-fiction writers, such as 

Arthur C. Clarke, are known as futurists. In the introduction to The Left 

Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin distinguished futurists from novel-

ists, writing of the study as the business of prophets, clairvoyants, and 

futurists. In her words, "a novelist's business is lying". 

A survey found the following shared assumptions: 

1. We are in the midst of a historical transformation. Current times 

are not just part of normal history. 

2. Multiple perspectives are at heart of futures studies, including 

unconventional thinking, internal critique, and cross-cultural compari-

son. 

3. Consideration of alternatives. Futurists do not see themselves as 

value-free forecasters, but instead aware of multiple possibilities. 

4. Participatory futures. Futurists generally see their role as liberat-

ing the future in each person, and creating enhanced public ownership of 

the future.  

5. Long-term policy transformation. While some are more policy-

oriented than others, almost all believe that the work of futures studies is 

to shape public policy, so it consciously and explicitly takes into account 

the long term. 
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6. Part of the process of creating alternative futures and of influenc-

ing public policy is internal transformation. At international meetings, 

structural and individual factors are considered equally important. 

7. Complexity. Futurists believe that a simple one-dimensional or 

single-discipline orientation is not satisfactory. Trans-disciplinary ap-

proaches that take complexity seriously are necessary. Futurists are mo-

tivated by change. They are not content merely to describe or forecast. 

They desire an active role in world transformation. 

8. They are hopeful for a better future as a "strange attractor". 

9. Most believe they are pragmatists in this world, even as they im-

agine and work for another. Futurists have a long term perspective. 

10. Sustainable futures, understood as making decisions that do not 

reduce future options, that include policies on nature, gender, and other 

accepted paradigms. This applies to corporate futurists and other non-

governmental organizations. Environmental sustainability is reconciled 

with the technological, spiritual, and post-structural ideals. Sustainability 

is not a "back to nature" ideal, but rather inclusive of technology and cul-

ture. 

1.2.60 Philosophy o forecast 

The future is what will happen in the time after the present. Its arrival 

is considered inevitable due to the existence of time and the laws of 

physics. Due to the apparent nature of reality and the unavoidability of 

the future, everything that currently exists and will exist can be catego-

rized as either permanent, meaning that it will exist forever, or tempo-

rary, meaning that it will end. The future and the concept of eternity have 

been major subjects of philosophy, religion, and science, and defining 

them non-controversially has consistently eluded the greatest of minds. 

In the Occidental view, which uses a linear conception of time, the future 

is the portion of the projected time line that is anticipated to occur. In 

special relativity, the future is considered absolute future, or the future 

light cone. In the philosophy of time, presentism is the belief that only 

the present exists and the future and the past are unreal. Religions con-

sider the future when they address issues such as karma, life after death, 

and eschatologies that study what the end of time and the end of the 

world will be. Religious figures such as prophets and diviners have 

claimed to see into the future. Organized efforts to predict or forecast the 



372 

future may have derived from observations by early men of heavenly 

objects. Future studies, or futurology, are the science, art and practice of 

postulating possible futures. Modern practitioners stress the importance 

of alternative and plural futures, rather than one monolithic future, and 

the limitations of prediction and probability, versus the creation of possi-

ble and preferable futures. 

The concept of the future has been explored extensively in cultural 

production, including art movements and genres devoted entirely to its 

elucidation, such as the 20th century movement futurism. Forecasting is 

the process of estimating outcomes in uncontrolled situations. Forecast-

ing is applied in many areas, such as weather forecasting, earthquake 

prediction, transport planning, and labour market planning. Due to the 

element of the unknown, risk and uncertainty are central to forecasting. 

Statistically based forecasting employs time series with cross-

sectional or longitudinal data. Econometric forecasting methods use the 

assumption that it is possible to identify the underlying factors that might 

influence the variable that is being forecast. If the causes are understood, 

projections of the influencing variables can be made and used in the 

forecast. Judgmental forecasting methods incorporate intuitive judg-

ments, opinions and probability estimates, as in the case of the Delphi 

method, scenario building, and simulations. 

Prediction is similar to forecasting but is used more generally, for in-

stance to also include baseless claims on the future. Organized efforts to 

predict the future began with practices like astrology, haruspicy, and au-

gury. These are all considered to be pseudoscience today, evolving from 

the human desire to know the future in advance. 

Modern efforts such as future studies attempt to predict technological 

and societal trends, while more ancient practices, such as weather fore-

casting, have benefited from scientific and causal modelling. Despite the 

development of cognitive instruments for the comprehension of future, 

the stochastic and chaotic nature of many natural and social processes 

has made precise forecasting of the future elusive. 

Future studies or futurology is the science, art and practice of postu-

lating possible, probable, and preferable futures and the worldviews and 

myths that underlie them.  

Futures is an interdisciplinary field, studying yesterday's and today's 

changes, and aggregating and analyzing both lay and professional strate-

gies, and opinions with respect to tomorrow. It includes analyzing the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art
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sources, patterns, and causes of change and stability in the attempt to 

develop foresight and to map possible futures. Modern practitioners 

stress the importance of alternative and plural futures, rather than one 

monolithic future, and the limitations of prediction and probability, ver-

sus the creation of possible and preferable futures. 

Three factors usually distinguish futures studies from the research 

conducted by other disciplines (although all disciplines overlap, to dif-

fering degrees). First, futures studies often examines not only possible 

but also probable, preferable, and "wild card" futures. Second, futures 

studies typically attempts to gain a holistic or systemic view based on 

insights from a range of different disciplines. Third, futures studies chal-

lenges and unpacks the assumptions behind dominant and contending 

views of the future. The future thus is not empty but fraught with hidden 

assumptions. 

Futures studies does not generally include the work of economists 

who forecast movements of interest rates over the next business cycle, or 

of managers or investors with short-term time horizons. Most strategic 

planning, which develops operational plans for preferred futures with 

time horizons of one to three years, is also not considered futures. But 

plans and strategies with longer time horizons that specifically attempt to 

anticipate and be robust to possible future events, are part of a major 

subdiscipline of futures studies called strategic foresight. 

The futures field also excludes those who make future predictions 

through professed supernatural means. At the same time, it does seek to 

understand the models such groups use and the interpretations they give 

to these models. 

 

1.3 МАТЭРЫЯЛЫ ЛЕКЦЫЙНАГА КУРСА  

(Аутар Лойка А.І.) 

1.3.1 Прадмет фiлaсофii  

Фiлaсофiя y першапачатковым выглядзе уключала усю тэматыку 

сучасных навук. У такiм выглядзе яна узнiкла дзьве тысячы восем-

сот гадоу таму у рэгiенах Мiжземнаморья, паудневай Азii i Далекага 

Усходу. Першыя фiлосафы былi адначасова матэматыкамi, фiзiкамi, 

астрaномамi, гуманiтарыямi, iнжынерамi, экaнaмiстамi. Фiлaсофiю i 
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матэматыку распрацоувалi Фалес, Пiфагор, а таксама Дэкарт, Пас-

каль, Лейбнiц, Лаплас, Ньютaн. Фiлософiю i фiзiку сyмяшчалi Ге-

раклiт, Ляукiп, Дэмaкрыт, Эпiкур,  Дэкарт, Ньютaн. Астрaномiю 

прaдстаyлялi Птaлямей, Кaпернiк, Брунa, Кеплер, Лаплас, Ньютан. 

Блiжэй да тэматыкi гуманiтарных навук былi Пратагор, Сакрат, 

Платон, Арыстоцель, Плоцiн. Iнжынерную дзейнасць разглядалi 

Архiмед, Галiлей, а таксама К. Семяновiч, Э. Капп. Эканамiчную 

дзейнасць даследавалi Д. Юм, А. Смiт, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Фундаментальная частка фiласофii па прапанове Арыстоцеля 

стала называцца метафiзiкай. У перакладзе азначае тое, што iдзе 

пасля фiзiкi. Метафiзiка прадстаулена онталогiяй, фiласофскай ан-

трапалогiяй, гнасеялогiяй (кагнiтыунай фiласофiяй), метадалогiяй, 

сацыальнай фiласофiяй i фiласофiяй гiсторыi. Тлумачальны апарат 

(ключавыя словы) метафiзiкi фармiруюць катэгорыi. Катэгорыямi 

быцця, матэрыi, руху, прасторы, часу, дыялектыкi, сiнергетыкi у 

онталогii апiсваюцца фундаментальныя характарыстыкi аб ек-

тыунай i суб ектыунай речаiснасцi (прыроды, грамадства). 

Катэгорыямi «чалавек», «антрапагенэз», «свядомасць», «мыс-

ленне», «логiка», «асоба», «гуманiзм», «экзiстэнцыя» у фiласофскай 

антрапалогii апiсваюцца фундаментальныя праблемы быцця 

чaлaвека i яго перспектывы ва умовах тэхнагеннай речаiснасцi i 

растучых экалагiчных рызык. Гнасеялогiя (кагнiтыуная фiласофiя) 

аперуе катэгорыямi «пазнанне», «веды», «инфармацыя», 

«верыфiкацыя». Яна таксама выкарыстоувае катэгорыi «навука», 

«фiласофiя навукi», «метадалогiя навуковых даследаванняу». 

Метадaлогiя абгрунтоувае эфектыунасць iнструментарыя 

даследчай дзейнасцi (эмпiрызм, сэнсуалiзм, рацыяналiзм, 

канструктывiзм), iнжынерыi, кiраунiчых практык. Ключавую ролю 

адыгрываюць катэгорыi «метад», «метадалогiя», «методыка», 

«гiпотэза». Эмпiриызм карыстаецца катэгорыямi «факт», 

«мадэляванне», «тэхналогiя». Прадметнае поле сацыальнай 

фiласофii фармуюць праблемы грамадства. Яны разглядаюцца у 

такiх падраздзелах сацыальнай фiласофii як эканамiчная фiласофiя, 

сaцыялогiя, фiлaсофiя права, аксiялогiя, а таксама культуралогiя, 

палiтычная фiласофiя (палiталогiя), рэлiгiязнауства, филасофия 

тэхнiкi, эстэтыка, этыка. 

Фiласофiя гiсторыi аперуе катэгорыяй «час». Гэтая катэгорыя 

адлюстроувае мiнулае, сучаснае i будучае. Асаблiвы акцэнт робiцца 
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на значнасць гiстарычнага наследавання, гiстарычнай памяцi i на 

абумоуленыя гэтай памяццю стратэгii i метады фармiравання пера-

думоу будучага у форме навукова-тэхнiчнага прагрэсу i мадэрнiза-

цыi. Па гэтай прычыне у прадметнае поле фiласофii iнтэгравана фу-

туралогiя. Паколькi фiлосафы ажыццяуляюць iнтэлектуальную 

дзейнасць у геаграфiчных прасторах розных культур i рэлiгiяу, то 

на фоне агульнай асновы у выглядзе катэгарыальных структурау i 

раздзелау есць адметнасцi, абумоуленыя прыкладными задачами 

фiласофii. Так, ва унiверсiтэтах Пауночнай Амерыкi i Европы, а 

таксама Аустралii i Новай Зеландыi чытаецца аналiтычная фiла-

софiя. У кантынентальнай частцы Европы у адукацыйных прагра-

мах перавага аддаецца фiласофскiм традыцыям антычнaсцi, 

сярэднявечча, новага часу. Падобныя акцэнты характерны для Бе-

ларусi i Расii. У рэгiенах Азii змястоуную кампаненту фiласофii 

фармiруюць школы iндыйскай, кiтайскай, арабскай фiласофii. У 

рэгiене Лацiнскaй Амерыкi важную ролю адыгрывае каталiцкая 

фiласофiя. У рэгiенах Афрыкi па прычыне iсламiзацыi усе большую 

ролю адыгрывае арабская филасофия. У XIX-ХХ стагоддзях 

матэматыка, натуразнауства, сацыяльныя, гуманiтарныя i тэхнiчныя 

навукi дысцыплiнарна самавызначылiся. Адначасова яны 

працягваюць карыстацца метадалагiчнай функцыяй фiласофii. 

Фiласофiя таксама застаецца часткай сусветных рэлiгiй у форме 

тэалогii. Яна запатрабавана у мастацтве. Канвергенцыя лiтара-

турнай творчасцi з фiласофскай тэматыкай стварыла у Расii фено-

мен залатога и срэбранага вякоу. На пачатку XXI стагоддзя вiда-

вочна роля фiласофii у парадыгме кагнiтыуных навук, акцэнтаваных 

на метадалогii чалавека-машынных сiстемау. 

Па прычыне указанай тэматыкi фiласофii яна з яуляецца абавяз-

ковай навучальнай дысцыплiнай унiверсiтэтскага узроуню адукацыi 

ва усiх краiнах свету. Яна iнтэгравана у задачы нацыянальнага 

узроуню, паколькi прытрымлiваецца стратэгii устойлiвага развiцця 

дзяржавы ва умовах чацвертай прамысловай рэвалюцыi. 

1.3.2 Фiлaсофiя як светапогляд i метaдaлогiя 

Фiласофiя з яуляецца формай грамадскай свядомасцi. Гэта 

значыць, што яна уключае у свой змест такiя кампаненты светапо-
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гляду людзей як каштоунасцi, традыцыi, нормы, iдэалы, iдэi, iн-

тарэсы, патрэбы, iдэнтычнасць. 

Каштоунасцi адлюстроуваюць вартасць каго-небудзь, чаго-

небудзь для асобы, сацыальнай групы людзей. Разуменне вартасцi 

каштоунасцей фармiруе каштоунасныя адносiны памiж людзьмi. 

Раздзел фiласофii, прадметам якога з яуляюцца каштоунасцi, назы-

ваецца «аксiялогiя». У размовах людзi даюць адзiн аднаму каштоу-

насныя характарыстыкi (адзнакi). На узроунi прафесiйнай дзейнасцi 

каштоунасныя характарыстыкi становяцца зместам экспертызы. 

Мадэрнiзацыя грамадства суправаджаецца пераацэнкай каштоу-

насцей. У вынiку грамадства можа мяняць свае адносiны да кашто-

унаснага статусу некаторых яго iнстытутау. Падобныя змены мели 

месца у адносiнах да рэлiгii. 

Каштоунасцi, якiя перaдаюцца з пакалення у пакаленне, назы-

ваюцца традыцыямi. Традыцыйнае i кансерватыунае грамадствы 

аддаюць перавагу традыцыям, лiчачы iх асновай iх стабiльнасцi. 

Прадстаунiкi культуры мадэрну не схiльны падтрымлiваць каштоу-

насны статус традыцый сям i, шлюбу, рэлiгii, маралi. Яны могуць 

знаходзiцца на пазiцыях нiгiлiзму, звязаных з непрыняццем раней-

шых формау сацыяльнага жыцця людзей i звязаных з iмi сацыяль-

ных iнстытутау. 

Нормы уключаюцца у структуру светапогляду людзей з мэтай 

забеспячэння супольных правiлау камунiкацыi, дзелавых зносiнау, 

адказнасцi. Яны дзеляцца на прававыя, маральныя, тэхнiчныя, наву-

ковыя, рэлiгiйныя нормы. Прававыя нормы прадугледжваюць юры-

дычную санкцыю супраць асоб, што не прызнаюць законы дзяржа-

вы, грамадзянами якой яны з яуляюцца. Маральныя нормы носяць 

павучальны характар. Тэхнiчныя нормы рэгламентаваны стандар-

тами. У надзвычайнай сiтуацыi (аварыя, катастрофа) яны набы-

ваюць прававы статус. Навуковыя нормы ахоуваюць аутарскае пра-

ва. Деянне рэлiгiйных нормау распаусюджваецца на веруючых 

канкрэтных рэлiгiй. 

Iдэалы адлюстроуваюць патрэбу людзей у эталонах. Есць Я - 

iдэалы. Яны характерны для асоб. Есць iдэалы у сацыальных групау 

людзей па адметнасцям сацыяльнай стратыфiкацыi, навуковай i 

тэхнiчнай дзейнасцi, рэлiгiйнага жыцця. Важным з яуляецца не 

столькi дасягненне iдэалу, колькi яго здольнасць ствараць перспек-
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тыву лепшай будучынi. Сацыяльныя групы людзей могуць пастаян-

на карыстацца эталонами сацыяльнай справядлiвасцi. 

Iдэi фармiруюць змест творчай дзейнасцi людзей. Яны ства-

раюць сцэнарый канкрэтнай пошукавай дзейнасцi. У дзяржаунай, 

палiтычнай i эканамiчнай дзейнасцi iдэi у сiстэмным выглядзе 

прадстаулены як iдэялогiя. 

Iнтaрэсы адлюстроуваюць галоуныя прыярытэты светапогляду 

людзей у розных галiнах дзейнасцi. Гэта могуць быць палiтычныя, 

эканамiчныя, спартыуныя iнтарэсы. Калi iнтарэсы людзей супа-

даюць, то гэта iх аб ядноувае. Калi iнтарэсы людзей не супадаюць, 

то людзi у меньшай ступенi схiльны да камунiкaцыi. 

Патрэбы адлюстроуваюць фiзiялагiчныя, сацыяльныя i рэклам-

ныя матывацыi асоб да рэалiзацыi магчымасцей задавальнення 

матэрыяльных, iнтэлектуальных, кар ерных запытау. У сiстэмным 

выглядзе структуру патрэб сучаснага чалавека рэканструявау  

А. Маслоу в форме пiрамiды патрэб. 

Iдэнтычнасць адлюстроувае здольнасць асобы, сацыяльнай гру-

пы людзей, ва умовах пастаянных пераменау у сацыяльным асярод-

дзi, захоуваць базавыя кампаненты светапогляду.  

Фiлaсофiя у кожнай канкрэтнай краiне iнтэгрaвана у кампаненты 

яе дзяржаунай iдеологii. Адначасова як навука яна вывучае агуль-

нае i адметнае у светапоглядзе чалавечества розных гiстарычных 

эпох. Адзiнaй пазiцыi у чалавецтва па накiрунках сацыяльнага 

жыцця няма. Аб гэтым сведчаць ваенныя кaнфлiкты, эканамiчныя i 

iнфармацыйныя войны, релiгiйны экстрэмiзм, экалагiчная тэматыка. 

На фоне рознагалоссяу iдуць пошукi кампрамiсау i кансэнсуса iн-

тарэсау. Рознасць у светапоглядах чалавецтва праявiлася i у 

фiлaсофii у выглядзе iдэялiзму i матэрыялiзму. Прыхiльнiкi iдэялiз-

му бачаць аснову свету у пачатках, прадстауленых духам, душой, 

iдэяй, Богам. Гэтыя уяуленнi зфармiравалi тэалогiю хрысцiянства, 

iслама, буддызму. Iдэялiзм абгрунтоувалi Канфуцый, Пiфагор, Пла-

тон, Арыстоцель, Плоцiн, Берклi, Кант, Гегель. 

Прыхiльнiкi матэрыалiзму лiчаць iдэi прaдуктам дзейнасцi мозгу 

чалавека. Па за межамi чалавека можа iснаваць толькi прырода, 

прадуктам эвалюцыi якой з яуляецца чалавек. На пазiцыях 

матэрыялiзму знаходзiлiся Фалес, Гераклiт, Дэмакрыт, Фейербах, 

Маркс, Энгельс. Технiка i технологii, культура, чалавек i прастора 

бiясферы аказалiся у межах Зямлi. Ва умовах эпохi постмадернiзму 
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у светапоглядзе чалавецтва захоуваюцца рысы непрыяцця, 

канфлiктнасцi i адначасова эклектыкi – змешвання розных 

культурных традыцый ва умрвах глабалiзацыi i канвергенцыi 

тэхналагiчных культур. Пaсля другой сусветнай вайны чалавецтву 

удаецца прытрымлiцца раунавагi глабальных сiлау. Гэтаму спрыяе 

дыпламатыя i iннавацыйныя распрацоукi ваенна-прамысловых ком-

плексау. Гэтыя распрацоукi забяспечваюць парытэт ядерных сiлау. 

Фiлaсофiя як метадалогiя акцэнтавана на павышэннi 

эфектыунасцi даследчай i канструктарскай навукi, iнженериi. З 

гэтай мэтай рацыяналiзм i эмпiрызм распрацавалi логiку навуковых 

даследаванняу, даследчыя метады сбору i апрацоукi навуковай 

iнфaрмацыi. 

1.3.3 Гiстарычныя тыпы фiласофскага светапогляду 

Гiстарычна фiласофскi светапогляд прадстаулены у катэгорыях 

мiфалогii, рэлiгii, навукi. Мiфалогiя культывавалася большасцю 

пляменау i народау на стадыях дзiкасцi, варварства, старажытных 

земляробчых цывiлiзацый. Яна з яулялася асноуным рахункам 

вядзення дыалогу старажытных людзей з наваколлем. У гэтым дыя-

логу элементы прыроды адухатваралiся, антрапалагiзавалiся, кан-

струявалiся з элементами мастацкага вымыслу. У вынiку мiфалогiя 

уключае вобразы, аналагау якiх няма у прыродзе i у грамадстве. 

Рознасць тэм i мастацкiх вобразау ствараюць адметнасць мiфалогii 

старажытных грэкау. У ей зфармуляваны асноуныя тэмы сутнасцi 

свету, яго дынамiкi, актуальнасцi дыалогу человека з прыродай. У 

мiфах адлюстравана сацыальная праблематыка мужнасцi, марской 

лагiстыкi i прыгод. Плямены Аустралii, Амазонкi, Экватарыяльнай 

Афрыкi, Пауднева-Усходняй Азii працягваюць захоуваць мiфалогiю 

ва умовах сучаснайй эпохи. 

Народы Мiжземнаморья, Блiзкага, Сярэдняга i Далекага Усходу 

некалькi тысяч гадоу таму стварылi iнстытуты монатэiстычнай 

рэлiгii (аднабожжа). Гэтымi рэлiгiямi сталi хрысцiянства, ислам, 

буддызм. Хрысцiянства распаусюдзiлася у Еуропе, а затым з пе-

расяленцамi у Пауночнай I Паудневай Амерыцы, Аустралii, Новай 

Зеландыi. Iслам узнiк на Аравiйскай паувыспе i распаусюдзiуся у 

рэгiены Блiзкага i Сярэдняга Усходу, Пауночнай Афрыкi, часткова 
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Еуропы. Буддызм узнiк на тэрыторыi Iндыi i затым распаусюдзiуся 

у рэгiенах Далекага Усходу i Пауднева-Усходняй Азii.  

Фiлaсофiя стала часткай сусветных рэлiгiй пад назвай «тэaлогiя». 

Яна выкладаецца ва унiверсiтэтах на тэaлагiчных факультэтах. 

Тэaлогiя, як i мiфалогiя, будуецца на высновах аб ектыунага 

iдэялiзму, адстойваючага тэзiс аб першапачатку духоуных кампа-

нентау быцця у iснаваннi чалавецтва i прыроды. Навуковы светапо-

гляд зыходзiць з матэрыялiзму, сцвярджаючага тэзiс аб падзеле аб 

ектыунай i суб ектыунай рэчаiснасцей. Асноунымi аргументамi на 

карысць аб ектыунай рэчаiснасцi прыроды з яуляюцца навуковыя 

факты, якiя фармiруюць доказную базу навуковых законау i тэорый. 

Суб ектыуная рэчаiснасць параджаецца свядомасцю людзей i 

актуалiзуецца у выглядзе iдэялогiй, навуковай фантастыкi, рэлiгii, 

мiфалогii, вiртуальнай i дапоуненай рэчаiснасцi. 

Мелi месца гiстарычныя эпохi, калi рэлiгiйны i навуковы света-

погляд знаходзiлiся у адносiнах антаганiзму. Для пераследавання 

прыхiльнiкау навуковага светапогляду у эпоху еурапейскага 

сярэднявечча была створана iнквiзiцыя. Яна мела сiлу да XVIII ста-

годдзя. Яе ахвярамi сталi фiлосафы Дж. Бруна i К. Лыщынскi. У 

адместку навуковы светапогляд зфармулявау стратэгiю атэiзму (ад-

казу ад хрысцiянской веры i звязаных з ей сацыяльных iнстытутау). 

Гэтай стратэгiяй карысталiся у Францыi у XVIII стагоддзi, у Расii у 

ХХ стагоддзi. Праваслауныя фiлосафы вымушаны былi пакiнуць 

межы Савецкай Расii. Тыя, што засталiся сталi аб ектам пераследа-

вання. Пасля распаду СССР прававы статус рэлiгii у грамадстве 

рэгламентаваны нацыянальнымi заканадауствамi. У Рэспублiцы Бе-

ларусь створана прававая практыка сумеснай дзейнасцi дзяржавы, 

праваслаунай i каталiцкай цэрквау у культуры, гуманiтарнай дзей-

насцi. Фiлaсофiя як навука мае агульнае прадметнае поле даследа-

ванняу, але паколькi яе суб ектамi з яуляюцца мысляры розных 

культур i народау, то у iх працах праяуляюцца адметнасцi гэтых 

культур. Гэта адметнасцi рэлiгii, мовы, iнтэрпрэтацыi катэгарыяль-

ных структурау мыслення I светапогляду. Удзел Беларусi у 

мiжнародным падзеле працы актывiзавау кантакты айчынных кам-

панiй з дэлегацыямi раоных рэгiенау i кантынентау. У гэтых кан-

тактах важную ролю адыгравае веданне адметнасцей народау свету, 

iх гiсторыi, фiлaсофii. Глaбалiзацыя адукацыi таксама матывуе да 

вывучэння нацыянальных фiлaсофскiх традыцый краiн Азii, Аме-
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рыкi, Афрыкi, Еуропы, цiхaaкеянскага регiену. Таму у фiлaсофii ут-

рымлiваецца блок пытанняу па кампаратывiстыцы, прадметам якой 

з яуляецца паранаучы аналiз разнасцi фiлaсофскiх традыцый. Розна-

сць фiлaсофскiх школ структуравана па регiенам. 

1.3.4 Фiласофiя Старажытнага Усходу 

Старажытны Усход геаграфiчна дзелiцца на Блiзкi, Сярэднi, Да-

лекi Усход. Кропкай адлiку па катэгорыi блiзкасцi з яуляецца Еуро-

па i рэгiен Мiжземнамор я. У перыяд антычнасцi i сярэднявечча 

Блiзкi i Сярэднi Усход тэратэрыяльна уваходзiлi у iмперыi 

Аляксандра Македонскага i Рымy, усходняя частка якога пад назвай 

«Рамейская (Вiзантыйская) iмперыя праiснавала да 1453 г. Асаблiвы 

уплыу на рэгiены Блiзкага i Сярэдняга Усходу аказала фiласофiя 

Арыстоцеля. Пад яе уплывам знаходзiлася арабамоуная фiласофiя, 

якая стала часткай iсламу. Iдэямi Арыстоцеля карысталiся Аль-

Фарабi, Аль-Кiндзi, а таксама Аль-Бiрунi, А. Хайям, Авiцэнна (Iбн-

Сiна). Арабамоуную фiласофiю развiвалi ураджэнцы Азербайджану, 

Iрана, паудневай Iспанii (Кардоускi Халiфат). Таксама, Казахстана, 

Сiрыi, Таджыкiстана, Узбекiстана.  

Распаусюджанню фiласофii спрыяла лагiстыка Вялiкага Шоука-

вага Шляху, асноуную ролю у якой адыгрывалi арабскiя купцы. 

Гандаль Кiтаю з Рымскaй iмперыяй спрыяу росту Александрыi, 

Багдада, Бухары, Дамаску. А таксама Канстанцiнопаля, Самарканда, 

Ургенча, Хiвы. Аб адметнасцях гандлю Iталii з Кiтаем пaведамiу 

еурапейцам Марка Пола, якi шмат гадоу знаходзiуся у Кiтаi i добра 

ведау лагiстыку Вялiкага Шоукавага Шляху. 

На тэрыторыi Еуропы знаходзiлiся тры хабы гандлевай лагiстыкi 

Вялiкага Шоукавага Шляху з адпаведным адгалiнаваннем у пау-

ночным накiрунку. Адзiн хаб знаходзiуся на тэрыторыi Вiзантый-

скай iмперыi у Канстанцiнопале. Ен рэгулявау гандлевыя i культур-

ныя кантакты са Скандынавiяй (шлях з варагау у грэкi). Другi хаб 

знаходзiуся у Iталii (Венецыя, Генуя, Фларэнцыя). Ад яго iйшлi 

гандлевыя шляхi у Цэнтральную Еуропу. Трэцi хаб знаходзiуся у 

паудневай частцы Пiрэнейскай паувыспы. Ад яго iйшлi гандлевыя 

шляхi у Заходнюю Еуропу. Маршруты Шоукавага шляху сталi 

маршрутамi распаусюджання дасягненняу антычнай культуры, 

навукi i фiласофii у Азii, Еуропе i Пауночнай Афрыцы. 
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Напрыканцы ХХ стагоддзя КНР iнiцыявала эканамiчную пра-

граму адраджэння лагiстыкi Шоукавага шляху у гiстарычных умо-

вах глабалiзацыi. Такiм чынам, старажытны Усход, дзякуючы нама-

ганням Кiтаю, арабау стау адзiнай прасторай iнтэлектуальнай куль-

туры, у якой месца знайшла еурапейская фiласофiя Арыстоцеля. 

Старажытны Усход – гэта таксама Iндыя, побач з якой знаходзiцца 

Шры-Ланка (вострау Цэйлон). 

1.3.5 Фiласофскiя традыцыi Iндыi 

Старажытная iндыйская цывiлiзацыя на пачатку XXI стагоддзя 

тэрытарыяльна прадстаулена такiмi дзяржавамi як Рэспублiка 

Iндыя, Пакiстан, Бангладэш, Шры-Ланка. З усiмi гэтымi дзяржавамi 

у Рэспублiкi Беларусь добрыя дыпламатычныя i гандлевыя зносiны. 

Студэнты з гэтых дзяржау навучаюцца у вышэйшых навучальных 

установах Беларусi, у тым лiку, у БНТУ. 

Фiласофiя Старажытнай Iндыi набыла завершаны выгляд к 

сярэдзiне I тыс. да н.э. Адносна ведычнага канону школы дзеляцца 

на артадаксальныя (традыцыйныя) i неартадаксальныя. «Веды» 

прадстаулены чатырма зборнiкамi старажытных тэкстау. Гэта сам-

хiты: Рыгведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа. Яны уключаюць 

гiмны, прысвечаныя полiтэiстычным боствам iндуiсцкага пантеону; 

песняспевы; малiтвы. Веды таксама уключаюць Брахманы, 

Араньякi, Упанiшады, паэмы "Рамаяна" i "Махабхарата". Частка 

эпасу Махабхараты, "Бхагавадгiта", валодае глыбокiм этыка-

фiласофскiм зместам. Артадаксальныя школы – гэта брахманiзм, 

веданта, вайшэшыка, ньяя, мiманса, йега. Брахманы з яуляюцца 

ахоунiкамi духоyнaй культуры, вывучаюць Веды, выконваюць 

релiгiйныя абрады. Яны прытрымлiваюцца вучэння аб бессмярот-

насцi душы i яе перасяленнi (сансары). З артадаксальных школау у 

Еуропе найбольшую вядомасць набыла йега, таму што яна утрым-

лiвае практычную частку, накiраваную на удасканаленне магчы-

масцей чалавека. Школа спалучае псiхалогiю з фiзiчнымi практыка-

ваннямi, якiя нельга выконваць без папярэдняй падрыхтоукi. Дзей-

насць школау йегi набыла у сучасных мегаполiсах камерцыйны 

накiрунак. Падобныя цэнтры йегi есць i у Мiнску. 

Неартадаксальная школа лакаята – чарвака, не прызнае бес-

смяроцце i перасяленне душы (сансару, дхарму i карму). Школа 
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джайнiзмy (заснавальнiк – мудрэц Вардхамана), зыходзiць з прын-

цыпу ахiмсы – асаблiвай адносiны да усяго жывога. Неартадаксаль-

ная фiласофiя буддызму (заснавальнiк Сiддхартха Гаутама Будда 

Шакьямунi)  абгрунтоувае iмкненне асобы прайсцi нiрвану. У вы-

нiку пазбавiцца ад сансары – кругазвароту цялесных перароджан-

няу. Дасягнуць прасвятлення можа любы челавек. Для гэтага неаб-

ходна засвоiць наступнае 1) усялякае жыцце есць цярпенне (духк-

ха); 2) iснуе прычына цярпення (самудайя). Есць вагчымасць 

(нiродха) пазбавiцца ад цярпенняу. Для гэтага iснуе шлях (марга), 

якi вядзе да прасвятлення. Яго суправаджаюць праведныя 1) веды; 

2) рашучасць; 3) слова; 4) справа; 5) вобраз жыцця; 6) стараннасць; 

7) думкi; 8) назiранне. Крынiцай буддызму з яуляецца зборнiк «трох 

свiткау» (Трыпiтака), дапоунены кнiгами (сутрамi).  

Iдэалам у буддызме Хiнаяны («Малая каляснiца», вузкi шлях па-

ратунку) лiчыцца паглыблены у нiрвану архат. У буддызме Махая-

ны («Вялiкая каляснiца», шырокi шлях да паратунку) – гэта мудрэц 

бодхiсаттва, дастойны нiрваны, але адмовiушыйся ад яе, каб прапа-

ведаваць буддызм i весцi да прасвятлення новых паслядоунiкау.  

У сярэднiх вяках Iндыя адчула уплыу iсламу. У XIX стагоддзi 

Iндыя стала часткай Брытанскай iмперыi. На яе тэррыторыi распау-

сюдзiлася англiйская мова i заходняя фiласофiя. Пачалося  актыунае 

знаемства еурапейцау з iндыйскай культурай i фiласофiяй. Прываб-

най для еурапейцау стала творчасць Р. Тагора. З iм падтрымлiвау 

творчыя кантакты ураджэнец Беларусi М. Судзiлоускi-Руссель. У 

XIX стагоддзi з Iндыяй стала гранiчыць тэррыторыя Расiйскай iм-

перыi. Пад уплывам iндыйскай фiласофii знаходзiлiся Л. Таусты i 

М. Рэрых. Жаданне Iндыi стаць незалежнай ад Брытанскай iмперыi 

выразiлася у палiтычнай фiласофii Дж. Нэру. У 1947 г. Брытанская 

iмперыя прызнала незалежнасць Iндыi. 

1.3.6 Фiласофскiя традыцыi Кiтаю 

Фiласофскiя вучэннi Старажытнага Кiтаю абапiраюцца на 

пяцiкнiжжа (У-цзiн), сiстэматызаванае Канфуцыям i яго вучнямi. У 

VI – III стагоддзях да нашай эры зфармiравалiся неартадаксальныя 

вучэннi даасiзму i легiзму. 

Стваральнiк канфуцыянства Кун Фу-цзы (настаунiк Кун, альбо 

фiлосаф Кун, еурапейцы стали называць яго Канфуцый) жыу у 551 
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– 479 гг. да н.э. «Бяседы i меркаваннi» (Лунь-юй) з яуляюцца асноу-

най крынiцай поглядау Канфуцыя. «Кнiга песень» Шы-цзiн «Кнiга 

пераменау» I-цзiн, пераказваюць традыцыйныя погляды кiтайцау 

пра багоу, вышэйшыя сiлы, два першапачатки Iнь – Ян, якiя аб яд-

ноувае «вялiкая мяжа» Тай цзы, пяць элементау Сусвету.  

У прытчах i павучальных гiсторыях Канфуцый зфармулявау тэзы 

этыкi: 1)«следаванне рытуалам» (Лi) прадугледжвае глыбокае вы-

вучэнне прычынна-следавых сувязей; «павага да мiнулага» (Сяо, 

«павага да бацькi») патрабуе уважлiвай адносiны да дасягненняу 

пакаленняу; «пасадапачытанне» (Дзi, «пашана старэйшаму брату») 

сцвярджае уладу старэйшых над малодшымi у сям i, а таксама – iм-

ператара над падуладнымi; «узаемнасць» (Шу) – не рабi iншым та-

го, чаго не хочаш самому сабе. 

Iдэялам з яуляецца муж (цзюнь цзы) – адукаваны дзяржауны де-

яч. Ен ведае абычаi i традыцыi, веды аб якiх ен чэрпае са старажыт-

ных кнiг, святых тэкстау. На людзей ен уздзейнiчае не прымушэн-

нем, а прыкладам, рэалiзуючы прынцып чалавечнасцi i гуманнасцi 

(жэнь): «трава схiляецца туды, куды дуе вецер». Сярод неартадак-

сальных накiрункау уплывовым стау даасiзм. Стваральнiкам з яуля-

ецца Лао-цзы, якi нарадзiуся, у 604 г. да н.э. Даасiзм бачыць сэнс у 

самаразвiццi асобы цераз мiстычнае спасцiжэнне «вялiкага Шляху» 

(дао), па якому рухаецца усё iснае.  Матэрыяльная рэч мае свой ма-

ленькi шлях (дэ), падобны развiццю Сусвету. Аб гэтом расказвае 

«Кнiга пра дао и дэ» («Даодэцзiн»). Яе дапауняе кнiга «Чжуан-цзы». 

Разам яны складаюць «Скарбнiцу Дао». Мудрэц (шэн) с дапамогаю 

спецыяльных практыкаванняу вучыцца iнтуiтыуна падстрайвацца 

пад ход падзей, «нiчога не робячы – усе дасягаецца». Гэта прынцып 

«дзейнаснага недзеяння» (у вэй). 

Моiзм, названы так па iмени Мо-цзы зфармулявау прынцып 

«усеагульнай любовi i узаемнай карысцi» (цзянь ай сян лi). Адстой-

вау «карысць для людзей» (шу мiнь), выступау супраць пышных 

абрадау, за экономiю у расходах. Галоуная дзеючая асоба – ваяр. Ен 

выказвальник «волi неба» (цянь чжы), якi змагаецца супраць не-

справядлiвых законау i карупцыi.  

Легiзм прытрымлiвауся прынцыпу строгага «закону» (фа). Пры-

рода чалавека парочная. Толькi страх перад законам робiць яго 

правiльным. Да XIX стагоддзя Кiтай прытрымлiвауся прынцыпу 

геаграфiчнага iзаляцыянiзму, што дазваляла яму пазбягаць прамых 



384 

кантактау з еурапейцамi. Сiтуацыя змянiлася у сярэдзiне XIX ста-

годдзя, калi Велiкабрытанiя настаяла на aдкрыццi унутранага кiтай-

скага рынку для еурапейскiх гандлевых кампанiй i атрымала у до-

угатэрмiновую арэнду участак зямлi пад будаунiцтва Ганконга. 

У ХХ стагоддзi асноунай палiтычнай фiласофiяй Кiтаю (КНР) 

стау марксiзм. У яго развiццi ролю адыгралi Мао-Цзэ-Дун i Дэн-

Сяо-Пiн. КНР iдзе па шляху тэхналагiчнай мадэрнiзацыi. КНР 

iнiцыявала аднауленне лагiстыкi Вялiкага Шоукавага Шляху пад 

назвай «Пояс-Шлях». У гэтым транскантынентальным праекце Рэс-

публiка Беларусь адыгрывае важную ролю, што бачна на прыкладзе 

iндустрыяльнага парку «Вялiкi Камень».  

1.3.7 Антычная фiласофiя 

Антычная фiлaсофiя адлюстроувае унiкальныя дасягненнi 

iнтэлектуальнай культуры Еуропы i Мiжземномор я, уключаючы 

рэгiены Блiзкага i Сярэдняга Усходу i Пауночнай Афрыкi. Пераду-

мовы фiласофii былi падрыхтаваны мiфалогiяй. Ролю адыгралi 

эпiчныя паэмы Гамера «Iлiяда» i «Адысея» i Гесiеда «Працы i днi», 

«Тэагонiя». Яны былi створаны у IX – VIII вв. да нашай эры. Фiла-

софiя iмкнулася да умацавання рацыянальнага пачатку у мысленнi 

людзей. Так, Пiфагор (580 – 500 гг. да н.э.) заклау асновы  

матэматкi. Гэта была мадыфiкацыя iдэялiзму, паколькi будаунiчым 

матэрыялам Сусвету былi лiчбавыя прапорцыi. Лiчба «адзiн» (мана-

да) сiмвалiзуе адiнства Сусвету. «Двойка» (дыяда) адлюстроувае 

дыялектыку прыродных i сацыяльных супрацьлегласцей. Лiчба 

«тры» (трыяда) характэрызуе узаемную iерархiю, супадпарадкаван-

не вышэйшага i нiжэйшага. «Чацверка» (тэтракцыс, тэтракцыда) i 

квадрат, як яе эквiвалент у геаметрыi, есць вобраз  равенства ва 

умовах полiснай дэмакратыi. Былi фiласофскiя школы, якiя пры-

трымлiвалiся матэрыялiзму. Выдзялялася Мiлецкая школа i сем 

мудрацоу з Фалесам, а таксама Гераклiт, Анаксагор i атамiсты (Ля-

укiпп, Дэмакрыт, Эпiкур). Арыгiнальныя идэi выказалi элеаты 

(Парменiд i Зянон Элейскi).  

Сафiстау (мудрацоу) цiкавiу рацыяналiзм на якi не распаусюд-

жвалiся правiлы маралi. З гэтым не мог згадзiцца  Сaкрат (470 – 399 

гг. да н.э.). Сакрат прытрымлiвауся тэзы: «Пазнай самога сябе». Ен 

распрацавау метад майеутыкi, з дапамогаю якога ен удаклад-
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няючымi пытаннямi дапамагау суразмоуцу прыйсцi да iсцiны. Вуч-

нем Сакрата, быу Платон (428 – 348 гг. да н.э.). Ен iдэялiст. На яго 

думку iдэi складаюць выснову i сутнасць быцця. Неаплатонiкi – 

Плоцiн i Прокл  развiлi вучэнне Платона, назваушы яго «Адзiнае». 

Яны допоунiлi яго вучэннем аб «эманацыi» - мiстычным з яуленнi у 

свеце матэрыяльных аб ектау чераз сусветны Розум i сусветную 

Душу. Платон распрацавау вучэнне аб iдэяльнай дзяржаве, у якой 

адмауленне ад асабiстай уласнасцi павiнна было аб яднаць фiлоса-

фау-кiраунiкоу (мудрасцi), ваяроу (мужнасць) i земляробы (умера-

насць i працавiтасць).  

Арыстоцель (384 – 322 гг. да н.э.) быу вучнeм Платона i ства-

ральнiкам уласнай школы перыпатэтыкау Лiцэя. Ен стварыу сiстэму 

навуковых ведау па фiзiцы, гуманiтарным i сацыяльным навукам. 

Матэрыi ен адводзiу ролю матэрыялу. Стваральную функцыю ад-

водзiу першарухавiку i форме. Ен стау заснавальнiкам логiкi, этыкi, 

палiталогii, эканамiчнай фiласофii, як раздзелау фiласофскiх ведау. 

Ен меу меркаванне пра тэхнiку. Яна, на яго думку, з яуляецца пра-

дуктам рамеснай дзейнасцi. У лiку яго вучняу быу А. Македонскi. 

Пад уплывам Арыстоцеля А. Македонскi пабудавау Алексан-

дрыю у Египце i адкрыу у ей Акадэмiю и бiблiятэку. У Акадэмii 

працавалi лепшыя розумы Мiжземнамор я. У iх лiку Герон Алек-

сандрыйскi i Фiлон Александрыйскi. У Александрыi быу ажыццяу-

лены пераклад Бiблii на грэчаскую мову. Прыкладную накiрава-

насць антычнай фiласофii грэкау паказалi Гiпакрат (медыцына) i 

Архiмед (канструктарская дзейнасць).  

Фiласофiя Рымскага перыяду у II-I стаголлзях да н.э. стала адда-

ваць перавагу прыкладным тэмам жыцця. Гэта былi школы кiнiкау 

(Антысфен, Дыяген Сiнопскi) i кiрэнаiкау (Арыстыпп). Яны пас-

тавiлi розум на другаснае месца у параунаннi з пачуццева-

эмацыянальным светауспрыняццем. Кiнiкi перавагу аддавалi iдэялу 

аскетызму, адмауленню ад сацыяльный функцый. Кiрэнаiкi аддава-

ли перавагу геданiзму, прынцыпу асалоды. 

Эпiкур ( 341 – 270 гг. да н.э). зфармулявау iдэял «атараксii» 

(душэунага спакою). Сенека (5 – 65 гг. н.э.). Эпiктэт (50 – 140 гг. 

н.э.), Марк Аурэлiй (121 – 180 гг. н.э.) апiсали маральныя праблемы. 

Стоiкi заклiкалi к стрыманасцi, гонару, апатыi. 

На фоне адсутнасцi перспектывы у свецкай фiласофii прадста-

унiкi рымскай фiласофii, прадстауленай школамi Александрыi, 
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Карфагену, Канстанцiнопаля, звярнулiся да хрысцiянскай тэматыкi. 

У Карфагене асноунай мовай фiласофii была латынь. У 

Александрыi i Канстанцiнопалi мовай фiласофii стала мова грэкау. 

Да хрысцiянскай тэматыкi блiзкiмi былi погляды Платона, Арысто-

целя, Плоцiна, Сенекi.  

Язычнiцкая фiласофiя больш увагi надавала грамадскiм i iнжы-

нерным справам (Цыцэрон, Вiтрувiй). Рымляне на практыцы выка-

рыстоувалi падыход да гарадской забудовы з улiкам вулiчнага 

асвятлення, планiроукi вулiц, будаунiцтва дарог, забеспячэння 

насельнiцтва гарадоу вадой i стварэння сiстэмау водавывядзення 

(акведукi). Яны адкрыли бетон i актыуна яго выкарыстоувалi пры 

будаунiцтве будынкау. Дзякуючы высокай якасцi будаунiчых 

матэрыялау архiтэктура рымлянау дайшла да нашага часу у вы-

глядзе Калiзея, Пальмiры, антычных муроу Тарагоны. 

1.3.8 Фiласофiя Сярэднявечча 

Сярэднявечча (IV-XIV вв.) трансфармiравала фiласофiю у хрыс-

цiянскую i iсламскую тэaлогiю. Хрысцiянская тэaлогiя зфармiрава-

лася у Мiжземнамор i. Яна iснуе да цяперашняга часу i вывучаецца 

на тэaлагiчных факультэтах ва унiверсiтэтах Еуропы, Лацiнскай i 

Пауночнай Амерыкi. У распрацоуцы хрысцiянскай тэaлогii актыуны 

удзел прынялi фiлосафы Рымскай имперыи. У Пауночнай Афрыцы 

яны канцэнтравалiся у Карфагене i Александрыi. Яны набылi вялiкi 

аутарытэт у форме патрыстыкi – вучэння бацькоу касцела i царквы. 

Прадстаунiкi патрыстыкi (Арыген, Цертулiян, Аугусцiн, Iеранiм, 

Iаанн Златавуст, Афанасiй Вялiкi, Мiхаiл Псёлл) адстойвалi прын-

цыпы веры. Аугусцiн (354 – 430 гг.) сiстэматызавау вучэнне патры-

стыкi. Пасля распаду Рымскай iмперыi узнiкла цывiзацыя сярэдне-

вяковага Захаду, якая паскорыла раскол хрысцiянства на каталiкоу, 

карыстаушыхся лацiнскай мовай, i праваслауных, карыстаушыхся 

грэчаскай мовай. У заходняй частцы Еуропы набыла важную ролю 

схаластыка (тэaлагiчная унiверсiтэцкая адукацыя). Яе прадста-

унiками былi Тамаш Аквiнскi, Ансельм Кентэрберыйскi, П ер Абе-

ляр, Роджар Бэкан.  

Тэaлагiчны дыскурс быу распрацаваны на выснове мовы грэкау 

у Александрыi. Тут адбыуся сiнтэз яурэйскай i хрысцiянскай тра-

дыцыi з антычнай фiласофiяй. У Александрыi была, значная па 
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колькасцi, абшчына яурэяу,  была багатая нтэлектуальная традыцыя 

перакладау творау на мову грэкау. Паколькi хрысцiянства абапiра-

лася на аутарытэт тэкстау, то вынiкам стала Бiблiя, а таксама разу-

менне таго, што тэалогiя i фiласофiя павiнны быць звязаны. Хрыс-

цiянства пазiцыянiравалася як рэлiгiя адукаванага грамадства.  

Фiласофiя Арыстоцеля найбольш адпавядала гэтаму тэзiсу. Яе 

прыняццю папярэднiчала падрыхтоучая праца, звязаная з сiнтэзам 

тэалагiчнага i фiласофскага антычнага дыскурсау. Гэты сiнтэз 

адбыуся у межах Рымскай iмперыi. У заходняй яе частцы пераважа-

ла лацiнская мова. Цэнтр фармiравання тэалагiчнага дыскурсу на 

лацiнскай мове знаходзiуся у пауночнай Афрыцы у Карфагене. 

Спачатку мысляры прытрымлiвалiся падыходу, фактычна выключа-

ушага фiласофскую рацыянальную кампаненту. Перамены у разу-

меннi зместу тэалагiчнага дыскурсу унес А. М. С. Баэцый. Ен 

абгрунтавау тэалагiчны дыскурс, заснаваны на адукацыйным ра-

цыяналiзме. З гэтай мэтай ен зрабiу шмат перакладау творау антыч-

ных аутарау на лацiнскую мову. Асаблiвую вагу ен надавау творам 

Арыстоцеля. Iм была абгрунтавана iдэя, згодна якой пазнанне воль-

ных навук спрыяе разуменню Святога пiсання. У першую групу 

вольных навук увайшлi граматыка, рыторыка, дыялектыка (trivium). 

