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Философия и методология биосферного хозяйства 

УДК 502+504+004.8 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова)  

Москва, Россия 

МЫСЛЬ ЧЕЛОВЕКА, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Искусственный интеллект при отсутствии нравственных лимитов человеческого 

мышления не сохранит жизнепригодность биосферы при цифровизации технологий 

промышленного природопользования, его экономики, образования и научного 

исследования. Показано, что значение нравственности человеческого мышления, которая 

присутствует в древней культуре нового глобального большинства, может 

способствовать в XXI веке созданию планетарной экономики, направляющей 

человечество к устойчивому космо-эволюционному развитию, отказавшись от созданной 

Западом "военной экономики", где экономический рост строится на дезинтеграции 

стран и провоцировании их вооруженных конфликтов 

 Ключевые слова: космо-ко-эволюция, деморализация западного общества, 

экономика войны, многополярный мир, космизация мировоззрения, экономический рост, 

информационные технологии 

 

В предыдущих статьях мы обсуждали вопрос о том, как предупредить 

угрозу, связанную с тем, что борьба запада за гегемонию в распоряжении 

природными ресурсами Земли и космоса угрожает будущему человечества 

возможностью применения атомной бомбы, что может привести к 

уничтожению и биосферы и самого человечества. Но опасность для 

будущего человечества представляет и ИИ, использующий информационные 

технологии, не будучи регулируемый нравственностью человека при 

цифровизации промышленного природопользования, экономики, медицины, 

образования, научных исследований. О том, что все это может негативно 

сказаться на нашем будущем в ближне - и дальне-срочной перспективе 

написано много. [1, 2] Тем не менее до сих пор в научном сообществе 

существуют различные мнения о том, как к этому следует относиться. Как 

считает В.А.Лекторский: «Использование систем искусственного интеллекта 

для решения социальных, политических, оборонных, межчеловеческих 

проблем, связанный с этим процесс глобальной цифровизации, создают 
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совершенно необычную среду человеческой жизнедеятельности и 

порождают необходимость нового понимания человека, его возможностей 

для его будущего. Это можно считать настоящей антропологической 

революцией». [3] Высказывая сомнение относительно оптимизма 

формулировки, предложенной академиком В.А. Лекторским, А.В. Винобер 

пишет «Не только философ В.А. Кутырев, но и многие отечественные и 

зарубежные специалисты высказывают мнение о том, что это больше похоже 

на антропологическую контрреволюцию, поскольку дальнейшее развитие 

искусственного интеллекта, вполне вероятно, может привести к упразднению 

живого человека, да и всего человечества и замене всего антропологического 

искусственным интеллектом или искусственным сверхразумом». [4, C. 11] К 

этой точке зрения присоединяются те, кто опасается, что человек не сможет 

контролировать действия ИИ, чтобы остановить деградацию биосферы, 

предотвратив уничтожение Земли, эволюционирующей в космосе. Поэтому 

далее речь пойдет о том, как человек может предупредить угрозу ИИ для 

будущего посредством космизации своего мышления, направляя его на 

сохранение Земли в составе космоприродного единства.  

В предыдущих статьях для предупреждения угрозы уничтожения 

жизнепригодной биосферы Земли мы, следуя концепции «Живая 

экономика»
1
, предложили сформировать для человечества общую метаидею 

космо-ко-эволюционного развития, основанную на космо-экологической 

нравственности, для чего предложили нравственный императив «Не убий», 

принятый всеми мировыми религиями, считать во всех странах основой, 

объединяющей промышленное природопользование, его науку,экономику и 

образование. [5] Но эти предложения неприемлемы для западных стран, 

которые, деморализовав эти сферы, создали «экономику войны» и считают 

производство оружия для уничтожения людей и природы условием 

экономического роста. Поэтому с западными странами бесполезно говорить о 

                                                           
1 Концепция «Живая экономика» изложена в четырех авторских сборниках «Живая экономика», 

размещенных на сайте http://biosphere-sib.ru/news/617/ 
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демилитаризации, призывая к нравственности, но, учитывая прагматизм населения западных 

стран, можно говорить о пределе экономического роста при нарушении системы космо-

природного единства. При этом, мы предлагаем учитывать то, что с 

использованием информационных технологий труд человека приобретает 

характер «мысле-действия», а благодаря цифровизации глобальной 

экономики и созданным на ее основе интеграционным объединениям, труд 

человека приобретает масштаб глобального «мысле-действия, а поэтому речь 

должна идти о «совокупном» экономическом росте, возникающем в 

результате использования биосферы при сохранении Земли в системе космо-

энерго-информационного единства. И для такого экономического роста, 

чтобы обеспечить эколого-экономическую эффективность промышленного 

природопользования, направив его на космо-ко-эволюционное развитие, биосферу Земли 

следует рассматривать не как источник природных ресурсов и не как 

платформу для их производственной переработки, а как сферу жизни 

человека, требующей императива «Не убий».  