У другую групу вольных навук увайшлi арыфметыка, геаметрыя, 

астраномiя, музыка (quadrivium). Яны мелi большае дачыненне да 

навук аб прыродзе. Менавiта гэтая класiфiкацыя легла у выснову 

сiстэмы адукацыi Цывiлiзацыi Сярэдневяковага Захаду. 

Ва усходняй частцы Рымскай iмперыi тэалагiчны дыскурс рас-

працоувауся на выснове мовы грэкау. Выключную ролю адыгралi 

творы Д. Арэапагiта. Яны былi прадстаулены у 532 годзе на Кан-

станцiнопальскiм царкоуным саборы. У iх пераважаюць канцэпты 

Бога, веры, Хрыста, Троiцы, Адзiнага, прадвызначанасцi,нябеснай 

iерархii, царкоунай iерархii, боскага iмя, мiстычнай тэалогii, бога-

пазнання, эманацыi. У iх выкладзена метафiзiка Сусвету. Яна пабу-

давана на прынцыпе iерархii пачуццевай i звышпачуццевай iснасцi, 

нязменна прабываючай у вечнасцi. I. Дамаскн у творах « Святыя 

паралелi», «Аб прыродзе чалавека», «Тры словы супраць адмау-

ляючых iконы», «Крынiца ведау» ажыццявiу дэталiзацыю 

метафiзiкi Сусвету. У яго iнтэрпрэтацыi тэалогii  аднолькава 

прадстаулены спасылкi на фласофiю Платона i Арыстоцеля. Iм 

абгрунтавана эстэтычная тэорыя вiзуальнага успрыняцця хрыс-
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цiянскага культу на выснове жывапiсу, мастацкiх выяу, якiя 

iснуюць для адлюстравання сутнаснага боку тэалагiчных пасылак. 

М. Псел у структуры тэалогii перавагу аддау адукаванаму ра-

цыяналiзму. Ен меркавау, што пазнанне сутнасцi i звышсутнасцi 

можа абапiрацца на матэматычныя i лагiчныя доказы. Тэалогiя, на 

яго думку, павiнна мець статус дакладных ведау. Гэтая думка 

праводзiцца у творах «Хранаграфiя», «Аб усялякай навуцы». Твор-

часць М. Псела мела месца у XI стагоддзi. Гэта важная абставiна з 

пункту гледжання на працэсы станаулення тэалагчнага дыскурсу на 

Беларусi. Яна сведчыць аб тым, што на узроунi царкоунай патры-

стыкi гэтага перыяду у межах Беларусi узнiкла атмасфера дыялогу 

грэкау i жыхароу Беларусi на высновах тэалогii адукаванага ра-

цыяналiзму, блiзкага арыстоцелiзму. Гэты рацыяналзм аказауся 

успрынятым адукаваным грамадствам i атрымау распаусюджанне. 

Адным з першых творау, прысвечаных фiласофii Арыстоцеля, 

напiсаным на царкоунаславянскай мове стау «Шасцiдзен» I.Э. Бал-

гарскага. У iм даецца агляд даследаванняу Арыстоцеля па 

астраномii, батанiцы, геаграфii, анатомii, заалогii. Падрабязныя 

звесткi аб фiзiцы Арыстоцеля утрымлiваюцца у творах I. Дамаскiна. 

Згодна гэтай фiзiкi Зямля круглая. Вакол яе рухаюцца планеты, 

Сонца, Месяц. Прырода у выснове сфармавана чатырма элементамi 

– вадой, зямлей, паветрам, агнем. 

Iсламская фiласофiя зфармiравана сукупнасцю фiласофскiх 

вучэнняу на арабскай i iранскай мовах. Сучасныя iсламскiя фiлоса-

фы таксама пiшуць на англiйскай мове, паколькi яна распаусюджа-

на на Блiзкiм Усходзе, у Пакiстане i Iндыi. Тэрмiну «iсламская 

фiлaсофiя» сугучны тэрмiны «араба-мусульманскaя фiласофiя», 

«фiласофiя Арабскага Усходу». 

У развiццi iсламскай фiласофii былi тры этапы: :класiчны (VIII-

XV ст.); позняга Сярэднявечча (XVI-XIX вв.); сучаснасцi (другая 

палова XIX-XXI ст.). 

Пачатак iсламскай фiласофii паклалi працы ранiх прадстаунiкоу 

калама (рацыянальнага багаслоуя) i школы мутазiлiтау. У IX ст. 

прадстаунiкi iсламскай фiласофii пазнаемiлiся з фiласофiяй Ары-

стоцеля. Заснавальнiкам традыцыi стау Аль-Кiндзи. Працяг за-

бяспечылi Аверроес, Авiцэнна, Аль-Фарабi, Ар-Разi, Замахшары, 

Iбн Мiскавейх, Iбн Хальдун, Маары, Амар Хайям. 
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Брытанскi каланiяльны перыяд спрыяу англамоуным працам 

Амр Халеда (Егiпет); Алi Шарыяцi (Iран), Мухаммада Iкбаля и 

Абуль Ала Маудудзi (Пакiстан). 

Фiласофiя класiчнага перыяду вывучаецца у навучальных уста-

новах сучасных арабскiх краiнау, а таксама у Iране, дзяржавах 

Сярэдняй Азii. 

1.3.9 Фiласофiя Адраджэння 

Эпоха Адраджэння (XIV-XVI ст.) стала гiстарычным перыядам 

станаулення еурапейскай тэхнагеннай цывiлiзацыi. Яе аснову 

фармiравалi iтальянскiя гарады, якiя дасягнулi росквiту дзякуючы 

Вялiкаму Шоукаваму шляху. Жыхары гарадоу звярнулiся да вопыту 

антычнай свецкай культуры гуманiзму. У iх лiку былi Дантэ, 

Петрарка, Баккаччо, Леанарда да Вiнчы, Мiкеланджэла, Рафаэль, 

Джардана Бруна (Iталия), Сервантэс (Iспанiя), Томас Мор (Англiя), 

М.Мантэнь (Францыя), Эразм Раттэрдамскi (Нiдэрланды). Станау-

ленню еурапейскай навукi спрыялi М. Капернiк, Дж. Бруна,  

Г. Галiлей, Е. Кеплер, Ц. Браге.  

Studia humanitatis (суполкi гуманiзм) не з яулялiся унiверсiтэцкай 

сiстэмай адукацыi. Гэта была адукацыя, заснаваная на самастойнай 

працы над рукапiсамi антычных аутарау, напiсаных на лацiнскай i 

грэчаскай мовах. Гэта была фiлалагiчная адукацыя, у межах якой 

асобая роля адводзiлася валоданню лацiнскай мовай i адпаведна 

напiсанымi на ей тэкстамi антычных аутарау. Паколькi гэтай мовай 

валодала вузкае кола самiх гуманiстау i звязаных з iмi тэалагiчных i 

гарадскiх колау грамадства, то гуманiсты сутыкнулiся з неабходна-

сцю дыялогу з асноунай часткай насельнiцтва, карыстаушайся мо-

вай volgare. 

Рух гуманiстау атрымау распаусюджанне у Iталii. Пад час атры-

мання адукацыi у Iталii выхадцы з Беларусi праходзiлi фактычную 

падрыхтоуку на выснове дзвух сiстэм. Гэта бачна па дзейнасцi  

Ф. Скарыны i М. Гусоускага. Аб агульнаеурапейскiм распаусюд-

жаннi гэтага мадэлю адукацыi сведчыць дзейнасць на тэрыторыi 

Беларусi С. Буднага, А. Волана, М. Сматрыцкага, В. Цяпiнскага,  

С. Собаля, М. Федарава, П. Мсцiслауца. Яны iмкнулiся высокi гу-

манiзм лацiнскай, грэчаскай мовау трансфармiраваць цераз 

тэалагiчны дыскурс Бiблii у беларускамоуныя тэксты, зразумелыя 
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для асноунай часткi насельнiцтва. Паколькi studia humanitatis не 

абмяжоувалiся толькi фiлалогiяй, а уключалi праблематыку права i 

палiтыкi, то ва умовах ВКЛ атрымалi развiцце практыкi канверген-

цыi права i палiтыкi. Яны былi рэалiзаваны у Статуце ВКЛ. Вялiкую 

ролю адыграу Л. Сапега. 

Studia humanitatis фармiравалi не толькi навыкi самастойнай пра-

цы пры працы з тэкстамi. Яны фармiравалi практыку iндывiдуаль-

нага падыходу да самога тэксту i самастойны статус таго, хто з тэк-

стам працавау. Пры гэтым прадстаунiкi Адраджэння не iмкнулiся 

выйсцi за межы тэалагiчнага дыскурсу, паколькi тэксты Бiблii былi 

аутарытэтнымi выданнямi для асноунай часткi насельнiцтва. У вы-

нiку Бiблiя стала прасторай аутарскiх iнтэрпрэтацый гуманiстау. 

Каб наблiзiць тэксты Бiблii да чытачоу айчынныя гуманiсты выда-

валi iх на старабеларускай мове. 

Ф. Скарына увеу практыку прамоу, у якiх ен абгрунтавау тэзiс аб 

фiласофii iдэнтычнасцi. Гэтая фiласофiя уключае любоу да родных 

мясцiн, асэнсаванне уласнай гiсторыi, культурных традыцый, каш-

тоунасцi адукацыi, маралi. 

Адначасова з гуманiзмам Адраджэння у XVI стагоддзi на Бела-

русi атрымау распаусюджанне рух Рэфармацыi. Ен прыйшоу з Чэхii 

i Прусii. У першую чаргу гэта быу рух лютэранскай царквы.  

Ф. Скарына сустракауся з М. Лютэрам, якi прапанавау яму супра-

цоунiцтва у выданнi Бiблii, але беларускi першадрукар не прыняу 

прапанову. Тым не менш лютэранскi рух атрымау на Беларусi рас-

паусюджанне. Прыхiльнiкамi яго былi нямецкiя купцы, якiя жылi у 

Вiльне, а таксама на тэрыторыi Польшчы. Лютэране абапiралiся на 

сiстэму адукацыi, якая уключала унiверсiтэты. Шмат юнакоу з Бе-

ларусi i Лiтвы атрымлiвала адукацыю у нямецкiх унiверсiтэтах. 

Блiжэйшым унiверсiтэтам на мяжы ВКЛ быу унiверсiтэт у 

Кенiгсбергу. Ен быу адкрыты у 1544 годзе. Адным з першых прапа-

веднiкау лютэранства у ВКЛ быу С. Рафаловiч. 

Лютэранства не атрымала шырокага распаусюджання. Большы 

iнтарэс беларуская элiта праявiла да кальвiнiзму. Рэфармацыi на 

Беларусi спрыяу суб ектыуны фактар, абумоулены прыхiльнасцю да 

руху караля Рэчы Паспалiтай, вялiкага князя ВКЛ Сiгiзмунда II Ау-

густа. Уладар перапiсвауся з Кальвiнам, якi прысвяцiу яму тлу-

мачэнне на пасланне Паула габрэям. Не застауся уладар без увагi 

Лютэра. Той прысвяцiу яму зроблены iм пераклад Бiблii. 
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Лютэранская царква iнстытуцыяналiзавалася у ВКЛ пад назвай 

Аугсбургскай царквы. Ей кiравау рыжскi архiепiскап. Прыхiльнiкау 

лютэранства было няшмат, у асноуным немцы. Большым поспехам 

карыстауся кальвiнiзм. Ен прываблiвау магнатау тым, што фактыч-

на рабiу iх кiраунiкамi кальвiнскiх зборау у межах падуладных iм 

земляу. Ролю адыграу i асабiсты фактар. Ж. Кальвiн веу перапiску з 

М. Радзiвiлам Чорным. Менавiта гэты чалавек адыграу выключную 

ролю у шырокiм распаусюджаннi кальвiнiзму на Беларусi. Буда-

валiся кальвiнскiя малельнi. Яны функцыянавалi у Заслауi, Клецку, 

Нясвiжы, Воршы, Iуi, Брэсцi. Была створана сiстэма адукацыi, якая 

вызначалася высокiм узроунем. Былi адкрыты друкарнi. У iх выда-

валася Бiблiя на беларускай i польскай мовах. Адукацыйнай дзей-

насцю займалiся С. Будны, М. Чаховiц. Вядомасць набыу А. Волан. 

Прыхiльнiкамi кальвiнiзму сталi магнацкiя сем i Сапегау, Кiшкау, 

Хадкевiчау, Тышкевiчау. 

У 1557 годзе адбыуся працэс iнстыцуалiзацыi кальвiнiзму на Бе-

ларусi. Быу створаны Сiнод прадстаунiкоу евангельскай царквы 

ВКЛ. Дзейнасцю зборау кiравау суперiнтэндант. Кiраунiком быу 

абраны С. Зацыус. Тэрытарыяльна ВКЛ было падзелена на шэсць 

дыстрыктау. Кальвiнскiя зборы дамiнавалi на тэрыторыi ВКЛ. Яны 

прываблiвалi насельнiцтва высокiм узроунем адукацыi. Акрамя 

тэалогii выкладалiся гiсторыя, матэматыка, рыторыка, антычная 

паэзiя. Асаблiва вылучалiся школы у Вiльнi, Iуi, Клецку, Слуцку, 

Любчы, Лоску, Нясвiжы. Вiленская школа фактычна адпавядала 

узроуню унiверсiтэта. Такi ж высокi узровень адукацыi дэманстра-

вала школа у Iуi. 

У 1565 годзе кальвiнiсты ВКЛ атрымалi роуныя правы з ка-

талiкамi i праваслаунымi княства. У атмасферы прававой роунасцi у 

фiласофскай культуры Беларусi узнiкла унiкальная сiтуацыя дыяла-

га-палемiчнага тэалагiчнага дыскурсу. Перамога у палемiцы мела 

наступствы, звязаныя з умацаваннем пазiцый альбо пратэстантау, 

альбо каталiкоу, альбо праваслауных. Параза прыводзiла да страты 

iснуючых пазiцый. Але гэтая сiтуацыя не мяняла юрыдычнай роу-

насцi прадстаунiкоу хрысцiянскiх канфесiй. Яны маглi займаць 

дзяржауныя пасады. Склалiся унiкальныя механiзмы межка-

фесiйнай хрысцiянскай талерантнасцi. Было прызнана права выбару 

рэлiгii. Пратэстанты Рэчы Паспалiтай дамовiлiся дапускаць у ма-

лельныя дамы прадстаунiкоу iншых зборау. На Варшаускай кан-
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федэрацыi у 1573 годзе пратэстанты дабiлiся прыняцця у выглядзе 

закону права на выбар рэлiгii. Адпаведны артыкул быу актуалiзава-

ны Статутам ВКЛ у 1588 годзе. 

Адным з першых правам выбару рэлiгii скарыстау Л. Сапега. Ен 

за жыцце быу праваслауным, кальвiнiстам, каталiком. Гээтым пра-

вам скарысталi беларускiя магнаты i шляхта на пачатку XVII ста-

годдзя калi меу месца масавы пераход элiты у каталiцкую веру. 

Палемiныя дыскусii рэдка выходзiлi за межы тэалагiчнага дыс-

курсу. У межах яго пазiцыянiравалiся розныя тлумачэннi тэалагiч-

ных дагматау. Для абгрунтавання права на гэтыя тлумачэннi выка-

рыстоувалiся аргументы фiласофii, блiзкiя аргументам натуральнага 

права. У лiку аргументау бралiся канцэпты свабоды, талерантнасцi, 

грамадзянскай адказнасцi. Складаную эвалюцыю у межах тэалагiч-

нага дыскурсу прайшоу С. Будны. Ен атрымау адукацыю у 

Базельскiм унiверсiтэце на факультэце тэалогii. Пазнаемiуся з 

працамi Ж. Кальвiна i стау прыхiльнiкам кальвiнiзму. На Беларусi 

карыстауся падтрымкай М. Радзiвiла Чорнага. Яго духоуная дзей-

насць была звязана з Вiльняй, Клецкам, Нясвiжам. Яна уключала 

выдавецкую дзейнасць. С. Будны веу актыуную пiсьмовую па-

лемiку са старцам Арцемiям з Расii. 

Духоуныя пошукi прывялi С. Буднага да антытрынiтарыяу. Яму 

сталi блiзкiмi погляды Ф. Соцына У Лоску, куды пераехау C. Будны 

пасля разрыву з кальвiнiзмам, ен займауся актыунай выдавецкай 

дзейнасцю. Тэалогiя у працах мысляра спалучаецца з эпiстэма-

логiяй, згодна якой рацыянальная дзейнасць чалавека адыгрывае 

важную ролю у межах пэуных iнстытуцыянальных традыцый. Выс-

нову гэтых традыцый фармiруе права i закон. 

Напiсаны С. Будным твор «Аб найгалоунейшых тэзах хрыс-

цiянскай веры» стварыу выснову для пiсьмовай палемiкi з iм Пятра 

з Гонендза, Я. Вiсьнеускага, I. Занхiуса, С. Фарноускага, М. Чэхау-

ца, П. Скаргi, Я. Вiланда. Палемiка працягвалася некалькi 

дзесяцiгоддзяу. Удзельнiкi палемiкi пiсалi уласныя творы i сталi 

вядомымi палемiчнымi аутарамi. Да iх лiку далучылiся С. Астроускi 

i М. Смiглецкi, прадстауляушыя каталiцкую канфесiю. 

У межах пратэстанцкага збору С. Будны актыуна падтрымлiвау 

матывацыю тэалагiчнай палемiкi. Гэтаму спрыяла яго чарговая 

кнiга «Аправяржэнне Чахоуца, якi лiчыць, што хрысцiянiну нельга 

займаць дзяржауную пасаду». На гэтае выданне адрэагавалi Якуб з 
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Калiнаукi, Петр з Гонендза, Я. Немаеускi, Павел з Вiзны. У 1581 

годзе у Лоску на пратэстанцкiм сiнодзе вярбальная палемiка заняла 

некалькi гадзiн. Працяг быу у 1582 годзе у Любчы. Палемiка 

працягвалася некалькi дзен. На працягу жыцця С. Будны садзей-

нiчау станауленню выдатных палемiстау. 

Сярод iх быу А. Валовiч. З праваслауя ен перайшоу у пратэстан-

тызм. Ен займау пасаду канцлера ВКЛ. Удзельнiчау у распрацоуцы 

Статута ВКЛ 1566 года. На яго сродкi выдавалiся кнiгi C. Буднага i 

Г. Буллiнгера. Кальвiнiзм разглядауся iм як нацыянальная адмет-

насць ВКЛ. Ен веу палемiку з прыхiльнiкамi Люлiнскай унii. 

Адукаваны прыхiльнiк кальвiнiзму Я. Абрамовiч займау высокiя 

дзяржауныя пасады. Адстойвау правы праваслауных брацтвау. У 

тым лiку i па той прычыне, што яго жонка была праваслаунай. Веу 

палемiку з iезуiтамi. Пiсау працы блiзкiя тэматыцы эканамiчнай 

iдэнтычнасцi. Адна з прац называлася «Думкi лiцьвiна аб танным 

набыццi зерня i дарагiм яго продажы»(1595). Падштурхнуу  

Я. Радвана напiсаць паэму «Радзiвiлiада». Падтрымлiвау выдавец-

кую дзейнасць С. Судроускага. 

Я. Глябовiч выконваючы абавязкi мiнскага кашталяна спрыяу 

равiццю горада. Па яго прапанове былi пабудаваныя Траецкае i 

Замкавае прадмесцi. У горадзе узнiк буйны па колькасцi прыхажан 

кальвiнскi збор з храмам. Пры яго удзеле у Заслауi быу пабудаваны 

кальвiнскi храм i адкрыта тыпаграфiя. У ей працавалi Д. Лянчыцкi i 

С. Будны. Ен адыграу важную ролю у прыняццi Статута ВКЛ 1588 

года. Я.Л. Намыслоускi адыграу важную ролю у станауленнi 

арыянскiх школау у Iуi, Навагрудку. Ен спрыяу дзейнасцi С. Буд-

нага. Вядомасць яму прынесла палемiка з М. Смiглецкiм, буйней-

шым прадстаунiком другой схаластыкi на Беларусi. Дыскусiя адбы-

лася у 1594 годзе. У вынiку Я.Л. Намыслоускi схiлiуся да разумення 

веры у катэгорыях iндывiдуальнага разумення яе чалавекам цераз 

каштоунасцi адукацыi, маралi, талерантнасцi. Нiдэрландскi тэолаг 

Ф. Юнiус прыняу палемiчны выклiк па вынiках азнаямлення з 

кнiгамi Я.Л. Намыслоускага. Сярод кнiг была «Анатомiя i гарманiч-

насць хрысцiянскага чалавека»(1596), «Дапаможнiк для авалодання 

вучэннем Арыстоцеля»(1586). 

Петр з Ганендза атрымау выдатную адукацыю ва унiверсiтэтах 

Кракава i Падуi. Быу прафесарам сафiстыкi у Падуанскiм 

унiверсiтэце. Прыняу пратэстантызм пад уплывам казанняу  
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М. Сервета i чэшскiх братоу. У межах Рэчы Паспалiтай стау зас-

навальнiкам збору польскiх братоу, якiя прытрымлiвалiся арыян-

ства i сацыянства. Веу актыуную палемiку з С. Будным. Блiзкiм па 

поглядах i дзейнасцi Пятру з Ганендза быу Павел з Вiзны. Сумесна 

з Якубам з Калiноукi ен палемiзавау з С. Будным. Разыходзiлiся уд-

зельнiкi дыскусii у сацыяльных пытаннях адносна становiшча ся-

лянства. Прычыны беднасцi сялян на iх думку хавалiся у iх 

бяспрауi. 

М. Чаховiц атрымау адукацыю ва унiверсiтэце Лейпцыга. Вы-

кладау у Вiленскай кальвiнскай школе. Веу актыуныя дыскусii з  

С. Будным i Ф. Соцынам. Дыскусii абмяжоувалiся тэалагiчным 

дыскурсам, але у межах яго закраналi пытаннi неабходнасцi са-

цыяльных рэформау, дэмакратызацыi дзяржавы, адмены прыгнету 

сялян, адмаулення ад уласнасцi. 

С. Зацiус атрымау адукацыю ва унiверсiтэце Кракава. Прыняу 

кальвiнiзм. Стау вядомы дзякуючы выдавецкай дзейнасцi у Брэсцi. 

Ен надрукавау вядомую брэсцкую Бiблiю. Без яго палемiчнай увагi 

не засталiся працы С. Буднага. Пасля смерцi М. Радзiвiла Чорнага 

друкарня у Брэсце перайшла да К. Базылiка. Ен валодау рознабако-

вым талентам пiсьменнiка i кампазiтара, перакладчыка. З Беларуссю 

звязау свой жыццевы лес iтальянскi тэолаг Дж. Бландрата. Ен пры-

няу пратэстантызм у 1553 годзе. Адукацыю атрымау ва унiверсiтэце 

Балоньi. Актыуна пiсау палемiчную лiтаратуру у межах тэалагiч-

нага дыскурсу. 

М. Кавечынскi атрымау адукацыю ва унiверсiтэце у Вiттэнбергу. 

Прыняу кальвiнiзм. Адгукнууся на прапанову М. Радзiвiла Чорнага 

i сумесна з С. Будным i Л. Кшышкоускiм адкрыу у Нясвiжы дру-

карню i наладзiу выраб паперы. Прыняу актыуны удзел у выданнi 

сумесна з С. Будным на беларускай мове «Катэхiзiса». 

Высокую культуру палемiкi дэманстравау прыхiльнiк кальвiнiз-

му А. Волан. Ен быу сакратаром такiх каралеу Рэчы Паспалiтай, як 

Сiгiзмунд Аугуст, С. Баторый, С. Ваза. Ен веу палемiку з прадста-

унiкамi каталiцкай канфесii А. Пасевiна i П. Скаргай. А. Воланам 

напiсаны творы па пытаннях палiтыкi, права, тэалогii. Найбольшую 

увагу ен надавау прававой тэматыцы, паколькi меу непасрэднае 

дачыненне да дзяржаунага кiравання. Блiзкай палемiчнай тэматыкi 

прытрымлiвауся дыпламат М. Лiтвiн. Па вынiках дыпламатычных 

назiранняу ен напiсау твор «Аб норавах татар, лiтоуцау i мас-
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кавiцян». Эпоха Адраджэння перайшла у гiстарычную эпоху барок-

ка (другой схаластыкi), вялiкага перасялення еурапейскiх каталiкоy 

i пратэстантау у Новы Свет. 

1.3.10 Фiлaсофiя XVII-XVIII стагоддзяу 

XVII-XVIII стагоддзi сталi часам навукi, прамысловай 

рэвалюцыi, другой схаластыкi, Асветы. Атрымала развiцце фiла-

софiя навукi. У Англii адбывалася прамысловая рэвалюцыя. Яна 

дала штуршок для развiцця механiкi (I. Ньютан). На выснове ме-

ханiкi узнiк механiстычны матэрыялiзм. Атрымала развiцце матэма-

тыка (Дэкарт, Лаплас, Лейбнiц, Ньютан, Паскаль). Узнiклi наву-

чальныя установы для падрыхтоукi iнжынерау. Адным з першых 

адукацыю iнжынера у Парыжы атрымау Т. Касцюшка. Прамысло-

вая рэвалюцыя дала штуршок для развiцця эканамiчнай навукi 

(Смiт, Рыкарда). Марскiя перавозкi стварылi попыт на оптыку i аст-

раномiю. Будавалiся дарогi, каналы, мануфактуры i фабрыкi. Не 

стала выключэннем i тэрыторыя Беларусi. 

У межах фiласофii навукi былi абгрунтаваны варыянты экспе-

рыментальнай (эмпiрызм, сэнсуалiзм) i тэарэтычнай (рацыяналiзм) 

навукi. Прыхiльнiкамi эмпiрызму сталi брытанскiя фiлосафы  

(Ф. Бэкан, Дж. Локк). Прыхiльнiкамi рацыяналiзму сталi фiлосафы 

кантынентальнай Еуропы (Р. Дэкарт, Г. Лейбнiц, Б. Спiноза). Мели 

месца дыскусii пра пазнавальнасць прыроды. Атрымалi аргументы 

агнастыцызм I. Канта i скептыцызм Д. Юма. 

Увагу фiлосафы удзялялi палiтычнай фiласофii. Асноуныя пы-

таннi былi звязаны з праблемай грамадскай дамовы i барацьбы з 

бюракратызмам i карупцыяй (Т. Гоббс). 

Адначасова з прамысловай рэвалюцыяй атрымау развiцце фено-

мен другой схаластыки. Адным з iнтэлектуальных цэнтрау другой 

схаластыкi у Еуропе стау Iберыйскi паувострау, дзе пазiцыi ка-

талiцкай царквы былi моцнымi. К моманту пачатку 

Контрэфармацыi каталiцкая царква мела iнтэлектуальныя цэнтры у 

Каiмбры, Саламанцы, Грыгарыянскiм унiверсiтэце (Рымскай ка-

легii). Персаналiстыка другой схаластыкi прадстаулена iнтэлекту-

альным асяроддзем саламанкскай школы, асабiста, Ф. Суарэсам 

(1528-1617). Менавiта яго вучнем быу адзiн з самых вядомых 

прадстаунiкоу другой схаластыкi у ВКЛ М. Смiглiцкi. 
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Духоуную экспансiю рымская курыя спадзявалася ажыццявiць з 

дапамогай створаных ею ордэнау. Яна карысталася гэтым iнстыту-

там з часоу крыжовых паходау. У перыяд другой схаластыкi ваен-

ная мiсiя ордэнау была заменена на адукацыйную i культурную 

мiсii. Гэта былi важныя аргументы езуiтау у барацьбе з пратэстан-

тамi i праваслаунымi канфесiямi за вернiкау. 

На тэрыторыю ВКЛ езуiтау у колькасцi 13 чалавек запрасiу ка-

талiцкi япiскап Вiльнi В. Пратасевiч у 1569 годзе. Гэта быу адзiн з 

самых багатых людзей ВКЛ. Ен быу прыхiльнiкам саюзу з Карале-

уствам Польскiм. 

Пры фiнансавай i адмiнiстратыунай падтрымцы В. Пратасевiча 

езуiты стварылi у ВКЛ сiстэму адукацыi вельмi высокага узроуню. 

У купленым для гэтых мэт у Вiльнi будынку, яны у 1570 годзе 

адкрылi езуiцкi калегiум. За iмi быу замацаваны храм. А таксама 

некалькi будынкау для паусядзеннага жыцця. Пасля смерцi М. Рад-

зiвiла Чорнага В. Пратасевiч здолеу пераканаць Радзiвiллау у пера-

ходзе у каталiцкую веру. В. Пратасевiч стварау пастаянныя пераш-

коды пратэстантам у iх адукацыйнай дзейнасцi. Ен угаварыу С. Ба-

торыя надаць Вiленскаму калегiуму статус унiверсiтэта. А. Волан 

напiсау палемiчны трактат на дзейнасць В. Пратасевiча. Але ен не 

змог пауплываць на развiцце падзей на карысць каталiцкай царквы. 

Бок царквы трымау С. Баторый. 

Езуiты скарысталi падтрымкай. Яны разгарнулi у ВКЛ рознаба-

ковую дзейнасць, звязаную з адукацыяй, медыцынай, будаунiцтвам. 

У мэтах iх дзейнасцi улады ВКЛ перадалi iм пасля заключэння вунii 

будынкi пратэстанцкiх i праваслауных храмау. Справе умацавання 

пазiцый езуiтау садзейнiчалi таленавiтыя палемiсты. Адным з iх 

быу П. Скарга. Адукацыю атрымау у Кракаускiм унiверсiтэце i у 

Рыме, дзе уступiу у ордэн езуiтау. З 1571 года у межах ВКЛ. Быу 

заснавальнiкам i першым рэктарам Вiленскай езуiцкай акадэмii. Веу 

актыуную палемiку з пратэстантамi. Валодау унiкальным 

аратарскiм талентам, якi спалучау з эрудыцыяй. Адкрыу езуiцкi ка-

легiум у Полацку у 1582 годзе i быу яго рэктарам на працягу дзесяцi 

гадоу. Яшчэ адной яркай персонай палемiчнай накiраванасцi быу  

М. Смiглецкi. У 1581 годзе пад час навучання у Рыме ен уступiу у 

ордэн езуiтау. Адным з яго настаунiкау быу Ф. Суарэс. З 1586 года 

у Вiльнi. Працавау ва унiверсiтэце. Выкладу фiласофiю, тэалогiю. 

Асаблiвую увагу надавау логiцы. Па вынiках прачытаных лекцый 
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выдау двутомны дапаможнiк па логiцы, якi шырока выкарыстоувау-

ся ва унiверсiтэтах Еуропы, у тым лiку у пратэстанцкiм асяроддзi 

брытанскiх унiверсiтэтау. Дапаможнiк тройчы выдавауся у 1634, 

1638, 1658 гадах у Оксфардзе. Логiка у iм разглядаецца з пазiцыi 

арыстоцелеускай традыцыi тэалагiчнага дыскурсу. За выснову 

iнтэрпрэтацыi быу узяты тамiзм. 

М. Смiглецкi пiсау працы па эканамiчнай тэматыцы. Прадметам 

разгляду сталi фiнансавыя пытаннi, гандаль, сельская гаспадарка. 

М. Смiглецкi паказау сябе выдатным палемiстам. У 1594 годзе ен 

удзельнiчау у дыспуце з Я. Намыслоускiм i Ю. Даманеускiм. Яго 

довады на карысць каталiцкай тэалогii аказалiся настолькi зразуме-

лымi, што значная колькасць прысутных на дыспуце прадстаунiкоу 

шляхты перайшла у каталiцызм. Паразу пратэстантау прызнау i  

Ф. Соцын. Езуiты дзейнiчалi у межах ВКЛ побач з iншымi ка-

талiцкiмi ордэнамi. Сярод iх былi дамiнiканцы, пiяры, францызкан-

цы. Але iх ciстэма арганiзацыi была найбольш дасканалай. Важную 

ролю адагрывала дысцыплiна. Кзяндзы адкрывалi школы, шпiталi, 

займалiся дабрачыннасцю. Была створана добра прадуманая сiстэма 

адукацыi пачынаючы ад школау, калегiумау i заканчваючы 

унiверciтэтамi i акадэмiямi. У межах Беларусi калегiумы былi 

адкрыты у Воршы, Нясвiжы, Вiцебску, Гродне, Пiнску, Магiлеве, 

Навагрудку, Полацку, Слуцку. 

У калегiумах атрымлiвалi адукацыю дзецi як з каталiцкiх, так i 

пратэстанцкiх i праваслауных сем яу. Грошай за адукацыю не бралi. 

Акрамя тэалогii выкладалiся мовы, рыторыка, этыка, логiка, 

матэматыка, фiзiка, гiсторыя, геаграфiя, механiка, фiласофiя. За-

бяспечвалi навучальны працэс друкарнi. 

Каб замацаваць свае пазiцыi у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм 

каталiкi адкрылi пры актыуным удзеле езуiтау унiверсiтэт у Вiльнi у 

1579 годзе. Намаганнямi езуiтау была адкрыта таксама Полацкая 

езуiцкая акадэмiя. У межах гiстарычнага перыяду другой 

схаластыкi на Беларусi узнiклi дзве арыстоцелеускiя школы акад-

эмiчнай фiласофii у межах тэалагiчнага дыскурсу. Выкладанне 

логiкi адыгрывала важную ролю у iх дзейнасцi. 

У Вiленскiм унiверсiтэце першапачаткова навучанне было на 

двух факультэтах – фiласофскiм i тэалагiчным. Да iх пасля даб-

авiлiся прававы i медыцынскi факультэты. Сiстэма адукацыi 

знаходзiлася у падпарадкаваннi рымскай курыi. Акрамя  
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М. Смiглецкага (1563-1618) ва унiверсiтэце выкладау прафесар 

матэматыкi О. Кругер (1598-1655). Яго прыклад звязаны з тым, што 

ен знаемiу студэнтау з сiстэмай Капернiка паказвае, што другая 

схаластыка у ВКЛ мела больш прагматычную накiраванасць у пы-

таннях навукi. О. Кругер быу вядомым спецыялiстам па ваеннай 

механiцы, оптыцы, метралогii, астраномii. Пад яго кiраунiцтвам 

аднауляуся Нясвiжскi палац пасля пажару. Па загаду караля Рэчы 

Паспалiтай ен быу адказным за умацаванне Гродзенскага замку. 

У Вiленскiм унiверсiтэце працавау В. Каяловiч (1609-1677), якi 

надрукавау сiстэмазаваны двутомны дапаможнiк па гiсторыi ВКЛ. 

Развiвалася юрыдычная навука. У гэтых мэтах К. Сапега перадау 

унiверсiтэту бiблiятэку. Ен дапамог адкрыць юрыдычны факультэт 

у 1641 годзе. Ен выдзяляу фiнансавыя сродкi на утрыманне прафе-

сарау прававедау. У XVIII стагоддзi пры унiверсiтэце была адкрыта 

астранамiчная абскерваторыя на ахвяраваннi Мсцiслаускай мяшча-

нкi. Езуiты афiцыйна дзейнiчалi у межах Беларусi да пачатку XIX 

стагоддзя нават пасля таго як папа рымскi у 1773 годзе ордэн 

афiцыйна распусцiу. Але расiйскiя улады пасля далучэння 

тэрыторыi Беларусi дазволiлi ордэну функцыянаваць i займацца 

адукацыйнай дзейнасцю. У лiку навучальных устаноу, якую езуiты 

курыравалi была Полацкая езуiцкая акадэмiя. 

Паралельна з каталiцкiмi навучальнымi установамi i друкарнямi 

працягвалi функцыянаваць адукацыйныя сiстэмы пратэстантау i 

праваслауных. У пратэстанцкiх друкарнях выдавалася антычная 

лiтаратура, а таксама палемiчная лiтаратура А. Волана, Б. Буднага. 

У некаторых выданнях былi прыклады выхаду за межы тэалагiчнага 

дыскурсу. Але гэтыя сiтуацыi не перараслi у ВКЛ у распаусюджаны 

у паудневай Еуропе iнстытут iнквiзiцыi. Выключэннем стау трагiч-

ны лес К. Лышчынскага. Ен атрымау адукацыю у езуiцкiм ка-

легiуме. Пад час самастойных разважанняу напiсау твор пад назвай 

«Аб не iснаваннi Бога». У вынiку даносу быу прыцягнуты да адка-

занасцi езуiтамi i пакараны смерцю у Варшаве у 1689 годзе. 

К сярэдзiне XVII стагоддзя каталiцкая царква заняла дамiную-

чую пазiцыю у ВКЛ. Контрэфармацыя перамагла пратэстантау i за-

ставiла большую частку праваслауных ВКЛ падпарадкавацца 

юрысдыкцыi рымскай курыi. Польская i лацiнская мовы сталi 

дамiнуючымi. Беларуская мова практычна была выцеснена з 
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ужытку ва адмiстрацыйных установах. Асноунымi яе носьбiтамi 

заставалiся сяляне. 

Праваслауная тэалогiя мела моцную iнстытуцыянальную iнфра-

структуру на Украiне на базе Кiева-Магiлянскай i Астрожскай акад-

эмiй. Апошняя праiснавала нядоуга. Яны мелi унiверсiтэцкi узро-

вень адукацыi. Абапiралiся на аутарытэт Арыстоцеля. На тэрыто-

рыю Беларусi прыязджала шмат прадстаунiкоу гэтых адукацыйных 

цэнтрау. У iх лiку быу Р. Канiскi (1717-1795). Да прыезду у Магiлеу 

ен чытау курс лекцый па фiласофii у Кiева-Магiлянскай духоунай 

акадэмii. Ен прыхiльнiк Арыстоцеля. З гэтай пазiцыi крытыкавау 

погляды Фалеса, Анаксiмена, Гераклiта. Адначасова прымау вучэн-

не Дэкарта аб матэрыi. Аднак вядучую ролю адводзiу форме. У 

Магiлеве Р. Канiскi адкрыу вучылiшча i духоуную семiнарыю. Быу 

япiскапам Магiлеускiм. 

Нягледзячы на намаганнi праваслаунай царквы каталiцкая фiла-

софiя стала дамiнуючай у адукацыйнай прасторы ВКЛ. Яе распра-

цоукай займалiся М. Сарбеускi (1595-1640), Н. Лянчыцкi (1574-

1653), С. Лауксмiн (1596-1670), А. Алiзароускi (1618-1659), Л. За-

лускi (1604-1676), А. Краснадэмскi (1645-1702), А. Каяловiч (1609-

1677), М. Карскi (1662-1717), В. Тылкоускi (1624-1695), К. Вярбiцк 

(1704-1755), А. Кярснiцкi (1678-1733), Я. Панакоускi (1684-1754). 

Гэта была акадэмiчная, меушая унiверсiтэцкую базу, фiласофiя i 

тэалогiя. Пасля перадачы сiстэмы адукацыi свецкiм уладам Рэчы 

Паспалiтай адбылася трансфармацыя статусу каталiцкай фiласофii. 

Расiйскiя улады не забаранiлi дзейнасць езуiтау на тэрыторыi 

былой Рэчы Паспалiтай. Езуiты сканцэнтравалi сваю адукацыйную 

актыунасць на базе Полацкай езуiцкай акадэмii. Яна пачала функ-

цыянаваць у 1812 годзе на выснове езуiцкага калегiума. Тым не 

менш эпоха другой схаластыкi у межах Беларусi заканчвалася. Гэта 

было абумоулена яе плауным пераходам у iнтэлектуальную 

рэчаiснасць, звязаную з iнтэнсiуным развiццем навукi, узросшым 

уплывам нямецкай фiласофii. 

У другой палове XVIII стагоддзя адукацыйны тэалагiчны дыс-

курс трансфармавауся з улiкам узрошшага уплыву класiчнай фiла-

софii Новага часу i Асветы. У лекцыях акрамя арыстоцелiзму i 

тамiзму сталi прысутнiчаць iнтэрпрэтацыi фiласофскiх сiстэмау 

французскага, брытанскага рацыяналiзму i сэнсуалiзму. Рос уплыу 

на адукацыйную сiстэму класiчнай нямецкай фiласофii. Цэн-
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трамiэвалюцыi фiласофii сталi акадэмii у Вiльне i у Полацку. Пер-

насалiстыка выкладчыкау прадстаулена яркiмi мыслярамi. А. Ска-

рульскi (1715-1780) атрымау адукацыю у Вiленскай езуiцкай 

акадэмii. Займау пасады рэктара езуiцкiх калегiумау, а таксама 

Вiленскай акадэмii. Напiсау дапаможнiк «Каментарыi па фiласофii i 

логiцы, гэта значыць па метафiзiцы i спецыяльнай фiзiцы» (1755). У 

дапаможнiку разглядаюцца погляды Дэмакрыта, Эпiкура, Гасендзi, 

Капернiка, Бруна.  

Сутнасць эклектычнай фiласофii iм тлумачыцца наступным чы-

нам. Есць тэалогiя i фiласофiя у якой спасылацца на тэалогiю пры 

разглядзе праблем метафiзiкi i пазнання не абавязкова. 

С. Шадурскi (1727-1789) атрымау адукацыю у Вiленскай езуiц-

кай акадэмii. Пасля прадоужыу адукацыю у Парыжы. Вярнууся у 

Беларусь. Быу прафесарам фiласофii у Навагрудскiм езуiцкiм ка-

легiуме. Па вынiках лекцый напiсау наступныя творы «Пачаткi раз-

важанняу у дыялогах i практыкаваннях па логiцы, этыцы i ме-

тафiзiцы», «Фiласофскiя азначэннi агульнай фiзiкi, выказаныя 

публiчна аутарам», «Фiзiка i фiласофiя прыроды». 

С. Шадурскi асцярожны у ацэнцы поглядау Ньютана, Дэкарта, 

Локка, Лейбнiца. Ен пiша, што прыме iх калi аутары прадставяць 

доказы. Пры гэтым асабiста прытрымлiваецца тэалогii. 

Б. Дабшэвiч (1722-1794) атрымау адукацыю у Навагрудскiм 

езуiцкiм калегiуме. У iм жа выкладау фiласофiю, матэматыку, 

тэалогiю. Выкладау у Вiленскай акадэмii. Па вынiках лекцый выдау 

дапаможнiк «Погляды новых фiлосафау» (1760). Прадметам разгля-

ду сталi погляды Дэкарта, Лейбнiца, Вольфа, Галiлея, Гассендзi. 

Асноуную увагу надавау выкладанню логiкi. Выдау дапаможнiк 

«Лекцыi па логiцы, напiсаныя на выснове адабральных думак ста-

ражытных i больш новых мысляроу для выкарыстання слухачамi 

фiласофii» (1761). 

На яго думку фiласофiя можа быць дакладнай навукай толькi 

пры умове, што яна будзе прытрымлiвацца цеснай сувязi з матэма-

тыкай. Прыродазнауства мае рацыю толькi тады , калi прызнае 

першавыснову Бога, як стваральнiка прыроды. 

К. Нарбут (1738-1807) атрымау адукацыю у пiярскiх школах i у 

Вiленскiм калеугiуме, а таксама у i Iталii. Пасля вяртання у ВКЛ 

выкладау у Вiльнi. Выдау школьны дапаможнiк пад назвай «Логiка, 

альбо навука разважання i меркавання аб прадметах…» (1769). 
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К. Нарбут лiчыу, што фiласофiя i тэалогiя маюць уласныя 

прадметы. Пры гэты тэалогiя прысутнiчае у прадметным полi фiла-

софii. Фiласофiя можа разглядаць метафiзiчныя сiстэмы новаеура-

пейскай традыцыi. Асаблiвую вагу ен надавау творам Дэкарта i 

натуральнаму праву. 

К. Нарбут супрацоунiчау з Адукацыйнай камiсiяй Рэчы Пас-

палiтай пад час пераходу сiстэмы адукацыi у яе склад пасля роспус-

ку ордэна езуiтау. Акадэмiчная фiласофiя у XVIII стагоддзi распра-

цоувалася I. Быкоускiм (1750-1810), I. Страйноускiм (1752-1815), К. 

Вырвiчам (1717-1793), М. Карыцкiм (1714-1781), К. Рагоускiм 

(1728-1810), Ф. Богуш (1746-1820), Ф. Галянскi (1753-1824). 

Каталiцкi епiскап А. Нарушэвiч (1733-1796) спалучау тэалогiю з 

гiсторыяй. Перакладау Гарацыя, Тацыта. Больш вiдавочнай ста-

новiцца тэндэнцыя пашырэння у тэкстах ролi новаеурапейскай 

фiласофii. Гэта бачна па творчасцi А. Доугiрда (1776-1835). Ен дае 

аналiз прац Юма, Локка, Канта, Кандыльяка. Пры гэтым ен трымау-

ся акадэмiчнай традыцыi у адукацыi. Акцэнт рабiу на выкладанне 

логiкi. Культура Асветы прынесла у межы ВКЛ не толькi праявы 

прамысловай рэвалюцыi, але i iнтэлектуальнае напружанне, абу-

моуленае пошукам адаказау на пытаннi эканомiкi, адукацыi. Гэтымi 

пытаннямi займалася элiта ВКЛ прадстауленая А. Тызенгаузам 

(1733-1785), А. Агiнскiм (1765-1833), А. Чартарыйскiм (1770-1861). 

Важную ролю адыгрывау I. Храптовiч. Ен валодау у Шчорсах адной 

з самых багатых па зборы бiблiятэк. Яе паслугамi карысталiся I. Ля-

левель, Ф. Малеускi, Я. Снядэцкi, А. Снядэцкi. 

Мелi месца актыуныя пошукi рашэнняу у эканомiцы на выснове 

схаластычнай эканамiчнай думкi М. Сарбеускага, Л. Залускага,  

А. Алiзаровiча, Т. Бiлевiча, М. Якубовiча, Я. Зноскi, Я. Вашкевiча, 

Ст. Буднага, С. Аскеркi. 

Тэалагiчны дыскурс вымушаны быу эвалюцыянаваць у накiрун-

ку канвергенцыi з дыскурсам натуразнаучых навук. Прыклад па-

добнай дзейнасцi паказау М. Пачобут (1728-1810). Ен актыуна зай-

мауся у Вiленскай езуiцкай акадэмii даследаваннямi у галiне астра-

номii. Для гэтага была пабудавана абсерваторыя. Яшчэ адзiн 

прыклад падобнай дзейнасцi дау Г. Форстэр. Французскi даследчык 

Ж.Э. Жылiбер (1741-1814) пры фiнансавай падтрымцы А. Тызенга-

уза адкрыу у Гродне у 1775 годзе лячэбную акадэмiю. У горадзе ен 

адкрыу акушэрскую ветэрынарную школу, клiнiчны шпiталь, ба-
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танiчны сад. Кароткая па часе дзейнасць даследчыка прынесла вы-

нiкi у выглядзе матэрыялау аб прыродзе Беларусi.  

Навучальная установа была пераведзена у Вiльню у статусе фа-

культэта унiверсiтэта. Створаная кафедра натуразнауства стала 

высновай для навуковай школы. Паслядоунiкамi французскага 

даследчыка былi немец I.Г.А. Форстэр (1754-1794) i С. Юндзiл 

(1761-1847). Кафедра адыграла выдатную ролю у станауленнi свя-

това вядомай беларускай школы натуразнаучых даследчыкау. У iх 

лiку I. Дамейка, I. Чэрскi 

Паслядоунiк М. Пачобута Ю. Мiцкевiч (1744-1817) выкладау у 

Вiленскай галоунай школе фiзiку на выснове механiкi I. Ньютона. 

Ен спрыяу увядзенню механiкi у лiк школьных прадметау. Узнiклi 

навучальныя установы рамествау i прамысловасцi (Слонiм, Слуцк). 

Акрамя Вiльнi цэнтрамi адукацыi былi Гродна i Полацк. У 

Гродне знойдзены рукапiсы фiласофскiх i натуразнаучых трактатау 

перыяду XVIII стагоддзя. Яны сведчаць аб суiснаваннi тэалогii i 

натуразнаучых навук.  

Буйным цэнтрам другой схаластыкi з 1812 года стау Полацк. 

Пасля роспуску папай рымскiм ордэна езуiтау дзейнасць 

прадстанiкоу ордэну з дазволу Кацярыны II сканцэнтравалася у 

межах Расiйскай iмперыi. Цэнтрам сваей дзейнасцi яны зрабiлi По-

лацк па той прычыне, што тут былi багатыя традыцыi iх 

прысутнасцi у галiне адукацыi. З дазволу iмперыятрыцы яны у 1777 

годзе адкрылi езуiцкi навiцыят. У 1782 годзе генеральным вiкарыям 

яны абралi рэктара Полацкага калегiума С. Чарневiча. Яго перай-

мальнiкам на гэтай пасадзе быу Г. Лянькевiч. Яго змянiу Ф. Карэ, 

якi даручэннем Папы рымскага стау называцца генералам ордэна 

езуiтау. Пад такой назвай пасада перайшла да Г. Грубера, а пасля да 

Ф. Бжазоускага, пасля смерцi якога у 1820 годзе дзейнасць ордэна 

на тэрыторыi Расiйскай iмперыi была забаронена. 

Указам Аляксандра I у 1812 годзе Полацкi калегiум быу надзе-

лены статусам езуiцкай акадэмii. У акадэмiю уваходзiла бiблiятэка, 

друкарня, музей, астранамiчная зала, фiзiчныя i хiмiчныя кабiнеты з 

унiкальным абсталяваннем i экспанатамi, iнтэрнат, тры факультэты. 

Выкладчыкi акадэмii арыентавалiся на патрэбы адукацыйнага рын-

ку Расiйскай iмперыi. Гэтая адметнасць была важнай для расiйскiх 

улад ва умовах паланiзатарскага кансерватызму Вiленскага 

унiверсiтэта, стаушага сацыяльнай базай пратэстнага руху за аднау-
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ленне Рэчы Паспалiтай. Менавiта гэты рух стау прычынай закрыцця 

вышэйшых навучальных устаноу на тэрыторыi былога ВКЛ. 

На фiласофскiм факультэце Полацкай езуiцкай акадэмii выкла-

далiся логiка, метафiзiка, дыялектыка, этыка, палiтычная эканомiя, 

матэматыка, натуразнаучыя дысцыплiны, натуральнае права, усе-

агульная гiсторыя. Працавалi выкладчыкi з Аустрыi, Прусii, Iталii, 

Францыi, Швейцарыi. Выкладчыкау з Беларусi прадстаулялi  

В. Бучынскi, К. Глазко, С. Пятровiч, С. Рагоза. 

Полацкая езуiцкая акадэмiя, адкрытая у 1812 годзе, вяла пастян-

ную iнтэлектуальную палемiку з калегамi з Вiленскага унiверсiтэта, 

адкрытага расiйскiмi уладамi у 1803 годзе. Повад дау артыкул вы-

кладчыка Полацкай езуiцкай акадэмii Н. Муснiцкага (1765-1805) 

пад назвай «Палтава». 

На старонках «Вiленскага дзеннiка» разгарнулася палемiка, якая 

адлюстроувала пазiцыi дзвух навучальных устаноу. З вiленскаuга 

боку быу Я. Стычынскi. Бок полацкай навучальнi прадстауляу  

В. Бучынскi (1783-1853). Ен меу выдатную адукацыю, атрыманую у 

навучальных установах Аустрыi, Бельгii. Менавiта у Аустрыi па 

вынiках чытання лекцый у Полацкай езуiцкай акадэмii В. Бучынскi 

выдау трохтомную працу пад назвай «Фiласофскiя разважаннi». Да 

палемiкi Я. Стычынскага i В. Бучынскага далучыуся Д. Рышардо, 

якi прадстауляу Полацкую езуiцкую акадэмiю. Артыкулы друка-

валiся у часопiсе «Полацкi штомесячнiк». 

Тэматыка дыскусiй была вельмi шырокай. Яна была заснавана на 

аутарытэце тэалагiчнага дыскурсу. У межах гэтага дыскурсу 

сiстэму фiласофii прадставiу Ю. Анжыялiнi (1747-1814) пад назвай 

«Фiласофскiя настауленнi». Крытычнаму разгляду падверглiся тво-

ры Спiнозы, Канта, Вальтэра, Руссо. Увага крытыкi Полацкiх вы-

кладчыкау прыйшлася i на працы Я. Снядэцкага, прадстауляушага 

Вiленскi унiверсiтэт. Той вымушаны быу даць крытычны адказ. По-

лацкая езуiцкая акадэмiя была закрыта у 1820 годзе загадам 

расiйскага iмператара. Прадстаунiкам ордэну было прадпiсана 

пакiнуць межы iмперыi. Фiласофiя Асветы адвергла iдэю боскага 

паходжання нормау грамадства – Гельвецый (1715 – 1777) i Гольбах 

(1723 – 1789). На выснове вучэння аб натуральных правах (Локк, 

Монтэск’е) i грамадскай дамовы (Гоббс, Руссо), разпрацавалi 

тэорыю разумного эгаiзму. 
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1.3.11 Нямецкая класiчная фiлaсофiя 

Нямецкая класiчная фiласофiя вывучаецца па прычыне яе укладу 

у тэарэтычную фiласофiю. Гэта значыць, што фiлосафы рас-

працавалi сiстэму катэгорый дыялектыкi (тэорыi развiцця), зфарму-

лявалi законы дыялектыкi (тэорыi развiцця), паклалi пачатак 

дыялектычнай логiцы, даследавалi пазнавальныя магчымасцi ча-

лавека. Абгрунтавалi прыкладную этыку. Былi стваральнiкамi 

эстэтыкi. Большасць з iх прытрымлiвалася пазiцыяу iдэялiзму (Лей-

бнiц, Гердэр, Вольф, Кант, Майман, Фiхтэ, Шэллiнг, Гегель). Вы-

ключэннем стау Л. Фейербах. Г. Лейбнiц стау адным з распрацо-

ушчыкау сучаснай алгебры. Ен абгрунтавау вучэнне аб манадах, 

якое дапамагло астрафiзiкам у распрацоуцы тэорыi чорных дзiрак. 

Ен быу прыхiльнiкам рацыяналiзму. 

I. Кант (1724 – 1804) класiфiкавау структуры свядомасцi чалаве-

ка на давопытныя апрыерныя i апастэрыерныя, дадзеныя у вопыце. 

Апрыерна чалавеку дадзены катэгорыi прасторы i часу. Iх 

дапауняюць 12 катэгорый быцця. Катэгорыi неабходны чалавеку 

для распазнавання iнфармацыi у форме адчуванняу. Калi чалавек 

выходзiць за межы вопыту, то ен можа аказацца у пастцы су-

працiлегласцей I запутацца. Такiм чынам I. Кант дае адказ на пы-

танне «Што здольны пазнаць чалавек?». 

Этыку I. Кант разглядау як нарматыуную навуку. Ен зфармуля-

вау катэгарычны iмператыу. Аднак з часам стала зразумелым, што 

усеагульныя нормы не маюць адваротнай сувязi з боку людзей, хаця 

яны пераследуюць добрыя намеры. 

Г.В.Ф. Гегель (1770 – 1831) стау стваральнiкам сiстэмы дыялек-

тыкi (тэорыi развiцця). Паколькi ен быу iдэялiстам, то дыялектыка у 

яго абмежавана вобласцю мыслення, iдэi. 

Уплыу класiчнай нямецкай фiласофii на фiласофiю Еуропы 

адбывауся цераз унiверсiтэты. Уплыу на Беларусь быу абумоулены 

геаграфiчнай блiзкасцю, шматгадовай дзейнасцю Ганзы, рэфарма-

цыйным рухам, Магдэбургскiм правам. Як выдома М. Лютэр i  

Ф. Скарына мелi асабiстую сустрэчу наконт пытанняу супрацо-

унiцтва у выдавецкай дзейнасцi. У Кенiгсбергу з 1544 года працавау 

унiверсiтэт, у якiм атрымлiвалi адукацыю выхадцы з Беларусi. 

На Беларусi практычна адразу рэагавалi на фiласофскiя распра-

цоукi мысляроу Нямеччыны. Сярод iх былi працы Лейбнiца i Воль-
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фа. У цэлым яны не пярэчылi канонам тэалагiчнага дыскурсу 

дзякуючы iдэялiстычнай сутнасцi. Больш пытанняу выклiкала фiла-

софiя Канта. Яна трапiла у ВКЛ цераз паслядойнiкау нямецкага 

фiлосафа беларускага паходжання. Адным з iх быу С. Майман, якi 

пакiнуу межы Беларусi i стау у Нямеччыне адным з лепшых крыты-

кау фiласофii I. Канта. 

Непасрэдна распаусюджаннем фiласофii I. Канта у межах Бела-

русi займауся I. Быхавец. Ен слухау лекцыi I. Канта у Кенiгсберг-

скiм унiверсiтэце. У Вiленскiм унiверсiтэце прыхiльнiкамi I. Канта 

былi прафесар хiмii А. Снядэцкi, рэктары А. Чартарыйскi i  

I. Страйноускi. Яны запрасiлi ва унiверсiтэт паслядоунiка I. Канта 

прафесара фiласофii Эрлангенскага унiверсiтэта I. Абiхта (1762-

1816). Ен да гэтаму часу адзначыуся працай на тэму «Прагрэс 

метафiзiкi ад Лейбнiца да Вольфа». На працягу дванаццацi гадоу 

пачынаючы з 1804 года прафесар выкладау логiку, метафiзiку, эты-

ку, псiхалогiю, уводзiны у фiласофiю. 

Паслядоунiкамi I. Абiхта сталi Я. Баброускi (1777-1823) i  

К. Шырма (1791-1866). Крытычнаму разгляду фiласофiю Канта 

падверг Я. Снядэцкi. На яго думку фiласофiя Канта утрымлiвае ча-

тыры памылкi. Першая памылка заключаецца у тым, што адмауля-

ецца роля у пазнаннi пачуццяу. Другая памылка вынiкае з таго, што 

рацыянальныя формы пазнання адрываюцца ад пачуццевых. Трэцяя 

памылка заключаецца у апрыярызме. Чацвертая памылка абумоуле-

на складанай фiласофскай тэрмiналогiяй. 

Яшчэ адным крытыкам фiласофii Канта быу А. Доугiрд. У 1814 

годзе ен напiсау трактат пад назвай «Фiласофiя Канта, альбо без-

прыдзiрлiвае даследаванне яго сiстэмы». Крытыка вядзецца з 

пазiцыi фiласофii сэнсуалiзму. Нягледзячы на крытычны аналiз 

фiласофii Канта А. Доугiрд выкладау яго падыходы да чалавека i 

культуры студэнтам Вiленскага унiверсiтэта. Адным з яго студэнтау 

быу знакамiты паэт А. Мiцкевiч. 4 лютага 1819 года ен выступiу з 

аналiзам фiласофii Канта. Пазiцый нямецкага фiлосафа прытрым-

лiвауся О. Яжоускi, якi узначалiу студэнцкае грамадскае аб яднанне 

фiламатау. Канцiянскiя акцэнты заключалiся у арыентацыi студэ-

нтау на прыярытэт праблем чалавека i культуры. Яны былi за-

сяроджаны на пытаннях этыкi, лiтаратурнага рамантызму, 

патрыятызму. 
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Крытыцы падвяргауся механiцызм i празмернае захапленне 

натуразнауствам. Патрыятызм звязвауся з захаваннем традыцый, з 

якiмi асацыявалася Вялiкае Княства Лiтоускае. Фiламатам 

прадпiсвалася вывучаць фiласофскiя трактаты Платона, Вальтэра, 

Русо, Маблi, Гельвецыя, Юма. Чытаць творы гiсторыкау, эка-

намiстау, палiтычных дзеячоу, антычных аутарау. Мэта была у тым 

каб пазнаць сябе i мэты свайго iснавання. Яны былi прыхiльнiкамi 

натуральнага права. У 1820 годзе фiламаты стварылi яшчэ адно сту-

дэнцкае адгалiнаванне, акцэнтаванае на захаваннi традыцый. Пасля 

яго забароны было створана адгалiнаванне фiларэтау. У 1823 годзе 

яно было забаронена. 108 студэнтау было арыштавана. 20 з iх былi 

высланы загадам расiйскага iмператара за межы былога ВКЛ. Сярод 

iх былi А. Мiцкевiч, Т. Зан, I. Дамейка, Я. Чачот. 

Цераз кантаускую фiласофiю iнтэлектуальнае асяроддзе Беларусi 

прыйшло да асэнсавання пытанняу гiсторыi с пазiцый традыцыяна-

лiзму. Так лiчыу М. Лавiцкi, Л. Трынкоускi. Пад уплывам творау 

Гердэра I. Быхавец зрабiу спробу сiстэматычнага разгляду сусвет-

най гiсторыi. Падобныя меркаваннi характэрны для творау Ф. Бо-

хвiца (1799-1856). З пазiцый тэалагiчнага дыскурсу ен вядзе распо-

вяд пра змены у грамадстве i пра выхаванне. 

Акцэнты на гiсторыю у спалучэннi з патрыятычным раман-

тызмам далi вынiк у выглядзе лiтаратурных творау А. Мiцкевiча. У 

iх тэалагiчны дыскурс фармiруе светапогляд на Айчыну, на малую 

радзiму. Ен актуалiзуе катэгорыi гонару, саслоунага этыкету, паша-

ны да прыроды i заведзенага часам вобразу жыцця. Новае успрыма-

ецца у прасторы культуры як штосцi штучнае, не маючае аргумен-

тау у параунаннi з ужо iснуючым вобразам жыцця. Пасля I. Канта 

адчувальны уплыу на грамадскае асяроддзе былога ВКЛ зрабiлi 

фiласофскiя сiстэмы Шэлiнга i Гегеля. Ю. Галухоускi (1797-1858) 

знаходзiуся пад уражаннем фiласофii Шэлiнга. Фiласофiя Гегеля 

стала прадметам крытычнага разгляду I. Галавiньскага (1807-1855). 

Метафiзiка нямецкага фiлосафа была у выснове прац па фiласофii 

гiсторыi А. Марцiнкоускага i Э. Жэлiгоускага.  

1.3.12 Фiлaсофiя марксiзмy 

Фiласофiя марксiзму узнiкла у межах Нямеччыны. Заснаваль-

нiкамi сталi К. Маркс (1818 – 1883) i Ф. Энгельс (1820 – 1895). 
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Сродкамi фiласофii i эканамiчнай тэорыi яны абгрунтавалi палiтыч-

ную праграму замены капiталiзму камунiзмам. Найбольш змястоу-

най i аргументаванай стала праца над сутнасцю капiталiзму 

(«Капiтал»). Менш абгрунтаванай аказалася прагнозная частка ка-

мунiзму. Фiласофiя марксiзму па iншаму называецца «дыялектычны 

i гистарычны матэрыялизм». У яе уваходзiць фiласофiя прыроды, 

тэорыя пазнання, фiласофiя навукi, фiласофiя чалавека, сацыяльная 

фiласофiя. Фiласофiя марксiзму атрымала распаусюджанне у 

Расiйскай iмперыi. Яе паслядоунiкамi былi Г.В. Пляханау (1856 – 

1918), У.I. Ульянау – Ленiн (1870 – 1924), Л.Д. Бранштэйн – Троцкi 

(1879 – 1940), E.В. Джугашвiлi – Сталiн (1879 – 1953), А.В. Луна-

чарскi (1875 – 1933). 

Асоба вылучаецца А. Багданау-Малiноускi (1873-1923). Ен ура-

джэнец Гродзенскай губернii Расiйскай iмперыi. Напiсау арыгiналь-

ную працу па тэорыi кiравання пад назвай «Тэкталогiя». Стаяу у 

вытокау эстэтыкi пралетарскай культуры. Актыуна займауся наву-

ковымi даследаваннямi. Быу прыхiльнiкам эмпiрызму. 

У XX стагоддзi фiласофiя класiчнага марксiзму саступiла месца 

неамарксiзму. Яго прадстаунiкамi сталi В. Райх, Г. Маркузе, Д. Лу-

кач, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер, Т. Адорна. Яны пiсали творы 

блiзкiя да фiласофii псiхааналiзу (Э. Фром), да фiласофii мовы  

(Ю. Хабермас), студэнцких рухау Заходняй Еуропы. Крытыкавалi 

тэхналагiчны дэтэрмiнiзм (Г. Маркузе). 

Фiласофiя марксiзму дала пачатак акадэмiчнай фiласофii 

Беларусi. У трыдцатых гадах ХХ стагоддзя у структуры АН БССР 

быу створаны навукова-даследчы iнстытут фiласофii. Дырэктарам 

стау С. Вальфсон. Да iнстытуту у 1935 годзе быу далучаны iнстытут 

права i савецкага будаунiцтва. З 1938 году iнстытут не функцы-

янавау з-за сталiнскiх рэпрэсiяу. Аднавiу працу у 1947 годзе. 

С. Вальфсонам, I. Iльюшыным, Г. Аляксандравым, В. Сербентай, 

В. Горбачам былi вызначаны тэмы акадэмiчных даследаванняу. У 

шасдзесятых гадах ХХ стагоддзя асноунымi тэмамi сталi гiсторыя 

фiласофскай i грамадска-палiтычнай думкi Беларусi («Из истории 

философской и общественно-политической мысли Белоруссии» 

(1962)), дыялектыка, логiка i метадалогiя навуковай дзейнасцi 

(«Творчество в научном познании» (1976)), чалавек i грамадства 

(А.С. Майхрович «Поиск истинного бытия и человека. Из истории 

философии и культуры Беларуси» (1992)). 
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Вядомасць i прызнанне атрымалi даследаваннi Дз. Шыраканава, 

Я. Бабосава, К. Буслава, П. Вадап янава, В. Конана, М. Купчына,  

А. Майхровiча, А. Манеева, С. Падокшына, Ю. Харына. Дз. Шыра-

канау аказау уплыу на фармiраванне практыкаарыетаваных дасле-

даванняу па фiласофii сацыяльнага дзеяння (Ю. Харын), сацыяль-

най экалогii (П. Вадап янау), метадалогii (У. Лукашэвiч, М. Жукау, 

А. Трафiменка, В. Тузава, В. Старжынскi), фiласофii мадэрнiзацыi 

дзейнасцi (А. Лойка). Канвергенцыя дыялектыкi, логiкi, метадалогii, 

эурыстыкi дазволiла рэалiзаваць сiстэмны падыход да праблем 

навукi. Я. Бабосау зрабiу акцэнт на сацыяльную тэматыку. У вынiку 

былi выпрацаваны методыкi практычных даследаванняу грамадскай 

свядомасцi ва умовах сацыяльнай эканомiкi.  

1.3.13 Некласiчная фiлaсофiя 

Некласiчная фiласофiя распрацоувалася на мяжы XIX-XX ста-

годдзяу. Яна была неаднароднай па светапогляду. Частка фiлосафау 

прытрымлiвалася традыцый. Так, неатамiзм Ж. Марытэна (1882 – 

1973), Э. Жыльсона (1884 – 1978) прытрымлiвауся каталiцкай тэя-

логии. Неапратэстантызм К. Бартa, П. Цiллiхa, Р. Нибурa трымауся 

наследавання М. Лютэра i Ж. Кальвiна.  

Персаналiзм Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Рыкёрa, М. Буберa зрабiу 

акцэнт на магчымасцi асобы з улiкам падтрымкi Бога. Але гэтая 

падтрымка патрабуе выканання патрабаванняу хрысциянскай этыкi. 

Важная роля стала адводзiцца дыялогу. 

Частка мысляроу паддалася псiхалогii крызiсу культуры. Iх 

натхняу А. Шапенгауэр (1788 – 1860). Ен абгрунтавау актуальнасць 

фiласофii жыцця, якую прадстауляу Ф. Нiцшэ (1844 – 1900). Гэты 

фiлосаф выступiу за перагляд каштоунасцей еурапейскай культуры. 

Крытыцы была падвергнута рэлiгiя i тая частка грамадства, што 

страцiла жыццевыя сiлы. Паратунак бачыуся у моцнай асобе – 

звышчалавеку. За аснову арганiзацыi грамадскага жыцця бралiся 

прынцыпы эвалюцыйнай тэорыi Ч. Дарвiна.  

А. Бергсон (1859 – 1941)  адмауляу аутарытэт розуму i спасылау-

ся на iнтуiцыю. З. Фрейд (1856 – 1939), даследуючы медыцынскiя 

праблемы прафiлактыкi i лячэння няурозау, зрабiу вывад, што па-

водзiнамi людзей кiруюць iнстынкты. Даследаваннi З. Фрэйда 



409 

атрымалi працяг у працах А. Адлера (1870 – 1937), К.Г. Юнга (1875 

– 1961), Э. Фрома (1900 – 1980), Ж. Лакана (1901 – 1981). 

Паколькi у свядомасцi асобы былi знойдзены шматлiкiя прабле-

мы яе iснавання, то iх апiсанне стала прадметам экзыстэнцыялiзму 

С. Кьеркегора (1813 – 1855), К. Ясперса (1883 – 1969), Г. Марселя 

(1889 – 1973), М. Хайдэггера (1889 – 1976), А. Камю (1913 – 1960), 

Ж.-П. Сартра (1905 – 1980).  

Экзыстэнцыялiзм цесна звязаны з мастацкай лiтаратурай. Гэтая 

адметнасць характэрна i для Беларусi. Узмацненне фiласофскай 

кампаненты экзыстэнцыялiзму беларускiх пiсьменнiкау i паэтау 

адбылося пад уражаннем падзей Вялiкай Айчыннай вайны на тэры-

торыi краiны. У творах стау вiдавочны уплыу экзыстэнцыялiзму з 

характэрнай для яго тэматыкай пагранiчных сiтуацый, выбару ва 

умовах небяспекi згодна катэгорый свабоды i залежнасцi, 

адказнасцi i страху, рашучасцi i здрады, эгаiзму i ахвярнасцi. У 

сувязi з гэтым можам узгадаць творы М. Лынькова «Векапомныя 

днi», I. Мележа «Мiнскi напрамак», А. Адамовiча «Хатынская апо-

весць», Б. Сачанкi «Вялiкi лес», А. Адамовiча, Я. Брыля, У. Калес-

нiка «Я з вогненнай вескi». Творы пiсалi непасрэдныя удзельнiкi 

баявых дзеянняу у складзе савецкай армii, партызанскага руху. 

Сярод франтавiкоу В. Быкау, I. Шамякiн, В. Адамчык, I. Чыгрынау, 

I. Навуменка, А. Савiцкi. 

Экзыстэнцыялiзм В. Быкава заснаваны на дамiнанце канкрэтнай 

пагранiчнай сiтуацыi. Канчаткова ен на iм засяродзiуся у 1959 годзе 

у творы «Жураулiны крык». Да гэтага твора была спроба выз-

начыцца з прыярытэтам апiсання жыццевых лесау. Паказальным 

быу твор «У першым баi». У iм вызначылася тэма трагiчнага фран-

тавога лесу маладых афiцэрау i салдат. Гэты лес фармiруецца ваен-

нымi дзеяннямi, якiя суправаджае экстрэмальнасць выканання ба-

явой задачы – «Трэцяя ракета», «Пастка», «Праклятая вышыня», 

«Мертвым не балiць», «Дажыць да свiтання». Псiхалагiчная насы-

чанасць пагранiчнай сiтуацыi раскрыта у творах «Альпiйская бала-

да» i «Сотнiкау». 

Пiсьменнiка уразiла эвалюцыя цывiлiзаванай культуры да ан-

тыгуманiзму у форме iдэялогii фашызму. Прадметам разгляду сталi 

тыя, што знiшчалi людзей i тыя, хто стау ахвярай антыгуманiзму – 

творы «Кар ер», «У тумане», «Аблава», «Сцюжа». В. Быкау пад 

уражаннем катастрафiзму быцця чалавека i яго духоунай моцы ва 
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умовах нiгiлiзму выпрацавау фiласофска-алегарычны стыль сваiх 

прац дзякуючы якому ен змог паказаць дамiнанту гуманiзму ва 

умовах пастаянна iснуючай рызыкi дэградацыi грамадства. 

А. Адамовiч (1927-1994) прыйшоу да экзыстэнцыялiзму пад час 

Вялiкай Айчыннай вайны калi знаходзiуся на тэрыторыi Беларусi 

акупаванай нямецкiмi войскамi. Ен быу удзельнiкам партызанскага 

руху. Пасля вайны атрымау адукацыю у БДУ i там жа працавау вы-

кладчыкам. Выкладау беларускую лiтаратуру у Маскоускiм 

дзяржауным унiверсiтэце. Акрамя уласнай лiтаратурнай творчасцi 

шмат увагi надавау фiласофскаму асэнсаванню кагнiтыунай 

стылiстыкi культуры. Можна сцвярджаць блiзкасць падыходу, ха-

рактэрнаму творам М. Бахцiна i Л. Выгацкага.  

М. Бахцiн (1895-1975), якi працавау у 1920-1924 гадах у наву-

чальных установах Вiцебску, упершыню у еурапейскай фiласофii 

звярнуу увагу на феномен кагнiтыунай рацыянальнасцi, якi iснуе як 

аб ектыуная рэчаiснасць у лiтаратурных тэкстах i якi не брауся пад 

увагу даследчыкамi рацыянальнасцi. Яго iнтарэс да лiтаратуры i 

народнай культуры быу абумоулены упэуненасцю у тым, што 

менавiта яны з яуляюцца прасторай кагнiтыунай рацыянальнасцi з 

характэрнымi для яе адметнасцямi народнай ментальнасцi. Ен доугi 

час не мог прадставiць грамадскасцi вынiкi даследаванняу з-за таго, 

што праходзiу школу экстрэмальнага экзыстэнцыялiзму сталiнскiх 

рэпрэсiяу. Асаблiва высокая яго роля у даследаваннi стылiстыкi i 

семантыкi лiтаратурнага раману. У другой палове ХХ стагоддзя у 

Еуропе i ЗША узнiк павышаны iнтарэс да даследаванняу  

М. Бахцiна. 

Прадметам даследавання А. Адамовiча таксама стау лiтаратурны 

раман у кантэксце культурнай творчасцi. Яго увага засяроджана на 

адметнасцях беларускага лiтаратурнага рамана – творы «Щлях да 

майстэрства: Станауленне мастацкага стылю К. Чорнага» (1958), 

«Культура творчасцi» (1959), «Беларускi раман» (1961), «Становле-

ние жанра: Белорусский роман» (1964), «Маштабнасць прозы» 

(1972), «Война и деревня в современной литературе» (1982). Фiла-

софскiя даследаваннi дапоунiу экзыстэнцыяльнымi даследаваннямi 

дакументальнай накiраванасцi. Стау адным з аутарау кнiгi «Я з вог-

неннай вескi». Яго раманы прысвечаны тэме партызанскага руху на 

Беларусi у час Вялiкай Айчыннай вайны з акцэнтам на трагiчныя 
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жыццевыя лесы простых людзей, мясцовых жыхароу – творы «Вай-

на пад стрэхамi», «Сыны iдуць у бой», «Хатынская аповесць». 

На выснове творау сумесна з Э. Клiмавым А. Адамовiч стварыу 

дакументальна-мастацкую стужку «Iдзi i глядзi», у якой паказаны 

трагiзм беларускага насельнiцтва пад час вайны. Быцце на мяжы 

жыцця i смерцi. Карнiкi дэманструюць жудасны антыгуманiзм. Да-

кументалiзм стау спалучацца у творах С. Алексiевiч са сродкамi 

лiтаратурнага дыскурсу. Нобелеускi камiтэт адзначыу гэтую адмет-

насць прысуджэннем С. Алексiевiч прэмii у галiне лiтаратуры. 

Акцэнт на разглядзе здольнасцi чалавека пераадолець пачуццi 

помсты i ненавiсцi. i захаваць дамiнанту гуманiзму ва умовах 

пагранiчнай сiтуацыi зрабiу I. Шамякiн у творах «Помста», «Сэрца 

на далонi». Беларусы паказалi сваiм гiстарычным лесам, што злосць 

i пагарда няздольны абазлiць чалавека да такой ступенi каб ен сам 

стау увасабленнем антыгуманiзму. Гэтая мадыфiкацыя экзыстэн-

цыялiзму беларускай лiтаратуры сугучна лiтаратурнай мадыфiкацыi 

экзыстэнцыялiзму французскiх пiсьменнiкау, дарэчы творчасцi Ж. 

П. Сартра. Мысляр на першае месца ставiу выраз «экзыстэнцыялiзм 

– гэта гуманiзм». Гэта свабода, якая даруецца чалавеку з самiм фак-

там iснавання i гэта адказанасць за учынкi i наступствы выбару. У 

гэтай свабодзе есць аспект кiнутасцi у гiстарычнае спляценне 

падзей – пагранiчнасць, з якой можа справiцца толькi асоба, 

прыхiльная каштоунасцям гуманiзму. 

Фiлосафы сталi больш увагi надаваць феноменам культуры. Так 

узнiкла фенаменалогiя Э. Гуссерля (1859 – 1938). Яе працягам сталi 

працы М. Шэлера, Р. Iнгардэна, Ф. Брэнтана, Н. Гартмана, М. Мер-

ло-Понцi. Жаданне зразумець сучаснасць цераз тое, як думаюць 

людзi, дало пачатак фiласофскай герменэутыцы В. Дыльтэя (1833 – 

1911) i Г.-Г. Гадамера (1900 – 2002). Герменэутыка стала запатраба-

ванай у мастацкай лiтаратуры. Так, У. Караткевiч рэалiзавау жанр 

дэтэктыву з улiкам герменеутыкi розных гiстарычных эпох i сучас-

насцi. Сучасныя падзеi вызначаюцца дэтэрмiнацыяй гiстарычнага 

дакумента. З гэтай дэтэрмiнацыi вынiкае рызыка для асноуных ге-

рояу твора. Тэму для твора «Цыганскi кароль» далi падзеi , што мелi 

месца на Гарадзеншчыне напрыканцы XVII стагоддзя. У «Сiвой ля-

гендзе» прадметам творчага асэнсавання сталi падзеi XVII ста-

годдзя, звязаныя з паустаннем сялян на Магiлеушчыне. Але усе ж 

асноуны iнтарэс У. Караткевiча засяроджаны на XIX стагоддзi. 
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У рамане «Каласы пад сярпом тваiм» ен апiсау панараму жыцця 

беларускага грамадства у першай палове XIX стагоддзя. Краiна ру-

халася да падзей 1863 года. Непасрэдна тэма паустання раскрыта 

цераз вобраз К. Калiноускага. З гэтай мэтай была напiсана драма 

пра кiраунiка паустання на Беларусi. Адметнасцi паусядзеннага 

жыцця у беларускай глыбiнцы на Палессi у другой палове XIX ста-

годдзя раскрыты у творы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Твор 

напiсаны у жанры дэтэктыву. Адраджэнне беларускай нацыяналь-

най культуры у другой палове XIX стагоддзя паказана у апавяданнi 

«Кнiганошы». Герменеутычнае прачытанне беларускай гiсторыi ад 

яе вытокау У. Караткевiч прадставiу у нарысе «Зямля пад белымi 

крыламi». Жаданне зразумець асобу стала пашыраным на прастору 

гiсторыi цывiлiзацый. О. Шпенглерам быу вызначаны тэрмiн 

жыццевага цыклу культуры i цывiлiзацыi. К. Ясперс увеу разуменне 

восевага часу. 

У разглядаемы перыяд гiсторыi чалавецтва акрамя прыхiльнiкау 

крызiснай свядомасцi былi прагматыкi, якiя працягвалi справы 

папярэднiкау i лiчылi, што трэба дапамагчы людзям бiзнесу 

метадалагiчна. З гэтай мэтай была абгрунтавана стратэгiя развiцця 

пазiтыунай навукi (пазiтывiзм i неапазiтывiзм). Тэхналагiчным 

дэтэрмiнiзмам важная роля надавалася вытворчаму мэнэджмэнту i 

iнжынерам (Т. Вэблен). Прагматызм (Ч. Пiрс, В. Джэймс, Дж. 

Дзьюi, Р. Рорцi) распрацавау этыку дзелавой дзейнасцi з акцэнтам 

на веру у поспех.  

1.3.14 Фiлaсофiя пaстмaдэрнiзмy 

Тэарэтыкамi фiласофскага пастмадэрнiзму сталi Р. Барт (1915 – 

1980), К. Левi-Стросс (1908 – 2009), М. Фуко (1926 – 1984),  

Ж. Дэрыда (1930 – 2008), Ж.-Ф.Лiятар (1924 – 1998), Ж. Дэлёз (1925 

– 1995). Iх мэтай стала абгрунтаванне неабходнасцi перагляду сут-

насцi мадэрну (сучаснасцi) з мэтай знайсцi канструктыуныя шляхi 

далейшага iснавання чалавецтва. Акцэнт робiцца на дэканструк-

цыю, паусядзеннасць, навакольнае асяроддзе, цялеснасць, эклекты-

ку, дыялог, разгляд сiмулякрау, вывучэнне дыскурсау. 

Пастмадэрнiзм узнiк на пачатку ХХ стагоддзя. Ен быу арыента-

ваны на радыкальныя рашэннi у розных галiнах жыццядзейнасцi 

грамадства. Адчувауся уплыу анархiсцкiх, сацыялiстычных i ка-
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мунiстычных iдэй. Прыхiльнiкi гэтых iдэй у мастацтве i дызайне 

iмкнулiся у Парыж. Асноунымi краiнамi, дзе узнiк авангард былi 

Iспанiя, Iталiя, Расiя. У гарадской рысе Парыжу было шмат выста-

вачных галярэяу i былi пакупнiкi мастацкiх творау. 

Свой шлях у Парыж праклалi дзесяткi таленавiтых мастакоу з 

Беларусi. Паколькi многiя з iх былi этнiчнымi яурэямi, то яны мелi 

цяжкасцi з мастацкай кар ерай у Пецярбурзе з-за цэнзу аседласцi. У 

iх лiку былi Я. Бауглей, Р. Генiн, Л. Iдэльбаум, Я. Зак, М. Кiкоiн,  

П. Крэмень, О. Мяшчанiнау, Я. Мiлкiн, I. Левiн, О. Любiч, А. i  

Н. Пэузнеры, Х. Суцiн, М. Шагал, О. Цадкiн, Ш. Царфiн, Л. Шуль-

ман, Н. Хадасевiч-Ляжэ. 

Пачаткова iх творчыя бiяграфii фармiравалiся у Беларусi, дзе яны 

атрымлiвалi пачатковую мастацкую адукацыю у школах студыях 

Мiнска, Вiцебска, Вiльнi. З iмi працавалi вядомыя мастакi, такiя як 

Ю. Пэн, Я. Кругер (восем гадоу пражыу у Парыжы), I.А. Трутнеу. 

Х. Суцiн, М. Кiкоiн, П. Крэмень адчулi значны уплыу вiленскай 

малявальнай школы I. А. Трутнева. Сярод iх П. Крэмень вылучауся 

фiласофскай абгрунтаванасцю выбару парадыгмы жывапiсу. Выбар 

быу зроблены на карысць Сезана i на карысць эмпрысiянiзму.  

М. Кiкоiн гэты выбар рэалiзавау да статуса прынца жывапiсу.  

Х. Суцiн у адрозненне ад сяброу знаходзiуся ва уладзе сiнергii 

пастаянных матэрыяльных цяжкасцей, неарганiзаванасцi i не 

упарадкаванасцi асабiстага жыцця.  

Фрагментарнасць перыяду недахопу матэрыяльных сродкау да-

вала нечаканыя тэмы для палотнау. Прыход поспеху не змянiу 

стылiстыку мастака. Яго жыцце праходзiла у экстрэмальным рэжы-

ме, звязаным з пастяннай рызыкай трапiць у нацысцкi канцэнтра-

цыйны лагер i адсутнасцю унутранай сiлы волi для трансфармацыi 

вобразу жыцця, мiграцыi у ЗША дзе жыла яго сястра. 

Асаблiвую ролю адыграла Вiцебская мастацкая школа. У гэтым 

горадзе нарадзiуся М. Шагал. Тут атрымау першапачатковую ма-

стацкую адукацыю Щ. Цадкiн, якi стау сусветна вядомым скульпта-

рам. Ен спалучау кубiзм з мяккiмi пластычнымi тэхнiкамi 

адлюстравання скульптурных вобразау. У 1953 годзе ен стварыу 

помнiк «Разбураны Роттэрдам», якi зрабiу яго сусветна вядомым 

скульптарам. Ен з яуляецца аутарам помнiка братам Ван-Гогам. Яго 

жыцце прайшло у США i Францыi. 
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Першапачатковую мастацкую адукацыю М. Шагал атрымау у  

Ю. Пэна. Пасля працягвау адукацыю у Пецярбурзе. Пасля 

кастрычнiцкай рэвалюцыi 1917 года вярнууся у Вiцебск з рэвалю-

цыйнымi паунамоцтвамi у галiне культуры. Адкрыу у Вiцебску ма-

стацкае вучылiшча, а таксама фiлiял у Смаленску. Працаваць 

запрасiу К. Малевiча. Абое былi прыхiльнiкамi руху да новага гра-

мадства. Аднак пры афармленнi агiтацыйных рашэнняу iх пазiцыi 

не супадалi. К. Малевiч поунасцю адмовiуся ад фiгуратыунага ма-

стацтва. На ачышчанай ад яго выснове ен веу практычны i 

тэарэтычны пошук новых форм адлюстравання рэчаiснасцi. У вы-

нiку прыйшоу да супрэматызму. Пад якiм разумеецца свабода ад 

наследства прадметнага свету. Мастак прыйшоу да безпрадмет-

насцi. Яна успрымаецца iм як пустэча, поуная адсутнасць аб ектау у 

свядомасцi. Вызваленая ад прадметнасцi свядомасць канцэнтруецца 

на быццi. 

Глыбiнныя пошукi К. Малевiча мелi не столькi суб ектыуныя 

колькi аб ектыуныя прычыны. У выяуленчага мастацтва з явiлiся 

канкурэнты у выглядзе тэхнiкi фотаздымкау, кiнематографа, се-

рыйнай прамысловай тыпаграфскай дзейнасцi. Яны адлюстроувалi 

вонкавую прадметнасць з высокай якасцю. Выяуленчае мастацтва у 

такiх умовах шукала новыя для сябе сродкi прысутнасцi на рынку 

попыту. Мадэрнiзм зрабiу выбар на карысць iнтэлектуальнай дзей-

насцi, у межах якой ен мог займацца самастойнымi пошукамi. Але 

нельга было iгнараваць i фактар адваротнай сувязi з масавай ауды-

торыяй. Каб прыцягнуць увагу да сябе i трымаць яе на сабе выкары-

стоувалiся формы скандалау, дыскусiй. К. Малевiч сувязь з грамад-

ствам забяспечвау цераз рэгулярныя вулiчныя выставы агiтацыйных 

мастацкiх творау у стылiстыцы рэвалюцыйнага плакату. Гэта дазва-

ляла сумяшчаць тэарэтычную дзейнасць з агiтацыйнай i вы-

кладчыцкай дзейнасцю. 

Калi К. Малевiч (1879-1935) прыехау у Вiцебск у 1919 годзе у 

мастацкае вучылiшча, то ен ужо выпрацавау уласнае разуменне су-

прэматызму. Аб гэтым сведчаць яго творы «Ад кубiзму i футурызму 

да супрэматызму», «Супрэматызм». Разуменне супрэматызму азна-

чала поуную перамогу чыстага пачуцця над прадметным светам. 

Адбылося выйсце за межы прадметнага свету. Чорны квадрат 

адлюстроувае геаметрычную выснову прадметнасцi. Гэта значыць, 

што за фенаменалагiчным светам прадметау есць яшчэ адна 
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прадметнасць, але ужо прадметнасць не пачуццевая. Калi рухацца 

далей то можна трапiць у пустэчу пустэч. 

К. Малевiч адкрывае новую парадыгму iснасцi. Яна заключаецца 

у тым, што пустэча з яуляецца фундаментальнай катэгорыяй быцця. 

Пакуль яна не звязана з прадметнасцю яна не звязана з часам. Як 

толькi яна генерыруе прадметнасць у выглядзе форм яна актуалiзуе 

феномен часу. Важна даследаваць саму пустэчу, адной з форм 

адлюстравання якой стау чорны квадрат. У iм адлюстраваны нуль 

спакою, нулявая форма. Як толькi падобная стадыя свядомасцi 

дасягнута адкрываюцца магчымасцi творчасцi чыстага дзеяння, у 

якiм адлюстравана усеагульная узбуджанасць свету, узбуджанасць 

без мэты, без прадметнага уяулення аб прасторы i часе. Дасягаецца 

сiтуацыя канвергенцыi дзеяння i спакою. 

К. Малевiч актыуна карыстаецца сродкамi тэалагiчнага дыскур-

су. Сваю iдэю мастацкага творцы ен тлумачыць па аналогii з дзей-

насцю Бога. На яго думку Бог задумау пабудаваць прадметны  свет 

каб дасягнуць спакою ад факту завершанасцi створанай рэчаiснасцi, 

яе дасканаласцi. Перад адкрыуся спакой, паколькi прадметны свет 

набыу завершанасць. У дадзеным выпадку гаворка iдзе не пра 

хрысцiянскi дыскурс, а пра стылiстыку дыскурса, якая павiнна 

зрабiць зразумелай iдэю спакою. У гэтым спакоi мастацкi творца 

карыстаецца сутнасцю жывапiсу сродкамi вызваленай фарбы, вы-

зваленага руху, вызваленай пустэчы, вызваленай геаметрычнай 

формы. Ен дачыняецца да вызваленага iснавання iснасцi. Вы-

яуляюцца бясконцыя магчымасцi колеру у дынамiцы. 

Чысты жывапiс набiрае дынамiку. Ен вызваляецца ад колеру. 

Пачынаючы з Белага квадрата напiсана серыя прац «белае на бе-

лым». Сiнтэз этапау паказаны на выставе у 1920 годзе. За чорным, 

каляровым, белым супрэматызмам выстаулены пустыя габелены. 

Спатрэбiлася аэранаутыка каб можна было арыентавацца у без-

прадметнасцi. Быу распрацаваны аэрадынамiчны супрэматызм з 

элементамi прадстауленымi аэрапланамi, архiтэктонамi, планiтамi. 

У прасторы узнiкла выява белага Сусвету з аб емiстымi архiтэкто-

намi i пласкаснымi планiтамi. Зададзеная метрыка распрацавана на 

сялянскай тэме у карцiнах «Сялянка», «Дзяучына у полi», «Склада-

нае прадчуванне». Гэта плоскасцi у двух вымярэннях i аб емiстыя 

канструкцыi, заземленыя пад цяжарам. Беспрадметны свет адлюст-
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роувае вока, якое не ведае гарызонту, успрыняцце адбываецца у ва-

рыяцыях вымярэнняу. 

Свет канструiруецца з простых геаметрычных формау i простых 

арыфметычных дзеянняу. Складваннем i памнажэннем трохкутнiка 

з трохкутнiка, чатырохкутнiка, круга узнiкаюць супрэматычныя 

кампазiцыi на розныя тэмы. 

Геаметрызм дапамог К. Малевiчу застацца у прадметнасцi i за-

сяродзiць увагу на стылiстыцы мастацкай творчасцi, у тым лiку 

агiтацыйнай. К. Малевiчу удалося перацягнуць на свой бок значную 

частку выкладчыкау Вiцебскага мастацкага вучылiшча. Быу створа-

ны УНОВIС. М. Шагал застауся у меньшасцi. Ен не змог прыняць 

стылiстыку безпрадметнасцi i кубiзму. Ен жыу вобразам роднага 

горада у прадметных дэталях, запаушых яму у душу. Мадэрнiзм для 

яго асацыявауся з фiгурнасцю, якая мела прысутнасць у прасторы 

жорстка не фiксаваную. Фiгуры лятаюць у паветры i такiм чынам 

выказваюць большы сэнс, чым фатаграфiчны здымак. Гэта 

адлюстраванне стану свядомасцi, зачараванай феноменам малой 

разiмы. Гэта фiгуратыунасць у каардынатах няжорсткай тапалагiч-

най дэтэрмiнацыi. У гэтым стылi адкрываецца магчымасць бачыць 

настальгiчныя перажываннi чалавека. М. Шагал пакiнуу Вiцебск i 

накiравауся у далекае падарожжа, якое закончылася у Парыжы. 

Атрымаушы перамогу К. Малевiч таксама пакiнуу Вiцебск. 

Тэарэтыкам пастмадэрнiзму быу М. Бахцiн. Ен працавау у Вiце-

бску выкладчыкам. Ен пераехау у горад з Невеля, дзе пры яго удзе-

ле узнiкла iнтэлектуальная суполка, якая абапiралася на фiласофскiя 

уплывы творау нямецкiх неаканцiянцау, М. Бубера. Ключавым ста-

ла паняцце дыялогу. Яно давала перспектыву захавання статусу ма-

стацтва у грамадскай свядомасцi. М. Бахцiн звярнууся да тэматыкi 

карнавалу, форм народнай сярэднявечнай, рэнесанснай культуры. 

Ен упэунiуся, што мастацтва з яуляецца сродкам дыялогу людзей у 

абставiнах не падуладных сiстэме каардынат. Есць перыядызацыя, а 

есць формы камунiкацыi, якiя захоуваюць свой анталагiчны статус 

у любой сiстэме каардынат. Гэта народны гумар, народны тэатр, 

гэта бытавая ментальнасць, якая складаецца з учынкау i iх 

адлюстраванняу. Канцэпт учынку стау адным з ключавых у творах 

М. Бахцiна. 

Увага да горада трансфармiравала скульптуру. Яна адыйшла ад 

манументалiзму i стала прысутнiчаць у малых формах, 
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дапауняючых сцэнкi гарадскога жыцця элементамi iншых гiстарыч-

ных эпох у вобразах фатографа, цырульнiка, паэта, пiсьменнiка, 

кампазiтара, дзяучынкi з парасонам, гарадавога, гандлеукi, карэты, 

птушак, шыльдау, тумбау аб яу. З явай стау вулiчны авангард у 

жанры графiцi. Спачатку з iм змагалiся як з практыкай парушаючай 

вонкавы выгляд гарадоу. Прычынай з яуляюцца падросткi, якiя ма-

лююць на будынках не мастацкiя завершаныя кампазiцыi, а адлюст-

роуваюць пераходны узрост. Таму такiм прадстаунiкам вулiчнага 

мастацтва як В. Чарнабрысау складана ажыццяуляць творчыя заду-

мы з пазiцыi «Прыгажосць уратуе свет». 

У свой час маладыя мастакi сабралiся у суполку «Арцель». У 

манiфесце паставiлi задачу эстэтызацыi асяроддзя пражывання 

сваiмi рукамi. Насустрач пайшлi домакiраваннi. Дазволiлi распiсаць 

домакiраванне на вулiцы Кедышкi. На праспекце Незалежнасцi 145 

распiсалi жылы дом. Пасля былi пад езды у Мiнску i Гомелi, 

школьныя сталовыя. Эскiзы узгаднялicя з жыльцамi i уладамi. Але 

мастак не можа быць бясконцым альтруicтам. У Беларусi няма ма-

стацкага рынку пакупнiкоу. Арт-рынак толькi фармiруецца, што 

бачна па невялiкай колькасцi прыватных галерэяу, рэкламе. Бела-

рускi арт-рынак пакуль не стау паунацэнным удзельнiкам еура-

пейскага рынку. Мастакi самi шукаюць шляхi да патэнцыяльных 

прыватных пакупнiкоу. Есць зрухi. Створаны iнтэрнэт-рэсурс пад 

назвай «Беларускi авангард». Ен утрымлiвае iнфармацыю пра ма-

стакоу i iх творы. Сярод аутарау У. Акулау, якi прадстауляе пера-

емнасць з першым беларускiм авангардам цераз выкладчыкау Вiце-

бскага педагагiчнага iнстытута, у якiм ен навучауся. 

Пад уплывам працы прадстаунiка пaстмадэрнiзму Ч. Джэнкса 

«The Language of Post-Modern Architecture» (1977) архiтэктурная 

эстэтыка стала дыялагавай, тэкставай, iнфармацыйнай, камунiка-

тыунай. Ей прадпiсана несцi розныя паведамленнi, якiя могуць 

прачытаць розныя карыстальнiкi. У логiку праектавання уключаец-

ца патэнцыяльны карыстальнiк з яго спецыяльнымi патрэбамi i 

каштоунасцямi. У гэтай сicтэме каштоунасцей прысутнiчае эка-

логiя, узроставая псiхалогiя, сацыяльная праца, гiстрарызм. Ар-

хiтэктар арганiзоувае сацыяльнае асяроддзе i камунiкацыю цераз 

гэтае асяроддзе. Паколькi патрэбы i каштоунасцi у карыстальнiкау 

розныя то сучасная архiтэктура сумяшчае стылiстыку. Перавагу яна 

аддае не iдэялогii, а cтварэнню асяроддзя для камунiкацыi i кан-
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структыунага дыялогу карыстальнiкау. Метадалогiя выпрацаваная 

прадстаунiкамi постмадэрнiзму аказалася прымальнай для новых 

тэндэнцый у архiтэктуры. Сам жа стыль аказауся часовым з-за 

уласных абмежаванняу, звязаных з дэканструкцыяй i iронiяй. Дэк-

анструкцыю i iронiю змянiлi сацыяльнасць, экалагiзм, дыгiталiза-

цыя архiтэктурнай дзейнасцi тэхналогiяу разумнага дому, арганiч-

нага жытла i асяроддзя. На гэтыя прыярытэты матывавана каму-

нальная гаспадарка гарадоу. 

Мастацкая перцэпцыя разглядаецца як працэс успрыняцця, разу-

мення, ацэньвання чалавека, як галоунага аб екта пазнання у маста-

цтве i мастацкай камунiкацыi. Даследуецца як яна уплывае на сэн-

сарна-перцэптыунае, iнтэлектуальнае, вербальнае, iмажытыунае 

развiцце асобы. Мастацкая фасiлiтацыя садзейнiчае фармiраванню 

эстэтычнай мастацкай культуры асобы, яе кагнiтыуных стыляу, 

рахункау кадзiравання iнфармацыi. Мастацкая камунiкацыя выпра-

цоувае у асобы культуру iнтэрпрэтацыi тэксту з улiкам фактарау 

ментальнасцi, iдэнтычнасцi. Выхаваучы эффект дасягаецца дзякую-

чы канвергенцыi дыскурсу мастацкага тэксту з дыскурсам навуко-

вага даследавання. Навуковы стыль стварае дадатковыя магчымасцi 

камунiкацыi i, адпаведна, дадатковыя рэсурсы сацыялiзацыi асобы 

за кошт актывiзацыi фактарау самастойнай рэфлексii. Пры 

навучаннi студэнтау выкарыстоуваецца практыка псiхалагiчнага 

аналiзу мастацкiх i дакументальных тэкстау. Гэта лiтаратурныя тэк-

сты i тэксты выяуленчага мастацтва у форме жывапiсу. 