К сожалению, астрофизики и астробиологи не дают нам знаний об 

условиях возникновения и продолжения жизни, кроме как не 

подтвержденной гипотезы химической эволюции и гипотезы о панспермии, 

которая говорит лишь о передаче жизни, но не отвечает на вопрос: «жизнь 

человека в космосе – это случайность или объективная необходимость?». 

Гипотеза вселенной как голограммы, также не объясняет того, насколько 

человек зависит от эволюции космоса в целом.
 
При этом еще в 1980-х гг. 

В.П.Казначеев в рамках энниологии выдвинул гипотезу о космофизической 

природе интеллекта проявляющейся в голографической Вселенной. Гипотеза 

была предложена В.П.Казначеевым в рамках появившейся тогда 

«Энниологии» - теории передачи энергии посредством информации. [6] 

Гипотеза В.П.Казначеева, признанная тогда «ненаучной», развития не 

поучила. И сегодня физики продолжают писать о силе гравитации, о темной 

энергии, стремясь объяснить поведение физических частиц, сводя мышление 

человека к потоку фотонов, электронов и позитронов. Так же создаются 
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программы и для ИИ. При этом запад нацелен на освоение других планет, не 

скрывая своего намерения сократить население Земли до одного миллиарда, 

переложив его функцию на робототехнику, управляемую ИИ, не знающего 

нравственных ограничений императива «Не убий». И в наши дни, когда 

западом планируется, что в вооруженных конфликтах решение « убить» 

будет принимать техника, уходит сомнение в том, что наша высоко-

технологичная цивилизация сможет подвести черту под историей 

человечества, если искусственный интеллект заменит нравственно 

мыслящего человека. [7] 

Однако, наблюдая то, что экономические связи для экологически 

устойчивого развития промышленного природопользования, управляемого 

искусственным интеллектом, не создаются, нам придется признать, что 

сохранение будущего для человечества не может быть обеспечено 

мероприятиями лишь в технико-технологической плоскости, так как оно 

требует комплекса социо-культурных решений, причем, системно 

основанных на космизированном мировоззрении.  

Дело в том, что антропоцентризм запада, системно определяя характер 

промышленного природопользования, его технику, экономику, образование, 

научные исследования, способствует тому, что «ученые, чтобы они не 

делали, у них всегда получается оружие» (Курт Воннегут). Так и в наши дни 

около Илона Маска идет работа по нейрочипированию людей. Известно, что 

компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, уже получила 

официальное разрешение на клинические испытания... [8].
 
И тут остается 

вопрос: если даже работа по нейрочипированию рекламируется как помощь 

инвалидам и для лечения тяжелых мозговых заболеваний людей, то не могут 

ли результаты этой работы использоваться при трансформировании их 

сознания для разжигания новых вооруженных конфликтов иди других целей 

Золотого миллиарда? И такой вопрос встает в связи с тем тем,что запад, 

совершенствуя свои техногенные достижения, продолжает стремиться 

завоевывать все новые месторождения природных ресурсов, потребность в 
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которых у Запада растет, а запасы биосферы их ограничены. Как эту 

проблему снять, если англо-саксонская промышленная цивилизация 

удовлетворяет потребности стран запада без учета целостности биосферы, 

как части космоса, единого своей взаимосвязанностью в сохранении жизни 

человека? При этом давно ясно, что бережное расходование природного 

вещества биосферы является социо-культурной задачей, чтобы в глобальной 

экономике не было бы спроса на труд ученых, которые своей задачей ставят 

совершенствование техники, а не самого человека. И действительно, не одно 

десятилетие все больше стран принимает программы Зеленой экономики, 

экологизируя промышленные технологии, чтобы сократить омертвление 

биосферы, но ее загрязнение и истощение продолжается, поскольку целью 

коллективного запада остается борьба за монополизацию природных 

ресурсов Земли и космоса и для этого растет их ВПК для производства 

оружия, а ученые продолжают стремиться сделать это оружие все 

разрушительнее для человека и природы.  

Сейчас, как условие четвертой промышленной революции, 

популяризуется понятие природо-подобных технологий. Имеются в виду 

технологии с использованием воспроизводимых ресурсов и воспроизводящие 

процессы живой природы посредством технических систем, 

интегрированных в природный ресурсо-оборот. Такая природоподобная 

техносфера, управляемая ИИ, считается экономически эффективной и 

экологически безопасной. Но тут встает проблема не только в 

переформировании производства, но и в определении влияния новых 

техносфер на экосистемы Земли с учетом их связанности в пределах хотя бы 

биосферы. Известно, что без такого учета ранее внедряемые «чистые» 

технологии, используемые для утилизации твердых отходов, очистки 

промышленных выбросов и стоков, становились источником новых 

токсичных выбросов и сбросов, то есть рождали новые экологические 

проблемы, способствуя в итоге увеличению водо- и энерго-затрат на 

производство промышленной продукции. И, главное то, что часть природной 
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среды в биосфере, подвергнутая техновоздействию в процессе 

«производственного» использования, а затем и в процессе ее «очищения », не 

восстанавливает своей жизнепригодности.
2
 И, если эта часть среды 

увеличивается то, не означает ли это, что человек уже меняет биосферу 

Земли, технизируя ее и не выполняя нравственного императива «Не убий»? 

Встает и такой вопрос, связанный с цифровизацией технологий: «если, 

создавая их, мы, переводим промышленное природопользование в 

виртуальность, то, не сужаем ли этим для нашего мышления сферу 

экологических требований, требующих космо-экологической 

нравственности, то есть, не отстраняем ли этим мышление человека от 

эволюции биосферы как части космо-природного единства? Эти два вопросы 

в данной статье не являются риторическими, так как именно так и 

происходит согласно представлению юго-восточно-азиатских стран, ибо в 

рамках их мировоззрения считается, что космос сохраняется нравственно 

мыслящим человеком, учитывающим свою связь с космосом и поэтому, 

согласно восточной философии, человек в мышлении должен следовать 

эволюции космоса, с которой он связан своей жизнью. В этом и состоит 

смысл введения космо-экологической нравственности, которую нами 

предлагается положить в основу метаидеи космо-ко-эволюционного 

развития, как сохраняющей жизнь человечества в системе 

эволюционирующего космоприродного единства. Напомним также, что в 

буддистских храмах буддисты медитируют над мегамоделью мироздания, 

мысленно проходя все стадии его формирования, но к такой медитации 

допускаются только люди, которые очистили мысли от агрессии и 

корыстолюбия.  

Многотысячелетняя культура юго-восточно-азиатских стран говорит о 

космической нравственности мышления и это может способствовать 

современному человечеству для сохранения Земли в космосе. Дело в том, что 

                                                           
2
Не живут мальки рыб, выпущенные в «очищенные» сточные воды промышленных предприятий. 

Эта проблема не раз обсуждалась в связи с деятельностью Байкальского Целлюлезо-бумажного 

комбината. 
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в философии космо-ориентированных стран востока утверждается, что 

между микрокосмосом человека и макрокосмосом Вселенной существует 

связь, которая позволяет человеку участвовать своим мышлением в едином 

мировом синергетическом процессе эволюции, так как, согласно буддизму 

эволюцию Вселенной определяет ноо-космо-генез: «Все существующее 

обусловлено мыслью». [9] Поэтому буддистская Книга Золотых Правил 

учила: « Ты должен стать единым с Мыслью мира. … В единении с нею ты - 

непобедим; обособившись, ты станешь источником всех заблуждений и 

болезней». [10] Согласно этой Книге, для тех, кто вступает на путь познания 

Мира, говорится: «Лестница познания подломится и низвергнет тебя, если в 

познание перенесешь ты с собой хоть единый порок, не покинув его внизу».  

В древнем Китае согласно даосизму, о котором мы писали в 

предыдущей статье [5], существовало учение «недеяния» - « у-вэй», не 

допускавшего деятельности, противоречащих Дао - пути эволюции 

мироздания. Существовало в даосизме и понятие «дэ», означавшее 

нравственность человека, следующего Дао. 