У парадыгме  стылiстыкi постмадэрнiзму рэалiзуе творчыя за-

думкi С. Балахонау (нарадзiуся у 1977 годзе). Палемiка з лiтаратур-

ным крытыкам Д. Жукоускiм падштурхнула С. Балахонава да 

напiсання такiх артыкулау як «Сартр за наваградскай камянiцай», 

«Iзноу пра кляты постмадэрнiзм», «Архiпелаг постмадэрн», «Ent-

larvung адзiнокага у пустэльнi». Робiцца спроба асэнсаваць рэсурсы 

постмадэрнiзму i яго адметнасцi у беларускай лiтаратуры. Аналiзу-

ецца кантэкст гiсторыi. Постмадэрн на Беларусi спалучаецца са 

спробай вытрымаць лiнейнасць этапау культуры. Ен спалучаецца з 

мадэрнам (авангардам), меушым уласныя мадыфiкацыi, у тым лiку 

савецкую мадыфiкацыю 20-х гадоу ХХ стагоддзя. 

У беларускiм лiтаратурным постмадэрне дамiнуе дэканструкцыя. 

Яна параджае стылiстыку каляжоу, мазаiкi, фрагментарнасцi тэксту, 

iронii, надменнасцi i iранiчнага крытызму, iнтэртэкстуальнасцi. У 
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падобнай стылicтыцы напiсаны творы А. Хадановiчам, Ю. Бары-

севiчам, Ю. Пацюта, А. Анцiпенка, А. Скрынчаном, А. Турашам,  

Л. Вольскiм, Л. Галубовiчам. Дзякуючы стылю iронii есць спасылкi 

на беларускую класiчную лiтаратуру. Гэта сведчыць аб пераймаль-

насцi, якую цяжка вытрымлiваць ва умовах iнтэлектуальнай гульнi 

сродкамi лiтаратурнага дыскурсу. Форма амбiцый дамiнуе над зме-

стам. Фактычна ен пакуль не знойдзены, што адпавядае пераходнай 

сутнасцi постмадэрну. Змест будзе цяжка знайсцi ва умовах ма-

заiзацыi i фрагментацыi светапогляду карыстальнiкау электронных 

мабiльных сродкау сувязi i iнтэрнэт суполак. 

Прывабным можа стаць псiхалагiзм, якi пакуль з яуляецца адной 

з форм iнтэлектуальнай гульнi. Ен выкарыстоуваецца творцамi для 

дэманстрацыi уласных амбiцый. Сапрауднымi па глыбiнi 

пiсьменнiкi, падобныя В. Быкаву, станавiлiся творцамi калi яны 

дэманстравалi лiтаратурную глыбiню вобразау. Такая глыбiня 

фармiравалася жыццевым вопытам. Культура постмадэрна пера-

ходная таму, што аутарытэт жыццевага вопыту на якiм трымалася 

узроставая субардынацыя пакаленняу страцiла вартасць. 

Цяпер аутарытэт кожнага пакалення, абумоулены рознымi аргу-

ментамi. Дзецi i моладзь апелююць аргументамi высокай 

тэхналагiчнай мабiльнасцi. Узроставыя катэгорыi людзей застаюцца 

адзiн на адзiн з архаiчным на фоне сучаснасцi асабiстым вопытам. 

Маладыя пакаленнi карыстаюцца сродкамi унутрыпакаленнага дыя-

логу. У такiх умовах iнфармацыя аператыуна становiцца даступнай 

i адаптацыя да яе не займае шмат часу. Атрыманая перавага неадэк-

ватна успрымаецца моладдзю ва умовах яе матэрыяльнай 

залежнасцi ад працягваючага дамiнаваць у грамадстве традыцыйна-

га iнстытуцыянальнага парадку у выглядзе прывычак, руцiн, 

блакiровак, ментальнасцi, механiзмау iнтэграцыi у прафесiйную 

дзейнасць. Беларускай лiтаратуры у такiх умовах прыходзiцца мець 

дачыненне з новай сацыяльнай рэчаiснасцю. Беларусамоуны дыс-

курс карыстаецца рознай тэкставай стылiстыкай. 

1.3.15 Аналiтычная фiласофiя 

Аналiтычная фiлосо фiя  прадстаулена у рэгiене Брытанскай Сад-

ружнасцi Нацый, ЗША i Скандынавii. Зфармiравалася на выснове 

брытанскага неарэялiзму Дж. Мура i Б. Рассела, аустрыйскага не-
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апазiтывiзму i прагматызму. Аналiтычная фiласофiя прытрымлiва-

ецца iдэялау эмпiрызму, яснасцi, дакладнасцi i лагiчнай строгасцi 

мыслення. Вытокi аналiтычнай фiласофii у фiласофii свядомасцi  

Р. Дэкарта, Г. Лейбнiца, I. Канта. 

Важную ролю адыгралi працы Г. Фрэге, логiка-семантычны 

аналiз Дж. Мура, лагiчны атамизм Б. Рассела, лaгiчны пазiтывiзм 

Венскай суполкi, Львоуска-Варшаускай школы, оксфардскай шко-

лы, а таксама канцэпцыi ранняга i позняга Л. Вiтгенштэйна. У ця-

перашнi час аналiтычная фiласофiя засяроджана на кагнiтыуных 

даследаваннях свядомасцi. Прадстаунiкамi другой хвалi аналiтыч-

най фiласофii сталi Дж. Сёрл, Д. Дэннет i Д. Чалмерс. Уплыу на iх 

даслеваннi аказау Л. Выгацкi. 

Л. Выгацкi пад уплывам культуры сярэбранага веку засяродзiу 

сваю увагу на псiхалогii мастацкай творчасцi. Ен нарадзiуся у 

Воршы, з бацькамi пераехау у Гомель i захапiуся псiхалогiяй. Ен 

атрымау юрыдычную адукацыю у Маскве. Вярнууся у Гомель. Зай-

мауся педагагiчнай дзейнасцю у мясцовым тэхнiкуме. Тут ен 

адкрыу псiхалагiчны кабiнет. Ен праводзiу эмпiрычныя 

даследаваннi у выпускных класах горада. Вывучауся аспект 

настрою навучэнцау. Гэта была заяука на вывучэнне псiхалогii 

развiцця асобы ва умовах узроставых крызicау. Вынiкi даследаван-

няу былi прадстаулены на навуковай канферэнцыi у Маскве. Па 

вынiках выступу атрымау прапанову пераехаць у Маскву у iнстытут 

псiхалогii. Узмацненне культурнай дамiнанты у яго даследаваннях 

выразiлася ва увазе да ролi дыялогу. Вучоным напiсаны працы па 

адметнасцям культурнай кампаненты у структуры псiхiкi. Гэтыя 

вынiкi далi падставу для разгляду паняцця доугатэрмiновай 

стратэгii сацыялiзацыi творчай асобы у кантэксце канкрэтнага куль-

турнага заказу. Была актуалiзавана тэматыка даследаванняу у галiне 

крэатыунай псiхалогii мастацкай дзейнасцi. 

Л. Выгацкi распрацавау культурна-гiстарычную тэорыю свядо-

масцi чалавека. На выснове гэтай тэорыi ен ажыццявiу канверген-

цыю псiхалогii, сацыялогii, эстэтыкi. У творы «Псiхалогiя мастац-

тва» ен падрабязна разгледзеу феномен эстэтыкi. Твор уключае 

крытыку спекулятыунай эстэтыкi, абмяжоуваючай мастацтва ме-

ханiзмамi рацыянальнай рэфлексii. Пад крытыку трапiу эстэтычны 

фармалiзм, якi патрабуе аддаваць перавагу канструкцыям i шабло-

нам. Прадметам крытыкi стау псiхааналiз, паколькi ен абмяжоува-
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ецца iнстынктамi i не улiчвае сацыяльна-культурных фактарау ма-

стацкай дзейнасцi. Творчасць зводзiцца да умення рэалiзаваць тэмы 

сугучныя сэксуальнасцi, дарэфлексiуным пачуццям. 

Падрабязна даследавана эстэтычная рэакцыя у кантэксце дыяло-

гу творцы i гледача. Сцвярджаецца тэза, што ацэнка мастацтва за-

лежыць ад псiхалагiчнага разумення з якiм мы падыходзiм да яго. 

Мастацтва бярэ матэрыял з жыцця i дае гледачу, што у матэрыяле 

не утрымлiваецца. Гэта творчы акт мастака. Вось чаму успрыняцце 

мастацтва патрабуе творчасцi каб разабрацца у структуры твора, 

пераадолець пачуцце, знайсцi яго катарсiс. Гэта не азначае адыход 

ад эмацыянальнай кампаненты. Гэта азначае, што яна пагружаецца 

у кантэкст дадзенай гiстрачнай эпохi i з высновы герменэутыкi дае 

паунату значнасцi кантакту з мастацкiм творам. Эстэтычныя 

пачуццi з яуляюцца сацыяльна-абумоуленымi пачуццямi. 

1.3.16 Фiлaсофiя кaмунiкацый 

Грамадства i дзяржава iснуюць дзякуючы камунiкацыям. Адны з 

гэтых камунiкацыяу ствараюць тэрытарыяльную цэласнасць 

дзяржавы шляхам будаунiцтва дарог, чыгунак, мастоу, судаходства, 

паветранай iнфраструктуры аэрапортау. Людзi атрымлiваюць 

магчымасць перамяшчацца у межах краiны, горада, што спрыяе iх 

працоунай мабiльнасцi, занятасцi, сямейным сувязям. У структуры 

транспартных камунiкацый iнтэгравана лагiстыка. Беларусь валодае 

багатым вопытам гандлевых шляхоу, што дазваляе ей актыуна уд-

зельнiчаць у сучасных транскантынентальных праектах. Адным з 

такiх праектау стау «Адзiн пояс – Адзiн шлях». У Беларускiм на-

цыянальным тэхнiчным унiверсiтэце падрыхтоука спецыялiстау па 

накiрункам транспартных камунiкацый вядзецца на аутатрактарным 

факультэце i факультэце транспартных камунiкацыяу. 

Асобую катэгорыю камунiкацыяу складаюць камунальныя ка-

мунiкацыi. Яны выконваюць задачы водападачы i водаадвядзення, 

ацяплення, абслугоування i мадэрнiзацыi камунiкацый спальных, 

адмiнiстрацыйных, прамысловых раенау. З камунальнымi ка-

мунiкацыямi звязаны энергетычныя камунiкацыi, якiя за-

бяспечваюць асвятленне памяшканняу i вулiц, падагрэу вады у 

ацяпляльны перыяд, электрычную зарадку i працу розных тэхнiч-

ных прыстасаванняу. Сюды уваходзяць электрафiкаваныя участкi 
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чыгунак, метро, электрамабiлi, бытавыя прыстасаваннi, кампутары, 

ноутбукi, мабiльныя тэлефоны. 

У Беларускiм нацыянальным тэхнiчным унiверсiтэце падрыхто-

ука спецыялiстау па накiрункам энергетыкi вядзецца на факультэце 

энергетычнага будаунiцтва i энергетычным факультэце. Аб емы ка-

рыстання электрычнай энергiяй растуць, што зрабiла актуальнай 

тэматыку эфектыунага выкарыстання альтэрнатыуных крынiц 

энергii. Ею займаецца у структуры БНТУ кафедра ЮНЭСКА. Важ-

ную ролю у сicтэме прамысловых камунiкацыяу адыгрываюць 

нафтапровады, газапровады, водапровады. Па тэрыторыi Беларусi 

праходзяць транзiтныя энергетычныя камунiкацыi. Частка нафты 

паступае з Расiйскай Федэрацыi на нафтаперапрацоучыя комплексы 

у Новаполацку i Мазыры. Прыродны газ з Расiйскай Федэрацыi за-

бяспечвае працу электрычных цеплавых станцый на тэрыторыi Бе-

ларусi. Беларуская АЭС трансфармуе энергетычную стратэгiю Бе-

ларусi па пазiцыi энергетычнай забяспечанасцi. 

Асаблiвую ролю у грамадстве адыгрывае фактар iнфармацыi, па-

колькi дзякуючы яму людзi могуць прымаць рашэннi, валодаць 

сiтуацыяй, задавальняць патрэбу у мiжасабовай камунiкацыi, 

фармiраваць светапогляд, будаваць дзелавыя адносiны. Адной з 

першых iнфармацыйных тэхналогiй у людзей стала вярбальная ка-

мунiкацыя. Яна была дапоунена пiсьмовай часткай у выглядзе тэкс-

тау. Для гэтага былi распрацаваны пiсьмовыя сiмвалiчныя, графiч-

ныя, лiчбавыя мовы. У межах тэксту адбылася iх канвергенцыя. 

Тэксты першапачаткова пicалiся на глiняных дашчэчках, а таксама 

чарнiламi на берасце, пергаманце, паперы. 

Беларусь унесла значны уклад у фармiраванне тэхналогiй iнфар-

мацыйнай прасторы. Гэты уклад быу яскравым у перыяд Адрадж-

эння i звязаны з кнiгадрукаваннем. Ф. Скарына стаяу у вытокау ай-

чыннай традыцыi iнфармацыйнай прасторы. Друкарскай справай 

займалiся С. Будны, М. Федарау, П. Мсцiславец, С. Собаль. Кнiгад-

рукаванне атрымала масавае распаусюджанне на тэрыторыi 

Беларусi. Тэксты друкавалiся на беларускай, лацiнскай, польскай 

мовах. Друкарскай справе спрыялi патрэбы адукацыi, мастацкай 

культуры, тэалогii. 

Важную ролю фактар адзiнай нацыянальнай iнфармацыйнай 

прасторы адыграу у перыяд другога беларускага Адраджэння, калi 

беларусамоуныя часопiсы i газеты наладзiлi дыялог з насель-
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нiцтвам. Пачынальнiкам гэтай працы стау К. Калiноускi i газета 

«Мужыцкая прауда». Пасля базавая роля у функцыянаваннi iнфар-

мацыйнай прасторы беларускай нацыянальнай культуры перайшла 

да «Нашай нiвы». 

Пасля таго, як Беларусь набыла дзяржауны статус у выглядзе 

БССР была зфармiравана сiстэма дзяржауных сродкау масавай 

iнфармацыi. Яна уключала газеты, часопicы, радые. З 1922 году на 

тэрыторыi БССР асноуную ролю адыгрывалi федэратыуныя сродкi 

масавай iнфармацыi, якiя забяспечвалi функцыянаванне адзiнай 

iнфармацыйнай прасторы пятнаццацi саюзных рэспублiк. У гэтай 

прасторы усе большую ролю сталi адыгрываць вiзуальныя 

тэхналогii агiтацыйнага плакату, фатаграфii, кiнаiндустрыi, 

тэлебачання. Пасля распаду СССР ва умовах незалежнай Рэспублiкi 

Беларусь сродкi масавай iнфармацыi трансфармавалiся у сегмент 

эканамiчнай дзейнасцi пад назвай медыяiндустрыi. Гэта абумоулена 

канвергенцыяй камунiкатыуных тэхналогiяу у прасторы Iнтэрнэту. 

Медыяхолдынгi спалучаюць функцыю дзяржауных сродкау 

iнфармацыi з функцыяй камерцыйных паслуг на рынку рэкламы, 

сувязей з грамадскасцю. Выпрацоуваецца комплексны мадэль 

трансфармацыi традыцыйных сродкау масавай iнфармацыi у 

аператыуныя структуры прадастаулення якаснай iнфармацыi з 

улiкам палiтычных, эканамiчных iнтарэсау Беларусi, ментальнасцi 

насельнiцтва, камерцыйных электронных паслуг, iнтэрактыуных 

тэхналогiяу дыялогу ва умовах глабалiзацыi. 

Палiтычныя рашэннi у накiрунку еуразiйскай iнтэграцыi 

cтварылi праблематыку адзiнай рэгiянальнай iнфармацыйнай 

прасторы. Яна стала прадметам разгляду у працах С. Венiдзiктава. 

Метадалогiя iнфармацыйных войнау, атрымаушая распаусюджанне 

у дзейнасцi дзяржау з глабальнымi амбiцыямi, акцэнтвала увагу 

беларускiх фiлосафау на пытаннях iнфармацыйнай бяспекi 

грамадства i дзяржавы. Прадметам даследаванняу С. Масленчанкi 

сталi сацыяльныя групы у форме субкультур. Яны прэтэндуюць на 

дамiнантны уплыу на пэуныя групы насельнiцтва цераз сеткавыя 

структуры i адпаведную iнфармацыю. Дзейнасць падобных струк-

турау падлягае дзейнасцi прававой парадыгмы нацыянальнай 

бяспекi. Асаблiва важна разумець прыярытэт гэтай парадыгмы ва 

умовах глабальнай праблемы тэрарызму, наркатрафiку, гандлю 

людзьмi. Усяго таго, што называецца ценявой эканомiкай. 
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Прадметам даследаванняу стала праблема суб ектыунасцi у гла-

бальнай iнфармацыйнай прасторы, абумоуленая барацьбой 

палiтычных iнтарэсау сродкамi фэйк-тэхналогiй. Распрацоушчыкi 

аддаюцю перавагу не аб ектыунасцi iнфармацыi, а палiтычнаму i 

эканамiчнаму кароткатэрмiноваму заказу. Яны канструiруюць пра-

дукты, якiя не маюць на мэце iнфармаваць, а пераследуюць мэты 

фармiравання грамадскай падтрымкi палiтычным акцыям канфлiкт-

най накiраванасцi. Беларуская палiтычная парадыгма бачання 

мiжнародных адносiнау выключае такiя падыходы. У гэтых умовах 

расце роля даследаванняу медыяпрасторы Беларусi, звязаных з 

тэмамi кагнiтывiстыкi, ментальнасцi, талерантнасцi, суадносiны 

права i этыкi, фiласофii чалавека i фiласофii тэхнiкi (А.Лойка,  

А. Якiмовiч, Я. Яскевiч). 

Побач з праблемамi камерцыйнай рэкламы абмяркоуваюцца 

праблемы сацыяльнай рэкламы. Пад увагу бярэцца накiрунак са-

цыяльнаарыентаванай функцыi сучаснай дзяржавы, якi патрабуе 

грамадскай падтрымкi у выглядзе дабрачынных акцыяу, грашовых 

ахвяраванняу на рэалiзацыю гуманiтарных, духоуных праектау па 

выратаванню жыцця цяжка хворых дзяцей, дагляду за бездапамож-

нымi адзiнокiмi людзьмi. Масмедыйнае iнфармацыйнае забеспячэн-

не такiх акцыяу адыгрывае не толькi прыкладную ролю дапамогi, 

але i кансалiдуючую ролю. У вынiку фармiруюцца канкрэтныя вы-

явы фiласофii гуманiзму. 

Парадыгма крэатыунай iндустрыi стварыла механiзм канверген-

цыi сiстэмы iнавацыйнай дзейнасцi i беларускiх сродкау масавай 

iнфармацыi. Роля апошнiх заключаецца у забеспячэннi функцы-

янавання тэхналагiчных платформау. Адным з накiрункау сталi 

стартапы. Распрацаваны прыкладныя сацыяльныя тэхналогii iнфар-

мацыйнай падтрымкi пачынаючых шлях у крэатыуную iндустрыю 

вучоных, распрацоушчыкау. Адной з тэхналогiяу стау 

краудфандынг. Выкарыстоуваюцца спецыялiзаваныя сайты-

пляцоукi у сетцы Iнтэрнэту. За выснову бярэцца сацыяльна-

вартасная iнтэрнэт-благачыннасць у межах сацыяльнага праекту – 

дапамога састарэлым людзям, арганiзацыя суботнiкау, прыцыгванне 

сродкау спачуваючых людзей. У лiку праектау аказваюцца iнава-

цыйныя праекты, якiя cтановяцца вядомымi шырокай аудыторыi. 

Той, хто ахвяруе сродкi на праект сам вызначае iх памер i адначасо-

ва фармiруе попыт на iнавацыйны прадукт. Рэклама стартапа праду-
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гледжвае выкарыстанне вiзуальных тэхалогiяу. Фiласофскiя i мета-

далагiчныя аспекты вiзуальных тэхналогiяу сталi прадметам дасле-

даванняу у працах А. Лойкi, А. Якiмовiч. 

Камунiкацыя стала важнай часткай карпаратыуных структурау. 

У сувязi з гэтым набылi вартасць этыка дзелавых зносiнау, этыка 

праграмовай iнжынерыi, сiнергiя, сацыяльная псiхалогiя партыку-

лярных структурау (А. Лойка). Карыстальнiкi iнфармацыi сталi яе 

крынiцай аб чым сведчаць электронныя энцыклапедыi, Iнстаграмм 

(фотаздымак i аутарскi тэкст). Захоувае актуальнасць праблема 

канфiдэнцыяльнасцi, манiпулявання iнфармацыяй. Тэхнiка-

тэхналагiчны узровень iнфармацыйных тэхналогiяу у Беларусi выз-

начаюць дасягненнi рэзiдэнтау кампанiяу Парку высокiх 

тэхналогiяу. 

1.3.17 Сiнергетыка 

Сiнергетыка (з грэчаскай мовы – кааперацыя, узаемадзеянне) 

была актуялiзавана даследаваннямi па хiмii (I. Прыгожын) i па 

фiзiцы (Г. Хакен). Были адкрыты i аписаны працэсы 

самаарганiзацыi i дынамiчнай раунавагi прыродных сiстэмау. Вядо-

масць атрымау выраз «Парадак з хаосу». Прадметам даследавання 

натуразнаучых навук i фiласофii сталi нелiнейныя працэсы, што 

маюць месца у адкрытых (дысыпатыуных) сiстэмах.  

Сацыяльныя навукi сталi даследаваць акцэнты сiнергетыкi, 

звязаныя с кааперацыяй, верагоднасцю, рызыкай. У прыкладным 

тлумачэннi запатрабаваным стау тэрмiн «сiнергiя». Ен 

адлюстроувае камандныя магчымасцi працы мэнэджэрау пры 

прыняццi i рэалiзацыi рашэнняу. У тэхнiчных навуках сiнергетыка 

стала падставай для узмацнення увагi да пытанняу манiторынгу 

рызыкау тэхналагiчнай дзейнасцi людзей, мiнiмiзацыi наступствау 

прыродных i тэхнагенных катастроф. Створаны структуры 

мiнiстэрства надзвычайных сiтуацый, якiя арыентаваны на 

папярэджанне i мiнiмiзацыю наступствау катастроф, пажарау. Гэта 

iнжынерны накiрунак дзейнасцi, якi патрабуе тэхнiчнай аснашча-

насцi, спецыяльнай падрыхтоукi iнжынерных кадрау. 

Пад уплывам сiнергетыкi фiласофiя увяла у сваю тэарэтычную 

структуру тэорыю нелiнейнай дынамiкi прыродных i сацыяльных 

сiстэмау. Катэгарыяльны аппарат тэорыi зфармiравалi разуменнi 
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развiцця, нелiнейнасцi, верагоднасцi, магчымасцi, дыскрэтнасци, 

жыццевага цыклу, пагiбелi цывiлiзацыяу, рызыкi. Эканамiчная 

фiласофiя надала прыкладны характар гэтым катэгорыям у форме 

тэорыi рызыкау. Вынiкам гэтага стала страхаванне рызык, што 

стварыла унiкальныя магчымасцi для развiцця страхавога бiзнесу. 

Фiласофiя права зрабiла акцэнт на мiнiмiзацыю парушэнняу, след-

ствам якiх могуць стать чалавечыя ахвяры i матэрыяльныя страты. 

Прадугледжана адказнасць кiраунiкоу за ахову працы, фiзiчны знос 

абсталявання, парушэннi тэхналагiчнай дысцыплiны. 

Фiласофiя гiсторыi дала падставу археалогii актыуна шукаць 

загiнуушыя цывiлiзацыi. Сацыяльная фiласофiя рэкамендуе сiстэм-

на падыходзiць да дынамiкi грамадства з улiкам максiмальнай коль-

касцi фактарау, у тым лiку эпiдэмiялагiчных фактарау. 

1.3.18 Фiлaсофскiя традыцыi Беларусi 

Айчынная фiласофiя Сярэднявечча узнiкла на выснове тэматыкi 

Бiблii. На традыцыi грэка-праваслаунай мадыфiкацыi арыстоцелiз-

му адбылося станауленне К. Смалятыча, К. Тураускага, Е. Полац-

кай. Напiсаныя iмi тэксты адпавядаюць жанру тэалагiчнага дыскур-

су. Гэты дыскурс быу распрацаваны на выснове мовы грэкау у 

Александрыi. 

Высокi узровень граматнасцi насельнiцтва Беларусi абумовiу 

арытоцелеускi падыход айчынных мысляроу да феномену Бiблii. 

Тэкставыя рэсурсы яе разглядалiся у шырокiм кантэксце глыбiнных 

зместау, якiя трэба было знайсцi дзякуючы Бiблii. Па гэтай прычыне 

важная роля надавалася iнтэрпрэтацыi тэкстау Бiблii у жанрах алле-

горыi, прытчы, малiтвы, павучання. Падобныя формы стваралi 

магчымасць для пашырэння тэкставай прасторы арыстоцелiзму. 

Пры гэтым прагматыка дзейнасцi мысляроу заключалася у мэце па-

казаць хрысцiянства як рэлiгiю адукаванага рацыяналiзму, захоува-

ючую традыцыi адукаванага грамадства. Найбольш яскрава з гэтай 

задачай справiуся К. Смалятыч, якi прадставiу хрысцiянства як 

аутэнтычную традыцыю Беларусi. Ен прадстауляу царкоуную 

плынь, якая лiчыла, што хрысцiянства набыло на Беларусi сама-

стойны статус. 

К. Смалятыч стау адным з першых айчынных мысляроу i ства-

ральнiкау тэалагiчнай культуры адукаванага рацыяналiзму, меушага 



427 

грэка-вiзантыйскую выснову. З беларускiх даследчыкау аналiз яго 

творчасцi  ажыццявiу А.А. Козял. 

К. Смалятыч нарадзiуся ва Усходняй Беларусi. Жыу на мяжы XI-

XII стагоддзяу. Займау пасаду мiтрапалiта Кiеускага (1147-1155 го-

ды). Да нашага часу дайшло только некалькi творау К. Смалятыча. 

У выснову фiласофскiх разважанняу мысляра пакладзена тэма ад-

носIны да тэкстау антычнай фiласофii i ветхазапаветнай традыцыi. 

Асноуная увага надаецца тэксту Бiблii. Асаблiвы акцэнт робiцца на 

выяуленне схаванага у ей глыбiннага зместу, якi непасрэдна не чы-

таецца. Мiстычна-тэалагiчны акцэнт звязаны з разглядам прынцыпа 

прадвызначанасцi i яго ролi у рашэннi праблемы грахоунасцi i ра-

тунку. Даследуецца этычная тэматыка, акцэнтаваная на асуджэннi 

злоужывання матэрыяльнымi iнтарэсамi. Багацце не павiнна 

дамiнаваць як мэта жыцця. Пры гэтым багацце ня трэба змешваць 

са славай. Веруючы мае на яе права. Гэтае разважанне было арыен-

тавана на адукаваную частку грамадства, якой трэба было зразу-

мець суадносiну памiж сцiпласцю i сацыяльнай актыунасцю. 

К. Смалятыч лiчыць магчымым пад час хрысцiнскага разважання 

звяртанне да антычнай мудрасцi, паколькi там можна знайсцi змест 

прымальны для хрысцiянства. Гэтаму абгрунтаванню спрыяу прын-

цып боскай прадвызаначанасцi. З яго вынiкала, што усе iснуючае у 

свеце мэтазгодна, у тым лiку антычная мудрасць. 

К. Смалятыч выпрацавау канцэпцыю бiблеiстыкi, згодна якой 

перавагу пры працы з тэкстамi Святога пiсання трэба аддаваць воб-

разна-сiмвалiчнаму метаду. Гэты метад дазваляе выкарыстоуваць 

бiблейскiя сюжэты у мэтах выяулення схаваных у iх сэнсау. Тэкст 

трэба не толькi умець чытаць, але i выкарыстоуваць для абагачэння 

уласнага духоунага свету. У такiх умовах розум атрымлiвае магчы-

масць для iнтэлектуальнай працы. Этычныя аспекты жыцця чалаве-

ка звязваюцца з верай, любоую, цярпеннем, мiластыняй. Чалавек не 

павiнен ахвяраваць целам. Аскеза павiнна спалучацца з фiзiчным 

iснаваннем асобы у сацыяльнай прасторы. У сваiх разважаннях  

К. Смалятыч спасылаецца на творы Арыстоцеля i Платона.  

Перавага аддаецца Арыстоцелю. Найбольш значны з боку 

фiласофскага разгляду твор К. Смалятыча пад назвай «Пасланне 

прасвiтару Тамашу». Ключавы канцэпт твора – «Бог», паколькi усе 

у свеце уладкоуваецца i падтрымлiваецца боскай сiлай. Божа усе 

бачыць, мудра кiруе людзьмi, накiроувае iх i дае гарантыю 
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паратунку пры адпаведных паводзiнах. Веруючы, як паказвае гэта 

К. Смалятыч, можа пазнаваць сутнасцi найвышэйшай глыбiнi 

Пiсання цераз метафарычныя параунаннi аповяды. К. Смалятыч 

сцвярджае, што ен сам пры пазнаннi Пiсання выклау шаснаццаць 

аповядау, якiх непасрэна няма у Пiсаннi, але якiя дазваляюць больш 

глыбока зразумець яго. Разумовыя здольнасцi адыгрываюць 

вялiкую ролю ва умацаваннi веры. Развiваць iх трэба пазнаючы 

створаны Богам свет. Цераз вынiкi боскiх стваральных спрау пазна-

ецца сам Божа. Пачуццi маюць дачыненне да веры, iх задача не 

пазнавальная. Дзякуючы розуму, пазнаючаму навакольны свет, 

iснасць чалавека авалодвае тапанiмiкай быцця на Зямлi.  

У гэтай тапанiмiцы схавана сутнасць жыцця. Праведным верую-

чым яна бачна i яны яе прытрымлiваюцца. Некаторым яна бачная, 

але яны няздольны яе прытрымлiвацца. Праблема закладзена у iх 

здольнасцi не толькi разумець сутнасць i прысутнасць Бога, але i 

карыстацца дадзенай iм Богам свабодай. Хрыстос дау людзям 

магчымасць выбраць Благадаць цераз разуменне жыццевага шляху 

на Зямлi. Такiм чынам, тэкст, напiсаны у аутарскай рэдакцыi  

К. Смалятыча факусiруецца на прагматыцы чалавека. Тэалагiчны 

дыскурс выводзiцца у прастору антрапалагiчнай тэматыкi. Верую-

чы, дзякуючы гэтаму, ведае для чаго яму патрэбна вера i якая праг-

матыка суправаджае духоунае жыцце. Эпiстэмалогiя становiца важ-

най перадумовай сацыялiзацыi асобы. 

Адначасова з дзейнасцю К. Смалятыча мела месца дзейнасць  

К. Тураускага (1130-1193). Ен нарадзiуся у Тураве, якi быу цэнтрам 

княства. Адпаведна статусу была развiтая эканомiка, адукацыя, iн-

фраструктура манастыроу. Мелi месца iнтэнсiуныя адносiны з 

Вiзантыяй. Кiрыла паходзiу з заможнай сям i. Але перавагу ен аддау 

духоунай дзейнасцi. Ен займау высокiя пасады i падобна К. Смаля-

тычу з яуляецца прадстаунiком патрыстыкi. Яго творчасць лепш 

даследавана, паколькi гэтаму спрыяе абставiна, звязаная з тым, што 

да нашага часу дайшлi яго шматлiкiя творы. Iх крынiцай з яуляецца 

Бiблiя. Аутарскiм працягам яе сталi казаннi, прытчы, пасланнi, 

малiтвы, каноны. Творы добра захавалiся дзякуючы таму, што iх 

уключалi у свае выданнi вядомыя айчынныя друкары. Напрыканцы 

XIX стагоддзя бiскупам Тураускiм быу выдадзены поуны збор тво-

рау К. Тураускага. Творчасць мысляра стала прадметам даследа-

вання у жанрах розных дыскурсау. Мы разглядаем творы К. Тура-
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ускага у межах тэалагiчна-тэкставага дыскурсу. Адпаведна гэтаму 

дыскурсу у творах мысляра дамiнуюць канцэпты Бога, Тройцы, 

Хрыста, Святога Пiсання, веры. 

К. Тураускi пiсау творы у жанры чалавека, веушага пастаянны 

дыялог з апанентамi. Гэта тэкст, арыентаваны не на жанр маналогу, 

а дыялогу, у якiм уступнае слова вырашае поспех камунiкацыi. Ак-

цэнт робiцца на лiнгвicтычныя аспекты узмацнення тэксту 

стылiстыкай слова. Гэтая методыка, на думку К. Тураускага, больш 

паспяховая чым лагiчныя довады i абгрунтаваннi. Зыходзячы з по-

глядау I. Златавуста, В. Вялiкага, Я. Сiрына, М. Споведнiка. К. Ту-

раускi перавагу аддавау мiстычнай кампаненце тэалогii у разуменнi 

Бога. Ен лiчыць, што Бог не пазнавальны у катэгоркатэгорыях ра-

цыянальнага разумення. Ен пазнавальны цераз створаны iм нава-

кольны свет. Так, назiранне за веснавым абуджэннем прыроды аза-

начае назiранне за светам створаным Богам.  

Моц боскай задумы можа дэманстраваць творца тэкста. У iм 

павiнна дамiнаваць сiла слова. Сiмвалiчнае тлумачэнне Бiблii у 

форме прытчау дае магчымасць распавесцi змест канцэптау веры, 

цела, душы, духа, пазнання, чалавека. Пааасобнага зместу у iх няш-

мат. Разгортнутая сутнасць узнiкае як толькi вернiк дасягае разу-

мення рознiцы памiж дабром i злом. Ен пачынае разумець рознiцу 

памiж сiтуацыяй граху, не заснаванага на веданнi i грахоуным дзе-

яннем, дапушчаным ва умовах ведання мяжы памiж праведным i 

няправедным учынкам. 

К. Тураускi дае вернiкам параду якiя кнiгi iм чытаць для таго каб 

умацаваць свой унутраны духоуны свет. Ен карыстаецца дыялекты-

кай матэрыяльнага i духоунага, цялеснага i свядомага. Цела дадзена 

чалавеку як тэст. Калi ен з гэтым тэстам не спрауляецца, то трапляе 

у пастку грахоунай асалоды. Дапамагчы у гэтым тэсце могуць 

малiтвы, якiя ствараюць атмасферу дыялога з Богам i перманентнай 

прысутнасцi яго у хранатопе паусядзеннасцi. Прытчы даюць 

вернiку карцiну сусветнай дымiкi, у якую уключана жыцце асобы. 

Яны маюць павучальны характар.  

Так, «Прытча пра чалавечую душу i цела, альбо пра сляпца i 

храмца» паказвае, што усе элементы Сусвету маюць па задумцы 

Бога сiнэргiю. Без яе, паасобку, яны дэманструюць сiтуацыi 

праблемных паводзiн людзей з элементамi вялiкага граху у 

выглядзе крадзяжу i забойства. Недасканаласць чалавечых паводзiн 
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не азначае адсутнасцi надзеi на дасягненне вернiкамi боскай блага-

дацi. Важную ролю адыгрывае паусядзенная тлумачальная праца i 

жаданне вернiкау мець дачыненне да малiтвау i царкоуных святау. 

Менавiта па гэтай прычыне казанні К. Тураускага маюць прадметам 

велікодны цыкл нядзельных і святочных дзён. Кожнае з іх перасле-

дуе дакладную выхаваучую мэту. На яго думку, нельга змешваць 

бытавое i сапрауднае хрысцiянства, iдучае ад патрыстыкi.  

Адначасова трэба цярпiма адносiцца да стаушага у беларускай 

тапанiмiцы аутэнтычным хрысцiянства. К. Тураускi улiчвау фактар 

сiнтазу розных культурных традыцый. У гэтым сiнтазу мела месца 

народная традыцыя i iнтэлектуальная традыцыя антычных грэкау. 

Памяркоунасць стала важнай адметнасцю мысляра. Яна легла у 

выснову iнтэлектуальнай культуры Беларусi. 

Адукаваныя людзі абавязаныя навучаць тых, хто побач. Галоу-

нае не трапiць у пастку ганарлівасці. Тых, хто трапiу у гэтую пастку 

Божа пазбауляе інтэлектуальных здольнасцей. Як прадстаунiк 

патрыстыкi К. Тураускi важную ролю адводзiу святарам, іх адука-

ванасцi, каб яны адпавядалi адукаванаму грамадству, бо нават ула-

дары, паводле яго слоў, імкнуцца да ведаў. Адукаванасць праду-

гледжвае валоданне словам, даступным пiсьмом, ясным розумам. 

Галоунае пазбавiцца ад грубасцi мовы, путанасцi розуму. Дыялогу з 

людзьмi спрыяе сцiпласць i пакаянне.  

Духоуная праца i добрыя справы вынiкаюць з духоунага вобразу 

жыцця. Галоунае упэунiць вернiкау адмовіцца ад грахоўных учын-

каў і непрыстойных паводзін у выглядзе п'янства, пераядання, пера-

любства, гняўлівасці, зайздрасці, паклёпніцтва, ліхвярства. Правяд-

ны вобраз жыцця патрабу стрыманасці, міласэрнасці, шанавання 

людзей, трымання пастоў, спагадлівасцi, чуллівасцi. Мысляр асобна 

пералiчыу канцэпцы, якiя складаюць змест граха: паклёп, абразы, 

асуджэнне, гняўлівасць, сваркі, бойкі, зайздрасць, варажнечу, злыя 

задумы, запоі, крадзёж, рабаванне, разбой, душагубства, чарадзей-

ствы, пералюбствы. 

Альтэрнатыва злу прадстаулена у выглядзе добрых нораваў, 

намерау, павагi, клопату пра сiрат. Блiзкая па сутнасцi патрыстыцы 

схаластыка знайшла увасабленне на Беларусi дзякуючы Е. Полац-

кай. Яна нарадзiлася у 1101 годзе у Полацку. Паходзiла з княскай 

сям i. Пад уплывам бiяграфii Е. Александрыйскай адмовiлася ад 

свецкага жыцця i аддала перавагу духоунаму жыццю. У дванаццаць 
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гадоу прыняла манаскi пастрыг. У манастырах Полацка было шмат 

рукапiсау творау, у асноуным на грэчаскай мове. Е. Полацкая пры-

трымлiвалася тэалагiчна-тэкставага дыскурсу. У напiсаных ей тэкс-

тах пераважаюць такiя канцэпты, як Бог, Пiсанне, Хрыстос, вера, 

любоу, адукацыя. У яе практычнай дзейнасцi адчуваецца вялiкi 

уплыу арыстоцелiзму. Яна пiсала павучэннi, малiтвы. Рабiла перак-

лады. Мэта гэтай дзейнасцi заключалася у хрысцiянскiм гуманiзме. 

Ей хацелася каб вернiкi мелi добрае сэрца, пазбягалi зайдрасцi, раз-

дорау, злых страсцей, каб iх мэтай было дабро. 

Хрысцiянскi гуманiзм магчымы быу толькi на выснове адукава-

насцi. З гэтай мэтай Е. Полацкая заснавала жаночы i мужчынскi ма-

настыры са скрыпторыямi. З iх распаусюджвалiся пiсаныя кнiгi, на 

выснове якiх распаусюджвалася пiсьменнасць. У царкоуных школах 

дзецi розных саслоуяу вучылiся на царкоунаславянскай i грэчаскай 

мовах. У якасцi прадметау былi рыторыка, медыцына, гiсторыя, 

паэтыка. Е. Полацкая спрыяла росквiту полацкай архiтэктурнай 

школы. Пры яе мецэнацкiм удзеле Iаан пабудавау храм, якi стау 

называцца у яе гонар. Пры яе арганiзацыйным удзеле Л. Богша зга-

тавау крыж, якi стау нацыянальнай рэлiквiяй Беларусi. 

Яна iмкнулася трапiць у Святыя месцы. Дзеля гэтага напрыкан-

цы свайго жыцця ажыццявiла хаджэнне на Блiзкi Усход, у Ерусалiм. 

Аб гэтым распявядае «Аповесць жыцця i смерцi святой i блажэннай 

i найпадобнейшай Еуфрасiннi, iгуменнi манастыра Святога Спаса i 

Найсвяцейшай Ягонай Мацi, што у горадзе Полацку. Багаславi, Ой-

ча!». Е. Полацкая стала першай жанчынай кананiзаванай пра-

васлаунай царквой. Гэтая падзея адбылася у 1547 годзе. 

Татара-мангольскае нашэсце разбурыла гiстарычныя сувязi пра-

васлаунай Беларусi з Вiзантыяй i iдучым цераз яе антычным насле-

даваннем. Спецыфiка фiласофскай культуры перыяду першай сха-

ластыкi заключалася у тым, што яе прадстауляла невялiкая коль-

касць багасловау, займаушых высокiя царкоуныя пасады. Не паспеу 

сфармiравацца рэпрадуктыуны механiзм iнтэлектуальнай дзейнасцi 

на выснове грэка-вiзантыйскай схаластыкi. Захоп туркамi-

сельджукамi Вiзантыi вымусiу праваслауныя абшчыны Беларусi 

засяродзiцца на уласных задачах адаптацыi да цывiлiзацыйных вы-

клiкау. Каштоунасцi адукацыi вiталiся, але магчымасцi былi абме-

жаванымi. Ва умовах абмежаваных магчымасцяу функцыянавалi 

толькi брацкiя школы пачатковай адукацыi. 
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У 1364 годзе кароль Казiмiр III з благаслаулення папы рымскага, 

прыняу рашэнне аб адкрыццi у Кракаве унiверсiтэта. У яго структу-

ры былi адкрыты кафедры права, медыцынскiх навук i вольных ма-

стацтвау. Аднак фактычна да 1400 года унiверсiтэт не функцы-

янавау. Пачау працу з прыходам на каралеускi трон Ягайлы. 

Адсюль яго назва «Ягелонскi унiверсiтэт». Гэта быу адзiны ва Ус-

ходняй Еуропе унiверсiтэт да 1544 года. Пры унiверсiтэце быу 

адкрыты iнтэрнат для выхадцау з Беларусi i Лiтвы. 

Унiверсiтэт дазваляу юнакам працягваць адукацыю ва 

унiверсiтэтах Iталii. Для гэтага яны асвойвалi лацiнскую мову. 

Аутарытэтам карыстауся Падуанскi унiверсiтэт. Менавiта у iм 

атрымау адукацыю Ф. Скарына. У Кракаускiм унiверсiтэце на фа-

культэце вольных мастацтвау выкладау ураджэнец Беларусi  

Я. Вiслiцкi, яго ж выпускнiк. Ен стау адным з заснавальнiкау нова-

лацiнскай паэзii. Ен чытау курсы па фiласофii Арыстоцеля, матэма-

тыцы Яуклiда, рыторыцы Цыцэрона. Адчувауся кантэкст гуманiзму, 

характэрны для эпохi Адраджэння. Пад яго уплывам аказауся  

Ф. Скарына i М. Гусоускi. 

Пасля эпохи Адраджэння наступила эпоха другой схаластыки. У 

гэтых мэтах былi адкрыты унiверсiтэты, якiя сталi цэнтрамi iнтэлек-

туальнай дзейнасцi у межах тэалагiчнага дыскурсу. Вялiкая вага 

надавалася схаластычным дыспутам. Пры манастырах былi створа-

ны бiблiятэкi. Аутарытэтам каталiцкай схаластыкi стау Т. Аквiнскi. 

Ен абгрунтавау суадносiну веры i розуму, тэалогii i фiласофii. 

У межах каталiцкай схаластыкi мелi месца два асноуныя пады-

ходы у галiне дыялектыкi. Т. Аквiнскi адстойвау пазiцыю рэалiзму. 

Прадстаунiкi брытанскiх унiверсiтэтау прытрымлiвалiся намiналiз-

му. Пасля выхаду Брытанii, Нiдэрландау, Скандынавii, Германii з 

пад уплыву рымскай курыi цэнтр схаластыкi перамясцiуся на поуд-

зень Еуропы i у Польшчу. Гэта тлумачылася тым, што у спрыяль-

ных для сябе умовах каталiцкая царква хацела выпрацаваць 

стратэгiю не толькi аднаулення, але i пашырэння сваiх пазiцый у 

Еуропе. Гаворка iшла не столькi аб ваеннай экспансii, колькi геапа-

лiтычнай, заснаванай на выкарыстаннi сродкау палемiчнага, 

iнтэлектуальнага уплыву цераз сiстэму адукацыi, адмiнiстратыуныя 

магчымасцi каралеускай улады. Цэнтрам другой схаластыкi на Бе-

ларусi стау Полацк. 
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Вылучыуся М. Смiглiцкi. У 1581 годзе пад час навучання у Рыме 

ен уступiу у ордэн езуiтау. Адным з яго настаунiкау быу Ф. Суарэс. 

З 1586 года у Вiльнi. Працавау ва унiверсiтэце. Выкладау фiла-

софiю, тэалогiю. Асаблiвую увагу надавау логiцы. Па вынiках 

прачытаных лекцый выдау двутомны дапаможнiк па логiцы, якi 

шырока выкарыстоувауся ва унiверсiтэтах Еуропы, у тым лiку у 

пратэстанцкiм асяроддзi брытанскiх унiверсiтэтау. Дапаможнiк 

тройчы выдавауся у 1634, 1638, 1658 гадах у Оксфардзе. Логiка у iм 

разглядаецца з пазiцыi арыстоцелеускай традыцыi тэалагiчнага 

дыскурсу. За выснову iнтэрпрэтацыi быу узяты тамiзм. 

М. Смiглецкi пiсау працы па эканамiчнай тэматыцы. Прадметам 

разгляду сталi фiнансавыя пытаннi, гандаль, сельская гаспадарка. 

М. Смiглецкi паказау сябе выдатным палемiстам. У 1594 годзе ен 

удзельнiчау у дыспуце з Я. Намыслоускiм i Ю. Даманеускiм. Яго 

довады на карысць каталiцкай тэалогii аказалiся настолькi зразуме-

лымi, што значная колькасць прысутных на дыспуце прадстаунiкоу 

шляхты перайшла у каталiцызм. Паразу пратэстантау прызнау i  

Ф. Соцын. У Вiленскiм унiверсiтэце працавау В. Каяловiч (1609-

1677), якi надрукавау сiстэмазаваны двутомны дапаможнiк па гiсто-

рыi ВКЛ. Развiвалася юрыдычная навука. У гэтых мэтах К. Сапега 

перадау унiверсiтэту бiблiятэку. Ен дапамог адкрыць юрыдычны 

факультэт у 1641 годзе. Ен выдзяляу фiнансавыя сродкi на утры-

манне прафесарау прававедау. У XVIII стагоддзi пры унiверсiтэце 

была адкрыта астранамiчная абскерваторыя на ахвяраваннi 

Мсцiслаускай мяшчанкi. У лiку навучальных устаноу, якую езуiты 

курыравалi была Полацкая езуiцкая акадэмiя. 

Паралельна з каталiцкiмi навучальнымi установамi i друкарнямi 

працягвалi функцыянаваць адукацыйныя сiстэмы пратэстантау i 

праваслауных. У пратэстанцкiх друкарнях выдавалася антычная 

лiтаратура, а таксама палемiчная лiтаратура А. Волана, Б. Буднага. 

У некаторых выданнях былi прыклады выхаду за межы тэалагiчнага 

дыскурсу. Але гэтыя сiтуацыi не перараслi у ВКЛ у распаусюджаны 

у паудневай Еуропе iнстытут iнквiзiцыi. Выключэннем стау трагiч-

ны лес К. Лышчынскага. Ен атрымау адукацыю у езуiцкiм ка-

легiуме. Пад час самастойных разважанняу напiсау твор пад назвай 

«Аб не iснаваннi Бога». У вынiку даносу быу прыцягнуты да адка-

занасцi езуiтамi i пакараны смерцю у Варшаве у 1689 годзе. 
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Праваслауная тэалогiя мела моцную iнстытуцыянальную iнфра-

структуру на Украiне на базе Кiева-Магiлянскай i Астрожскай акад-

эмiй. Апошняя праiснавала нядоуга. Яны мелi унiверсiтэцкi узро-

вень адукацыi. Абапiралiся на аутарытэт Арыстоцеля. На тэрыто-

рыю Беларусi прыязджала шмат прадстаунiкоу гэтых адукацыйных 

цэнтрау. У iх лiку быу Р. Канiскi (1717-1795). Да прыезду у Магiлеу 

ен чытау курс лекцый па фiласофii у Кiева-Магiлянскай духоунай 

акадэмii. Ен прыхiльнiк Арыстоцеля. З гэтай пазiцыi крытыкавау 

погляды Фалеса, Анаксiмена, Гераклiта. Адначасова прымау вучэн-

не Дэкарта аб матэрыi. Аднак вядучую ролю адводзiу форме. У 

Магiлеве Р. Канiскi адкрыу вучылiшча i духоуную семiнарыю. Быу 

япiскапам Магiлеускiм. 