О роли нравственности мысли человека в мироздании говорит и 

зороастризм. Это учение было создано на территории Ирана в YII век д.н.э., 

будучи построено на культе Первосоздателя Вселенной – Огня. В учении 

Заратустры, изложенном в книге «Авеста», подчеркивается значение 

нравственности, как определяющей триаду: добрые мысли, добрые слова и 

добрые дела.. Согласно зороастризму Бог Ахура-мазда, который собой 

символизирует «добро», может восторжествовать над силами «зла» (бога 

Аигро-Майнью) лишь при помощи людей, которые имеют «добрые» мысли и 

поэтому могут стать соратником Ахура-мазда, охраняющем мироздание. В 

концепции зороастризма, история создания мироздания делится на несколько 

периодов. Первый период — предсуществование вещей и идей. На этой 

стадии творения мира существовали прообразы всего, что позднее было 

создано на Земле. Это состояние мира называется Менок («невидимый» или 
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«духовный»).
3
 Вторым периодом считается сотворение тварного мира, то 

есть реального, зримого, населённого «тварями», когда Ахура-Мазда создаёт 

звёзды, Луну, Солнце, первочеловека. На данном этапе Анхра-Майнья 

вмешивается в творения Ахура-Мазды и привносит в мир зло. В этот период 

происходит наполнение Земли злом, которое человеку подчас трудно 

отличить от добра.. Следующий период - разделение … На протяжении всех 

периодов добро и зло онтологически чужды друг другу, поэтому их 

смешение человеком в мышлении преступно, ибо приводит к осквернению 

добра.
 
 

«Добромыслие», как условие общения с Миром, присутствует во 

многих верованиях, так как у многих народов существовали представления о 

связи человека с космосом.
 4
 

Что касается нашей страны, то, согласно космогоническим 

представлениям древних славян мироздание состоит из нижнего мира «яви», 

среднего мира «нави» и верхнего мира «прави» и людям следует подчиняться 

законам верхнего мира, и только при соблюдении законов «прави» 

человеческий род бессмертен. Следуя «Прави», род живет и процветает, а, 

отступая, ослабевает и только, вновь обретя Стезю Прави, Род 

восстанавливается, восстанавливая порядок мироздания, связывая с этим 

представление людей о своей нравственности. [11, С.56-110] Об этой связи с 

космологией свидетельствует ряд таких русских слов и выражений, как 

«православие», праведник, направить, право, правительство, исправить, 

управление, направление, правильное и неправильное, « наше дело правое, 

победа будет за нами». 

                                                           
3 Напомним, что согласно буддизму, в их циклической модели мироздание периодически 

проходит стадии Пралайи и Манвантары, как стадии материализации и дематериализации. 
4
В прошлые века многие памятники древней культуры, свидетельствующие о   связи с космосом, 

были уничтожены европейцами в процессе их колонизации стран Америки, Азии, Африки. В XXI 

веке  ценнейшие древние артефакты подверглись уничтожению и  расхищению на территории 

Ирака, Сирии, Ливана. При этом Пакт Рериха 1935 года, который был положен в основу Устава 

ЮНЕСКО, созданного при ООН по окончании второй мировой войны, не допускает такого 

разграбления и берет все памятники древней культуры под свою юридическую охрану. 
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В СССР главным средством СМИ служила газета «Правда», но когда 

идеологически господствовал атеизм, приоритет моральной мотивации труда 

в целях светлого будущего, как стадии общего развития и благополучия 

утверждал Кодекс коммуниста, чем он соответствовал нравственности 

православия, учившего бескорыстию
 
и соборности

5
, отличаясь от концепции 

рыночной экономики, созданной либералами, ориентировавшими на 

индивидуализм и сиюминутное материальное обогащение. И заметим, что 

классики марксизма -ленинизма, на чьих работах воспитывались многие 

поколения советских людей, понимали приоритетность ментальной сферы, 

считая, что миром правят «мысли », так как их идеи, «овладевая сознанием 

масс, становятся реальной силой». И в труднейших условиях СССР был 

построен трудом миллионов людей, воспитанных на коллективизме, 

социальной справедливости, как идеях коммунизма. Для реализации таких 

идей была создана экономическая теория природопользования, основанного 

на сотрудничестве людей при совместном владении и распоряжения 

природными ресурсами своей территории. На основе этих же идей была 

построена и практика распределения прибыли, созданной при 

соответствующей отраслевой структуре промышленности и ее 

технологической взаимосвязанности и т.д. В 1990- х гг. мы разрушили 

экономику СССР, отказавшись от идей советской теории и практики 

природопользования, приняв идею либерально-рыночного рынка, в основе 

которой лежит конкурентная борьба за индивидуальную прибыль. Но 

насколько либеральная идея оказалась созидательна, показывает реальность 

глобальной экономики, рождающая все новые и новые вооруженные 

конфликты с уничтожением людей, природы и угрожающая применить 

ядерную бомбу в третьей мировой войне, после которой может закончиться 

история нашей цивилизации.  

                                                           
5 Об этом соответствии идей социализма нравственности православия писал С.Булгаков, 

Н.Бердяев, В.С.Соловьев. 
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Палеоархеология свидетельствует о том, что таким образом на Земле 

уже не раз заканчивали свою историю технически высоко развитые 

цивилизации. На территории Азии и Африки находятся следы войн, до 

настоящего времени сохраняющие уровень радиации, превышающей норму. 

Но эти «следы», к счастью, носят локальный характер и биосфера 

продолжает сохраняться, однако современная цивилизация располагает 

таким количеством накопленного ядерного оружия, которое, сдетонировав, 

способно надолго сделать всю биосферу для будущих цивилизаций не 

жизнепригодной. При этом наша цивилизация оставит в океане целые 

острова, созданные мусором. Кстати сказать, таких «мусорных» следов от 

прежних цивилизаций пока не обнаружено. Повидимому, лишь современная 

промышленная цивилизация, отличаясь сверхпотреблением природных 

ресурсов и породив этим войны, сейчас готова вести войны за территории 

других стран и других планет не только для добычи ресурсов, но и для 

захоронения там отходов своего производства и потребления, нарушая этим 

жизне -сохраняющие условия планет и биосферы Земли. Но, как было 

сказано выше, человечеству нельзя избежать военной угрозы для сохранения 

будущего, призывая запад к нравственности, в данном случае - 

самоограничению в потреблении ? Однако, учитывая прагматизм западного 

населения, можно надеяться, что их здравый смысл заставит понять, что идея 

использования вооруженных конфликтов для экономического роста 

изначально деструктивна, ибо она с ростом эколого-экономических 

издержек препятствует экономическому росту, а в конечном итоге, с 

выпадением Земли из системы космоприродного единства, угрожает ему 

полным обнулением.  

Но, чтобы это учитывать, в основу экономического роста должна быть 

положена стоимость, создаваемая «позитивным» трудом, не рассеивающим 

космическую энергию, накопленным живым веществом.
6
 А это потребует не 

только другой промышленной технологии, но и другой экономической 

                                                           
6 В культуре многих народов труд человека рассматривается как средство  накопления энергии.  
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теории природопользования, построенной не на конкурентной борьбе ради 

обогащения «развитых» стран, а на том сотрудничестве стран, которое 

следует направлять в русло космо-ко-эволюции, рассматривая «труд» 

человека как энергоинформационный феномен, созидающий новую 

стоимость, нравственно отвечающим требованию сохранения жизни в 

эволюции космоса.
 
[12, С.59-71]  

В таком случае, если признать, что, согласно восточной философии 

(буддизму), космос – это единая энергоинформационная система, а, говоря 

современным языком - гигантская нейросеть, несущая знания об эволюции 

космоса, то, встраиваясь в космическую нейросеть, человечество сможет в 

XXI веке уйти от самоуничтожения, объединяясь космо-экологической 

нравственностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье авторы хотели показать, что нравственность 

мышления, о которой говорится в древней культуре стран нового 

глобального большинства, поможет создать планетарную экономику, 

направляющую сотрудничество стран на космо-ко-эволюционное развитие. 

И поэтому нельзя в заключении не напомнить, что в буддизме существует 

вера, что после Будды Гаутамы на Землю придет Будда – Майтрейя - великий 

Общинник, который, объединив человечество, восстановит его связь с 

космосом, отказавшись от «экономики войны», созданной Западом, где 

экономический рост построен на дезинтеграции стран и на проэцировании 

вооруженных конфликтов, что угрожает не только падением экономической 

эффективности промышленного природопользования, но и экологическим 

самоуничтожением человечества. Однако, технократическое мышление 

запада построено на мировоззрении, не связывающим человечество с 

космосом, что системно исключает космо-экологизированное 

сотрудничество стран, и космо-ориентированную нравственную мотивацию 

использования биосферы с утверждением справедливости при распределении 

его результата объединенным человечеством.  
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Но нельзя не замечать, что в наши дни многие страны уже начинают 

объединяться, рассматривая космос как общее и нечленимое пространство. 