Нягледзячы на намаганнi праваслаунай царквы каталiцкая фiла-

софiя стала дамiнуючай у адукацыйнай прасторы ВКЛ. Яе распра-

цоукай займалiся М. Сарбеускi (1595-1640), Н. Лянчыцкi (1574-

1653), С. Лауксмiн (1596-1670), А. Алiзароускi (1618-1659), Л. За-

лускi (1604-1676), А. Краснадэмскi (1645-1702), А. Каяловiч (1609-

1677), М. Карскi (1662-1717), В. Тылкоускi (1624-1695), К. Вярбiцк 

(1704-1755), А. Кярснiцкi (1678-1733), Я. Панакоускi (1684-1754). 

Гэта была акадэмiчная, меушая унiверсiтэцкую базу, фiласофiя i 

тэалогiя. Па вынiках паустання 1831 года Вiленскi унiверсiтэт быу 

закрыты. Працягвалi працаваць каталiцкая духоуная семiнарыя i 

створаная на выснове факультэта маральных i палiтычных навук, 

паколькi у яго склад уваходзiлi тэалагiчныя кафедры, духоуная ака-

дэмiя. Яна рыхтавала ксяндзоу для прыходау каталiцкага насель-

нiцтва Расiйскай iмперыi. Выкладалiся мовы, Бiблiя, дагматыка, 

гiсторыя Расii. У 1842 годзе акадэмiя была пераведзена у Санкт-

Пецярбург. З 1844 года пасля таго як яе наведау Мiкалай I акадэмiя 

стала iмператарскай. 

У Санкт-Пецярбурзе паступова сабралiся прыхiльнiкi каталiцка-

га тэалагiчнага дыскурсу. У iх лiку былi М. Маркiяновiч i I. Ла-

быжэускi. Яны крытыкавалi мадэрнiзм культуры. Узнiк пецярбург-

скi кружок у якi уваходзiлi I. Галавiньскi, М. Грабоускi, I. Пржэц-

лаускi, Г. Ржавускi, I. Штырмер. Творчая iнтылiгенцыя сабралася 

вакол «Пецярбургскага штотыдневiка» i часопiса «Рубон». 

Тэарэтыкам быу Г. Ржавускi (1791-1866), якi абапiрауся на творы 

Луi дэ Бональда i Жозэфа дэ Местра. За аснову бралася тэалогiя 

тамiзму. Рэктар каталiцкай акадэмii у Санкт-Пецярбурзе i магiлеускi 
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мiтрапалiт I. Галавiньскi трымауся пазiцый тамiзму. Ен выступау 

супраць фiласофii Гегеля. Такога ж падыходу прытрымлiвауся вы-

кладчык Свiслацкай гiмназii а пасля i прафесар Маскоускага 

унiверсiтэта М. Якубовiч (1785-1853). 

Палемiку з iмi вялi прыхiльнiкi гегельянства, што гуртавалiся ва-

кол часопiса «Атэнеум», выдаваушагася у Вiльнi у 1841-1851 гадах. 

Сярод аутарау былi Ю. Крашэускi, Э. Жэлiгоускi, Т. Шчанеускi. 

Асаблiва актыуна адстойвау i прагандавау фiласофiю Гегеля  

Т. Данеускi (1808-1880). 

Калi адна частка каталiцкага грамадства Беларусi прытрымлiва-

лася настальгii па спрыяльных умовах што мелi месца у ВКЛ, то 

другая частка грамадства узяла курс на канвергенцыю тэалагiчнага 

дыскурсу з фiласофiяй нацыянальнай беларускай iдэнтычнасцi. 

Падзеей стау выдадзены у 1850 годзе А. Аскерка буквар на бела-

рускай мове. Важнасць гэтай падзеi адзначыу А. Станкевiч, 

паколькi пасля пачатковых беларусамоуных школау дзецi i юнакi 

працягвалi адукацыю у той жа Санкт-Пецярбургскай рымска-

каталiцкай духоунай акадэмii. Сярод прыхiльнiкау беларусамоунай 

адукацыi i службы у касцелах у акадэмii вучылiся М. Пятроускi,  

А. Цiкота, А. Неманцэвiч, К. Лупiновiч. Намаганнi былi накiраваны 

на тое каб тэалагiчны дыскурс стау беларусамоуным. Асаблiвая 

роля у гэтай дзейнасцi належала ксяндзу А. Станкевiчу (1891-1949). 

Яна стала прадметам даследавання В.М. Конана. Важнай крынiцай 

для разумення гiсторыi станаулення беларускага касцела стала 

праца А. Станкевiча пад назвай «Беларускi хрысцiянскi рух». 

У двадцатых гг. ХХ стагоддзя фiласофiя на Беларусi вярнула са-

бе унiверсiтэцкi i навукова-даследчы статус. Гэтаму спрыляла 

адкрыцце Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта, а таксама iнстыту-

та беларускай культуры, даушага выснову Акадэмii навук. Дамiна-

вала фiласофiя марксiзму. Найбольш значным яе дасягненнем стала 

Мiнская метадалагiчная школа, стваральнiкам якой стау  

В.С. Сцепiн. У галiне акадэмiчных даследаванняу вылучалiся працы 

акадэмiкау Дз.I. Шыраканава i Я.М. Бабосава. Фiласофскi змест 

набыла беларуская лiтаратура, дзякуючы творчасцi А. Адамовiча,  

В. Быкава, У. Караткевiча. 
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1.3.19 Фiласофскiя традыцыi Расii 

Фiласофскiя традыцыi Расii зфармiравала праваслауная традцыя. 

Фiласофская традыцыя  была актуалiзавана у XIX стагоддзi М. Фе-

даравым пад назвай рускага касмiзму, а таксама У. Салауевым, 

iмкнуушымся стварыць завершаную сiстэму ментальнага катэга-

рыяльнага светапогляду рускага чалавека на фундаментальныя 

атрыбуты быцця, iснасцi. Гэтыя людзi лiчылi сябе праваслаунымi 

веруючымi. Яны непасрэдна не служылi свeтарамi. Пазней сярод 

прадстаунiкоу рускай рэлiгiйнай фiласофii былi прадстаулены свя-

тары. У iх лiку былi айцец С. Булгакау i айцец П. Фларэнскi. Па-

колькi тэрыторыя Беларусi уваходзiла у склад Расiйскай iмперыi, то 

фiласофiю Расii развiвалi i ураджэнцы нашай краiны. 

З ураджэнцау Беларусi найбольшых вышыняу у распрацоуцы 

праблематыкi рускай рэлiгiйнай фiласофii дасягнуу М. Лоскi (1870-

1965). Ен нарадзiуся у Вiцебскай губернii. Першапачатковую аду-

кацыю атрымау у Вiцебску. Па прычыне атэiстычных позiркау 

пакiнуу горад i выехау у Швейцарыю дзе слухау лекцыi на фiласоф-

скiм факультэце Бернскага унiверсiтэта. З-за матэрыяльных цяж-

касцяу служыу у французскiм замежным легiене. У 1889 годзе вяр-

нууся у Расiю. Працягвау адукацыю у Санкт-Пецярбурзе. Пасля за-

канчэння мясцовага унiверсiтэта атрымау запрашэнне на працу у 

навучальнай установе. Атрымау ступень магiстра i доктара 

фiласофii. Прыняу падыходы, характэрныя для рускай рэлiгiйнай 

фiласофii. Пасля рэвалюцыi 1917 года быу пазбаулены кафедры за 

хрысцiянскi светапогляд. У 1922 годзе быу высланы за межы Расii. 

Жыу i працавау у Чэхii, ЗША, Францыi. Чытау лекцыйныя курсы, 

актыуна выдавау напiсаныя творы. 

М. Лоскi абапiраецца на хрысцiянскi светапогляд пры разглядзе 

фiласофскай тэматыкi. Перавагу ен аддае iнтывiтуiзму, згодна яко-

му сусвет мае адзiную арганiчную выснову цэласнасцi у форме асо-

бы, створанай, як i Сусвет Богам. Яго уласная iнтэрпрэтацыя фiла-

софii iнтуiтывiзму апiсанаа iм у творы пад назвай «Свет як арганiч-

нае цэлае». Традыцыя iдзе ад Платона, якi разглядау эйдасы як 

асаблiвы свет сутнасцей, не даступных пачуццеваму успрыняццю. 

Гэтая пазiцыя сугучна iнтуiтывiзму А. Бергсона. 

М. Лоскага займала канцэпцыя араганiчнага светаразумення. Ен 

быу супрацiунiкам атамiзму. Для яго важную ролю адыгрывала 
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цэласнасць, гарманiчная сувязь i эвалюцыя. Паасобку не iснуе сут-

насцей, таму чалавеку як асобе неабходна быць пастаянна уключа-

ным у цэласнасць iснуючага Свету. Мяняецца разуменне часу. Ця-

перашняе суiснуе з мiнулым i будучым. Прыроднае i сацыяльнае 

дэманструюць цэласнасць у выглядзе космасу. У вынiку катэгорыi 

этыкi i эстэтыкi атрымлiваюць анталагiчны сэнс. Дабро i прыгажо-

сць  iнтэграваны у царства Духа. Фiласофiя разглядаецца як храм у 

якiм боскасць зыходзiць да чалавека i падзяляе яго радасць i цяр-

пеннi. Так рэалiзуецца дасканалае Дабро i Прыгажосць. Адлюстра-

ванне дае логiка, этыка, эстэтыка. 

М. Лоскi напiсау дапаможнiк па гiсторыi рускай фiласофii, якi 

доугiя гады актыуна выкарыстоувауся у еурапейскiх унiверсiтэтах. 

Прадметам яго даследаванняу была фiласофiя Ф. Дастаеускага. У ей 

гучала перасцярога па пытаннях, звязаных з распаусюджаннем 

нiгiлiзму у культуры. Хрысцiянскiя акцэнты былi важнымi на фоне 

феномену фiласофii Ф. Нiцшэ. Як вядома завочны спор Ф. Да-

стаеускага i Ф. Нiцшэ стварыу цэлы накiрунак палемiчнай лiтарату-

ры. Ен меу працяг на Беларусi у творах М. Бахцiна, бiяграфiя якога 

звязана з Вiцебскам. 

Напрыканцы XIX-пачатку ХХ стагоддзяу тэматыка рускай рэ-

лiгiйнай фiласофii была цесна звязана з пытаннем дэмаркацыi 

цывiлiзацыйных плыняу у формах мадэрнiзму i праваслаунага тра-

дыцыяналiзму. Менавiта на гэтай тэматыцы быу засяроджаны Я. 

Окунь (Акунеу). Ен адвяргау матэрыялiзм. Ен лiчыу, што толькi 

рэлiгiя здольная забяспечыць захаванне культурных традыцый. Яго 

творчасцi спрыяла журналiсцкая дзейнасць у газеце «Пауночна-

Заходнi край». 

На яго думку тэалагiчны дыскурс павiнен быць больш сучасным. 

Яго трэба дапоунiць сацыяльнай фiласофiяй. У падобным кантэксце 

напiсаны творы выкладчыка Мiнскай духоунай семiнарыi  

Д. Скрынчанкi. У 1908 годзе у Санкт-Пецярбурзе ен выдау твор пад 

назвай «Каштоунасць жыцця згодна сучаснаму фiласофскаму i 

хрысцiянскаму вучэнню». На яго думку толькi у межах рэлiгiйнага 

вопыту магчымы пазiтыуны адказ на пытанне аб сэнсе жыцця ча-

лавека. Падобны адказ не дае фiласофiя М. Гартмана, Ф. Нiцшэ,  

Л. Таустога, А. Шапенгауэра. Маральныя каштоунасцi павiнны раз-

глядацца у цеснай сувязi з рэлiгiйным вопытам. 
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Разглядаючы каштоунасцi жыцця Д. Скрынчанка звязвае iх з 

пэуным псiхалагiчным станам асобы. Прычынай песiмiзму акрамя 

сацыяльных прычынау з яуляецца страта сувязi сучаснай асобы з 

Богам. Аптымiзм мае не жыццевую, а iдэялагiчную выснову са-

цыяльнай веры. Такую веру дэманстравалi Ф. Нiцшэ i Л. Таусты. 

Сярэднi стан дэманструе мелiярызм. Ен матывую чалавека 

катэгорыямi маралi. Але без Бога матывацыя не дае неабходнай 

высновы асобе. Д. Скрынчанка крытыкуе Я. Дзюрынга за атэiзм i 

матэрыялiзм. Крытыка прыходзiцца i на Д. Селлi, якi робiць акцэнт 

на жыццевыя асалоды. 

Значнае месца Д. Скрынчанка адводзiць фiласофii iдэнтычнасцi. 

Ен напiсау шэраг прац пра беларусау у кантэксце разгляду iх у 

прасторы рускай праваслаунай культуры. Яго меркаванне засярод-

жана на тым, што беларусы не павiнны падлягаць русiфiкацыi, па-

колькi менавiта яны захавалi выснову грэка-вiзантыйскага пра-

васлауя, базавыя каштоунасцi усходнеславянскай цывiлiзацыi. Бе-

ларусау ня трэба змешваць з палякамi. У 1907 годзе у Мiнску ен 

надрукавау твор пад назвай «Заслугi, аказаныя старымi дваранскiмi 

родамi Мiнскай губернii праваслаунай веры». Ен адзначае ролю 

шляхты Мiнска склаушай у 1612 годзе духоуны наказ захоуваць 

праваслауную веру ва умовах Контррэфармацыi. Складаныя гiста-

рычныя умовы быцця беларусау склалi выснову для твора «Траге-

дыя беларускага народа». Адначасова быу напiсаны твор па культу-

ры беларусау пад назвай «Беларусы, iх вусная i кнiжная мова у све-

це гiсторыi». 

Лес прадстаунiкоу рускай рэлiгiйнай фiласофii аказауся трагiч-

ным паколькi супау са сталiнскiм перыядам савецкай гiсторыi. Вы-

сланыя за межы Расii мысляры засталiся у жывых. Яны пазбеглi 

рэпрэсiяу. Тыя, што засталiся у Расii сталi ахвярамi рэпрэсiяу. Па-

колькi тэрыторыя Беларусi уваходзiла i у склад Польшчы то iснава-

ла магчымасць вымушанай мiграцыi у гэтую дзяржаву, нягледзячы 

на тое што там панавала каталiцкая царква. 

Пасля распаду СССР руская праваслауная царква аднавiла свае 

iнстытуцыянальныя пазiцыi у Беларусi. Заключана пагадненне 

памiж гэтай царквой i беларускай дзяржавай. У структуры Беларус-

кага дзяржаунага унiверсiтэта функцыянуе iнстытут праваслаунай 

тэалогii. У яго склад уваходзяць багаслоускiя кафедры. Штогод 

праводзяцца Кiрыла-Мяфодзiяускiя чытаннi удзел у якiх прымаюць 
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прадстаунiкi розных хрысцiянскiх канфесiй. Галоуная турбота 

царквы звязана з захаваннем традыцый. Гэтаму спрыяюць чытаннi i 

канферэнцыi, прысвечаныя Е. Полацкай, К. Тураускаму, пра-

васлауным брацтвам, кнiгадрукаванню i духоунай асвеце. 

Пазiцыi хрысцiянскiх канфесiяу ураунаважаны палiтыкай бела-

рускай дзяржавы у галiне рэлiгii i веравызнання. За кароткi тэрмiн 

праведзены шырокi спектр даследаванняу у галiне гiсторыi пра-

васлаунай рэлiгii на тэрыторыi Беларусi. 

У многiх людзей, у тым лiку i вучоных, узнiкла жаданне вярнуц-

ца да рэлiгii. Для вернiкау вяртанне да царквы i касцела азначала 

трансфармацыю вобразу жыцця, у якi вярнулiся хрысцiянскiя пас-

ты, святы, мiласэрнасць. Некаторыя вучоныя, такiя як А. Вейнiк 

(1919-1996) узялi на сябе рашучасць не толькi прыняць рэлiгiю у 

вобразе праваслаунага хрысцiянства, але i карыстацца тэалагiчным 

дыскурсам пры напiсаннi кнiг. Адсутнасць тэалагiчнай адукацыi 

стварыла падставу для крытыкi як з боку багаслоускiх аутарау, так i 

з боку навуковай грамадскасцi. Вучоны у галiне цеплафiзiкi лi цей-

ных працэсау на выснове непрафесiйных фiласофскiх абагульнен-

няу зрабiу акцэнт на распрацоуку новай натуразнаучай парадыгмы, 

у межах якой ен дайшоу да анталагiчных высноу iснасцi у выглядзе 

хранальных, метрычных, вярмiчных з яу. Ен вымушаны быу пайсцi 

на рызыковыя па магчымай рэакцыi вывады, абумоуленыя адсут-

насцю адэкватнай для сучаснай фiзiкi iнтэрпрэтацыi у дыялектыч-

ным матэрыялiзме катэгорыi матэрыi. Яна традыцыйна у педагагiч-

ным выкладаннi зводзiцца да аб ектыунай рэчаiснасцi пабудаванай 

мiкраа бектнымi структурамi. 

Гэтыя структуры генерыруюцца квантавым полем. Гэта указвае 

на тое, што прастора у выглядзе матэрыяльнага асяроддзя на выс-

нове электрамагнiтных, гравiтацыйных, ядзерных узаемадзеянняу 

канструiруе метрыку i храналогiю фiзiчных працэсау. Спадарож-

нiкам гэтых працэсау з яуляецца iнфармацыя. Растлумачыць насы-

чанасць i рознасць працэсау у цэласным Сусвеце толькi з дапамогай 

матэрыяльных пачаткау складана, паколькi застаюцца пытаннi аб з 

явах, на якiх пакуль няма абгрунтаваных iнтэрпрэтацый. У навуцы 

зауседы iснавалi гiпотэзы i калянавуковая прастора гiпатэтычных 

iнтэрпрэтацыяу. Але гэтая абставiна не дае права змешваць дыскур-

сы. Гэтае правiла парушыу А. Вейнiк i стау аб ектам крытыкi як 

навукоуцау, так i багасловау. 
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Яшчэ адну спробу звяртання да тэматыкi тэалагiчнага дыскурсу 

ва умовах пасляатэiстычнай эпохi ажыццявiла А. Гурко пад уплы-

вам гараматалогii Ж. Дэрыды i мадальнай метадалогii Д. Зiльберма-

на. Яна выдала твор на рускай мове «Божественная ономатология – 

именование Бога в имяславии, символизме и деконструкции» 

(2006). Зроблена заяука на аналiз зыходных базавых канцэптау су-

часнай духоунасцi. Адным з такiх канцэптау з яуляецца Бог.  

А. Гурко зыходзiць з таго, што у дыскурсе фiласофii Платон 

выпрацавау тэорыю iмя, якой прытрымлiвалicя Плоцiн, Прокл. 

Тэалагiчны дыскурс разглядае iмя як iмяслауе Творцы. Гэта 

характэрна для Аэрапагiта, кападыйскiх айцоу царквы. 

Акцэнт у даследаваннi сутнасцi iмяслауя Творцы А. Гурко 

робiць на грэка-праваслауную традыцыю i рускую рэлiгiйную 

фiласофiю П. Фларэнскага, С. Булгакава, А. Лосева. Сiмвалiзм 

прадстаулены В. Iвановым i Э. Касiрэрам. Вiдавочны пераход цераз 

кампаратывiстыку да сучаснай тэматыкi даследаванняу Ж. Дарыды, 

якiя выходзяць за межы тэалагiчнага дыскурсу i фактычна 

зводзяцца да разгляду такога канцэпту постмадэрнiзму як 

дэканструкцыя у выглядзе аналiзу мыслення пра Бога, дзеяння па 

прыкладу Бога, iмявобразу Бога. Праблематыка iмявобразу Бога 

разглядаецца у якасцi фундаментальнай прадпасылкi разумення 

сутнасцi чалавека i мовы, якой ен карыстаецца i якая прадстауляе 

яго светапогляд i практыкi жыццядзейнасцi. А. Гурко стала 

прафесарам Бостанскага унiверсiтэта у ЗША i атрымала 

магчымасць знаемiць студэнтау з новымi падыходамi да тэорыi iмя 

на мяжы фiласофii i тэалогii. 

Вялiкую ролю у Расii адыграла еурапейская фiласофiя. Спачатку 

з боку расiйских мысляроу было захапленне Асветай, затым нямец-

кай класiчнай фiласофiяй (Гегель, Фейербах), затым палiтычнай 

фiласофiяй марксiзму, анархiзму. Фiласофiя марксiзму мела статус 

дзяржаунай iдэялогii у савецкай Расii дзякуючы працам У.I. Ленiна. 

Вялiкi уплыу на расiйскую лiтаратуру аказала фiласофiя эк-

зыстэнцыялiзму. Гэтая фiласофiя прысутнiчае у творах Ф. Да-

стаеускага, Л. Таустога, А. Чэхава, I. Бунiна. Экалагiчная тэматыка 

была успрынята У. Вернадскiм пад час знаходжання у Францыи. 

Асноуными катэгорыямi экалагiчнагa вучэння сталi разуменнi 

бiясферы i наасферы. 
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1.3.20 Анталогiя 

Прадметнае поле анталогii вызначае тэматыка сутнасцi аб ек-

тыунай i суб ектыунай рэчаiснасцi. Пры разглядзе рэчаiснасцi выка-

рыстоуваюцца катэгорыi быцця, субстанцыi, матэрыi, нематэрыяль-

най высновы, прасторы, руху, развiцця, часу, прыроды, iнфармацыi. 

Праблемами сутнасцi аб ектыунай i суб ектыунай рэчаiснасцi у 

перыяд антычнасцi займалiся Фалес, Пiфагор, элеаты (Пармянiд, 

Зянон Элейскi), Сакрат, Платон, Арыстоцель, Плоцiн. Тэялогия зы-

ходзiць з нематэрыяльнага пачатку аб ектыунай i суб ектыунай 

рэчаiснасцi. Навуковая фiласофiя прызнае матэрыяльны пачатак аб 

ектыунай i суб ектыунай рэчаiснасцi. Так узнiкла рознiца памiж 

iдэялiзмам i матэрыялiзмам. 

Онталогiя звязана з гнасеялагiчнай тэматыкай, бяручай пачатак 

ад Р. Дэкарта i iдучай цераз рацыяналiзм I. Канта, Гегеля да 

марксiзму, фенаменалогii, экзыстэнцыялiзму i фiласофскай герме-

нэутыкi. Разгледжаны адметнасцi эвалюцыi заходнееурапейскай 

кантынентальнай некласiчнай фiласофii. 

М. Рожын даследавау эвалюцыю класiчнай новаеурапейскай он-

талогii на выснове эпiстэмалагiчных парадыгм картэзiянскай i кан-

таускай гнасеялогiй. У манаграфii «Праблема аб ектыунай даста-

вернасцi ведау у еурапейскай фiласофii (ад Р. Дэкарта да Л. Вiтген-

штэйна) фармулюецца метадалогiя сучаснай эпiстэмалогii. Яна 

заключаецца у тым, што даставернасць ведау фармiруецца не пра-

мой адпаведнасцю iнфармацыi аб прадмеце самому прадмету, а з 

улiкам патрабаванняу даставернасцi у выглядзе прынцыпау, пара-

дыгм. Пазнаючы суб ект фармулюе крытэрыi даставернасцi ведау. 

У дадзеным кантэксце трэба разлiчаць пытаннi даставернасцi ведау 

i iх аб ектыунасцi. 

Даставернасць фармiруецца крынiцамi iнфармацыi, спасылкамi 

на крынiцы. Аб ектыунасць адносiцца да кагнiтыунай логiкi мыс-

лення, у межах якой дамiнуюць ментальныя структуры, вопыт, 

жыццевы свет. Яны фармiруюць крытэрыi аб ектыунасцi ведау. Ме-

ханiзм рэалiзацыi iдэала аб ектыуна-даставерных ведау вызначаецца 

зыходнымi перадумовамi фiласофска-гнасеялагiчнай канцэпцыi, 

якая свядома цi несвядома прымаецца дадзенай суполкай. 

Р. Дэкарт зрабiу свядомай фiласофска-метадалагiчную мадэль 

узаемадзеяння кагнiтыунага мыслення чалавека з аб ектыунай 
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рэчаiснасцю на выснове тэорыi iдэй. Ею карысталiся без альтэрна-

тыуна сто гадоу. Гэтага падыходу прытрымлiвалiся А. Арно, Дж. 

Локк, Д. Берклi. З характэрнымi для яго унутранымi супярэчнасцямi 

сутыкнууся Д. Юм i прадставiу iх у тэкстах сваiх прац. М. Рожын 

паказвае, што I Кант пачынае з факту iснавання ведау i даследуе 

умовы неабходныя для таго каб такiя веды былi магчымымi. 

Аб ектыуная рэчаiснасць прадстаулена прыродай. Яна 

матэрыяльная. Гэта значыць, што яе будаунiчым матэрыялам з 

яуляецца матэрыя – рэчыва у трох асноуных станах. Матэрыя вало-

дае такiм атрыбутам як дынамiка, рух, узаемадзеянне. Матэрыя 

энерганасычана. Яна мае гiбрыдную прасторава - аб ектную струк-

туру. Узаемадзеянне параджае прыродныя iнфармацыйныя сiстэмы 

з рознымi крынiцами энергетычнага выпраменьвання. Рух мае абса-

лютны характар, спакой – адносны характар. Рух характарызуецца 

накiраванасцю – развiццем. 

Суб ектыуная рэчаiснасць ствараецца людзьмi у форме iдэй, 

культуры, тэхнiкi, тэхналогiй, духоунасцi, сiстэмау сацыяльнай iн-

фармацыi. Гэта магчыма дзякуючы таленту канструктарау i 

iснаванню патэнцыяльнага быцця, якое людзi пераводзяць у стан 

актуальнага быцця. У структуру онталогii уваходзяць дыялектыка i 

фiласофiя прыроды. 

1.3.21 Фiласофiя прасторы i часу 

Фiласофiя прасторы i часу абапiраецца на даслеваннi матэматыкi 

i натуразнаучых навук. Прастора – гэта разрэджаная матэрыя з да-

кладнымi фiзiчнымi, хiмiчнымi, бiялагiчнымi рысамi. У космасе пе-

раважае вакуумная прастора. Вакол Зямлi знаходзiцца атмасфера, 

на паверхнi планеты – гiдрасфера. Матэрыяльная прастора генеры-

руе аб ектныя структуры, якiя у сваю чаргу уплываюць на метрыку 

касмiчнай прасторы. Метрычныя адметнасцi прасторы апiсваюць 

яуклiдава i неяуклiдавы геаметрыi, а таксама агульная тэорыя ад-

носнасцi. Аб емнасць прасторы фармiруецца яе трохмернасцю. 

Напачатку фiласофiя прытрымлiвалася субстанцыйнай 

канцэпцыi прасторы (I. Ньютан). Згодна якой прастора – гэта 

аднародная пустэча, у якой знаходзяцца аб екты. Паступова доказы 

набыла рэляцыйная канцэпцыя прасторы (Г. Лейбниц), якая звязвае 

рысы прасторы з рысамi аб ектау, што знаходзяцца у яе межах. 
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Асаблiвую тэму складае сацыяльная прастора, паколькi яна акту-

альная для архiтэктуры. Пачынальнiцай дыялогу фiласофii i ар-

хiтэктуры была Е. Полацкая, якая звязала дзейнасць сярэдневечнай 

полацкай школы дойлiдства з тэалагiчным светауспрыняццем пад 

час прыняцця архiтэктурных рашэнняу. Л. Богша таксама кiравауся 

тэалагiчным светауспрыняццем у працэсе вырабкi крыжа, стаушага 

духоунай рэлiквiяй Беларусi. Роспiс унутраных паверхняу храмау 

фрэскамi быу магчымы дзякуючы таму, што мастакi былi 

веруючымi людзьмi. 

З прыняццем хрысцiянства на Беларусь прыйшла эстэтыка грэка-

вiзантыйскай i заходнееурапейскай архiтэктурных традыцый. Яна 

праявiлася у дойлiдстве, кнiгадрукаваннi, прыкладным мастацтве, 

iканапiсу, фрэскавых храмавых роспiсах. Каменнае будаунiцтва ак-

цэнтавана на ролi храма у паусядзенным жыццi вернiкау, а таксама 

на абарончых задачах. Праваслауныя прытрымлiваюцца агульных 

канонау грэка-вiзантыйскай архiтэктуры у спалучэннi з лакальнымi 

адметнасцямi, што вiдаць на прыкладзе полацкай архiтэктурнай 

школы. Каталiкi мясцовую традыцыю архiтэктурнай школы вядуць 

ад нямецкiх аналагау, паколькi першыя каталiцкiя абшчыны на 

тэрыторыi Беларусi былi прадстаулены ганзейскiмi купцамi. 

Абарончыя каменныя комплексы будавалiся па упрощаным ана-

лагам тэутонскай замкавай архiтэктуры. Яны размяшчалiся у пау-

ночна-заходняй частцы Беларусi, дзе праходзiла мяжа з Тэутонскiм 

ордэнам. Гэта замкi у Навагарадку, Лiдзе, Гродне, Крэве, Гальша-

нах, Мiры, Несвiжы. Па меры фармiравання магнатэрый, атрымання 

гарадамi Магдэбургскага права складвалiся архiтэктурныя адмет-

насцi сельскай i гарадской iнфраструктуры. У сельскай мясцовасцi, 

якая уключала невялiкiя прыватныя гарады раслi амбiцыi магнатау 

на стварэнне палацава-абарончых комплексау з элементамi храма-

вай, свецкай забудовы. Гэтыя жаданнi супалi з эпохай Адраджэння i 

Рэфармацыi на Беларусi.  

Масавае распаусюджанне атрымала кнiгадрукаванне i звязанае з 

iм мастацтва дызайна лiтарнай i партрэтнай графiкi. Яго 

магчымасцямi карыстауся Ф. Скарына пад час выдання Бiблii. У 

свецкiм i храмавым будаунiцтве магнаты перавагу аддалi 

архiтэктарам з Iталii. Дзякуючы Радзiвiлам была закладзена трады-

цыя прысутнасцi iтальянскiх дойлiдау на Беларусi. На Беларусi 

працавалi Э. Марконi, Дж.М. Бернардонi, Дж. Дэ Сакка, Э. Марконi. 



444 

Яны прынеслi на Беларусь архiтэктурную культуру барока. Ва умо-

вах Контрэфармацыi яна стала асноунай, паколькi з прыходам у 

краiну езуiтау пачалося масавае будаунiцтва каталiцкiх храмау. Пад 

уплывам архiтэктуры барока аказалiся i праваслауныя храмы.  

Стылiстыку барока актыуна выкарыстоувау С. Полацкi (1629-

1680). Катэгорыi эстэтыкi ен увеу у кантэкст тэалагiчнага дыскурсу. 

На вяршынi сiстэмы каштоунасцей знаходзiцца Бог. Не меньшай 

вартасцю валодаюць яго тварэннi у выглядзе прыроды i чалавека. 

Гэта i есць рэальная прыгажосць, якую адлюстроувае цераз дзей-

насць чалавек. М. Сарбеускi (1595-1640) разглядау эстэтыку як сро-

дак чалавека рухацца да прыгожага i духоунага.  

Да практыкi мадэрнiзацыi памесцяу i уласных гарадоу звярнулiся 

Сапегi, Тызенгаузы, Радзiвiлы, Храптовiчы, Чапскiя, а таксама 

расiйскiя уласнiкi беларускiх памесцяу. А. Тызенгауз (1733-1785) 

ажыццявiу мадэрнiзацыю Гродна i прадмесцяу. Былi пабудаваны 

дзесяткi мануфактур, аптэкi, адкрыты навучальныя установы, ба-

танiчны сад, звярынец, медычная навучальная установа, шпiталi. 

Была праведзена мадэрнiзацыя Пастау, дзе знаходзiлася асноуная 

рэзiдэнцыя сям i. К. Тызенгауз (1786-1853) у палацы у Паставах 

сабрау багатую калекцыю палотнау. Болей за 600 экспанатау. У лiку 

палотнау былi творы Л. Да Вiнчы, Я. Цiнтарэтта, П. Рубенса,  

А. Дзюрэра, Х. ван Рэйн Рэмбрандта, беларускiх мастакоу – Я. Да-

меля, Я. Рустэма, Ш. Чаховiча. Палацава-паркавыя комплексы 

уключалi аранжарэi, тэатры, бiблiятэкi. Затрачаныя сродкi на 

архiтэктурныя праекты матывавалi уласнiкау на далейшыя дзеяннi 

звязаныя са стварэннем калекцый прадметау мастацтва, стварэннем 

тэатральных труппау, бiблiятэчных зборау. 

Сапегi разгарнулi мастацкую i архiтэктурную дзейнасць у Ружа-

нах. У 1770 годзе саксонскi архiтэктар I.С. Бекер у стылi класiцызму 

пабудавау палацавы комплекс з аранжарэяй, будынкам тэатру, 

англiйскiм паркам, бiблiятэкай. Тэатр працавау з 1765 па 1791 год. 

Бiблiятэка налiчвала багаты збор лiтаратуры. 

Храптовiчы пабудавалi у стылi класiцызму палац у Шчорсах у 

1776 годзе дзякуючы iтальянскiм архiтэктарам Дж. Сакка, К. Спам-

панi i французу Я. Габрыэлю. Палацавы ансамбль уключау парк, 

бiблiятэку. Фонд бiблiятэкi быу настолькi значны, што iм кары-

сталiся А. Мiцкевiч, Я. Чачот, У. Сыракомля, а таксама даследчыкi з 

Вiленскага унiверсiтэта. У ваколiцах функцыянавалi мануфактуры i 
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заводы. Чапскiя уклалi сiлы i матэрыяльныя сродкi у палацавы ком-

плекс у Станькава. К. Гуттэн-Чапскi (1778-1836) асаблiвую ролю 

надавау збiранню мастацкiх каштоунасцей. Ен займауся нумiзматы-

кай. У яго калекцыi было дванаццаць тысяч манет. Яго захапленне 

мастацтвам перайшло да графа Э. Чапскага, а ад таго да Кароля 

Чапскага. Апошнi унес вялiкi уклад у развiцце гарадской iнфра-

структуры Мiнску. Пад час яго кiравання гарадскiмi уладамi быу 

пабудаваны будынак тэатра, адкрыты установы культуры. Быу ак-

туалiзаваны спорт як вобраз жыцця, арганiзаваны рух трамваяу, 

пабудавана электрастанцыя. 

Фiласофская катэгорыя «час» адлюстроувае дынамiку падзеяу у 

прасторы, iх накiраванасць з мiнуушчыны у будучыню, абазначае 

жыццевы цыкл, неабарачальнасць i iнтэнсiунасць працэсау. Фiзiчны 

час адлюстроувае эвалюцыю прыродных сiстэмау i аб ектау у 

пэунай сiстэме каардынатау. Сацыяльны час адлюстроувае накiра-

ванасць працэсау у грамадстве ад пэунай кропкi адлiку. У эка-

номiцы час з яуляецца мерай аплаты працы, а таксама паказчыкам 

эфектыунасцi iнавацыйнай i мадэрнiзацыйнай дзейнасцi (абнаулен-

не маральна i фiзiчна пастарэушых элементау тэхналагiчных 

працэсау, бiзнес-працэсау). Тэма сацыяльнага часу актуальная для 

даследчыкау цывiлiзацый, фiласофii гiсторыi, футуралогii – тых, хто 

займаецца праблемамi пераймальнасцi i прагназаваннем. 

1.3.22 Фiласофская тэорыя дыялектыкi 

Дыялектыка мае непасрэдную адносiну да апiсання дынамiчных 

працэсау эвалюцыйнай, пераймальнай, кумулятыунай накiрава-

насцi. Гэтыя працэсы маюць месца у прыродзе, грамадстве (аб ек-

тыуная дыялектыка) i мысленнi людзей (суб ектыуная дыялектыка). 

Пачынальнiкам аб ектыунай дыялектыкi быу Гераклiт. Пачыналь-

нiкам суб ектыунай дыялектыкi быу Сакрат. Распрацоукай катэга-

рыяльных структурау дыялектыкi займалiся Платон, Арыстоцель,  

I. Кант, Г. Гегель, К. Маркс. 

Дынамiка працэсау у аб ектыунай i суб ектыунай рэчаiснасцi 

дыялектыкай абазначаецца як развiцце. Гэта накiраваны рух якi 

прадугледжвае прагрэсiуныя змены у грамадстве з пэунымi элемен-

тамi рэгрэсу асобных элементау. Прагрэс дамiнуе у сацыяльных 

працэсах, але ен суправаджаецца пагiбеллю цывiлiзацый i дзяржау, 
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падзеннем жыццевага узроуню пэунай часткi чалавецтва, пагiбеллю 

асобных папуляцый, як гэта было у выпадку з дыназаурамi i маман-

тамi. У жывой прыродзе (бiясферы) дынамiка працэсау 

абазначаецца як эвалюцыя. Паказчыкам прагрэсу з яуляецца 

адаптацыя аб ектау да змяняючыхся умовау, дынамiчная раунавага 

сiстэм за кошт дынамiчнай рознасцi. Пераймальнасць 

забяспечваецца наследаваннем. У нежывой прыродзе развiцце 

абазначаецца як эвалюцыянiзм у межах жыццевага цыклу 

прасторавых структурау накшталт Сусвету. Кропкай адлiку з 

яуляецца сiнгулярная кропка. 

Дыялектыка з яуляецца тэрыяй лiнейнай дынамiкi. Яе 

альтэрнатывай стала сiнергетыка (пытанне № 1.3.17) – тэорыя 

нелiнейнай дынамiкi прыродных i сацыяльных працэсау. 

1.3.23 Прынцыпы i законы дыялектыкi 

Прынцыпы дыялектыкi адлюстроуваюць характэрныя для лiней-

нага развiцця адметнасцi, звязаныя з пераймальнасцю працэсау 

(прычыннасць, дэтэрмiнiзм, узаемасувязь). Канкрэтызуюць перай-

мальнасць катэгорыi прычына i следства, неабходнасць i выпадко-

васць, верагоднасць. Дыялектыка разглядае наваколле цераз сiстэм-

ны падыход. Адсюль важнасць катэгорый «систэма», «структура», 

«элемент». Прынцыпова важным для дыялектыкi з яуляецца прын-

цып развiцця (эвалюцыi). Ен падтцверджаны эвалюцыйнай тэорыяй 

Ч. Дарвiна. Дыялектыка мыслення чалавека разглядае пазнавальны 

працэсс цераз прынцып аб ектыунасцi. Канкрэтызуюць прынцып аб 

ектыунасцi катэгорыi формы i зместу, асабiстага, адметнага i агуль-

нага, сутнасцi i з явы. 

Г. Гегель зфармулявау тры законы дыялектыкi. Адзiн з iх – 

тоеснасцi i барацьбы супрацiлегласцей. Ен апiсвае крынiцу 

развiцця. Гэтай крынiцай з яуляецца механiзм узаемадзеяння 

супрацiлегласцей у межах адной прасторы i структурнай 

арганiзацыi. Так магнiт iснуе дзякуючы супрацiлегласцям. Вы-

творчы працэсс магчымы дзякуючы таму, што арганiзатар вытвор-

часцi наймае працаунiкоу, у якiх свае бачанне iх ролi на 

вытворчасцi. Iнтарэсы бакоу могуць не супадаць. У такiх умовах 

бакам важна знайсцi кансэнсус iнтарэсау цераз дыялог працадауцы 

з прафсаюзам працаунiкоу. Вытворчасць, шлюб, сям я, дзяржава не 
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абыходзяцца без супрацiлегласцей i рызыкi канфлiктау. Калi кан-

флiктныя сiтуацыi не папярэджваюцца, то яны набываюць рады-

кальную форму закрыцця вытворчасцi, разводу, распаду дзяржавы. 

Супрацилеглым бакам у межах адзiнай структурнай арганiзацыi 

важна аддаваць перавагу тоеснасцi интарэсау. 

У эканомiцы закон тоеснасцi i барацьбы супрацiлегласцей мае 

выраз цераз практыкi антыманапольнага заканадауства. Гэтае зака-

надауства ахоувае канкурэнтнае асяроддзе i рэгулюе правiлы кан-

курэнтнай барацьбы, перасякае манапалiзм. Дзякуючы канкурэнт-

наму асяроддзю вытворцы маюць стымул для развiцця. Пакупнiкi 

выйграюць не только у якасцi таварау, але i у iх кошце. 

Яшчэ адзiн закон – узаемнага пераходу якасных i колькасных 

зменау апiсвае механiзм развицця (эвалюцыi). Згодна закону якас-

ныя i колькасныя змены суправаджаюць iснаванне пэуных струк-

турных арганiзацый у форме iх дынамичнай раунавагi i скоку у но-

вую якасць структурнай арганизацыi, абумоуленага вонкавымi i 

унутранымi прычынамi. Скок можа мець форму прамысловай рэва-

люцыi, мадэрнiзацыi, трансфармацыi, мадыфiкацыi. 

Ва умовах дзеяння закону тоеснасцi i барацьбы супрацiлегласцей 

закон узаемнага пераходу якасных i колькасных зменау акцэнтава-

ны у эканамiчнай сферы на праблеме якасцi, а таксама на праблеме 

меры – квациравання аб емау прамысловай дзейнасцi. Ад гэтага за-

лежыць дынамiчная раунавага нацыянальных эканамiчных сiстэмау. 

Мера важная i для асобы у аспектах злоужыванняу спiртнымi напо-

ямi, ежай, неупарадкаваными сэксуaльнымi адносiнамi. З неадпа-

веднасцi меры вынiкаюць залiшняя пауната, алкагалiзм, наркаманiя, 

венерычныя захворваннi i бязплоддзе. 

Трэцi закон – адмаулення адмаулення (пераймальнасцi) адлюст-

роувае лiнейны, прадказальны характар якасных i колькасных зме-

нау ва умовах тоеснасцi i барацьбы супрацiлегласцей. Закон звяза-

ны з канцэпцыяй дэтэрмiнiзму у двух яе варыяцыях. Адну варыя-

цыю – жорсткага дэтэрмiнiзму прапанавау Лаплас. У iм даминуе 

неабходнасць i адназначнасць следства. Iншую варыяцыю прапа-

навау Гегель. З яе вынiкае неабходнасць, якая не выключае выпад-

ковасць. К. Маркс на прыкладзе рынкавай эканомiкi у працы 

«Капiтал» паказау кумулятыуны, накапляльны характар сацыяльнай 

дзейнасцi людзей. Эквiвалентам гэтай накапляльнасцi з яуляюцца 

розныя формы капiталу. На бiялагiчным узроунi накапляльны 
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прынцып дзейнiчае у форме генетычнага i псiхалагiчнага наследа-

вання. Эфектыуныя формы адаптацыi накапляюцца i перадаюцца па 

наследаванню. Эфектыуныя формы паводзiнау асобы таксама пера-

даюцца генетычна як безумоуныя рэфлексы. 

1.3.24 Фiласофiя прыроды 

Фiласофiя прыроды першапачаткова iснавала як натурфiласофiя, 

паколькi уключала веды з фiзiкi, астраномii, бiялогii, хiмii. Паколькi 

прырода разглядалася матэрыялiстычна, то яна была часткай фiла-

софскiх працау мысляроу з шырокiмi натуразнаучымi iнтарэсамi. 

Пра прыроду пiсалi Фалес, Гераклiт, атамiсты, Анаксагор, Арысто-

цель. У XVII cт. запатрабаванай стала механiка i эмпiрызм (лабара-

торныя даследаваннi). Гэтаму спрыялi Ф. Бэкан, I. Ньютан. У XIX 

стагоддзi iнтарэс да прыроды вярнуу Ч. Дарвiн. У ХХ стагоддзi 

фiласофiя прыроды стала экалагiчнай фiласофiяй (У. Вярнадскi). 

Фiласофiя прыроды уключае наступны катэгарыяльныя 

азначэннi: 

- прырода – гэта аб ектыуная рэчаiснасць, якая iснуе незалежна 

ад свядомасцi людзей i мае матэрыяльную выснову, з яуляецца аб 

ектам вывучэння натуразнаучых навук; 

- прыроднае асяроддзе – гэта фiзiчная прастора з метрыкай Су-

свету, планеты Зямля; 

- геаграфiчнае асяроддзе – гэта фiзiчная прастора у межах Зямлi; 

- геаграфiчны дэтэрмiнiзм – гэта фiзiчныя фактары прасторы, 

прыродных рэсурсау, якiя уплываюць на грамадства; 

- геапалiтыка – гэта палiтыка дзяржау з улiкам геаграфiчных 

фактарау. 

1.3.25 Фiласофскiя канцэпцыi натуразнауства 

Працягваем разглядаць фiласофiю прыроды i засяродзiм увагу на 

натуразнаучых канцэпцыях, якiя набылi фiласофскi сэнс. 

Касмiзм бярэ пачатак у антычнай фiласофii. Працяг адбыуся у 

мадыфiкацыi рускага касмiзму дзякуючы арыгiнальным працам  

М. Федарава, К. Цыялкоускага, У. Вярнадскага, Л. Гумiлева. У ХХ 

стагоддзi распрацаваны касмiчныя тэхналогii. У лiдэрах Расiя i 

ЗША. Сярод касманаутау есць выхадцы з Беларусi. 
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Энергетызм бярэ пачатак у антычнай фiласофii (Гераклiт). 

Прыкладны працяг адбыуся у мадыфикацыи тэрмадынамiкi. У ХХ 

стагоддзi на планеце пабудавана энергетычная инфраструктура. 

Рэсурсам стала электрычная энергiя, нафта, прыродны газ. Роля 

энергетычных рэсурсау пастаянна расце, што бачна па пераходзе 

тэхналогiй на гэтую крыницу руху (электрамабiлi). Фiласофiя раз-

глядае энергiю як атрыбут матэрыi (рэчыва). Гэта бачна на 

прыкладзе зорак. Гэтыя касмичныя аб екты з яуляюцца прыродны-

ми тэрмаядзернымi рэактарамi. 

Атамiзм бярэ пачатак у антычнай фiласофii (Ляукiп, Дэмакрыт, 

Эпiкур). Згодна гэтай канцэпцыi прырода – гэта прастора у вы-

глядзе пустэчы i аб екты, якiя складаюцца з атамау, i знаходзяцца у 

прасторы. На пачатку ХХ стагоддзя было устаноулена, што атамы у 

сваю чаргу складаюцца з частак. Н. Бор распрацавау квантавую 

тэорыю атама. Прыкладным аспектам гэтага адкрыцця стала ядзер-

ная энергетыка, ядзерная зброя i рэактары, якия устанаулiваюцца на 

атамных станцыях, ледаколах, падводных лодках, касмiчных спада-

рожниках. 

Эвалюцыянiзм бярэ пачатак у антычнай фiласофii. Анаксiмандр 

пiсау, што чалавек бярэ пачатак ад рыбы. Доказную аснову эвалю-

цыянiзму стварылi даследаваннi Ч. Дарвiна. Стала вiдавочным, што 

жывая прырода мае механiзм мутацый i наследавання. Прыкладным 

рашэннем канцэпцыi сталi генетычныя даследаваннi. На iх выснове 

узнiкла генная iнжынерыя, якая займаецца распрацоукай 

бiятэхналогiй. У гэтай сувязi узнiклi этычныя пытаннi даследавання 

генома чалавека, кланiравання, выкарыстання ствалавых клетак. 

Механiцызм бярэ пачатак у XVII стагоддзi, калi прамысловая 

рэвалюцыя зрабiла механiку самай запатрабаванай навукай для 

iнжынерау. Тэорыю механiкi распрацавау I. Ньютан. Класiчная ме-

ханiка стала высновай для механiстычнага матэрыялiзму. Прыклад-

ны аспект механiкi засяроджаны на тэорыи машын i дэталяу. Дасле-

даваннямi займаецца трыбалогiя (трыбафатыка). З беларускiх рас-

працоушчыкау найбольш вядомы Л.А. Сасноускi. Рэлятывiсцкая 

механiка распрацавана А. Эйнштэйнам. Яна выкарыстоуваецца у 

касмiчнай галiне. Квантавая механiка распрацавана М. Планкам i 

выкарыстоуваецца у спалучэннi з оптыкай. Прыкладным вынiкам 

стала фатонiка. 
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1.3.26 Бiясфера i наасфера 

Працягваем разгляд фiласофii прыроды i спынiмся на экалагiч-

най фiласофии. Яе змест фармiруюць наступныя канцэпцыi. 

Канцэпцыя биясферы была распрацавана напрыканцы XIX ста-

годдзя Леруа. Яна увяла у зварот навукi уяуленне аб геаграфiчным 

асяроддзi як прадукце эвалюцыi жывых арганiзмау. Былi вылучаны 

атмасфера, гiдрасфера, лiтасфера. 

Разуменне наасферы было выпрацавана Т. Дэ Шардэнам у ХХ 

стагоддзi. Згодна гэтаму разуменню чалавецтва iснуе у прасторы 

наасферы. У. Вярнадски, якi у Францыи пазнаемiуся з гэтай думкай, 

паставiу экалагiчнае пытанне аб перспектывах бiясферы ва умовах 

тэхнагеннага уздзеяння на яе наасферы. На пачатку ХХ стагоддзя 

самастойна да экалагiчнай фiласофii прыйшлi прадстаунiкi Чыкаг-

скага унiверсiтэта ЗША (Парк, Берджэс). Яны далi пачатак iнвай-

ронменталiзму (экалогii навакольнага асяроддзя). Прыкладным вы-

нiкам стала iнжынернае вырашэнне праблемы прамысловай заб-

руджанасци Чыкага, Дэтройта i Вялiкiх азерау. 

Актуальным станавiлася пытанне аб экалагiчнай iнжынернай 

дзейнасцi, а таксама пытанне аб магчымасци канвергенцыi (коэва-

люцыi) прыродных i сацыяльных сiстэмау. У архiтэктуры узнiк эка-

лагiчны рух. Стала выкарыстоувацца бiенiка. У прамысловасцi  

атрымалi практыку безадыходныя вытворчасцi, перапрацоука ады-

ходау, утылiзацыя шкодных матэрыялау. Экалагiчная фiласофiя 

паскорыла мiжнародныя пагадненнi у галiне аховы прыроды. Былi 

падпiсаны Кiецкi i Манрэальскi пратаколы. ААН распрацавана 

канцэпцыя устойлiвага развiцця чалавецтва з перспектывай 

захавання бiялагiчнай рознасцi i прыродных рэсурсау для 

наступных пакаленняу. Важнымi сталi даследаваннi, якiя фiнансуе 

арганiзацыя пад назвай «Рымски Клуб». Аднадушша па пытаннях 

экалогii на мiжнародным узроунi пакуль няма. 

1.3.27 Фiласофiя чалавека 

Фiласофiя чалавека мае антычныя каранi. Аднымi з першых на 

чалавеку засродзiлi увагу сафiсты. Пратагор пiсау, што чалавек есць 

мера усiх рэчау. Разважаннi над адметнасцямi чалавека прадоужыу 

Сакрат, яго вучань – Платон i у свайгу чаргу яго вучань – Арысто-

цель. У тэалогii чалавек прадстауляецца як тварэнне боскае з душой 
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i целам, верай, розумам i пачуццями. Цела смяротнае, душа – бес-

смяротная. 

I. Кант – тэарэтык фiласофскай антрапалогii. Ен паставиу 

пытаннi што такое чалавек, як ен пазнае, i на што чалавек здольны. 

Да праблемы чалавека у XIX-XX стагоддзях звярнулiся 

прадстаунiкi экзыстэнцыялiзму, марксiзму, фiласофii жыцця, перса-

налiзму, псiхааналiтычнай фiласофii, постмадэрнiзму. 

Экзыстэнцыялiзм цiкавiць чалавек у пагранiчных сiтуацыях 

памiж жыццем i смерцю. Толькi у такiх сiтуацыях есць магчымасць 

пазнаць асобу. Гэта лiтаратурная фiласофiя. Марксiзм бачыць сут-

насць чалавека у асобе, пакольки яна з яуляецца сукупнасцю гра-

мадскiх адносiнау. Фiласофiя жыцця разглядае чалавека у катэго-

рыях эвалюцыйнай тэорыi Ч. Дарвiна, згодна якой для чалавека ха-

рактэрнa барацьба за iснаванне. Персаналiзм падкрэслiвае сiлу 

асобы у цеснай сувязi яе з Богам. 

Псiхааналiтычная фiласофiя разглядае чалавека у катэгорыях 

псiхiкi (З. Фрэйд). Постмадэрнiзм бачыць у чалавеку гендэрную 

праблематыку, сугучную фiласофii фемiнiзму. 

Фiласофская антрапалогiя утрымлiвае прынцыпы антрапалагiз-

му, гуманiзму, трансгуманизму. Антрапалагiзм засяроджвае тэма-

тыку усiх навук на чалавеку. Гуманiзм прадпiсвае ставiць у цэнтр 

разгляду гуманую адносiну да асобы. Гэтым славiлася эпоха Адра-

джэння i звязанае з ей выяуленчае мастацтва, паэмы Дантэ i 

Петраркi, творы Т. Мора и Т. Кампанэллы. 

Трансгуманiзм адлюстроувае тэндэнцыю бачыць у целе чалавека 

фундаментальныя слабасцi i ставiць мэтай на аснове тэхналагiчнага 

дэтэрмiнiзму пазбавiць чалавека цялесных недахопау, пазбавiць 

асобу смерцi. 

1.3.28 Прырода i сутнасць чалавека 

Працягваем разгляд фiласофскай антрапалогii. Прырода чалавека 

бiялагiчная. Яна звязана з арганiзмам - жывой прыродай. Асобы 

гэтай прыроды нараджаюцца, знаходзяцца у межах жыццевага цы-

клу. На працягу жыцця арганiзм падвяргаецца рызыкам захворван-

няу, траумау. Гэтыя рызыкi сталi прадметам даследаванняу медыч-

ных навук, якiя карыстаюцца спецыяльнымi тэхналогiямi прафiлак-

тыкi, лячэння i аздараулення асоб. Важную ролю у жыццевым 
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цыкле арганiзму асобы адыгрывае здаровы лад жыцця. Найбольш 

вострымi i цiкавымi для людзей з яуляюцца пытаннi, што тычацца 

смерцi. Для веруючых людзей, якiя вераць у бесмяротнасць душы 

праблемы смерцi не iснуе. Гэтая праблема iснуе для схiльных да 

бязбожжа i эгаiзму. Праблемы смерцi сталi прадметам танаталогii, 

эутаназii. Актуальнай застаецца праблема абортау. 

Сутнасць чалавека акрамя бiялагiчнай высновы уключае 

псiхалагiчную i сацыяльную асновы. Псiхалагiчная аснова чалавека 

даследуецца псiхалагогiяй. Пакольки яна мае нейрафiзiялагiчную 

бiялагiчную выснову то мае медычны накiрунак, задачай якога з 

яуляецца псiхiчнае здароуе людзей. Сацыяльная аснова чалавека 

зфармiравалася гiстарычна на выснове розных формау iнстыту-

цыянальнай кааперацыi асоб, сумесную жыццядзейнасць. Чалавек 

стварыу для сябе сацыяльнае асяроддзе у выглядзе культуры i 

знаходзiцца пад уплывам гэтага асяроддзя. 

З пазiцыi футуралогii фундаментальным застаецца пытанне аб 

перспектывах эвалюцыi чалавека. Этап бiялагiчнай эвалюцыi на 

дадзены момант захоувае вонкавы характар. Назiраецца актыунае 

змешванне расау. Працягваецца працэсс бiялагiчнай эвалюцыi ча-

лавека. Трансгуманiзм прапануе чалавецтву выйсцi за межы 

бiялагiчнай эвалюцыi i скарыстаць магчымасцямi навукова-

тэхнiчнага прагрэсу. 

1.3.29 Асоба i грамадства 

Працягваем разгляд фiласофскай антрапалогii. Чалавек мае са-

цыяльную прыроду. Гэта значыць, што без сацыяльнай арганiзацыi i 

кааперацыi ен бы з яго целам не змог супрацьстаяць драпежнiкам i 

забяспечваць сябе ежай. Жорсткiя умовы iснавання у прыродзе 

зрабiлi чалавека крэатыуным. Ен вымушаны быу недахопы цела 

кампенсаваць каменными прыладами, адзеннем, светапоглядам, 

арыентаваным на канструктыуны дыялог з навакольным асярод-

дзем. Першыя сацыяльныя праявы асобы мели арганiзатарскi харак-

тар. Астатнiя асобы падпарадкоувалiся арганiзатарам агульнага ро-

давага, пляменнага, дзяржаунага жыцця. У рабауладальнiцкай фар-

мацыi грамадства стала абапiрацца на тэзу аб сацыяльным статусе 

асобы. Вонкавая адпаведнасць чалавеку не гарантавала сацыяльны 

статус асобы. Значная колькасць людзей стала рабами.  



453 

Феадальнае грамадства дало пэуныя правы былым рабам, але 

яны не набылi сацыяльнага статусу асобы. Рынкавае грамадства 

фармальна вызвалiла людзей ад пазаэканамiчнай залежнасцi, але не 

усе асобы адпавядаюць магчымасцям самаактуалiзацыi. Прычыны 

розныя. Яны могуць быць псiхалагiчнымi, звязанымi з характарам. 

Яны могуць быць абумоулены комплексамi, стэрэатыпамi. Есць 

асобы, якiя прытрымлiваюцца занiжанай самаадзнакi. У вынiку 

матэрыяльных вынiкау, адпаведных лiдэрскiм якасцям дасягаюць 

вялiкiя людзi у галiнах палiтыкi, ваеннай справы, эканомiкi, мастац-

тва, спорту, канструктарскай i навуковай дзейнасцi. 

За ХХ стагоддзе значная колькасць людзей прывыкла да са-

цыяльнай падтрымки грамадства i дзяржавы. Iнтарэсы гэтых 

людзей накiраваны не на творчую самаактуалiзацыю, а на атрыман-

не дзяржауных iльготау i сацыяльнай падтрымкi. Гэтай псiхалогii 

спрыяе грамадства усеагульнага карыстання. Гэтая з ява створана 

палiтыкай дзяржаунага патэрналiзму. Пазiтыуны змест гэтай 

палiтыкi у тым, што у грамадстве пануе упэуненасць сацыяльнай 

апекi. Негатыуны змест гэтай палiтыкi у тым, што асобы што кары-

стаюцца iльготамi сацыяльнай апеки могут разглядаць гэтую доб-

рую справу крытычна i патрабаваць большых аб емау матэрыяльнай 

падтрымкi, забываючы аб тым, што рэсурсы гэтай падтрымки ства-

раюцца вытворчай дзейнасцю такiх жа людзей як яны. 

На грамадства аказваюць уплыу вялiкiя асобы. Iм дапамагае ха-

рызма, аратарскiя здольнасцi, цвердасць характару. А таксама по-

спехi, якiя спрыяюць iх грамадскаму i дзяржаунаму аутарытэту. 

Есць асаблiвая катэгорыя вялiкiх асоб чалавецтва. У гэтым спiсе 

есць ураджэнцы Беларусi. Есць асаблiвая катэгорыя вялiкiх рэ-

лiгiйных асоб. У iх лiку К. Тураускi, Е. Полацкая. Есць асаблiвая 

катэгорыя вялiкiх нацыянальных асоб. Яна есць i у Беларусi. Гэта 

гуманiсты, прадстаунiкi мастацтва, навукi. 

У адносiнах асобы i грамадства больш важную ролю адыгрывае 

грамадства. З гэтым вывадам не усялякая асоба, у тым лiку i вялiкая 

асоба, можа пагадзiцца. Канфлiкт з грамадствам заканчваецца для 

асобы паразай. 
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1.3.30 Фiласофiя свядомасцi 

падраздзелау з яуляецца фiласофiя свядомасцi. Яна набыла за-

патрабаванасць з-за праблем штучнага iнтэлекту. Для таго каб ства-

рыць гэты iнтэлект патрэбны веды аб тым як функцыянуе свядо-

масць чалавека. Гэтая функцыя неабходна чалавеку для таго каб 

адлюстроуваць iнфармацыю, апрацоуваць яе, планаваць дзейнасць, 

ставiць мэты, адэкватна рэагаваць на iнфармацыю. 

Доугi час функцыю свядомасцi у фiласофii не звязвали з нярво-

вай сiстэмай чалавека, мозгам. Доказы з явiлiся на пачатку ХХ ста-

годдзя дзякуючы даследаванням фiзiялогii вышэйшай нярвовай 

дзейнасцi. I.П. Паулавым былi даследаваны безумоуныя i умоуныя 

рэфлексы (рэакцыi) чалавека. Яны наследуюцца i выпрацоуваюцца 

адпаведна умовам сацыяльнага асяроддзя. Рэфлексы сiстэмна 

прадстаулены як iнстынкты. Рэфлексы есць i у жывелiн. 

Акрамя фiзiялогii вышэйшай нярвовай сiстэмы свядомасць ча-

лавека даследуе псiхалогiя. Гэтая навука аддае перавагу псiхiчным 

працэсам на узроунi пачуццяу, псiхалагiчнага складу (характар, 

тэмперамент), памяцi з улiкам сацыяльнага асяроддзя. Найбольшую 

вядомасць у фiласофii набыла iнтэрпрэтацыя псiхалагiчных працэс-

ау асобы, зробленая З. Фрэйдам. Пад уплывам яго iнтэрпрэтацыi 

псiхалагiчных працэсау асобы аказалiся К.Г. Юнг, К. Хорнi,  

Э. Фромм, некаторыя прадстаунiкi постмадэрнiзму. 

Рацыянальная кампанента мыслення чалавека стала прадметам 

даследаванняу логiкi. Заснавальнiкам гэтага падраздзелу фiласоф-

скай антрапалогii стау Арыстоцель. Логiка вывучае як людзi ду-

маюць i як моуными сродками дэманструюць свае мысленне пад 

час вярбальнай i не вярбальнай камунiкацыi. Фармальную логiку 

цiкавяць пытаннi выражэння зместу моунымi сродками, як нату-

ральнымi, так i штучнымi моуными сродкамi. Мадыфiкацыяй фар-

мальнай логiкi з яуляецца матэматычная логiка, якая выкарыстоува-

ецца у iнфарматыцы. Калi матэрыялiзм звязвае свядомасць чалавека 

з яго фiзiялогiяй, то iдэялiзм надае свядомасци у мадыфiкацыях iдэi, 

духу, душы, Бога сэнс высновы быцця. Згодна суб ектыунаму 

iдэялiзму свядомасць стварае сутнасць асобы i сутнасць наваколля. 

Згодна аб ектыунаму iдэялiзму свядомасць, як не матэрыяльная 

выснова, папярэднiчае матэрыяльным кампанентам Сусвету. 

Элiмiнатыуны матэрыялiзм наогул адмауляе iснаванне свядомасцi. 
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Ен лiчыць, што iснуюць толькi фiзiялагiчныя працэсы у мозгу ча-

лавека, якiя трэба даследаваць. 

1.3.31 Свядомасць i штучны iнтэлект 

Фiласофiя свядомасцi у ХХ стагоддзi аказалася цесна звязанай з 

фiласофiяй тэхнiкi. Прычынай сувязi стау iнфармацыйны крызiс, 

што узнiк з-за немагчымасцi аператыуна прымаць рашэннi чалаве-

кам ва умовах вялiкай колькасцi сацыяльнай iнфармацыi. Дзякуючы 

Н. Вiнэру з явiлася навука пад назвай «кiбернэтыка». У гэтай наву-

цы выпрацаваны i абгрунтавана тэза аб тым, што ва усiх сiстэмах 

дзейнiчаюць аднолькавыя механiзмы адваротнай сувязi, якiя можна 

фармалiзаваць. Так быу пакладзены пачатак iмiтацыйнаму мадэля-

ванню и фармалiзацыi функцый свядомасцi чалавека. Аналагам 

свядомасцi чалавека стала камп ютарная праграма. У першапачат-

ковым выглядзе слабога штучнага iнтэлекту камп ютарная праграма 

iмiтавала функцыi мыслення чалавека калькулятыунай 

накiраванасцi. Затым была выпрацавана метадалогiя алгарытму, 

згодна якой камп ютарная праграма механiчна рэалiзуе функцыi 

адваротнай сувязi згодна зададзеным правiлам.  

Такiя праграмы сталi выкарыстоуваць у аутаматызаваных 

сiстэмах кiравання i кантролю. Атрымалi развiцце аутаматызаваныя 

комплексы, робататэхнiка. Распрацоушчыкi штучнага iнтэлекту зы-

ходзiлi з таго, што мозг чалавека па набору функцый падобны камп 

ютарнай праграме. Аднак такое разуменне мыслення чалавека не 

задавальняла спецыялистау, што хацелi каб штучны iнтэлект стау 

моцным i больш вольным у самастойным саманавучэннi i прыняццi 

рашэнняу. 

Для рэалiзацыi гэтай iнжынернай амбiцыi спецыялiстам спат-

рэбiлася метадалогiя кагнiтыуных навук. Была пастаулена задача 

iнтэграваць даследаваннi нейрафiласофii, нейрафiзiялогii, нейрабiя-

логii, псiхалогii, лiнгвiстыкi, тэорыi штучнага iнтэлекту. Мозг ча-

лавека стау даследавацца вельмi уважлiва. Аналагам яго кампанен-

тау сталi нейронныя сеткi. Былi распрацаваны тэхналогii машын-

нага навучання. Кампаненты штучнага iнтэлекту сталi часткай 

тэхнiчных сiстэмау. Сталi распрацоувацца i актыуна выкарысто-

увацца мабiльныя i стацыянарныя кiбер-фiзiчныя сiстэмы (дэвай-

сы). На узроунi метадалогii iнжынернай i эканамiчнай дзейнасцi 
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была выпрацавана тэза аб развiцii канвергентных тэхналогiяу. Гэтая 

метадалогiя стала падставай для стратэгiй «Iндустрыя 4.0», «Пра-

мысловы iнтэрнэт», «Смарт-iндустрыя», «разумны горад», «разум-

ны дом». 

Штучны iнтэлект iмiтуе толькi некаторыя разумовыя функцыi 

мозгу чалавека. Замянiць усе функцыi свядомасцi чалавека ен па-

куль ня можа. Наколькi людзям патрэбна каб штучны iнтэлект за-

мянiу функцыi iх свядомасцi – гэта асобнае пытанне. Яно тычыцца 

самога чалавецтва, прадстаунiкi якого актыуна распрацоуваюць 

штучны iнтэлект, якi стау прасторай сацыяльных сетак. У гэтых 

сетках шмат прававых праблем звязаных са станауленнем лiчбавай 

эканомiкi, злоужываннямi у форме манiпулявання iндывiдуяльнай i 

грамадскай свядомасцю. 

Такiм чынам, штучны интэлект – гэта камп ютарная праграма, 

якая выконвае разумовыя функцыi i здольна да саманавучання. 

1.3.32 Вiртуальная рэчаiснасць i штучны iнтэлект 

Працягваем разглядаць штучны iнтэлект. Гэты iнтэлект распра-

цоушчыкамi надзелены функцыяй мадэлявання i прэзентавання 

вiртуальнай рэчаiснасцi у iнтэрактыуным рэжыме узаемадзеяння з 

iм карыстальнiка. Камп ютарная рэчаiснасць мае аптычны эфект, 

дзякуючы камп ютарнай графицы 3D. Гэтая рэчаiснасць вельмi 

спрыяльна для канструктураскай i праектнай дзейнасцi. Вiзуальныя 

аптычныя эфекты вядомы у прыродзе. Яны ствараюцца адмет-

насцямi атмасферы. Такiя з явы называюцца «гало». 

Камп ютарная рэчаiснасць дае магчымасць рэканструяваць ка-

зачныя матывы i геалагичныя эпохи, ствараць эфектныя кадры. Яна 

запатрабавана у гейм-индустрыi. Элементы виртуальнай тэкставай 

рэчаiснасцi накладваюцца на фiзiчную рэчаiснасць i ствараюць 

эфект дапоуненай рэчаiснасцi, выконваючы функцыi навiгатара, 

iнструкцыi. Гэта павышае эфектыунасць i бяспеку працы у розных 

тэхналагiчных сiтуацыях. 

Тэрмiн «вiртуальная рэчаiснасць» у шыроким сэнсе выкарыстоу-

ваецца не толькi для азначэння камп ютарных вiзуальныхъ эфектау, 

але i для абазначэння фiзiчнай рэчаiснасцi, аб якой навука мяркуе 

ускосна. Так, есць асаблiвая катэгорыя вiртуальных элементарных 

частак. Тэрмiнам «вiртуальная рэчаiснасць» карыстаецца таксама 
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тэалогия. У перакладзе з лацiнскай мовы виртуальны азначае 

магчымы. Дзякуючы гэтай катэгорыi людзi могут гаварыць пра тое, 

чаго яны не бачаць, але што iснуе i адыгрывае важную ролю. 

У жанры вiртуальнай рэчаiснасцi пiшуць творы фантасты. Яны 

карыстаюцца метадам аперажальнага адлюстравання рэчаiснасцi. 

Такiм чынам, вiртуальная рэчаiснасць ствараецца не толькi камп 

ютарнымi тэхналогиямi. Чалавецтва карыстаецца ею доуги гiста-

рычны перыяд. 

Асобы, што гадзiнами праводзяць час у вiртуальнай рэчаiснасцi, 

могуць стать залежными ад яе эфектау. Гэтыя праблемы вывучае 

вiртуальная псiхалогiя. 

1.3.33 Грамадская i iндывiдуальная свядомасць 

Свядомасць чалавека мае два вымярэннi – грамадскае i iндывiду-

альнае. Грамадская свядомасць мае калектыуную нарматыуную ас-

нову. Яна узнiкла у вынiку камунiкацыi членау роду, племенi, 

дзяржавы. У яе змесце дамiнуе iнтэгратыуная функцыя адзiнай для 

асоб сацыяльнай прасторы. Грамадская свядомасць утрымлiвае рэ-

гулятыуную кампаненту псiхалогii, iдэялогii, права, маралi. Най-

больш строгiм з яуляецца права. Асобы, якiя не падпарадкоуваюцца 

нормам права дэманструюць дэвiянтныя паводзiны i падпадаюць 

пад юрыдычную санкцыю, калi яны не маюць псiхiчных адхiленняу. 

Носьбiтам iндывiдуальнай свядомасцi з яуляецца асоба. 

Iндывiдуальная свядомасць - вынiк сацыялiзацыi асобы, яе iнтэгра-

цыi у грамадства. Змястоуную частку iндывiдуальнай свядомасцi 

асобы складае светапогляд. Адметнасцi светапогляду асобы намi 

ужо разгледжаны у пытаннi 1.3.32. Нам застаецца разгледзець 

тоеснасць i рознасць iндывiдуальнай i грамадскай свядомасцi. 

Тоеснасць iндывiдуальнай i грамадскай свядомасцi фармiруецца 

аб ектыунымi фактарамi нацыi, сям i – фактарам характэрных для iх 

агульных каштоунасцей i iнтарэсау. Рознасць iндывiдуальнай i гра-

мадскай свядомасцi абумоулена не зместам, а iндывiдуальнай 

интэрпрэтацыяй грамадскага зместу. Могуць мець месца крытыка i 

незадаволенасць. Асаблiва гэта характэрна для iдэялогii i палiтыкi. 

Асобе i грамадству важна заставацца у межах права, карыстацца 

метадалогiяй кансэнсусу, дыялогу. 
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Дзякуючы пераймальнасцi пакаленняу грамадская свядомасць 

мае большы вопыт узаемадзеяння с iндывiдуальнай свядомасцю. Не 

выключаецца пры гэтым, што iндывидуальная свядомасць у статусе 

вялiкай асобы можа аказваць значны уплыу на грамадскую свядо-

масць. Гэта бачна на прыкладзе рэлигii, эканомiкi, палiтыкi, права. 

1.3.34 Эпiстэмалогiя i гнасеялогiя 

Значная частка тэматыкi фiласофii звязана з вывучэннем адмет-

насцей пазнавальнай дзейнасцi людзей. Непасрэна пазнавальны 

працэс вывучае гнасеялогiя. Веды i iх вартасць вывучае 

эпiстэмалогiя. Адметнасцi пазнавальных працэсау у мозгу чалавека 

вывучае кагнiтыуная фiласофiя. Навуковая пазнавальная дзейнасць 

з яуляецца прадметам вывучэння фiласофii навукi, а таксама мета-

далогii i логiкi навуковых даследаванняу. 

Класiчная фiласофiя распрацавала катэгарыяльныя структуры 

пазнавальнай дзейнасцi цераз разуменнi зместу i формы, сутнасцi i з 

явы, агульнага, адметнага, асаблiвага, прычыны i cледства. Арысто-

цель распрацавау фармальную логiку пазнавальных працэсау.  

I. Кант i Г. Гегель распрацавалi дыялектычную логiку пазнавальных 

працэсау. Прадметам фiласофii стау разгляд дыскусii пра пазна-

вальнасць аб ектыунай рэчаiснасцi. Людзi, схiльныя да сумневу у 

пытаннях пазнавальных магчымасцей чалавека, сталi прадстауляць 

скептыцызм (Д. Юм) и агнастыцызм (I. Кант). Аднак больш ака-

залася тых, хто не бачыць перашкодау для пазнавальнай дзейнасцi 

чалавецтва. У ХХ стагоддзi чалавецтва узняло пытанне аб абме-

жаваннi пазнавальнай дзейнасцi. Прычынай сталi даследаваннi ге-

нэтыкау i геннай iнжынерыi. 

Пазнавальная дзейнасць чалавецтва мае практычную матыва-

цыю, абумоуленую патрэбамi гаспадарчай, ваеннай, адукацыйнай 

справы. Iнжынеры карыстаюцца ведамi пры праектаваннi i канстру-

яваннi сiстэм тэхнiкi i тэхналагiчных працэсау, iх мадэрнiзацыi. Ва 

умовах рынкавай эканомiкi веды выкарыстоуваюцца як рэсурс за-

робку астролагамi, шаманамi, каудунамi. Ведами карыстаецца 

тэалогiя. Веды сталi iнфармацыйным рэсурсам. Веды не зауседы 

выкарыстоуваюцца дзеля мэтау, накiраваных на даставернасць iн-

фармацыi. Створаны тэхналогii фальсiфiкацыi iнфармацыi i ведау. 
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1.3.35 Тэорыя пазнання 

Працягваем разгляд гнасеялогii – тэорыi пазнавальнага працэсу. 

Для рэалiзацыi пазнавальнага працэсу патрэбен суб ект пазнання, 

якi пераследуе канкрэтную мэту атрымання iнфармацыi i ведау. 

Пазнавальная актыунасць суб екта пазнання накiравана на аб ект 

пазнання. У межах аб екта пазнання суб ект пазнання вызначае 

прадмет яго iнтарэсау. 

Пазнавальны працэс уключае таксама сродкi пазнання у вы-

глядзе абсталявання, прыборау, лабараторый, абсерваторый. Да 

сродкау пазнання адносяцца метады i методыкi атрымання iнфар-

мацыi i ведау. Акрамя прыборных сродкау выкарыстоуваюцца 

сродкi iндуктыунага i дэдуктыунага лагiчнага мыслення. У 

фiласофii выпрацаваны два падыходы у форме рацыяналiзму i 

эмпiрызму да атрымання ведау. Прыхiльнiкам рацыяналiзму быу Р. 

Дэкарт. Прыхiльнiкам эмпiрызму быу Ф. Бэкан. 

Эмпiрызм атрымау працяг у пазiтывiзме i аналiтычнай фiласофii. 

Прадстаунiкi марксiзму (К. Маркс i Ф. Энгельс) лiчылi, што iндук-

цыю i дэдукцыю трэба не супроцiпастауляць, а дыялектычна спалу-

чаць. Паасобку яны маюць недахопы. Так, iндукцыя прадугледжвае 

верагоднасныя вывады. Дэдукцыя прадугледжвае адназначныя вы-

вады, але гэтыя вывады патрабуюць эмпiрычных доказау. Яшчэ ад-

ну пазнавальную метадалогiю абгрунтавау iнтуiтывiзм. Ен абапiра-

ецца на iнтуiцыю, якая патрабуе доказнага працягу у выглядзе 

эмпiрычных даследаванняу. 

Пазнавальны працэс заканчваецца пэуным вынiкам у выглядзе 

iнфармацыi i ведау. Важна умець бачыць актуальнасць атрыманых 

вынiкау, i рахункi iх эфектыунага выкарыстання. Таксама важна 

умець паказаць дасягнуты вынiк i уклад суб екта пазнання у яго 

атрыманне. 

1.3.36 Фiласофiя i кагнiтыуныя навукi 

Працягваем разгляд адметнасцей пазнавальнай дзейнасцi чалаве-

ка. Звернемся да вынiкау даследавання таго, што адбываецца у моз-

гу суб екта пазнання пад час выконваемых iм пазнавальных дзеян-

няу. Пазнавальныя працэсы у мозгу чалавека сталi прадметам 

даследавання кагнiтыуных навук. Да гэтых навук адносяцца фiла-

софiя свядомасцi, нейрафiласофiя, элiмiнатыуны матэрыялiзм, ка-



460 

гнiтыуная псiхалогiя, логiка, кагнiтыуная лiнгвiстыка, 

нейрафiзiялогiя, нейрабiялогiя, тэорыя штучнага iнтэлекту. Набор 

выдзеленых навук не выпадковы. Яны усе прызваныя спрыяць пас-

карэнню iнжынерных рашэнняу, накiраваных на мадэрнiзацыю 

штучнага iнтэлекту. 

Фiласофiя свядомасцi разглядае агульныя пытаннi свядомасцi 

чалавека, у тым лiку, структуру свядомасцi як функцыi мозгу ча-

лавека, яго нярвовай сiстэмы. Нейрафiласофiя засяроджана на асэн-

саваннi адкрыццяу у фiзiялогii вышэйшай нярвовай дзейнасцi. Яе аб 

ектам з яуляецца мозг чалавека. Элiмiнатыуны матэрыялiзм 

адлюстроувае пазiцыю натуразнаучых навук (бiялогii i фiзiялогii), 

згодна якой свядомасць – гэта фiзiялагiчныя працэсы што маюць 

месца у мозгу чалавека. Пры таким падыходзе пазбауляецца наву-

ковага статусу кагнитыуная псiхалогия, паколькi яна даследуе фе-

номены, якiя не маюць фiзiялагiчных аналагау. 

Кагнiтыунай псiхалогii удалося захаваць свой статус дзякуючы 

сумесным з фiзiялогiяй эксперыментальным даследаванням працэс-

ау у мозгу чалавека. Распрацаваны катэгарыяльны даследчы аппа-

рат ментальных структурау, даследавана роля у пазнавальных 

працэсах памяци, адчуванняу, успрыняцця, прадстаулення, уяулен-

ня. У кагнiтыунай фiласофii гэтыя кампаненты сiстэматызаваны ра-

зуменнем пачуццевых формау пазнання. 

Раздел кагнiтыунай фiласофii пад назвай «логiка» запатраба-

вальны распрацоушчыкамi штучнага iнтэлекту па той прычыне, што 

матэматычная логiка з яуляецца базавай асновай iнфарматыкi. Па-

колькi логiка даследуе фармальныя правiлы мыслення чалавека у 

форме натуральных i штучных мовау, то яна звязана з кагнiтыунай 

лiнгвiстыкай. Н. Хомскi на аснове дзьвух гэтых навук распрацавау 

генератыуную граматыку, якая дазволiла штучнаму iнтэлекту сама-

навучацца. Кагнiтыуная лiнгвiстыка даследуе канцэпты, якiя дэман-

струюць атамарную структуру мыслення чалавека моуными срод-

ками. Нейрафiзiялогiя ставiць мэтай не толькi рэканструяваць 

працэсы у мозгу чалавека, але i займаецца iмiтацыйным 

мадэляваннем гэтых працэсау на выснове лабараторных 

даследаванняу. Вынiкi гэтых даследаванняу важныя для тэорыi 

штучнага iнтэлекту. Нейрабiялогiя пашырыла даследаванне 

фiзiялагiчных працэсау у мозгу чалавека да аналагау жывой 
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прыроды. Пад увагу таксама бярэцца эвалюцыя нярвовай сiстэмы 

чалавека у ракурсе прадметных iнтарэсау нейраархеалогii. 

Тэорыя штучнага iнтэлекту засяроджана на распрацоуцы 

прыкладной тэорыi свядомасцi чалавека. Перавага аддаецца iмiта-

цыйнаму мадэляванню працэсау мыслення, а таксама сiнтэзу фар-

мальналагiчных кампанентау разумовых вывадау з ментальнымi 

кампанентамi свядомасцi чалавека. У вынiку разумовыя кампанен-

ты абмяжоуваюцца аналiтычнай функцыяй. Функцыя прыняцця 

рашэння застаецца за ментальнай структурай канкрэтнай асобы 

канкрэтнай пасады. Такiм чынам, фiласофiя адыгрывае важную 

ролю у парадыгме кагнiтыуных навук i у вывучэннi пазнавальных 

працэсау у мозгу чалавека. 

1.3.37 Канцэпцыя iсцiны 

Працягваем разглядаць адметнасцi пазнавальнай дзейнасцi ча-

лавека. Засяродзiм увагу на разглядзе вынiкау пазнавальнага 

працэсу. Варыяцыi вынiкау пазнавальнага працэсу наступныя. Вы-

нiкам можа быць iсцiна, пад якой разумеюцца даставерныя аб ек-

тыуныя веды. Фiласофiя марксiзму распiсала асноуныя 

мадыфiкацыi iсцiны. У iх лiку канкрэтная, аб ектыуная, адносная, 

абсалютная iсцiны. 

Канкрэтная iсцiна – гэта даставерныя аб ектыуныя веды у 

сiстэме каардынатау прасторы i часу. Аб ектыуная iсцiна – гэта да-

ставерныя веды крынiцай якiх з яуляюцца iснуючыя незалежна ад 

свядомасцi чалавека прадметы i наваколле. Адносная iсцiна – гэта 

дакладныя аб ектыуныя веды у межах пэунага этапу даследчага 

працэсу, а таксама эвалюцыйнага змянення навакольнага асяроддзя. 

Абсалютызацыя фактара зменау вядзе да рэлятывiзму (адноснасцi 

любых ведау). Абсалютная iсцiна – гэта даставерныя веды кумуля-

тыунага характару. Пазiцыя нязменнасцi ведау азначае дагматызм. 

Каб пазбегнуць крайнасцей рэлятывiзму i дагматызму фiласофiя 

марксiзму распрацавала дыялектыку адноснай i абсалютнай iсцiны. 

Вынiкам пазнавальнага працэсу можа быць хлусня. Гэта калi ве-

ды не адпавядаюць аб ектыунай рэчаiснасцi. Тым не менш людзi 

карыстаюцца хлусней пераследуючы пэуныя мэты. Цяпер гэтыя 

дзеяннi абапiраюцца на выкарыстанне фэйк-тэхналогiяу. Iх мэтай з 

яуляецца манiпуляванне iндывiдуальнай i грамадскай свядомасцю 
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людзей. Людзi могуць памыляцца, таму важна не падмяняць 

памылку хлусней i наадварот. Для таго каб разабрацца дзе iсцiна, 

дзе хлусня, а дзе памылка распрацаваны крытэрыi даставернасцi 

iнфармацыi i ведау. Есць катэгорыя лагiчных крытэрыяу у форме 

прынцыпау яснасцi, доказнасцi, дакладнасцi, не супярэчнасцi, 

абгрунтаванасцi. Эмпiрызм актыуна выкарыстоувае прынцып 

верыфiкацыi. Фiласофiя марксизму надае увагу крытэрыю 

сацыяльнай i навуковай практыкi. 

1.3.38 Фiласофiя навукi 

Працягваем разглядаць адметнасцi пазнавальнай дзейнасцi ча-

лавека. У гэтай дзейнасцi есць прафесiйны узровень, якому адпавя-

даюць вучоныя. Пазнавальная дзейнасць вучоных арганiзавана у 

форме даследчых i адукацыйных устаноу – акадэмiй, унiверсiтэтау, 

инстытутау. 

Фiласофiя навукi даследуе гiсторыю станаулення навукi, уклад 

фiлосафау у станауленне даследчых практык, метадалогii навуко-

вых даследаванняу. Яна разглядае пытаннi павышэння 

эфектыунасцi навуковых даследаванняу i iнавацыйнай дзейнасцi. 

Актуальнымi сталi пытаннi навуковай этыкi. Яны тычацца сферы 

барацьбы з плагiятам – з парушэннямi аутарскiх правоу iнтэлекту-

альнай уласнасцi. Фiласофiя навукi бярэ пачатак у XVII стагоддзi, 

калi Ф. Бэканам i Р. Дэкартам былi прапанаваны праграмы 

навуковых даследаванняу на аснове эмпiрызму (iндуктыуны метад) 

i рацыяналiзму (дэдуктыуны метад). Фiласофiя марксiзму 

збалансавала iх статус узроунямi эмпiрычных i тэарэтычных 

даследаванняу. Аднак пазiтывiзм (О. Конт) гэты баланс не прызнау 

и аддау перавагу у навуковых даследаваннях эмпiрызму. Такiх 

пазiцый прытрымлiваецца i аналiтычная фiласофiя. 

Збалансаванай пазiцыi у разглядзе суадносiны эмпiрызму i ра-

цыяналiзму у навуковых даследаваннях прытрымливаюцца 

прадстаунiкi Мiнскай метадалагiчнай школы. Заснавльнiк школы 

В.С. Сцепiн. Прадстаунiками школы рэканструявана структура 

пазнавальнай дзейнасцi на узроунях эмпiрычнага, тэарэтычнага, 

метатэарэтычнага даследавання прыроды i грамадства. На метат-

эарэтычным узроунi навукi выдзелены навуковая карцiна свету, 

iдэялы i нормы навуковай дзейнасцi, фiласофскiя прынцыпы. 
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Апiсана дынамiка навукi цераз механiзм навуковых рэвалюцый. 

Гэтае апiсанне сугучна апiсанню дынамiкi навукi Т. Куна. Рознiца у 

тым, што прадстаунiкi Мiнскай метадалагiчнай школы большую 

ролю адводзяць кумулятыуным пераймальным адметнасцям наву-

ковых ведау. 

1.3.39 Структура навукi 

Працягваем разгляд адметнасцей навуковай дзейнасцi. У навукi 

есць арганiзацыйная, дысцыплiнарная, даследча-канструктарская 

структура. Арганiзацыйная структура навукi адлюстроувае тры 

асноуныя мiсii працы вучоных. У iх лiку даследчая, iнавацыйная, 

адукацыйная мiсii. Акадэмiчная навука засяроджана на даследчай i 

iнавацыйнай дзейнасцi. Унiверсiтэцкая навука засяроджана на 

азначаных трох мiсiях. Навуковыя даследаваннi галiновых 

iнстытутау засяроджаны на iнавацыйнай мiсii. 

Крынiцамi фiнансавання навуковай дзейнасцi з яуляюцца грошы 

з дзяржауных крынiц, буйных прамысловых кампанiй. Паколькi у 

навуцы мае месца змена пакаленняу, то iснуе практыка падрыхтоукi 

вучоных цераз навукова-даследчую працу студэнтау, магiстратуру, 

аспiрантуру, дактарантуру. Навука звязана с iнтэлектуальнай 

уласнасцю. Захаваннем iнтэлектуальнай уласнасцi займаюцца 

спецыяльныя цэнтры i камiсii. Асуджваецца плагiят. 

Дысцыплiнарная навука арганiзавана у выглядзе прадметных 

даследаванняу прыроды, чалавека, грамадства, тэхнiкi i тэхналогiй. 

Атрымала развiцце тэндэнцыя междысцыплiнарных и 

трансдысцыплiнарных навуковых даследаванняу. Даследчая навука 

арганiзавана у выглядзе навукова-даследчых унiверсiтэтау, 

iнстытутау, лабараторый, цэнтрау, акадэмiй навук. Яе вынiкi 

прэзентуюцца у манаграфiях, навуковых артыкулах, на навуковых 

канферэнцыях. Даследчая навука звязана з iнавацыйнай дзейнасцю. 

Даследча-канструктарская навука (навукова-даследчыя i вопыт-

на-канструктарскiя распрацоукi) фiнансуецца прамысловыми кам-

панiямi, у якiх iснуе пастаянная патрэба у мадэрнiзацыi тэхнiчных 

вырабау i тэхналагiчных працэсау. Пазнавальны працэс у навуцы 

ажыццяуляецца на узроунi эмпiрычных i тэарэтычных даследаван-

няу. Для навукi характэрны таксама прыкладныя i фундаменталь-

ныя даследаваннi. 
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1.3.40 Прыкладныя навуковыя даследаваннi 

Навука забяспечвае канструктарскую i праектную дзейнасць 

iнжынерау прыкладнымi матэрыяламi у выглядзе даследчых вы-

нiкау, вопытных узорау. Фiнансаваннем прыкладных даследаванняу 

займаюцца дзяржауныя структуры i прамысловыя кампанii. У Бела-

русi фiнансаваннем прыкладных навуковых даследаванняу займа-

ецца дзяржауны камiтэт па навуцы i тэхналогiям. 

Прыкладныя навуковыя даследаваннi праводзяцца на эмпiрыч-

ным узроунi у лабараторных умовах. Выкарыстоуваюцца метады 

назiрання, вымярэння, эксперыменту. Таксама прыкладныя навуко-

выя даследаваннi праводзяцца на тэарэтычным узроунi. Iх галоуная 

мэта заключаецца у распрацоуцы прыкладной тэорыi. Mадэляванни 

працэсау i аб ектных структурау па алгарытму распрацаванай 

прыкладной тэорыi, адпаведнай дадзенаму класу тэхнiчных аб 

ектау. Адпаведна кожнаму класу тэхнiчных аб ектау i тэхналагич-

ных працэсау распрацавана прыкладная тэорыя. Напрыклад, тэорыя 

аутамабiля, трактара, самалета, карабля, маставых фермау. 

Прыкладная навуковая тэорыя утрымлiвае апiсанне марфалогii 

пэунага класy аб ектау, паточных схемау, фiзiчных, хiмiчных 

працэсау i рысау. Яна выкарыстоуваецца пры имитацыйным мад-

эляваннi вопытных узорау i прадстауляе сабой урауненнi разлiку 

параметрау тэхнiчных, фiзiчных аб ектау. 

Прыкладныя навуковыя даследаваннi маюць кароткатэрмiновы 

характар працягам да пяци гадоу, пакольки большы тэрмiн пры-

водзiць да страты iх актуальнасцi. Распрацоукi хутка маральна стар-

эюць. 

1.3.41 Фундаментальныя навуковыя даследаваннi 

Навука заклiкана адкрываць новыя накiрункi даследавання пры-

роды, чалавека, грамадства i фiксаваць вынiкi даследаванняу у фор-

ме законау, фундаментальнай навуковай тэорыi. Гэтыя даследаваннi 

маюць доугатэрмiновы характар i разлiчаны больш чым на 50 гадоу. 

У ХХ стагоддзi распрацоука фундаментальнай навуковай тэорыi 

вядзецца з апярэджаннем магчымасцей яе эмпiрычнага абгрунта-

вання. Таму нейки час навуковая тэорыя можа мець статус гiпотэзы. 

Са статусу гiпотэзы пачынала свае iснаванне агульная тэорыя ад-

носнасцi А. Эйнштэйна. Яе эксперыментальна падцвердзiу цераз 20 
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гадоу iншы фiзiк – Эддынгтан, за што яму была прысуджана Нобе-

леуская прэмiя па фiзiцы. Прыкладныя аспекты агульнай тэорыi ад-

носнасцi сталi зразумелымi на этапе распрацоукi касмiчных 

тэхналогiяу. У вынiку агульная тэорыя адноснасци стала разглядац-

ца як рэлятывiсцкая механiка. 

Для таго каб пабудаваць тэорыю неабходна тэрмiналогiя i адпа-

ведная зместу гiпотэзы iнтэрпрэтацыя тэрмiнау у выглядзе формул. 

На наступным этапе будуецца тэарэтычная мадэль у выглядзе урау-

ненняу, якая можа быць трансфармавана камп ютарнай праграмай у 

рэпрэзентацыю 3D. 

Пры пабудове фундаментальных тэорый большасць навук кары-

стаецца матэматычнымi метадами. Гэта дазваляе трансфармаваць iх 

у прыкладныя мадыфiкацыi разлiкау розных тэхнiчных заданняу. 

Такiя навуки, як хiмiя, карыстаюцца уласнай тэрмiналогiяй i яе ска-

рочанай фармалiзаванай мадыфiкацыяй. У вынiку зфармуляваны 

закон перыядычнасцi хiмiчных элементау i пабудавана таблiца 

хiмiчных элементау, якая утрымлiвае прадказальную функцыю 

адкрыцця хiмiчных элементау. 

1.3.42 Метадалогiя навуковых даследаванняу 

Метадалогiя у перакладзе з лацiнскай мовы азначае вучэнне аб 

метадах. Cлова «метад» перакладаецца з лацiнскай мовы як шлях да 

мэты, сродак дасягнення мэты. Працэсуальная метадалогiя абапiра-

ючыся на логiку даследуе пазнавальны працэс з улiкам выкарысто-

уваемых у iм мэтау, задач, гiпотэзау, методык i метадау. 

Навуковае даследаванне пачынаецца з фармулеукi мэты даследа-

вання. Мэта даследавання канкрэтызуецца задачамi. Таксама фар-

мулюецца гiпотэза i сродкi яе верыфiкацыi. Вызначаецца методыка 

даследавання. Робяцца разлiкi, будуецца мадэль, якия патрабуюць 

лабараторных даследаванняу. Пад час гэтых даследаванняу выка-

рыстоуваюцца эмпiрычныя метады назiрання, вымярэння, эксперы-

менту. Метадалогiя распрацавала тэорыю метада, якая складаецца з 

нарматыунай, канцэптуальнай, iнструментальнай частак. Нарма-

тыуная кампанента любога метаду прадпiсвае правiлы дзеянняу 

(методыку), якiя адпавядаюць зместу метада.  

Канцэптуальная кампанента раскрывае тэрмiналагiчныя разу-

меннi зместу метада. Так, есць метад вымярэння i есць тэорыя гэта-
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га метаду пад назвай «метралогiя». Iнструментальная кампанента 

метаду прадпiсвае набор абсталявання. Ен павiнен адпавядаць умо-

вам метаду. Метад вымярэння прадугледжвае прыборную сiстэму 

рэгiстрацыi дадзеных. Метад эксперыменту прадугледжвае выкары-

станне спецыяльных камер, для даследавання аб ектау у штучных 

умовах iх знаходжання. 

У тэкста павiнна быць назва, якая адпавядае навуковаму дасле-

даванню, прозвiшча, iмя аутара. Тэкст адкрывае абгрунтаванне ак-

туальнасцi. Фармулюецца мэта, задачы i гiпотэза. Вызначаюцца 

сродкi верыфiкацыi гiпотэзы. Апiсваюцца лабараторныя даследа-

ваннi, прыводзяцца разлiкi, графiкi, таблiцы. Фармулююцца атры-

маныя вынiкi i iх суразмернасць ужо атрыманым iншыми аутарамi 

вынiкам даследаванняу. Важна размежаваць аутарскi уклад з рэфе-

ратыуным аналiзам вынiкау iншых даследчыкау, каб пазбегнуць 

плагiяту. 

1.3.43 Навука i iнавацыйная дзейнасць 

Навука павiнна даваць канкрэтныя вынiкi для таго, каб 

апраудваць фiнансавыя сродкi, што яна атрымлiвае з розных 

крынiц. Новы сэнс навуковай дзейнасцi надала iнавацыйная дзей-

насць. Гэтая дзейнасць выконвае функцию актыунага дыялогу ву-

чоных з прамыслоуцамi i дзяржаунымi структурамi наконт эфек-

тыунага выкарыстання навуковых распрацовак у эканомiцы. Вы-

творцы вымушаны карыстацца iнавацыйнай дзейнасцю ва умовах 

фiзiчнага i маральнага старэння таварау, абсталявання, тэналогiяу. 

Iнавацыя – гэта распрацоука з камерцыйным эфектам. Не усялякая 

распрацоука становiцца iнавацыяй. Гэтаму есць прычыны. 

Адна з прычынау заключаецца у тым, што павiнны iснаваць 

структуры дыялогу распрацоушчыкау i вытворцау. Такая iнфра-

структура створна у выглядзе тэхнапаркау, стартапкампaнiяу, 

бiзнес-iнкубатарау, венчурных фондау, тэхналагiчных платформау, 

кластэрау. Так, у структуры БНТУ функцыянуе тэхнапарк 

«Палiтэхнiк». Вядомасць набылi Парк высокiх тэхналогiяу i iндуст-

рыяльны парк «Вялiкi камень». 

Iнавацыйная дзейнасць уводзiць у эканомiку прынцыпова новыя 

узоры тэхнiкi i тэхналогiяу. Затым гэтыя новыя узоры працягваюць 

сваю эвалюцыю цераз механiзмы мадэрнiзацыi. Прынцыпова новыя 



467 

распрацоукi дэтэрмiнуюцца навуковымi i прамысловымi рэвалюцы-

ямi. На пачатку XXI стагоддзя уплыу на распрацоукi аказвае 

чацвертая прамысловая рэвалюцыя i iндустрыя 4.0. 

Iнавацыйнай дзейнасцi папярэднiчаюць навукова-даследчыя i 

вопытна-канструктaрскiя распрацоукi. Яны рэгiструюцца у цэнтрах 

iнтэлеkтуальнай уласнасцi патэнтамi. Каб патэнт трансфармавауся у 

iнавацыю патрэбен бiзнес-план, у якiм распрацоушчыкам абгрун-

тоуваецца iнвестыцыйная прывабнасць вопытнага узору. 

1.3.44 Фiласофiя грамадства 

Фiласофiя з улiкам такiх яе раздзелау як сацыяльная фiласофiя, 

фiласофiя гiсторыi, сацыялогiя, этыка, эстэтыка, аксiялогiя, культу-

ралогiя, фiласофiя тхнiкi, фiласофiя права, палiтычная i эканамiчная 

фiласофiя сумесна з шэрагам навук даследуе адметнасцi грамадства. 

Першае поунае апiсанне грамадства зрабiлi Платон i Арыстоцель. 

Для фiлосафау стала характэрнай тэматыка справядлiвага грамад-

ства. Пачынальнiкам стау Платон. Яго падыход да грамадства пра-

доужылi Т. Мор, Т. Кампанэлла у перыяд эпохi Адраджэння. Акту-

альнай стала фiласофiя права i палiтычная фiласофiя. Разглядалiся 

пытаннi барацьбы з карупцыяй (Т. Гоббс). 

Фiласофiя марксiзму ажыццявiла сiстэмны падыход да грамад-

ства. Былi вылучаны катэгорыi грамадскага быцця i грамадскай 

свядомасцi, абгрунтавана першасная роля грамадскага быцця. Ак-

рамя структуры грамадства была рэканструявана эвалюцыя грамад-

ства у формах цывiлiзацый i фармацый. Згодна крытэрыю сацыяль-

най справядлiвасцi быу падвергнуты крытыцы капiталiзм i прадэк-

ларавана перспектыва пабудовы камунiзму. 

Фiласофскую тэматыку грамадства пазiтывизм (О. Конт) стау 

абазначаць тэрмiнам «сацыялогiя». Большая вага стала надавацца 

эмпiрычным даследаванням грамадства. Вядомасць набылi працы 

П. Сарокiна, Т. Парсанса, прадстаунiкоу Чыкагскага унiверсiтэту. У 

тэматыку грамадства была iнтэгравана экалагiчная фiласофiя. Яна 

дамiнуе у грамадскай свядомасцi, паколькi iснуюць рызыкi гла-

бальнага пацяплення, эпiдэмiялагiчнага крызiсу. 

Фiласофскiя праекты справядлiвага грамадства пакуль чакаюць 

свайго часу, паколькi эфектыунай альтэрнатывы рынкавай эка-

номiцы пакуль няма. 
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1.3.45 Структура грамадства 

Працягваем разгляд грамадства. Пры разглядзе структуры гра-

мадства мы вылучым дэмаграфiчную, iнстытуцыянальную, пры-

родную, эканамiчную, сацыяльную, палiтычную, духоуную, iнфар-

мацыйную кампаненты. 

Дэмаграфiчная кампанента – гэта розныя пакаленнi людзей, што 

пражываюць у форме грамадства на планеце Зямля. Мае месца зме-

на пакаленняу i пераймальнасць гiсторыi чалавецтва. Народана-

сельнiцтва планеты мае высокую дынамiку колькаснага прыросту. 

Таксама мае гендэрныя, расавыя, этнiчныя адметнасцi. Эвалюцыю 

чалавецтва у гiстарычных формах грамадства даследуюць архе-

алогiя, антрапалогiя, этнаграфiя, культуралогiя, дэмаграфiя. 

Iнстытуцыянальная кампанента грамадства указвае на тое, што 

людзi жывуць у асяроддзi сацыяльных iнстытутау сям i, роду, пле-

менi, народнасцi, нацыi, дзяржавы, культуры i цывiлiзацыi. Са-

цыяльныя iнстытуты праходзяць пэуныя этапы эвалюцыi. 

Прыродная кампанента грамадства указвае на тое, што людзi 

жывуць у бiясферы i актыуна карыстаюцца яе прыроднымi рэсур-

самi. Гэтыя рэсурсы з яуляюцца крынiцамi сыравiны для вытвор-

часцi энэргii, таварау, тэхнiкi i тэхналогiяу. У сiстэмным выглядзе 

прыроднымi рэсурсамi карыстаецца эканамiчная падсiстэма грамад-

ства, дзе ствараюцца матэрыяльныя каштоунасцi, якия пераразмяр-

коуваюцца астатнiмi кампанентамi грамадства. 

Сацыяльная кампанента грамадства адлюстроувае адметнасцi 

арганiзацыi людзей у сацыяльныя группы, страты, классы. Най-

большую вядомасць у фiласофii набылi тэорыi класавай барацьбы, 

сацыяльнай стратыфiкацыi, сярэдняга класу. 

Палiтычная кампанента грамадства адлюстроувае праблемы 

эфектыунага кiравання, улады, дзяржаунага жыцця нацыi. Духоуная 

кампанента грамадства адлюстроувае патрэбу людзей розных са-

цыяльных групау i палiтычных элiтау у рэлiгii, паколькi яна спрыяе 

стабiльнасцi грамадства. Таксама трэба мець на увазе, што рознасць 

духоуных традыцый можа быць падставай для шматвекавых кан-

флiктау народау, што мае месца на Ближэйшым Усходзе. 

Iнфармацыйная кампанента грамадства прадстаулена сацыяль-

ными сетками. Каштоунасцi камунiкацыi маюць прыярытэт. Пры 

гэтым прызнаюцца негатыуныя рысы сучасных сiстэмау грамадскай 
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i iндывiдуальнай камунiкацыi. Яны звязваюцца з iнфармацыйнымi 

тэхналогiямi. 

1.3.46 Эканамiчная фiласофiя 

У структуры грамадства важную ролю адыгрываюць кампаненты 

эканамiчнага жыцця людзей, звязаныя з вытворчасцю, патрэбами, 

жаданнем людзей зарабляць грошы i зрабиць кар еру. Пачыналь-

нiкам эканамiчнай фiласофii быу Арыстоцель. Сiстэмны падыход да 

эканомiкi ажыццявiла фiласофiя марксiзму. У вытворчай кампанен-

це эканамiчнага жыцця грамадства вылучаны базiс, якi прадстауле-

ны вытворчымi сiламi (працоуная сiла, сродкi вытворчасцi), вы-

творчымi адносiнамi па пытаннях уласнасцi, арганiзацыi вытвор-

часцi. Вынiкi сiстэмнага даследавання эканамiчнай структуры 

грамадства К. Маркс выклау у выданнi пад назвай «Капiтал». 

Сучасная эканамiчная фiласофiя прадстаулена фiласофiяй 

мэнэджмeнту, фiласофiяй маркетынгу, фiласофiяй прадпрымальнiц-

кай дзейнасцi, фiласофiяй эканамiчнай лагiстыкi, фiласофiяй бiзне-

су, фiласофiяй iнавацыйнай дзейнасцi. 

Фiласофiю макраэканамiчнай дзейнасцi прадстауляюць Дж. 

Кейнс i Ф. Хайек. Яны абгрунтавали мадэлi макраэканамiчнай 

дзейнасцi з актыуным удзелам дзяржавы i без удзелу дзяржавы у 

макраэканамiчнай дзейнасцi. На пачатку XXI стагоддзя больш за-

патрабаванымi аказалися працы Дж. Кейнса, у якiх ен абгрунтавау 

неабходнасць удзелу дзяржавы у эканамiчных працэсах. 

З эканамiчнай тэматыкай звязана экалагiчная фiласофiя. Рас-

працаваны праекты зяленай эканомiкi. Пад праграмы зяленай эка-

номiкi вылучаюцца значныя сродкi еурапейских фондау. 

Прадметам эканамiчнай фiласофii стала лiчбавая эканомiка, а 

таксама перспектывы чацвертай прамысловай рэвалюцыi i звязанага 

з ей праекта «iндустрыя 4.0.». Гаворка iдзе пра смарт-iндустрыю. 

Падобная эканамiчная праграма мадэрнiзацыi прамысловасцi, энер-

гетыкi, будаунiцтва, гандлю, лагiстыкi, транспартных камунiкацыяу 

распрацавана i у Беларусi. 

Эканамiчная фiласофiя звязана з фiласофскай антрапалогiяй. 

Прадметам iх агульнага разгляду стау чалавечы капiтал. Таксама 

эканамiчная фiласофiя звязана з кагнiтыунай фiласофiяй агульным 
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прадметам даследавання якiх стала паводзiнавая эканомiка, ка-

гнiтыуны мэнэджмeнт. 

1.3.47 Фiласофiя тэхнiкi 

Тэхнiчныя систэмы прадстауляюць iнфраструктурную i ка-

мунiкацыйную аснову сучаснага грамадства. Тэхнiка стала важ-

нейшым кампанентам грамадства у мадыфикацыi тэхнагенных 

цывiлiзацый. Адным з першых пра адметнасцi тэхнiкi пiсау Ары-

стоцель. Iнтарэс да тэхнiкi узрос у XVII-XVIII стагоддзях. Яго 

дэманстрацыяй стала прамысловая рэвалюцыя. Тэхнiка была цесна 

звязана з механiкай. У падобным кантэксце пра тэхнiку пiсау ура-

джэнец Беларусi К. Семяновiч. Выданне называецца «Вялiкае май-

стэрства артылерыi». 

Тэрмiн «фiласофiя тэхнiкi» увеу у XIX стагоддзi Э. Капп. Ен раз-

глядау тэхнiку як працяг рук i ног чалавека. Прадметам дэталевага 

разгляду тэхнiка стала у выданнi К. Маркса «Капiтал». Ен паказау 

растучую ролю тэхнiкi у вытворчай дзейнасцi рынкавай эканомiкi. 

Машыны сталi канкурэнтамi працоуных, паколькi сталi замяняць 

фiзiчную сiлу людзей. У вынiку акрамя ваеннага статусу, тэхнiка 

набыла статус эканамiчнай катэгорыi. 

Тэхнiка звязана з тэхналагiчнымi працэсамi, якiя прадпiсваюць 

яе месца, ролю i вытворчыя функцыi. Паколькi тэхнiка у выглядзе 

машын, прыстасаванняу мае жыццевы цыкл, то яна падвержана 

фiзiчнаму i маральнаму зносу. Яна патрабуе рамонту, мадэрнiзацыi 

i утылiзацыi. Рамонт прадугледжвае амартызацыю. 

Пакуль тэхнiка замяняла толькi фiзiчныя функцыi чалавека 

асаблiвых турбот на тэму суiснавання з ей чалавека не было. 

Адзiнае, што турбавала фiлосафау – гэта механiцызм машыннай 

вытворчасцi, якi перадавауся арганiзатарам вытворчасцi. У вынiку 

яны станавiлiся тэхнакратамi i не улiчвалi гуманiтарныя кампанен-

ты жыцця людзей. Так, Г. Маркузе пiсау пра аднамернага чалавека. 

Пасля таго, як стала пытанне аб перадачы тэхнiчным сiстэмам 

функцый свядомасцi чалавека, фiласофiя больш насцярожана стала 

разглядаць навукова-тэхнiчны прагрэс. Трывогi узмацнiлi распра-

цоукi геннай iнжынерыi, а таксама грамадскi рух пад назвай транс-

гуманiзму. Вiдавочна амбiвалентная сутнасць тэхнiкi. Гэта значыць, 

што тэхнiка можа знiшчаць людзей, прыкладам сталi войны, ката-
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строфы. Aдначасова тэхнiка стварае чалавеку умовы для камфорт-

нага вобразу жыцця. З дапамогай тэхнiкi чалавецтва пачало прагра-

му асвойвання касмiчнай прасторы, стварэння пасяленняу на плане-

тах i iх спадарожнiках. 

У сумеснай эвалюцыi з тэхнiкай чалавек будзе мяняцца. Калi 

iнтэнсiунасць перадачы жыццевых функцый чалавека тэхнiцы пас-

корыцца, то не выключаны сцэнарый гiбрыднай рэчаiснасцi штуч-

нага iнтэлекту i чалавека. Навуковыя фантасты задаюцца пытаннем, 

хто з iх будзе адыгрываць галоуную ролю, а можа будзе парытэт. 

1.3.48 Фiласофiя iнжынернай дзейнасцi 

Працягваем разгляд фiласофii тэхнiкi. Засяродзiм увагу на 

людзях, што ствараюць тэхнiку i тэхналогii. Гэтых людзей з XVIII 

стагоддзя называюць iнжынерамi. У гэтым стагоддзi былi адкрыты 

першыя вышэйшыя навучальныя установы для падрыхтоукi iнжы-

нерау. Першай стала вышэйшая полiтэхнiчная школа у Парыжы. У 

лiку першых яе навучэнцау быу ураджэнец Беларусi Т. Касцюшка. 

Стваральнiкамi тэхнiкi да XVIII стагоддзя былi рамеснiкi. Iх 

дасягненнi у будауництве гарадоу, каналау, дарог, портау, духо-

уных цэнтрау унiкальныя. Праблема заключаецца у тым, што яны 

не карысталiся праектнай дакументацыяй i адпаведна не iснавау 

механiзм перадачы i захавання ведау. Страчаны многiя унiкальныя 

будаунiчыя рэцэптуры. 

Iнжынер можа працаваць у канструктарскiм бюро, ствараць i ма-

дэрнiзаваць тэхнiчныя аб екты, якiя забяспечваюць канкурэнтную 

здольнасць прамысловых кампанiй. Iнжынер можа працаваць у пра-

ектнай арганiзацыi i займацца распрацоукай праектнай дакумента-

цыi будаунiчых аб ектау. Iнжынер можа быць дызайнерам i выка-

рыстоуваць дасягненнi прыкладной эстэтыкi для паляпшэння вон-

кавай i функцыянальнай прывабнасцi таварнай прадукцыi. 

Iнжынер механiк займаецца арганiзацыяй тэхнiчнага абслу-

гоування абсталявання, аутамабiльнага, станочнага, рухомага саста-

ву. Для гэтага створана сiстэма тэхнiчнага сэрвiсу i суправаджаль-

ная тэхнiку лагiстыка. Iнжынер тэхнолаг запатрабаваны на вытвор-

часцi. Ен трансфармуе дакументацыю iнжынерау канструктурскага 

бюро у тэхналагiчную дакументацыю i перадае яе тэхнiчным спе-

цыялiстам. Iнжынер эканамiст мае бухгалтарскiя навыкi абгрунта-
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вання мадэрнiзацыi вытворчых працэсау. Iнжынер мэнэджeр вало-

дае навыкамi бiзнес-планавання i арганiзацыi вытворчасцi. Iнжынер 

праграмiст карыстаецца дасягненнямi iнфармацыйных тэхналогiй, 

займаецца распрацоукай робатау, аутаматызаваных сiстэмау, ме-

хатронiкай. Гэтыя iнжынеры атрымалi перспектыву прафесiйнай 

дзейнасцi дзякуючы чацвертай прамысловай рэвалюцыi i iндустрыi 

4.0. Фiласофiя iнжынернай дзейнасцi звязана з экалагiчнай фiла-

софiяй. Экалагiчныя нормы адыгрываюць усе большую ролю у гор-

най iнжынерыi, будаунiцтве, энэргетыцы. Часткай тэхналагiчных 

працэсау сталi бiятэхналогii. 

1.3.49 Канвергенцыя натуразнаучых i тэхнiчных навук 

Прадметам асэнсавання фiласофii сталi канвергентныя 

тэхналогii. Канвергенцыя азначае злiцце тэхнiчных кампанентау i 

нададзеных iм функцый у адзiную шматфункцыянальную сiстэму. 

Асаблiва характэрна гэтая метадалогiя для тэлекамунiкацыйных 

тэхналогiй. Яскравым прыкладам канвергенцыi натуразнаучых i 

тэхнiчных навук стала НБIКС-канцэпцыя. Яна прадугледжвае рас-

працоуку тэхналогiй з выкарыстаннем дасягненняу матэрыяла ве-

дання i кампазiтных матэрыялау на узроунi нанаструктурау, бiялогii 

i бiятэхналогiй, iнфарматыкi i тэхнiчнай кiбернэтыкi, кагнiтыуных i 

сацыяльных навук. Гэта дазволiць сумясцiць стратэгii эканомii 

матэрыяльных рэсурсау, экалогii, канвергенцыi кiбер-фiзiчных 

сiстэмау, эфектыунасци прыняцця рашэнняу на выснове iнфарма-

цыйных цэнтрау. 

У прамысловасцi НБIКС-канцэпцыя мае мадыфикацыю 

iндустрыi 4.0. Iнфармацыйным тэхналогiям адводзiцца роля 

iнтэгратыунай структуры у вытворчасцi. Прадугледжваецца 

iнтэграцыя iнфармацыйных цэнтрау з жыццевым цыклам тэхнiчнага 

вырабу, яго рухам па тэхналагiчнай пляцоуцы у рэжыме адваротнай 

сувязi дэвайса. У iнтэгратыунай структуры прадугледжваецца вы-

карыстанне аддытыуных тэхналогiяу (прамысловых прынтарау), 

калабаратыуных робатау, станкоу з лiчыльным праграмным забес-

пячэннем. Узрасце роля аператара. Ен будзе сачыць не толькi за вы-

творчым працэсам, але i далейшым рухам таварнай прадукцыi у 

прасторы смарт-iндустрыi. 
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Акрамя вытворчасцi канвергенцыя стала асноунай метадалагiяй 

развiцця медыясферы, медыцынскага абслугоування, энергетычнага 

сектара, адукацыi, ваенна-прамысловага комплексу. 

Асобным накiрункам стала распрацоука i вытворчасць тэхнiкi з 

аутаматычнымi функцыямi эксплуатацыi (таксi без кiроуцы, робат-

афiцыянт, беспiлотнiк). 

1.3.50 Культура i цывiлiзацыя 

Грамадства прадстаулена матэрыяльнай, мастацкай, духоунай 

культурай. Матэрыяльная культура уключае тэхнiчную i 

тэхналагiчную культуру грамадства. Мастацкая культура уключае 

лiтаратуру, архiтэктуру, дызайн, выяуленчае мастацтва. Духоуная 

культура грамадства уключае вераваннi, рэлiгiю, каштоунасцi, тра-

дыцыi. У гiстарычным аспекце культура папярэднiчала цывiлiзацыi 

у формах дзiкасцi i варварства. Гэты гiстарычны этап культуры 

даследуе антрапалогiя i археалогiя. Цывiлiзацыя азначае этап 

развiцця культуры грамадства звязаны з дзяржавай. Пачатак пакла-

ла неалiтычная рэвалюцыя. У вынiку якой адбыуся пераход ча-

лавецтва да земляробства, аседлага вобразу жыцця, будаунiцтва га-

радоу. Традыцыйныя земляробчыя цывiлiзацыi практычна аднача-

сова узнiклi у Азii, Амерыцы, Афрыцы, Еуропе. Ваенныя канфлiкты 

памiж iмi прыводзiлi да пагiбелi цывiлiзацый. Гэты факт устаноуле-

ны археолагамi. Найбольшых тэхналагiчных поспехау дасягнулi 

традыцыйныя цывiлiзацыi Егiпта, Вавiлона, Ассiрыi, Грэцыi, Кiтаю, 

Iндыi, Рыма, майя i iнкау. 

З XVI стагоддзя культура грамадства знаходзiцца на стадыi 

тэхнагенных цывiлiзацый. Ключавой праблемай для гэтых 

цывiлiзацый з яуляецца адносiна да традыцый i каштоунасцей.  

Ф. Нiцшэ увеу тэрмiн «пераадзнакi каштоунасцей». Значная частка 

чалавецтва аддае перавагу мадэрнiзацыi. Есць прыхiльнiкi рады-

кальных сродкау у форме нiгiлiзму. Тым не менш пераваги пакуль 

не мае нi адзiн з бакоу. У такой сiтуацыi могуць узнiкаць канфлiк-

ты. Таким чынам, культура з яуляецца больш шырокiм разуменнем, 

чым цывiлiзацыя. Тэматыку цывiлiзацый даследавалi Ф. Энгельс,  

О. Шпенглер, К. Ясперс, М. Данiлеуски, А. Тойнбi, Л. Гумiлеу. 



474 

1.3.51 Фiласофiя каштоунасцей 

Тэму каштоунасцей мы часткова ужо разглядалi у пытаннi 1.3.2 

дзе гаворка iйшла пра структуры светапогляду чалавека. Сутнасць 

каштоунасцей даследуе фiласофскi раздзел пад назвай «аксiялогiя». 

Каштоунасцi адлюстроуваюць значнасць каго-небудзь, чаго-

небудзь для асобы, сацыяльнай группы, нацыi. Калi людзi бяруць 

пад увагу каштоунасцi то яны знаходзяцца у сiстэме каштоунасных 

адносiнау. У гэтай сiстэме акрамя каштоунасцей маюць месца ад-

знакi, экспертыза, характарыстыка асобы i працэсау. 

Каштоунасцi, якiя наследуюцца называюцца традыцыямi. 

Людзей схiльных да традыцый называюць кансерватарамi. Людзей, 

якiя не прытрымлiваюцца традыцый называюць либералами. У ра-

дыкальных формах яны сябе праяуляюць як нiгiлiсты. Пасiуную 

частку гэтых людзей называюць маргiналамi. Разрыу з традыцыямi 

прававой культуры вядзе да радыкалiзацыi грамадства i насiлля. 

Для каштоунасцей важным з яуляецца механiзм пераймальнасцi. 

Гэта важна для стабiльнасцi дзяржавы, эканомiкi, сям i. У ХХ ста-

годдзi узмацнiлiся працэсы перагляду каштоунасцей. Уклад унеслi 

фiлосафы постмадэрнiсты. Аб ектами перагляду сталi адносiны 

мужчыны i жанчыны, шлюб. Актуальнай стала гендэрная тэматыка 

i фiласофiя фемiнiзму. 

У структуры каштоунасцей сучаснага грамадства актуальнасць 

набыла экалагiчная тэматыка. Экалагiчныя крытэрыi сталi часткай 

нарматыунай iнжынернай базы. Пад брэндам гэтай тэматыки 

iснуюць iнавацыйныя фонды, якiя спрыяюць мадэрнiзацыi 

эканомiкi з мэтай захавання чысцiны паветра i воднай акваторыi 

акiянау, рэк, азер. Набыу папулярнасць экалагiчны турызм, 

бiясферныя запаведныя зоны. 

1.3.52 Этыка, эстэтыка, фiласофiя права 

Этыка з яуляецца прыкладным раздзелам фiласофii. Яна дасле-

дуе норавы людзей, мараль. У яе структуры есць канцэптуальная 

частка у выглядзе катэгорый дабра, шкоды, справядлiвасцi, сумлен-

ня, абавязку, гонару. Стваральнiкам этычнай тэорыi быу Арысто-

цель. Этыка утрымлiвае таксама нарматыуную частку, якая выкон-

вае рэгулятыуную функцыю у адносiнах да асобы пад час яе ка-



475 

мунiкацыi з iншымi людзьмi. Рапрацаваны этычныя кодэксы 

прафесiйнай дзейнасцi. 

Нарматыуная этыка падраздзяляецца на этыку дзелавых 

зносiнау, этыку бiзнесу, этыку дзелавых камунiкацыяу. На узроунi 

бытавых нефармальных адносiнау нарматыуная этыка цесна звязана 

з нацыянальнымi i рэлiгiйнымi традыцыямi. Нарматыуная этычная 

санкцыя дзейнiчае на узроунi грамадскага меркавання аб паводзiнах 

людзей. Калi паводзiны асобы пярэчаць этычным нормам, то яе 

пазбягаюць, а яе амаральны вобраз становiцца пастаяннай тэмай для 

асуджэння. 

Эстэтыка з яуляецца прыкладным раздзелам фiласофii непасрэд-

на звязаным з мастацтвам, архiтэктурай, дызайнам. Тэарэтычную 

частку эстэтыкi фармiруюць катэгорыi стылю, кампазiцыi, фор-

маутварэння, прасторы, узвышанага i ганебнага, прыгожага i брыд-

кага, трагiчнага i камичнага. 

Рынкавая эканомiка зрабiла запатрабаваным дызайн. Гэта пра-

ектаванне i каструяванне з мастацкiмi элементамi. Мэта заключаец-

ца у тым каб надаць адпаведны чаканням людзей вонкавы выгляд 

тэхнiчным i архiтэктурным аб ектам з улiкам экалогii асяроддзя. 

Прадметам даследаванняу фiласофii права з яуляюцца 

адметнасцi прававой свядомасцi людзей, праватворчасцi i прававы-

канання нормау у адпаведнасцi законам. Есць права дзяржаунае, 

грамадскае, мiжнароднае. Дзяржаунае права у сiстэмным выкладзе 

называецца канстытуцыяй. Яно уключае усе заканадаучыя формы 

права. Для гэтага права актуальнай з яуляецца барацьба з каруп-

цыяй. Працэсуальная логiка прававыканання заключаецца у 

прафiлактыцы правапарушэнняу. Пры фiксавaннi правапарушэння 

праводзiцца даследаванне з удзелам адвакатуры (абарончага боку) i 

пракуратуры (абвiнавачвальнага боку), судовы разгляд справы i аб-

вяшчэнне вынiкау яго разгляду. Для асоб парушыушых нормы пра-

ва выкарыстоуваецца рэжым абмежавання асабiстай свабоды 

рэжымам устаноу турэмнага зняволення. 

Есць права свецкае i кананiчнае. Крынiцай свецкага права з 

яуляецца народ. Крынiцай кананiчнага (рэлiгiйнага) права з яуляец-

ца Бог. Згодна гэтаму праву iснуюць практыкi прысуду i пакарання. 

Гэта характэрна для iсламскiх дзяржау. 
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1.3.53 Фiласофiя iдэнтычнасцi 

Ва умовах глабалiзацыi, iнфармацыйнага грамадства, 

эмансiпацыi набыу вартасць тэрмiн «iдэнтычнасць». У перакладзе 

тэрмiн абазначае тоеснасць сабе самому ва умовах пастаянных зме-

нау асяроддзя, iнтэнсiунасцi кантактау. 

Я iдэнтычнасць з яуляецца кампанентай свядомасцi асобы. Яна 

адлюстроувае здольнасць асобы ва умовах пастаянных зменау захо-

уваць свой сацыяльны статус i прытрымлiвацца каштоунасцей сям i, 

нацыi, любовi да бацькаушчыны. Гендэрная iдэнтычнасць адлюст-

роувае змест сацыяльных роляу мужчын i жанчын у грамадстве без-

адносна гiстарычна склаушайся перавазе мужчын у прадстаунiчых 

органах дзяржаунай улады. Жанчын разглядаюць не з бiялагiчных 

адметнасцей, а з дзелавых адметнасцей кiраваць дзяржавай, быць 

членам парламенту, дырэктарам кампанii. 

Рэлiгiйная iдэнтычнасць суадносiцца з выбарам асобай веравы-

звання. Адпаведна гэтаму выбару фармiруецца вобраз жыцця веру-

ючага чалавека. Калектыуная iдэнтычнасць згодна К. Юнгу мае 

псiхалагiчную выснову архетыпау – пэуных нормау калектыуных 

паводзiн i каштоунасцей. Архетыпы перадаюцца у форме традыцыi. 

Яны не разглядаюцца рацыянальна. Гэта ключавая кампанента мен-

тальнасцi народа. У беларусау архетыпы зфармiравалися у сярэднiя 

вякi i маюць назву «дзяды», «каляды», «купала», «гуканне вясны». 

Ва умовах глабальнай мiграцыi насельнiцтва еурапейскiя нацыi 

праходзяць тэст на нацыянальную iдэнтычнасць. Мiгранты не 

праяуляюць энтузiязму iнтэграцыi у еурапейскiя нацыянальныя 

грамадствы, што стварае падставы для канфлiктау i тэрарыстычных 

дзеянняу з боку мiгрантау. У такiх умовах важную ролю адыгрывае 

уменне нацыi iнтэграваць у свае асяроддзе рэлiгiйныя i этнiчныя 

групы насельнiцтва. У розныя гiстарычныя перыяды беларускую 

нацыю фармiравалi мiграваушыя на тэрыторыю Беларусi суполкi 

татарау, яурэяу, стараверау, украiнцау, палякау. 

1.3.54 Фiласофiя гiсторыi 

Прадметам сацыяльнай фiласофii з яуляецца гiстарычная ды-

намiка грамадства. Тэорыя дыялектыкi прадпiсвае разглядаць гiсто-

рыю чалавецтва як пераймальны працэс у форме развiцця з 

дамiнантай прагрэсу (зменау у грамадстве у лепшы бок). Сiнерге-
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тыка прадпiсвае бачыць дынамiку грамадства нелiнейна з элемен-

тамi пагiбелi цывiлiзацый, парадку i дынамiчнага хаосу. Калi 

прадпiсанii гэтых тэорый сумясцiць то лiнейная дынамiка грамад-

ства утрымлiвае нелiнейныя лакальныя праявы пагiбелi цывiлiза-

цый, распаду дзяржау. 

У сiстэмным тэмпаральным выглядзе дынамiку грамадства 

апiсваюць дзьве канцэпцыi – цывiлiзацыйная i фармацыйная. 

Абедзьве распрацавалi прадстаунiкi фiласофii марксiзму – Ф. Эн-

гельс i К. Маркс. Фiласофiя гiсторыi аперуе катэгорыямi гiстарыч-

най свядомасцi, гiстарычнай памяцi, гiстарычнага мыслення, герме-

нэутыкi. Гiстарычная свядомасць адлюстроувае уменне людзей ка-

рыстацца гiстарычным вопытам. Гiстарычная памяць адлюстроувае 

пераймальнасць палiтыкi, эканомiкi. Асаблiвую тэму складае па-

мяць аб жахах войнау. Гэтая памяць не дазваляе ваяуничым сiлам 

грамадства прыйсцi да улады. На пачатку XXI стагоддзя правара-

дыкальныя рухi у Еуропе стараюцца сказiць памяць аб злачынных 

дзеяннях фашыстау пад час другой сусветнай вайны. 

Гiстарычнае мысленне дапамае даследаваць i ацанiць гiстарыч-

ныя падзеi у кантэксце сучасных грамадскiх працэсау. Герменэуты-

ка з яуляецца метадалогiяй даследавання мiнулага цераз перажы-

ванне гiстарычных эпох тэкстамi iх сведкау. Для гэтага iснуюць 

архiвы, творы аутарау розных гiстарычных эпох. 

Згодна лiнейнай канцэпцыi развiцця грамадства падыходзiць да 

стадыi цывiлiзацыi пасля стадый дзiкасцi i варварства. Згодна 

нелiнейнай канцэпцыi развiцця лакальныя цывилiзацыi маюць 

жыццевы цыкл. Яны узнiкаюць, праходзяць стадыi росквiту, за-

няпаду i пагiбелi. 

Фармацыйная канцэпцыя лiнейнага развiцця чалавецтва сцвяр-

джае, што чалавецтва прайшло адметнасцi першабытнага, рабаула-

дальнiцкага, феадальнага i знаходзiцца на стадыi капiталiстычнага 

грамадства, у якiм захоуваюцца адметнасцi папярэднiх грамадствау. 

1.3.55 Усход i Захад: дыялог культур 

На пачатку лекцыйнага курсу мы паасобку разгледзелi Усход 

(пытанне 1.3.4.) i Захад (пытанне 1.3.7). Нам застаецца разгледзець 

адметнасцi дыялогу Усходу i Захаду на узроунi фiласофскай кампа-

ратывiстыкi. 
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Фiласофiя iнтэгравалася у розныя дыскурсы культуры. Частку iх 

мы ужо разгледезелi на прыкладзе тэалогii i мастацтва. Але у фiла-

софii есць i уласны прафесiйны дыскурс якi заснаваны на выкары-

станнi катэгарыяльнага апарату з дапамогай якога разглядаюцца 

праблемы метафiзiкi, антрапалогii, дыялектыкi, логiкi, эпiстэмалогii, 

сацыяльнай эвалюцыi грамадства i культуры. Прафесiйная мова 

фiлосафау выпрацавана на выснове абстрагавання зместу унiвер-

салiй культуры розных гiстарычных эпох i цывiлiзацый у форму 

катэгорый. Гэты працэс рэалiзавалi антычныя, iндыйскiя, кiтайскiя 

мысляры. Хрысцiянская тэалогiя iнтэгравала катэгарыяльныя 

структуры антычнай фiласофii ciстэмна прадстауленыя дыялекты-

кай i логiкай. У такiм выглядзе яны увайшлi у сiстэму адукацыi Бе-

ларусi XVI-XVIII стагоддзяу. Вывучаць фiласофiю пачыналi у 

калегiях каталiцкiх ордэнау, а працягвалi у Вiленскай i Полацкай 

акадэмiях, меушых статус унiверсiтэтау. Перавагу пры вывучэннi 

фiласофii аддавалi логiцы. 

З трыццатых гадоу XIX стагоддзя да дваццатых гадоу ХХ ста-

годдзя на тэрыторыi Беларусi адсутнiчала сiстэма унiверсiтэцкай 

адукацыi. На прафесiйным узроунi фiласофiя не выкладалася. Таму 

уражэнцы Беларусi сталi удзельнiкамi iнтэлектуальных працэсау на 

тэрыторыi Расii. У распрацоуку мадыфiкацыi катэгарыяльных 

структур рускай рэлiгiйнай фiласофii унеслi уклад С. Полацкi i  

М. Лоскi. Кантакты Еуропы i Расii з цывiлiзацыямi Далекага Усходу 

актуалiзавалi кампарацiвiсцкi аналiз ужо iснаваушых катэгарыяль-

ных структур. Уклад у гэты аналiз унеслi ураджэнцы Беларусi. О. 

Гашкевiч (1814-1875) карыстауся рускай, кiтайскай, японскай мо-

вамi не толькi на узроунi вербальнай камунiкацыi, але i 

тэрмiналагiчных даследаванняу. Ен стау аутарам аднаго з першых 

руска-японскiх слоунiкау. 

М. Судзiлоускi (1850-1930) карыстауся тэрмiналагiчнымi адмет-

насцямi кiтайскай i японскай мовы пры напiсаннi творау па 

фiласофii Кiтаю. Паколькi ен валодау васьмю еурапейскiмi мовамi, 

то меу магчымасць парауноуваць культурныя i фiласофскiя трады-

цыi. А. Макавельскi (1884-1969) быу засяроджаны на адметнасцях 

мовы антычнай фiласофii дасакратыкау. У 1914-1919 ен выдау тры 

тамы працы пад назвай «Дасакратыкi». 
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1.3.56 Глабалiзацыя 

Фiласофiя гiсторыi даследуе не тольки мiнулае, але i цяперашняе 

грамадства з характэрнымi для яго тэндэнцыямi. Адной з такiх 

тэндэнцый з яуляецца глабалiзацыя. Прыкметай глабализацыи з 

яуляецца мiграцыя, вольнае перамяшчэнне людзей па планеце, 

адзiная iнфармацыйная прастора, вольны рух капiталау, дзейнасць 

транскантынентальных кампанiяу. Згодна гэтым прыкметам можна 

сцвярджаць, што глабалiзацыя суправаджае эвалюцыю чалавецтва, 

паколькi вялiкiя перасяленнi народау мелi месца амаль ва усiх 

гiстарычных эпохах. Аднак па меры таго, як умацоувалi пазiцыi на-

цыянальныя дзяржавы праблема глабалiзацыi набыла iдэялагiчны 

характар. Глабалiзацыя сутыкнулася з нацыяналiзмам, расiзмам, 

шавiнiзмам, пратэкцыянiзмам. 

Прыхiльнiкi глабалiзацыi бачаць у вольным перамяшчэннi 

магчымасць свабоднага выбару працадауцы, месца жыхарства, 

большага заробку. Яны вераць у тое, што чалавецтва пераадолее 

нацыянальныя iнтарэсы i стане думаць планетарна пры вырашэнни 

праблем экалогii. 

Супрацiунiкi глабалiзацыi лiчаць, што вольнае перамяшчэнне 

людзей стварае пагрозу iх дабрабыту, бяспецы, занятасцi. У гла-

бальнай прасторы сацыяльных сетак, на iх думку, шмат пагроз, звя-

заных з наркатрафiкам, манiпуляваннем людзьмi. Мiграцыя стварае, 

на iх думку, пагрозу нацыянальнай iдэнтычнасцi, традыцыям. Пе-

рамяшчэннi людзей суправаджаюцца распаусюджаннем эпидэмiй. 

Штосьцi сярэдняе памiж глабалiзацыяй i лакалiзацыяй называ-

ецца «глакалiзацыя». Гэтае штосьцi сярэдняе стала трэндам. 

Дзяржавы уводзяць дадатковыя патрабаваннi да асоб, што кары-

стаюцца мiждзяржаунымi зносiнамi. 

1.3.57 Фiласофiя бяспекi 

Прадметам фiласофii бяспекi з яуляюцца рызыкi, пагрозы, што 

могуць зыходзiць у адносiнах асобы, дзяржавы, эканомiкi, нава-

кольнага асяроддзя. Рызыкi ствараюцца адметнасцямi тэхнiкi i 

тэхналогiй. У лiку гэтых адметнасцей фiзiчны i маральны знос, ча-

лавечы фактар. Катастрофы сталi спадарожнiкамi сучаснага грамад-

ства. Рызыкi ствараюць прыродныя фактары у выглядзе клiматыч-

ных змяненняу на планеце. Рызыкi зыходзяць ад асоб з характэр-
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нымi для iх дэвиянтными паводзiнамi. Рызыкi здароую людзей 

ствараюць шкодныя прывычкi. Iснуе катэгорыя эканамiчных рызык. 

Iснуюць рызыкi звязаныя са станам кантролю за ваеннымi 

тэхналогiямi i ядзернай энэргетыкай. Манiторынг i страхаванне 

рызыкау з яуляюцца важнымi накiрункамi прафесiйнай дзейнасцi. 

Пагрозы ствараюцца прыроднымi з явамi у выглядзе тарнада, 

цунами, урагана, экстрэмальных марозау i спекi, а таксама ства-

раюцца чалавечым фактарам у эканомiцы, палiтыцы, сацыяльным 

асяроддзi. Бяспека адлюстроувае псiхалагiчнае адчуванне асобы. Яе 

упэуненасць у адсутнасцi пагроз для фiзiчнага жыцця. Асоба можа 

карыстацца гэтай упэуненасцю i фармiраваць iмiдж бяспечнай са-

цыяльнай прасторы, дзяржавы. 

Для дзяржавы важнымi з яуляюцца адметнасцi бяспекi у сэнсе 

самадастaткoвасцi i незалежнасцi. Асаблiвая роля дзяржавай нада-

ецца пытанням ваеннай i эканамiчнай бяспекi. У падобным сэнсе 

разглядаюцца пытаннi дэмаграфiчнай, iнфармацыйнай, харчовай, 

прамысловай, радыяцыйнай, энергетычнай бяспекi. У сiстэмным 

выглядзе дзяржава распрацоувае канцэпцыю нацыянальнай бяспекi. 

1.3.58 Фiласофiя устойлiвага развiцця 

Экалагiчныя рызыкi падштурхнулi чалавецтва на узроунi Ар-

ганiзацыi Аб яднаных Нацый да распрацоукi стратэгii до-

угатэрмiновай эвалюцыi грамадства без шкоды для наступных па-

каленняу. У распрацаваным выглядзе стратэгiя была прынята у 1991 

годзе на паседжаннi арганiзацыi у Бразилii у Буэнас-Айрэсе. 

Дэталiзацыяй стратэгii сталi экалагiчныя пратаколы, падпiсаныя 

дзяржавамi у Манрэале (Канада) i Кiета (Японiя). Яны праду-

гледжваюць абмежаваннi у выкарыстаннi у прамысловасцi рэчывау, 

што разбураюць азонавы слой, а таксама уводзяць квоты на аб емы 

прамысловых выкiдау. Пасля аварыi на Чарнобыльскай АЭС аб ек-

там крытыкi стала ядзерная энэргетыка. 

У такiх умовах набылi iнвестыцыйную прывабнасць альтэрна-

тыуная энэргетыка, зяленая эканомiка, безадыходная вытворчасць, 

шматразовае выкарыстанне матэрыялау i вады. Сталi будавацца 

прамысловыя прадпрыемствы для перапрацоукi бытавых адыходау. 

Па меры рэалiзацыi стратэгii устойлiвага развiцця высокаразвiтымi 
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дзяржавами экалагiчная праблематыка змясцилася у менш эка-

намiчна i тэхналагiчна развiтыя дзяржавы. 

Пасля десяцiгоддзяу рэалiзацыi стратэгii устойлiвага развiцця 

чалавецтва захоуваюць актуальнасць экалагiчная, энергетычная, 

харчовая праблемы. Рэспублiка Беларусь распрацавала у межах 

мiжнароднай стратэгii устойлiвага развiцця свае бачанне будучынi у 

пытаннях важных для наступных пакаленняу. 

1.3.59 Футуралогiя i фiласофiя 

Футуралогiя – гэта вучэнне пра будучае чалавецтва. Есць паза-

навуковыя i навуковыя формы футуралогii. Пазанавуковыя формы 

футуралогii маюць гiстарычныя каранi у розных цывiлiзацыяй ста-

ражытнасцi. Да гэтых формау адносяцца астралогiя, шаманства, ва-

ражба, яснабачанне, гаданне, магiя, утопiя. 

Навуковая футуралогiя абапiраецца на матэматычную тэорыю 

верагоднасцi, камп ютарнае мадэляванне, аналiз дынамiкi прырод-

ных i сацыяльных працэсау. Iнвестарам стау Рымски Клуб. Кожныя 

чатыры гады атрымаушая грант група вучоных прадастауляе 

Рымскаму Клубу сiстэмны даклад пра перспектывы дзейнасцi ча-

лавецтва. У дакладах утрымлiваюцца рэкамендацыi адносна 

мадэрнiзацыi прамысловай дзейнасцi чалавецтва. 

Футуралогiя з яуляецца падраздзелам фiласофii гiсторыi. Фiло-

сафы пiшуць пра будучыню у катэгорыях развiцця, эвалюцыi, пра-

грэсу. Некаторыя фiласофскiя прагнозы эвалюцыi грамадскага 

жыцця чалавецтва запатрабавалi карэкцiроукi. Падобная сiтуацыя 

здарылася з фiласофiяй марксiзма, якая прадэкларавала будучыню 

грамадства у форме камунiзму. Аднак шлях да гэтай будучынi ака-

зауся неадназначным. 

1.3.60 Фiласофiя прагназавання 

На метадалагiчным узроунi футуралогiя разглядаецца як 

фiласофiя прагназавання. Тэарэтычна яна прадстаулена прагнозамi, 

мадэлямi, сцэнарыямi будучынi. У якасцi метадау выкарысто-

уваюцца мадэляванне, iндукцыя, экстрапаляцыя, iнтэрпаляцыя. 

Згодна тэорыi лiнейнага развiцця чалавецтва выкарыстоуваюцца 

кароткатэрминовыя, сярэднетэрмiновыя, доугатэрмiновыя прагно-

зы. Дакладнасць доугатэрмiновыя прагнозау не перавышае 25 %. У 
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эканомiцы прагназаванне прадугледжвае канкрэтызацыю стратэгii 

грамадства з улiкам устойлiвага яго развiцця. Планавыя паказчыкi 

павiнны выконвацца паколькi пад iх выкананне закладваюцца рас-

ходы на сацыяльныя патрэбы людзей. На узроунi прадпрыемства, 

кампанii важную ролю адыгрывае прагназаванне у форме бизнес-

плану мадэрнiзацыi асобнай эканамiчнай структуры. Паду yвагу 

бяруцца акупаемасць праекту, тэрмiны, аб емы iнвестыцыяу, якасць 

чалавечых i прыродных рэсурсау. 

Бiзнес-план адыгрывае важную ролю пры намеры рэалiзацыi 

стартапау. Будучае у прaекце павiнна быць прывабным i канкрэт-

ным для патэнцыяльнага iнвестара. Да напiсага у бiзнес-плане трэба 

умець дабавiць добра пабудаваны па зместу план выступлення пе-

рад патэнцыяльнымi iнвестарамi. 

Рызыкi у фiнансаваннi стварылi механiзм венчурнага фiнанса-

вання праектау. Важную ролю сталi адыгрываць страхавыя кама-

ниii. Актыуна выкарыстоуваецца тэрыя рызык. 

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ЭУМК 

2.1 Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие 1. 

Философия как социокультурный феномен. 

Вопросы: 

1. Предмет философии 

2. Философия как мировоззрение и методология 

3. Исторические типы философского мировоззрения 

Семинарское занятие 2. 

Основные этапы развития философской мысли 

Вопросы: 

1. Философия Древнего Востока. 

2. Философские традиции Индии 

3. Философские традиции Китая 

4. Античная философия 

5. Философия Средневековья 

6. Философия Возрождения 

7. Философская мысль Беларуси 

8. Философская мысль России 
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Семинарское занятие 3.  

Основные этапы развития философской мысли 

Вопросы 

1. Философия Нового времени 

2. Немецкая классическая философия 

3. Философия марксизма 

4. Неклассическая философия 

5. Философия постмодернизма 

6. Аналитическая философия 

7. Философия коммуникаций 

8. Синергетика 

Семинарское занятие 4. 

Философия бытия 

Вопросы: 

1. Онтология: материя и движение 

2. Философия пространства и времени 

3. Философская теория диалектики 

4. Принципы и законы диалектики 

5. Философия природы 

6. Философские концепции естествознания 

7. Биосфера и ноосфера 

Семинарское занятие 5. 

Философская антропология 

Вопросы: 

1. Философия человека 

2. Природа и сущность человека 

3. Личность и общество 

4. Философия сознания 

5. Сознание и искусственный интеллект 

6. Виртуальная реальность и исусственный интеллект 

7. Общественное и индивидуальное сознание 

Семинарское занятие 6. 

Теория познания и философия науки 

Вопросы: 

1. Эпистемология, когнитивная философия и гносеология 

2. Теория познания 

3. Философия и когнитивные науки 

4. Теория истины 
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5. Философия науки 

6. Структура науки 

Семинарское занятие 7. 

Теория познания и философия науки 

Вопросы: 

1. Прикладные научные исследования 

2. Конвергенция естественных и технических наук 

3. Философия инженерной деятельности 

4. Фундаментальные научные исследования 

5. Методология научных исследований 

6. Наука и инновационная деятельность 

Семинарское занятие 8. 

Социальная философия 

Вопросы: 

1. Философия общества 

2. Структура общества 

3. Экономическая философия 

4. Философия техники 

5. Культура  цивилизация 

6. Этика, эстетика и философия права 

Семинарское занятие 9. 

Философия и диалог культур в современном мире 

Вопросы: 

1. Восток и Запад: философский диалог культур 

2. Глобализация 

3. Философия истории 

4. Философия устойчивого развития 

5. Философия безопасности 

6. Философия и футурология 

7. Философия прогнозирования 

Семинарское занятие 10. 

Заключительная диагностика усвоения учебной дисциплины 



485 

2.2 Методические рекомендации по управляемой самостоя-

тельной работе студентов 

Управляемая самостоятельная работа студентов организуется на 

базе электронного учебно-методическог комплекса. Студенты пи-

шут рефераты и научные работы. 

Лекционные и семинарские занятия являются практическим 

временем активизации творческого мышления у студентов, форми-

рования у них навыков самостоятельной работы. 

Важную роль играет эвристика, предметом которой является 

творческое мышление, разработка способов его эффективного ис-

пользования при решении практических задач, формирование 

навыков самостоятельной работы у студентов. 

На практике актуальны методики творческого мышления при 

решении практических задач.  

Рассмотрим конкретные методы творческой деятельности, кото-

рые формируют инструметарий научных исследований и конструк-

торской деятельности, способствуют самостоятельному занятию 

наукой, техническим творчеством. 

Методы генерирование творческих идей. Эвристика возникла в ан-

тичной Греции. С ней связывалась задача формирования навыков 

находчивости, творческой активности человека. Одним из первых про-

демонстрировал эффективность эвристики Архимед. В основе эвристи-

ки лежат стратегии случайного, системного, логического поиска. Соот-

ветственно этим стратегиям классифицируются методы эвристики. 

Стратегию случайного поиска конкретизируют эвристические мето-

ды. К ним относятся методы мозгового штурма, синектики, фокальных 

объектов, гирлянды случайностей и ассоциаций, списки контрольных 

вопросов. Эти методы реализуются на основе коллективного творче-

ства. Кратко остановимся на методике их реализации в студенческой 

группе, научной лаборатории. 

1. Метод мозгового штурма предполагает наличие группы студентов 

для группового решения творческих (проблемных) задач. Метод пред-

ложен американским психологом А. Осборном. В рамках его реализа-

ции формулируется задача, которая предполагает методику свободных 

ассоциаций, максимальной творческой раскованности участников. Для 

этого создаются условия. Запрещена критика предлагаемых решений. 
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Поощряются решения, которые в иных условиях не были бы приняты. 

Желательно высказывать как можно больше вариантов решений. 

Предлагаемые решения стенографируются для последующего анали-

за. Его цель заключена не в поиске ошибочных высказываний, а в со-

здании банка конструктивных решений. 

Разработано несколько модификаций мозгового штурма. Так, прямая 

мозговая атака создает условия для коллективного генерирования реше-

ний. Важную роль играет руководитель группы. Оптимальный состав 

группы – от семи до тринадцати человек. Важно, чтобы участники име-

ли различный уровень образования. Продолжительность научно-

технического заседания от пятнадцати минут до часа. 

Массовая мозговая атака допускает количество участников в 20-60 

человек. Они делятся на малые группы, которые в течение пятнадцати 

минут генерируют решение общей задачи. По итогам производится от-

бор наиболее эффективного решения задачи. 

Мозговой штурм контридей предполагает группу участников, доста-

точную для достижения коллективного решения.. Создается малая 

группа анализа проблемной ситуации, формулирования исходной твор-

ческой задачи. Происходит генерирование решений в рамках прямой 

мозговой атаки. Осуществляется их систематизация. Затем в силу всту-

пает механизм их оценки через реализуемость. Подробно рассматрива-

ются препятствия на пути предложенных решений. Остаются только те 

решения, которые прошли стадию контаргументов в контексте анализа 

их на практическую реализуемость. 

2. Метод синектики разработан У. Гордоном. Этот метод является 

профессиональной модификацией метода мозгового штурма. В рамках 

этого метода допускается переработка условий задача с тем, чтобы сде-

лать их максимально понятными. Этапы реализации метода предпола-

гают трансформацию условий задачи к задачам и профессиональному 

уровню группы, генерирование и комбинирование решений, отбор ре-

шений. На этапе генерирования решений важная роль отводится прямой 

аналогии, личной аналогии (эмпатии), символической аналогии, фанта-

стической аналогии. Усовершенствована схема операций и содержание 

специальных методов, что является условием функционирования ста-

бильных коллективов. Очень важна роль руководителя (преподавателя, 

модератора) в организации творческого процесса. 

Синектика представлена несколькими модификациями. Одна из них 

методика «Метра». Она разработана французским специалистом М. 
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Бувеном. Этап 1. Перед участниками творческой группы формулируется 

задача в формулировке заказчика. Участники могут высказывать любые 

решения. Этап 2. Задача конкретизируется через понятийный аппарат. 

Он рассматривается в различных аспектах. В этих целях используется 

методика свободных ассоциаций. Этап 3. В свете обнаруженных дета-

лей пересматривается первоначальная формулировка задачи. Для реше-

ния новой формулировки задачи применяется метод мозгового штурма. 

Вводится контекст аналоговых представлений об объекте, поэволяю-

щий конкретизировать решение задачи через вспомогательные вопросы. 

Выбор рабочих аналогий определяется мотивацией творческой группы. 

Аналоговую методику включают циклическую последовательность, 

сочетающую генерирование и отбор необходимых решений. 

3. С древнегреческим философом Сократом связан метод майевтики. 

Этот метод предполагает свободный обмен мнениями в рамках решения 

задачи творческой группой, активизацию сознания через постановку 

целеустремленных вопросов, применение шутки как способа активиза-

ции мышления. 

4. Метод эвристических вопросов разработан американским матема-

тиком и логиком Д. Пойя. При решении задачи рекомендуется сформу-

лировать для себя семь вопросов и ответить на них. Эти вопросы начи-

наются со слов: кто? что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? 

В основе метода эвристических вопросов лежат принципы опти-

мальности, дробления информации, целеполагания. Поставленные во-

просы трансформируют проблему в оптимальное решение. Они же поз-

воляют осуществить конкретизацию задачи. В результате вырабатыва-

ется стратегия деятельности. 

5. ИПИД относится к группе методов, основанных на реализации 

возможностей разделения труда в творческой группе, использование 

потенциала вопросов. За основу берется программный вопросник в объ-

еме сорока вопросов. Выделяется испытуемый, который попадает в 

эпицентр внимания. Через постановку вопросов творческая группа мак-

симально активизирует его творческий потенциал для решения общей 

задачи. Метод включает несколько схем решения задач. Роли участни-

ков творческой группы варьируются в зависимости от их возможностей 

генерировать решение данной задачи. Особенности этого метода про-

анализированы Ч.М. Гаджиевым. 

6. Метод фокальных объектов введен в практику решения творче-

ских задач американским специалистом Ч. Вайтингом. Метод позволяет 
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переносить на проектируемый  объект неожиданные свойства, выявлять 

оригинальные сочетания свойств. 

Этапы реализации метода: 

o определяется объект; 

o по памяти или из каталогов, словарей, книг произвольно выби-

раются несколько объектов; 

o по каждому из объектов составляется перечень характеристик, 

признаков. Эти признаки переносятся на совершенствуемый объект; 

o полученные сочетания анализируются. Особое внимание обра-

щается на внешне несовместимые сочетания, дающие интересные ре-

шения; 

o производится оценка полученных результатов. 

Метод гирлянд и ассоциаций введен в эвристику Г.Я. Бушем. Он ис-

пользуется разработчиком при дефиците информации. Этот дефицит 

восполняется ассоциациями и метафорами. Этапы творческого поиска 

выглядят следующим образом: 

 определение синонимов объекта и конструирование гирлянды 

синонимов; 

 выбираем произвольные объекты путем поиска в словарях имен 

существительных, которые не всегда обозначают технические объекты. 

Их этих существительных создается вторая гирлянда случайных объек-

тов; 

 из гирлянды синонимов и гирлянды случайных объектов созда-

ют комбинацию их двух элементов, соединив последовательно синоним 

рассматриваемого объекта с каждым случайным объектом; 

 составляется перечень признаков случайных объектов. Важна 

широта охваты признаков и компактность времени. Можно составить 

таблицу признаков; 

 генерирование решений посредством сопряжения технического 

объекта со случайно выбранными свойствами и признаками; 

 выбор необходимого решения на основе методологии эксперт-

ных оценок. 

7. Метод эмпатии (личной аналогии) предполагает отождествление 

разработчика с объектом и предметом творческой деятельности, осмыс-

ление функций разрабатываемого объекта посредством вживания в об-

раз изобретения. В философии этот метод связан с герменевтикой. Речь 

идет о способности вживаться в историческую среду, внутренний мир 
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людей, процессов и событий. Герменевтику широко используют не 

только в науке и технике, но и в литературе, религии. Вживание в объ-

ект требует фантазии, преодоления барьеров здравого смысла. 

8. Метод «шести шляп» основан на методике параллельного мышле-

ния. Это значит, что в процессе поиска решений имеют право на суще-

ствование разные варианты решений. Метод разработан Э. де Боно. 

Как же используется механизм шляп? Белая шляпа делает акцент на 

информации, анализ которой ведется на языке фактов. Производится 

демаркация того, что известно, с информацией неизвестной. Выявляют-

ся способы ее получения. 

Красная шляпа акцентирована на роли чувств и интуиции в решении 

задачи. Интуитивные догадки и варианты решений носят широкий диа-

пазон, поэтому в силу вступает черная шляпа. Она инициирует критиче-

ский этап осмысления полученных вариантов решений. Однако увлече-

ние критикой может свести к минимуму потенциал творчества. Тогда в 

силу вступает ресурс желтой шляпы. Эта шляпа переключает специали-

стов на доминанту конструктивных решений. Ее возможности дополня-

ет зеленая шляпа. Она символизирует ценность креативности. Синяя 

шляпа вводит в творческий процесс аспект управления, позволяющий 

определить последовательность применения шляп. 

9. Метод «свободное письмо» формирует процесс непрерывного за-

писывания в рамках решения творческой задачи мыслей без остановки и 

критической рефлексии. Это позволяет максимально использовать ре-

сурс мышления до того, как в нем начнут иметь силу комплексы и сте-

реотипы. 

10. Метод «кластеризации» предполагает записывание в рамках ре-

шения творческой задачи мыслей. Записывание сопровождается графи-

кой рисунка в виде линий, соединяющих помеченные мысли, идеи, рас-

четы. Таким образом формируется основа для решения и развития идеи. 

11. Метод свободных ассоциаций акцентирован на потенциале лич-

ности в коллективе. Часто этот потенциал не проявляется из-за конфор-

мизма, нерешительности высказать свое представление о решении зада-

чи. Чем смелее в своем мышлении человек, тем больше его способность 

генерировать свободные ассоциации. 

12. Метод инверсии отражает возможности творческого мышления в 

форме новых, неожиданных направлений, противоположных традици-

онным взглядам, основанным на здравом смысле. Согласно этому мето-
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ду совместимо то, что на первый взгляд кажется несовместимым, 

например, функции холодильника и обогревателя. 

13. Метод организационных стратегий позволяет студенту преодо-

леть инерцию мышления, найти новый подход к решению задачи. Ос-

нову метода формируют принципы: самоуправления личности в выборе 

новых стратегий решения творческой задачи; рассмотрения объекта с 

неожиданной, новой точки зрения. 

При решении творческой задачи важно осуществить анализ потреб-

ностей, целей решения задачи, причин, места и время действия, средств, 

методов, противоречий. Необходима стратегия преодоления барьеров и 

использования информации. 

При работе с информацией важно эффективно использовать имею-

щиеся данные, собрать дополнительные сведения из смежных областей, 

использовать опыт других людей, отфильтровать информацию. Для это-

го необходимо интерпретировать информацию в контекст решения за-

дачи, избавиться от второстепенной информации, проверить достовер-

ность источников информации, пользоваться новейшими данными. 

Важно сочетать конструктивное решение задачи с возможными его аль-

тернативными решениями. 

На этапе оценки собственных действий важно представлять степень 

сложности исходной ситуации. Необходимо иметь четкие критерии 

оценки собственных действий и этапов решения задачи, рисков, досто-

инств и недостатков вариантов решений. Стратегия принятия решения 

предполагает анализ всех возможных решений данной творческой зада-

чи. Существуют методы активизации творческого мышления, методы 

систематического поиска, методы направленного поиска. Целесообраз-

ность применения метода, принадлежащей к той или иной группе  зави-

сит от сложности решаемой задачи. Методы активизации творческого 

мышления направлены на устранение психологической инерции мыш-

ления, препятствующей нахождению изобретательских решений. Они 

позволяют увеличить число выдвигаемых идей, повышают производи-

тельность процесса. К наиболее известным методам психологической 

активизации относятся: мозговой штурм, теневая мозговая атака, метод 

фокальных объектов, синектика, метод «приёмы аналогий», конферен-

ция идей, метод «коучинг» и другие. 

К методам систематизированного поиска относятся: функционально-

стоимостный анализ (ФСА), морфологического анализ, функциональ-

ный метод проектирования Митчетта, списки контрольных вопросов, 
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метод гирлянд ассоциаций и метафор, метод многократного последова-

тельного классифицирования, метод синтеза оптимальных форм, метод 

системного экономического анализа и поэлементной отработки кон-

структивных решений. 

Среди этих методов некоторые являлись развитием или синтезом 

других, например метод ФСА. Функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) – метод технико-экономического исследования технических си-

стем, направленный на оптимизацию соотношения между их потреби-

тельскими свойствами и затратами на проявление этих свойств. 

Основными принципами ФСА являются: 

Функциональный подход, который предполагает абстрагирование от 

объекта как материально-вещественной структуры, формулирование его 

главной полезной функции (ГПФ) по строгим правилам, с учетом того, 

что выполнению полезных функций в анализируемом объекте всегда 

сопутствуют вредные и нейтральные функции, и представление объекта 

как комплекса выполняемых им функций. Функции классифицируются 

и ранжируются по значимости, относительно ГПФ, а также оценивается 

качество выполнения функций. 

1. Стоимостный подход, экономический анализ. 

2. Системный подход и поэтапность проведения ФСА. 

3. Выявление нежелательных эффектов. 

4. Коллективное творчество. 

5. Применение дополнительных методов технического творчества 

(методы активизации творческого мышления, ТРИЗ). 

6. Алгоритмичность анализа. 

7. Итеративный подход. 

Результатом проведения ФСА является построение модели идеаль-

ного объекта на заключительном этапе функционально-идеального мо-

делирования, а также получение списка задач и предложений по реали-

зации идеальной модели. 

Методов направленного поиска два – функционально-физический 

метод поискового конструирования Р. Колера и теория решения изобре-

тательских задач (ТРИЗ). Теория решения изобретательских задач раз-

работана в 60-х годах ХХ века. Автором теории является Генрих Сауло-

вич Альтшуллер – писатель-фантаст, инженер, изобретатель. Все нача-

лось с противоречия. Альтшуллер проделал гигантский объём работы. 

Проанализировав десятки тысяч изобретений из патентных баз и техни-

ческой литературы, обнаружил, что огромное многообразие уникальных 
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задач из разных областей техники можно свести к ограниченному числу 

типовых технических противоречий, решения которых уже кем-то ко-

гда-то найдены. Примеры таких противоречий: прочность – вес, ско-

рость – маневренность и так далее. Альтшуллер считал, что техника раз-

вивается через возникновение и разрешение подобных противоречий. В 

противоположность широко распространенной идеологии поиска ком-

промиссов он утверждал, что лучшее изобретательское решение устра-

нит противоречие. Чтобы облегчить поиск таких решений, он собрал и 

систематизировал типовые решения часто встречающихся противоре-

чий. Так появилась таблица применения приёмов разрешения техниче-

ских противоречий. В ТРИЗ главным направлением стало раскрытие 

закономерностей развития систем в технике, искусстве, да и в любой 

другой области, в которой возникают изобретательские задачи: творче-

ские задачи, неразрешимые привычными путями. 

ТРИЗ представляет набор методов, объединённых общей теорией. 

Основным инструментом ТРИЗ являлся алгоритм решения изобрета-

тельских задач (АРИЗ), который представляет ряд последовательных 

логических шагов, целью которых является выявление и разрешение 

противоречий, существующих в технической системе и препятствую-

щих ее совершенствованию. ТРИЗ помогает в организации мышления 

изобретателя при поиске идеи изобретения, и делает этот поиск более 

целенаправленным, продуктивным, способствует нахождению идеи бо-

лее высокого изобретательского уровня. 

Недостатки ТРИЗ: так и не были найдены четкие механизмы перехо-

да от сформулированного противоречия к его практическому разреше-

нию. Это создавало серьёзные сложности в решении реальных задач с 

помощью АРИЗ. Диалектический подход (анализ противоречий), зало-

женный в АРИЗ, был искажён введением понятий техническое и физи-

ческое противоречие. Эти новые понятия искажали суть диалектическо-

го противоречия, сформулированного в диалектической логике, что 

приводило к трудностям в выявлении противоречия при попытках ре-

шения с помощью АРИЗ реальных изобретательских задач. Большин-

ство из сформулированных законов развития технических систем явля-

ются скорее закономерностями развития техники, причем далеко не 

полными. По этой причине, стройной методологии решения задач, ос-

нованной на законах развития, так и не появилось. А сформулирован-

ные законы в основном использовались в качестве методических обос-
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нований к приводимым примерам изобретений. Как и любая методика, 

ТРИЗ не является универсальной. 

Тризовские законы развития технических систем не применимы к 

живым и информационным системам. ТРИЗ не решит задачу, если нет 

четких данных о причинно-следственных связях между элементами 

внутри системы и характере взаимодействия системы с надсистемой. 

Чтобы решить исследовательскую задачу, нужно ее сформулировать как 

изобретательскую. Затем формулируем к задаче противоречие, идеаль-

ный конечный результат (ИКР). Противоречие и ИКР выявляют суть, 

подталкивают к решениям. Формулировать ИКР и противоречие можно 

в нескольких вариантах. Это позволяет найти несколько решений сразу. 

Далее выявляем  имеющиеся ресурсы. Ресурсами является всё, что мо-

жет быть полезно при решении задачи. Желательно использовать ресур-

сы, которые уже присутствуют в проблемной ситуации, а также ресур-

сы, затраты на получение и использование которых низки. Найденные 

решения оцениваем с позиций идеальности. Задаем вопросы: 

o - Насколько сложно и дорого осуществить решение? 

o - Задействованы ли ресурсы системы? 

o - Будут ли нежелательные эффекты при внедрении полученного 

решения? 

ТРИЗ включает: законы развития технических систем (ТС); инфор-

мационный фонд ТРИЗ (система приемов, эффекты, стандарты, ресур-

сы); вепольный анализ (структурный вещественно-полевой анализ) тех-

нических систем; алгоритм решения изобретательских задач; метод вы-

явления и прогнозирования аварийных ситуаций и нежелательных 

явлений; методы системного анализа и синтеза (системный подход, ана-

лиз и синтез потребностей, функциональный анализ и синтез); функци-

онально-стоимостный анализ; методы развития творческого воображе-

ния; теория развития творческой личности; теория развития творческих 

коллективов 

Разделы ТРИЗ можем разделить на методы решения проблем и ме-

тоды развития творческих качеств. Законы развития технических систем 

– наиболее общие статистические закономерности и тенденции развития 

техники, выявление в результате анализа патентного фонда и истории 

развития техники. Информационный фонд включает систему стандар-

тов на решение изобретательских задач (типовые решения определённо-

го класса задач); задачи – аналогии; технологические эффекты (техниче-

ские эффекты, физические эффекты, химические эффекты, математиче-
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ские эффекты, в часности, наиболее разработанные из них в настоящее 

время – геометрические, а также таблицы их использования); приемы 

устранения противоречий и таблицы их применения; приемы разреше-

ния технических противоречий (40 основных приемов и таблица их 

применения и 10 дополнительных); приемы разрешения физических 

противоречий (приемы – антиприёмы, приёмы, разбитые на группы, 

способы разрешения физического противоречия); макро и микроуровни 

приёмов усранения противоречий; ресурсы природы и техники и спосо-

бы их использования. 

АРИЗ – это программа (последовательность действий) по выявлению 

и разрешению противоречий, решению задач. АРИЗ включает: про-

грамму, информационное обеспечение, питающееся из информационно-

го фонда, и методы управления психологическими факторами, которые 

входят составной частью в методы развития творческого воображения, 

предусмотрены части, предназначенные для выбора задачи и оценки 

полученного решения. 

Вепольный анализ (структурный вещественно-полевой анализ) поз-

воляет создать структурную модель исходной технической системы, 

выявить её свойства, с помощью специальных правил преобразовать 

модель задачи, получив тем самым структуру решения, которое устра-

няет недостатки исходной задачи. 

Вепольный анализ – это специальный язык формул, с помощью ко-

торого легко описать любую техническую систему в виде определённой 

(структурной) модели. Построенная модель преобразуют по специаль-

ным правилам и закономерностям, получая структурное решение зада-

чи. ТРИЗ включает аппарат системных исследований, специализиро-

ванный для анализа и синтеза технических систем, основанный на зако-

номерностях развития техники и для прогнозирования развития 

технических систем.  

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – метод технико-

экономического исследования систем, направленный на оптимизацию 

соотношения между их потребительскими свойствами (функций, ещё 

воспринимаемыми как качество) и затратами на достижения этих 

свойств. Используется как методология непрерывного совершенствова-

ния продукции, услуг, производственных технологий, организационных 

структур. Задачей ФСА является достижение наивысших потребитель-

ских свойств продукции при одновременном снижении всех видов про-

изводственных затрат. 
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Методы развития творческого воображения позволяют уменьшить 

психологическую инерцию при решении творческих задач. Существу-

ющая в ТРИЗ система развития творческого воображения (разработана 

Г. Альтшуллером и П. Амнуэлем). Представляет набор приёмов фанта-

зирования и специальных методов (например, метод ассоциаций, метод 

тенденций, метод скрытых свойств объекта, взгляд со стороны и др.). 

Теория развития творческих коллективов разработана Б. Злотиным, 

А. Зусманом и Л. Капланом. Они выявили этапы и циклы развития 

творческих коллективов, закономерности их развития, механизмы тор-

можения и развития коллективов, принципы предотвращения застойных 

явлений в коллективе. Функции ТРИЗ: 

 Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и 
направленности без перебора вариантов. 

 Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение 
перспективных решений (в том числе и принципиально новых). 

 Развитие качеств творческой личности. 

 Решение научных исследовательских задач. 

 Выявление проблем, трудностей и задач при работе с техническими 
системами и при их развитии. 

 Выявление причин брака и аварийных ситуаций. 

 Максимально эффективное использование ресурсов природы и 

техники для решения проблем. 

 Объективная оценка решений. 

 Систематизирование знаний любых областей деятельности, позво-
ляющее значительно эффективнее использовать эти знания. 

 Развитие творческого воображения и мышления, творческих кол-
лективов. 

Простейшие приёмы изобретательства: Аналогия. При решении за-

дач идею решения можно получить путём применения известного ана-

логического решения, содержащегося в технической, художественной 

литературе, природе. 

Выявлением и использованием аналогий в природе занимается био-

ника. Она исследует объекты живого и растительного мира и выявляет 

принципы их действия и конструктивные особенности, с целью приме-

нения этих знаний в науке и технике. 

Инверсия или обратная аналогия означает выполнение чего-нибудь 

наоборот. Этот приём означает, что если объект рассматривается снару-
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жи, то, возможно, мы достигаем желательного результата, если будем 

его исследовать изнутри. Если какой-то объект расположен вертикаль-

но. То применение инверсии означает, что его ставят горизонтально – и 

наоборот. Инверсия предполагает возможную замену подвижной части 

неподвижной, отказ от симметрии в пользу асимметрии, переход от рас-

тяжения к сжатию. Инверсные понятия – приёмник и передатчик, моду-

лятор и демодулятор, электрогенератор и электродвигатель. 

Эмпатия – это отождествление себя с личностью другого человека, 

способность поставит себя на место другого. Приёмом часто пользуют-

ся артисты. Писатели, художники. Проектировщик отождествляет себя с 

разрабатываемым объектом, процессом, деталью. Применение заключа-

ется в том, чтобы человек посмотрел с позиции детали (с «её точки зре-

ния»), что можно сделать для устранения недостатков или для выполне-

ния новых функций. Фантазия. Использование фантазии для стимули-

рования новых идей заключается в размышлении над некоторыми 

фантастическими решениями, в которых при необходимости использу-

ются нереальные вещи или сверхъестественные процессы. Часто бывает 

полезно рассматривать идеальные решения, даже если это сопряжено с 

некоторой долей фантазии. Есть надежда, что размышления о желатель-

ном могут натолкнуться на новую идею или точку зрения, которая, в 

конечном счёте, приведёт к новому, осуществимому решению. Мозго-

вой штурм. Рекомендации по проведению мозгового штурма: 

 назначьте кого-нибудь в качестве ведущего. Именно он должен 

обеспечить каждому из участников возможность обсуждения выдвину-

тых идей. Перед выступлением следующего участника ведущий обоб-

щает предложения предыдущего; 

 усиливайте и поощряйте все предложения. Не думайте на данном 
этапе о деталях. Сконцентрируйте усилия на выработке как можно 

большего числа идей. Поощряйте краткие выступления без оценки соб-

ственных или чужих мыслей; 

 ошибочных идей не существует; 

 выслушайте идею до конца; 

 никто не знает ответов на все вопросы. Успех работы группы зави-
сит оттого, будет ли способен каждый участник согласиться с мнением 

и замечаниями остальных. Поощряйте всех принимать активное участие 

и избегайте навязывать свою собственную повестку дня; 

 отберите наилучшие предложения. По истечении отведенного сро-
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ка попросите участников разделить идеи на три группы: 1 – имеющие 

отличный потенциал, 2 – хорошие, 3 – неприемлемые; 

 сконцентрируйте внимание на наиболее обещающих предложениях 
из первой группы. Отшлифуйте эти идеи. Проведите второй мозговой 

штурм, чтобы определить, почему они хорошо подходят и как они мо-

гут быть реализованы. Поищите способы, как можно извлечь из них 

наибольшую прибыль; 

 сохраните наилучшие из остальных идей. Ведите картотеку других 
возможностей. 

Морфологический анализ – является примером системного подхода. 

Метод разработан Ф. Цвикки, который интуитивно применил морфоло-

гический подход к решению астрофизических проблем и предсказал 

существование нейтронных звёзд. Для проведения морфологического 

анализа необходима точная формулировка проблемы. Независимо от 

того, что в исходной задаче речь идет только об одной конкретной си-

стеме, обобщаются изыскания на все возможные системы с аналогичной 

структурой и в итоге даётся ответ на более обширный вопрос. 

Суть состоит в построении таблиц, которые должны охватить все 

мыслимые варианты. Метод способен породить много комбинационных 

идей, но не способен выделить из множества идей достаточную для ре-

шения задачи. Метод контрольных вопросов – позволяет генерировать 

идеи и решения, стимулировать их с помощью наводящих вопросов. 

Применяется в форме монолога, обращенного к самому себе, либо диа-

лога изобретателей. Авторы отбирают из изобретательского опыта во-

просы, которые обеспечивают преимущества метода контрольных во-

просов перед обычным методом проб и ошибок. Один из наиболее пол-

ных и удачных списков контрольных вопросов принадлежит 

английскому изобретателю Т. Эйлоарту. Согласно нему необходимо: 

 узнать мнение некоторых неосведомлённых в данном деле людей 
(т.е. избежать психологической инерции); 

 устроить сумбурное групповое обсуждение, выслушивая без кри-
тики каждую идею; 

 испробовать национальные решения: хитрое шотландское, всеобъ-
емлющее немецкое, расточительное американское, сложное китайское. 

 представить фантастические, биологические, экономические, хи-
мические и другие аналогии.  

Вопросы в такой системе позволяют полнее увидеть свойство со-
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вершенствующего объекта, но как его изменить – они не подсказывают.  

Б. Ванганди разработал приёмы и вопросы, использование которых мо-

жет или эффективно решить проблему или привести к новой идее. 

 Изложите свою проблему в форме рассказа (так можно обнару-

жить незамеченную ранее информацию детали). 

 Что в проблеме является наиболее важным? 

 Найдите новую формулировку проблемы. 

 Что изменится после решения проблемы? 

 Измените название проблемы. 

 Почему данная ситуация является проблемой? 

Сущность метода фокальных объектов состоит в перенесении при-

знаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект. 

Метод фокальных объектов не даёт гарантии, что может получиться 

что-то конкретное, но он раскрепощает мышление и приводит к неожи-

данным комбинациям. Метод содействует развитию фантазии, но гово-

рить о каком-то направленном или планируемом изменении объекта не 

приходится. Метод синектики, предложенный В.Дж. Гордоном, являет-

ся наиболее эффективным методом психологической активизации твор-

чества. Синектика является развитием и усовершенствованием метода 

мозгового штурма. 

При синектическом штурме допустима критика, которая позволяет 

развивать и видоизменять высказанные идеи. Этот штурм ведёт посто-

янная группа. Её члены привыкают к современной работе, перестают 

бояться критики, не обижаются, когда кто-то отвергает их предложения. 

Постоянные группы имеют много преимуществ. Постепенно накапли-

вается опыт  решения задач. Можно совершенствовать состав группы, 

вводя новых участников. Растёт взаимопонимание, идеи схватываются с 

полуслова. Руководитель синектической группы направляет процесс 

решения, призывая поочерёдному использованию аналогий: это стиму-

лирует  генерирование идей и не стесняет свободы поиска.  

В методе применяется четыре вида аналогий – прямая, символиче-

ская, фантастическая, личная. При прямой аналогии рассматриваемый 

объект сравнивается с более или менее похожими аналогичными пред-

метами. Символическая аналогия требует в парадоксальной форме 

сформулировать фразу, буквально в двух словах отражающие суть яв-

ления. Например, при решении задачи, связанной мрамором, найдено 

словосочетание «радужное постоянство», так как отшлифованный мра-
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мор (кроме белого) – весь в ярких узорах, напоминающих радугу, но все 

эти узоры постоянны. При фантастической аналогии необходимо пред-

ставить фантастические средства или персонажи, выполняющие то, что 

требуется по условиям задачи. Например, хотелось бы, чтобы дорога 

существовала там, где её  касаются колёса автомобиля. Личная аналогия 

(эмпатия) позволяет представить себя тем предметом или частью пред-

мета, о котором идёт речь в задаче. Важно умение превращать непри-

вычное – в привычное и, наоборот, привычное – в непривычное. Видеть 

за новой (а поэтому непривычной) проблемой, ситуацией знакомое и, 

следовательно, решаемое известными средствами. Важен свежий взгляд  

на то, что уже стало привычным. Если абсолютно правильно сформули-

ровать изобретательскую задачу, она престанет быть задачей: её реше-

ние сделается очевидным. 

Интерактивный диалог характерен для научных конференций, 

круглых столов. При подготовке доклада важно сделать электрон-

ную презентацию. В докладе должны быть четко указаны тема ис-

следования, ее актуальность, объект, предмет исследования, гипоте-

за, способы решения поставленных задач и полученные результаты. 

Тезисы доклада оформляются в соответствии с требованиями орга-

низаторов конференции к тексту и высылаются по указанному в 

информационном письме конференции электронному адресу. 

 

3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ЭУМК 

3.1 Вопросы к экзамену 

1. Предмет философии. 

2. Философия как мировоззрение и методология. 

3. Исторические типы философского мировоззрения. 
4. Философия Древнего Востока. 
5. Философские традиции Индии. 
6. Философские традиции Китая. 
7. Античная философия. 

8. Философия Средневековья. 
9. Философия Возрождения. 
10. Философия Нового времени: эмпиризм, рационализм, сенсуализм. 
11.  Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах. 
12. Философия марксизма : диалектико-материалистическое понимание 

природы и истории. 
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13. Неклассическая философия и ее основные направления. 
14. Философия постмодернизма 
15. Аналитическая философия. 
16. Философия коммуникативного действия. 
17.  Синергетика. 
18. Философская мысль Беларуси. 
19. Философская мысль России. 

20. Онтология: матеия и движеие. 
21. Философия пространства и вреени. 

22. Философская теория диалектики. 

23. Принципы и законы диалектики. 
24. Философия природы. 

25. Философские концепции современного естествознания. 
26. Биосфера и ноосфера. 
27. Философия человека. 
28. Природа и сущность человека. 
29. Личность и общество. 

30. Философия сознания. 

31. Сознание и искусственный интеллект. 
32. Виртуальная реальность и искусственный интеллект. 
33. Общественное и индивидуальное сознание. 
34. Эпистемология и гносеология. 

35. Теория понания. 

36. Философия и когнитивные науки. 

37. Теория истины. 

38. Философия науки. 

39. Структура науки. 
40. Прикладные научные исследования. 

41. Фундаментальные научные исследования. 

42. Методология научных исследований. 

43. Наука и инновационная деятельность. 
44.  Философия общества. 
45. Структура общества. 

46. Экономическая философия. 

47.  Культура и цивилизация. 
48. Этика, эстетика, философия права. 
49. Философия ценностей. 

50. Философия идентичности. 

51. Философия истории. 



501 

52. Восток и Запад: философский диалог культур. 
53. Философия безопасности. 
54. Философия устойчивого развития человечества. 

55. Философия техники. 

56. Философия инженерной деятельности. 
57. Конвергенция естественных и технических наук. 

58. Глобализация социальных процессов. 

59. Философия прогнозирования 

60. Футурология и философия.  

 

3.2 Тестовые задания по учебной дисциплине «Философия» 

1. Определите основную цель философии: 

a) изучение атомно-молекулярной структуры материальног 

мира; 

b) экспериментальное доказательство той или иной теории; 
c) научная картина Универсума. 

2. Выберите правильное определение материализма: 

a) направление в философии, представители которого полага-

ют, что в основе единства мира лежит вещественное начало; 

b) учение о возникновении материи из ничего; 
c) теория познания; 

d) направление в философии, представители которого полага-
ют, что в основе единства мира лежит духовное начало. 

3. Выберите правильное определение идеализма: 

a) учение о высших идеалах человечества; 

b) направление в философии, представители которого полага-
ют, что в основе единства мира лежит духовное начало; 

c) представление человека о совершенстве чего-либо; 

d) направление в философии, представители которого полага-
ют, что в основе единства мира лежит вещественное начало. 

4. Укажите область философского знания, направленную на по-

стижение атрибутов бытия: 

a) гносеология; 

b) аксиология; 
c) онтология; 

d) антропология. 
5. Назовите раздел философии, исследующий познавательную 

деятельность: 
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a) онтология; 

b) гносеология; 
c) логика; 

d) эвристика. 
6. Определите период возникновения философии: 

a) середина I в.; 

b) II-V вв.; 

c) VI в. до н.э.; 

d) Х-VIII вв. до н.э. 

7. Мировоззрение – это…: 

a) совокупность объективных знаний о действительности; 

b) совокупность ценностных ориентаций личности; 
c) система моральных идеалов и правовых норм человеческой 

деятельности; 

d) система представлений человека о мире и своем месте в нем. 

8. Ценность – это..: 

a) проверенный практикой и удостоверенный логикой резуль-

тат познавательной деятельности; 

b) отражение в сознании человека социального и культурного 
значения определенных явлений действительности; 

c) круг предметов, отражающих высокий материальный уро-

вень жизни человека; 

d) различные явления и состояния, побуждающие человека к 
деятельности. 

9. Определите понятие научного знания через его существен-

ный признак: 

a) проверенный общественно-исторической практикой резуль-

тат познавательной деятельности, выражающий в знаковой 

форме объективные свойства реальности; 

b) авторитетные мнения специалистов; 
c) традиционные представления людей, которые передаются от 

одного поколения к другому; 

d) информация, транслируемая СМИ. 

10. Укажите признаки социальной философии: 

a) системность; 

b) развитие; 
c) гражданское общество; 

d) природа. 
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11. Выберите наиболее точное определение мышления: 

a) форма логического мышления для отражения предмета в его 

существенных признаках; 

b) предельно общее понятие для отражения универсальных ха-
рактеристик действительности; 

c) высказывание, выражающее отношение человека к содержа-

нию высказываемой мысли. 

12. Укажите фундаментальный раздел философии, в рамках ко-

торого изучаются ценности: 

a) гносеология; 

b) аксиология; 
c) метафизика; 

d) антропология. 

13. Укажите философа, которому принадлежит мысль о том, что 

философия изучает мир как бытие: 

a) И. Кант; 

b) Гегель; 
c) Р. Декарт; 

d) К. Маркс. 

15. Укажите определение философии: 

a) теоретическое ядро мировоззрения; 

b) наука о наиболее общих закономерностях функционирова-
ния и развития природы, общества и духовно-

познавательной деятельности человека; 

c) любовь к мудрости; 

d) эпоха, выраженная в мысли. 
16. Укажите параметр философии Древней Индии: 

a) жизненно-практический; 

b) логико-рациональный; 

c) религиозно-мифологический; 

d) методологический и гносеологический. 

17. Искусственный интеллект – это: 

a) электронно-вычислительная машина; 

b) совокупность игровых машинных программ; 
c) техническая система, которая решает задачи и способна к 

самообучению на основе трансформации математических 

моделей, имитирующих реальность; 

d) набор алгоритмов решения задач. 
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18. Кто считается первым античным философом: 

a) Платон; 

b) Фалес; 
c) Анаксагор; 

d) Сократ. 
19. Кто считается автором понятия «философия»: 

a) Аристотель; 

b) Гегель; 
c) Пифагор; 

d) Сенека. 
20. Кто из философов считал основой мира огонь: 

a) Анаксимандр; 

b) Гераклит; 
c) Пифагор; 

d) Зенон Элейский. 

21. Кто из античных мыслителей ввел в философию понятие 

«атом»: 

a) Горгий; 

b) Анаксимандр; 
c) Демокрит; 

d) Аристотель. 
22. Какая школа античной философии сделала язык и речь 

предметом изучения: 

a) школа атомизма; 

b) школа софистов; 
c) Милетская школа; 

d) школа элеатов. 
23. Назовите основателя даосизма: 

a) Мо-цзы; 

b) Конфуций; 
c) Лао-цзы; 

d) Шан Ян. 

24. Кому из древних мыслителей принадлежит высказывание: 

«Платон мне друг, но истина дороже»: 

a) Ксенократу; 

b) Сократу; 
c) Аристотелю; 

d) Пифагору. 
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25. Глобализация – это: 

a) интернет; 

b) социальные сети; 
c) миграция; 

d) протекционизм. 
26. Кому из древнегреческих мыслителей принадлежит заслуга 

разработки формальной логики: 

a) Платону; 

b) Пифагору; 
c) Аристотелю; 

d) Зенону. 

27. Инновационная деятельность – это: 

a) НИОКР; 

b) НБИКС; 
c) ТРИЗ; 

d) Мозговой штурм. 

28. Теология есть: 

a) принцип понимания реальности, согласно которому человек 

есть центр и цель мироздания; 

b) философское учение о Боге; 
c) одну из христианских конфессий; 

d) течение в христианстве, основанное на отрицании догмата 
Троицы. 

29. Антропология – это...: 

a) система воззрений, признающая право человека на свободу, 

счастье и развитие своих способностей; 

b) идеология, исповедующая принципы равенства, справедли-
вости и человечности; 

c) принцип понимания и объяснения мира, согласно которому 

человек есть центр и цель мироздания; 

d) культ творческих способностей человека. 
30. Укажите форму активности человека, которая направлена 

на получение новых знаний и создание ранее не существовав-

ших объектов: 

a) свобода; 

b) творчество; 
c) духовность; 

d) коммуникация. 
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31. Коррупцию осуждал: 

a) Т. Гоббс; 

b) Дж. Вико; 
c) Б. Спиноза; 

d) Ф. Энгельс. 
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Пояснительная записка 

Изучение философии, как и других, социально-гуманитарных 

дисциплин, ориентировано на освоение студентами основ мировой 

и отечественной мировоззренческой мысли, формирование у них 

творческого отношения к обществоведческому наследию, развитие 

самостоятельного продуктивного мышления. В этой связи особое 

значение имеет изучение динамики философского знания в широ-

ком историко-культурном контексте, философское осмысление со-

временных социальных реалий, взаимосвязи всех сторон жизни об-

щества и человека. Особенно тесно философия связана с психоло-

гией и педагогикой. 

На всех этапах развития педагогика, как и психология, выступает 

в качестве практического воплощения определенных философско-

мировоззренческих идей в сфере образования. Философия разраба-

тывает общую теоретическую картину взаимосвязи человека и ми-

ра, раскрывает глубинные основания культуры. Педагогика вместе с 

психологией указывают пути освоения образующейся личностью 

содержания культуры, необходимого для вхождения в самостоя-

тельную жизнь и плодотворной самореализации. Философия изна-

чально имеет образовательную направленность; в свою очередь пе-

дагогика и психология по существу пронизаны философскими иде-

ями о человеке и его единстве с окружающим миром. Поэтому 

первый интегрированный модуль цикла социально-гуманитарных 

дисциплин, изучаемых в учреждениях высшего образования, назы-

вается «Философия» и включает две обязательные дисциплины: 

«Философия» и «Основы психологии и педагогики». 

Философия как учебная дисциплина занимает особое место в си-

стеме социально-гуманитарного образования, являясь его концеп-

туальной основой. Во взаимосвязи с другими социально-

гуманитарными дисциплинами она вносит весомый вклад в разви-

тие мировоззрения будущего специалиста, способствует становле-

нию его активной гражданской позиции, помогает ему адекватно 

оценивать особенности и процессы развития современного обще-

ства. Философское знание предлагает человеку интегральное виде-

ние мира, помогает овладеть системным мышлением, преодолеть 

фрагментарность обыденного сознания. Философия рассматривает 

мир через призму подлинно человеческого отношения к нему, за-

кладывает основы гуманистического миропонимания. Она способ-



510 

ствует самоопределению человека в мире, конструктивному реше-

нию наиболее важных смысложизненных вопросов, выработке эф-

фективной жизненной стратегии. По своей природе философия все-

гда инновационна и критична: с одной стороны, она дисциплиниру-

ет мышление человека, с другой, - придает ему дополнительные 

«степени свободы», помогает организовать интеллектуальный 

творческий поиск. 

Философские учения и идеи получают конкретизирующее разви-

тие и применение в психолого-педагогической науке и практике. 

Актуальность изучения на первой ступени высшего образования 

студентами непедагогических специальностей учебной дисциплины 

«Основы психологии и педагогики» обусловлена универсальностью 

психолого-педагогических знаний и умений, которая проявляется в 

широком их применении в социально-профессиональной деятель-

ности. Комплексное изучение студентами человеческих возможно-

стей, освоение способов развития творческого потенциала лично-

сти, воспитания (самовоспитания), социальной коммуникации и 

управления, эффективных моделей и технологий познания и обра-

зования, самообразования и акмеологического роста обеспечит 

успешное решение выпускниками учреждений высшего образова-

ния многих социально-личностных и профессиональных задач. К 

ним относятся: организация совместной деятельности, сотрудниче-

ства, продуктивного общения людей; предупреждение и разреше-

ние конфликтов; обучение и повышение квалификации персонала; 

решение социально-воспитательных задач в трудовом коллективе; 

управление коллективом; стимулирование и обеспечение собствен-

ного личностно-профессионального роста в течение всей жизни, 

развитие творческого потенциала, становление карьеры и формиро-

вание своего делового имиджа; организация семейной жизни, осу-

ществление гуманистического воспитания детей в семье, их полно-

ценного развития. 

Таков алгоритм междисциплинарного взаимодействия в препо-

давании философии и психолого-педагогических дисциплин. 

Отличительной особенностью данной экспериментальной учеб-

ной программы является ее интегрированный характер. Содержание 

учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики» реализует 

тесные междисциплинарные связи с учебной дисциплиной «Фило-

софия». При этом содержание модулей курса «Основы психологии» 
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логично и последовательно дополняется соответствующими при-

кладными педагогическими аспектами, включенными в содержание 

курса «Основы педагогики». 

Экспериментальная учебная программа интегрированного моду-

ля «Философия» разработана в соответствии со следующими нор-

мативными и методическими документами: 

• Концепция оптимизации содержания, структуры и объема со-

циально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образо-

вания (утверждена Приказом Министра образования Республики 

Беларусь от 22.03.2012 № 194); 

• Порядок разработки и утверждения учебных программ и про-

грамм практик (утвержден Министерством образования Республики 

Беларусь от 27.05.2013г. №405). 

• При разработке экспериментальной программы учтен опыт 

проектирования и реализации типовой учебной программы по фи-

лософии, утвержденной Министерством образования 15.04.2008 г. 

(per. №ТД-СГ.010/тип.), а также учебной программы для высших 

учебных заведений «Основы психологии и педагогики» (рег. № ТД-

СГ.006/тип.), утвержденной Министерством образования 

5.07.2007г. 
Данная программа сохраняет то наиболее значимое содержание, ко-

торое обеспечило ей признание со стороны преподавателей и студен-

тов. Прежде всего, это акцент на компетентностном подходе в обуче-

нии, значительное усиление роли и значимости самостоятельной рабо-

ты студентов, использование эффективных педагогических 

технологий. В рамках совместного сотрудничества преподавателя и 

студентов программа выступает своеобразным «навигатором» добыва-

ния знаний и формирования необходимых компетенций. Вместе с тем 

уменьшение количества аудиторных занятий, отводимых на изучение 

философии, основ психологии и педагогики в учреждениях высшего 

образования, потребовало очень тщательно подойти к отбору обяза-

тельного учебного материала. 
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Тематический план 

 

Название разделов, модулей 

Количество аудиторных часов 
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Раздел I. Философия в историче-

ской динамике культуры    

Модуль 1.Философия как социо-

культурный феномен  
2 2 

Модуль 2. Исторические типы клас-

сической философии  
6 2 

Модуль 3. Становление и основные 

направления неклассической фило-

софии 
 

2 2 

Модуль 4. Философия и националь-

ное самосознание. Философская 

мысль в Беларуси 
 

2 2 

Раздел II. Основные проблемы со-

временной философии 
   

Модуль 5. Философия бытия 
 

4 2 

Модуль 6. Философская антрополо-

гия  
4 2 

Модуль 7. Теория познания и фило-

софия науки  
6 2 

Модуль 8. Социальная философия  8 3 

Всего: 51 34 17 
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РАЗДЕЛ I 

 

ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ  

КУЛЬТУРЫ 

 

Модуль 1. Философия как социокультурный феномен 

1) Понятие мировоззрения.  

2) Знания, ценности и эмоционально-чувственные компоненты 

в структуре мировоззрения.  

3) Исторические типы мировоззрения.  

4) Становление и функции философии как рационально-

теоретического мировоззрения. 

5) Взаимосвязь онтологической, гносеологической, антрополо-

гической, аксиологической проблем.  

6) Философские категории и универсалии культуры. 

7) Рефлексивность, критичность, творческий характер фило-

софского мышления. 

Требования к компетентности: 

a) уметь обосновывать взаимосвязь философии и мировоззре-

ния; 

b) знать и уметь характеризовать основные исторические типы 

мировоззрения, его компоненты; 

c) знать проблемное поле философии, основные философские 

категории и универсалии культуры, функции философии как социо-

культурного феномена; 

d) знать и уметь обосновать фундаментальные характеристики 

философии, творческий характер философского мышления; 

e) уметь раскрыть взаимосвязь философии и науки, искусства, 

морали, религии, других феноменов культуры. 

 

Модуль 2. Исторические типы классической философии 

1) Социально-исторические и культурные предпосылки воз-

никновения философии. 

2) Становление философии в культурах древнего Востока. 

3) Характер древнегреческой культуры и особенности антич-

ной философской традиции. Космоцентризм античного философ-

ского мышления. Проблема первоначала. Концепция атомизма. Со-

крат, Платон, Аристотель. 
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4) Статус и функции философии в средневековой европейской 

культуре. Соотношение разума и веры. Дискуссии о природе уни-

версалий: номинализм, реализм. 

5) Философия эпохи Ренессанса. Гуманизм. Пантеизм. 

6) Философия и наука в новоевропейской культуре. Развитие 

естествознания и проблема метода. Ф.Бэкон. Р.Декарт. 

7) Философская мысль эпохи Просвещения. Концепции «есте-

ственных прав» человека и «общественного договора». Материали-

стические идеи. 

8) Немецкая классическая философия. Критическая философия 

И.Канта. Диалектическая философия Г.Гегеля. 

9) Истоки и основные черты философии К.Маркса. 

Требования к компетентности: 

a) знать основные социально-исторические и культурные 

предпосылки возникновения философии; 

b) знать специфику философской традиции древней Индии, 

древнего Китая; 

c) знать особенности и основные концепции античной фило-

софии, уметь характеризовать ее ведущие идеи; 

d) знать основные проблемы и идеи средневековой философии, 

эпохи Ренессанса, Нового времени, эпохи Просвещения; 

e) знать философские учения И.Канта, Г.Гегеля, К.Маркса, 

уметь характеризовать их роль в развитии европейской и мировой 

философской мысли; 

f) уметь применять идеи и категории классической философии 

при анализе мировоззренческих и социокультурных проблем про-

шлого и наших дней. 

 

Модуль 3. Становление и основные направления некласси-

ческой философии 

1) Критика философской классики, элементы иррационализма, 

другие неклассические черты философских учений А. Шопенгауэ-

ра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше. 

2) Классический позитивизм. Неопозитивизм. Постпозити-

визм. 

3) Философия экзистенциализма. 

4) Феноменология. 

5) Философская герменевтика. 
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6) Философия постмодернизма. 

7) Философские идеи синергетики. 

Требования к компетентности: 

a) знать и уметь характеризовать основные философские идеи 

неклассической философии; 

b) уметь сопоставлять классику и современность как две эпохи 

в развитии европейской философии; 

c) уметь применять ведущие идеи неклассической философии 

при анализе современных мировоззренческих и социокультурных 

проблем и ситуаций. 

 

Модуль 4. Философия и национальное самосознание. Фило-

софская мысль в Беларуси 

1) Особенности русской философии. 

2) Основные этапы развития философской мысли в Беларуси, 

ее социально-философские и гуманистические идеи. 

3) Философия и развитие белорусского национального самосо-

знания в XX-XXI вв. 

Требования к компетентности: 

a) знать основные этапы развития философской мысли в Бела-

руси; 

b) знать сущность важнейших философских идей в Беларуси 

различных исторических периодов; 

c) уметь характеризовать связь философской мысли с культу-

рой и общественной жизнью Беларуси в современных условиях. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

 

Модуль 5. Философия бытия 

1) Онтология как философское учение о бытии. Категория ма-

терии. Системная организация бытия. Движение как атрибут бытия. 

2) Диалектика как философская теория развития. Диалектика и 

синергетика. 

3) Пространственно-временная организация бытия. 
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4) Понятие природы. Естественная и искусственная среда оби-

тания. 

5) Глобальные проблемы и перспективы человечества. 

Требования к компетентности: 

a) знать и понимать основные аспекты философской концеп-

ции бытия; 

b) уметь характеризовать системную организацию бытия; 

c) знать содержание глобальных проблем и уметь охарактери-

зовать основные пути их решения. 

 

Модуль 6. Философская антропология 

1) Основные идеи философской антропологии. 

2) Антропологические идеи экзистенциализма и персонализма 

3) Сущность и существование; свобода и ответственность. 

4) Философско-антропологические аспекты психоанализа. Де-

ятельность. Практика. 

5) Эволюция форм отражения. Мышление и сознание.  

Требования к компетентности: 

a) знать фундаментальные компоненты философско-

антропологических учений; 

b) знать и уметь учитывать социокультурные параметры чело-

веческой деятельности; 

c) уметь осуществлять собственный жизненный выбор, фор-

мулировать и аргументировать базовые ориентиры своей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Модуль 7. Теория познания и философия науки 

1) Специфика познавательного отношения человека к миру и 

многообразие типов познавательной деятельности. 

2) Структура познавательного процесса. Субъект и объект по-

знания. Основные формы чувственного и рационального познания. 

3) Познание как творчество. Роль воображения и интуиции в 

познавательном процессе. 

4) Познание как постижение истины. Концепции истины. 

5) Наука как деятельность, социальный институт и система 

знаний. Функции науки в индустриальном и постиндустриальном 

обществе. 
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6) Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

Методы научного исследования. Формы научного знания. 

7) Научная картина мира. Научные революции и смена типов 

рациональности. 

Требования к компетентности: 

a) знать основные характеристики познавательной  

деятельности; 

b) знать уровни научного познания, методы научного  

исследования; 

c) уметь осуществлять философский анализ познавательной 

деятельности при рассмотрении мировоззренческих, социокультур-

ных и профессиональных проблем и ситуаций. 

 

Модуль 8. Социальная философия 

1) Особенности познания социальной реальности. 

2) Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Ма-

териально-производственная сфера жизни общества. Политика и 

право. Гражданское общество и государство. Духовная жизнь об-

щества, ее уровни и области. Социальная сфера общественной  

жизни. 

3) Взаимосвязь философии и конкретных социально-

гуманитарных наук. 

4) Диалектика исторического процесса. 

5) Формационная и цивилизационная парадигмы в философии 

истории. Техника и технологии, их роль в жизни общества. Доинду-

стриальное, индустриальное, постиндустриальное общества. 

6) Понятие культуры. Соотношение общества и культуры. Фи-

лософия ценностей. 

Требования к компетентности: 

a) знать ведущие идеи социальной философии; 

b) знать общее строение общественной жизни, уметь охаракте-

ризовать ее динамику; 

c) уметь определять смысл, цели, задачи и гуманистические 

параметры своей общественной и профессиональной деятельности; 

d) уметь формулировать и аргументировать свою социальную 

позицию. 
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