Так некоторые страны уже создали программы для борьбы с орбитальным 

мусором. К этому присоединился и США, где «Управление по научно-

технической политике Белого дома (OSTP)  план реализации орбитального 

мусора (Orbital Debris Implementation Plan. 
7
 Но дело в том, что удалением 

мусора не снимается причина его возникновения в околоземном 

пространстве, связанная с его милитаризацией. Правда при этом появляются 

уже и проекты совместного мирного использования космоса. Так Индия 

предложила создать спутниковую миссию G20 для мониторинга за 

окружающей средой и климатом» [14] Но запад не допустит такой 

мониторинг, если у него останется прежний тип технократического 

мышления. Поэтому нам и хотелось обратить внимание на значимости 

требования нравственного мышления, связывающего человека с космосом. 

Понятно, что это требование приемлемо лишь для стран, где культура, имея 

многотысячелетний путь, ориентирует на совершенствование внутреннего 

мира человека и не приемлемо для западных стран, культура которых 

сформировалась в промышленной цивилизации всего за несколько веков 
8
 и 

ориентирует на совершенствование техники, а не человека. Это различие 

культур можно преодолеть объединением, о котором говорил Президент РФ 

Путин В.В. на форуме объединенных культур в Петербурге 17.11.2023 года 

[15], считая, что для будущего человечества необходимо многолинейное 

развитие культуры, чтобы она не была унифицирована по шаблону 

«гегемона», а, сохраняя суверенность стран, несла в себе достижения всех 

народов, способствующие общему развитию и благополучию.  

                                                           
7 План США определяет 44 конкретных действия, включая активное удаление мусора,методы 

предотвращения столкновений, включая работу манипуляторов объектов и устройств захвата, 

переработка мусора также рассматривается в этом компоненте. .[13] 
8
 Западные страны своей колониальной политикой уничтожали многотысячелетнюю культуру 

многих народов. История культуры  самих США насчитывает всего несколько веков. Датой 

рождения США  считается 4 июля 1776 год, празднуемый как День независимости США, когда 

была принята Декларация независимости, провозгласившая независимость США от Королевства 

Великобритании.  
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Но, необходимо подчеркнуть, что при таком объединении культур 

нельзя использовать ИИ, так как цифровизация содержания восточных 

традиций, легенд, литературных произведений не может передать их 

глубины,связанной с космизацией мировоззрения, которое присутствует в их 

мышлении, также как и в их образе жизни, в отношении к природе, к другим 

народам и т.д. При этом нельзя забывать и то, что борьба запада за 

сохранение своей гегемонии ведется не только на полях сражений. И 

информационная война запада за сознание людей ведется именно 

посредством искажения содержания мысли, что делает ее средством 

целенаправленного разъединения, а не объединения народов. И поэтому не 

может настораживать то, что западными учеными активно обсуждается 

вопрос, может ли появиться сознание у искусственного интеллекта [16], для 

чего проходят конференции ученых, дискутирующих по поводу содержания 

самих понятий «сознание», «мысль» и того, как связана мысль человека с 

мозгом. К сожалению, пока идут эти дискуссии, промышленное 

природопользование все более технизируется, а биосфера Земли при этом 

уходит из системы космоприродного единства! Но в России давно ведутся 

поиски нейронаучной теории сознания [17] и того, что сознание есть 

процесс широкомасштабной интеграции когнитивных элементов в 

нейронной гиперсети
. 

Поэтому в контексте данной статьи разрешите 

высказать такую точку зрения: «если человечество своим мышлением 

сможет встроиться в нейросеть космоса, направляющую эволюцию космоса, 

то «сознание» человека можно будет трактовать как нравственно 

ориентированное «со-знание», что акцентирует такой критерий сознания 

человека, как понимание «целостности» мира, его всесвязанности, для 

сохранения которых требуется императив «Не убий», связывая мышление 

человека с сохранением жизни, ибо: «Cogito ergo sum»
9
. И, спасибо, культура 

древних народов сохранила понимание необходимости мышления для 

                                                           
9 В западной философии трактовка этого выражения Р.Декарта не связана ни с космизацией 

мышления ни и с его демилитаризацией. 
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сохранения жизни, связанной с космосом. Поэтому нами и предлагается, не 

допуская « расчеловечивания» мышления, связать экономику, науку, технику 

и образование императивом «Не убий». Именно об их связи писал создатель 

современного системного подхода – А.А.Богданов (1873-1928), 150-летие 

которого мы отмечаем в этом году. Условием системно устойчивого 

развития общества А.А. Богданов считал необходимым, определяя связи  

экономики, науки, техники,   образования общей целью     общества, на 

новом этапе его технического развития      формировать соответствующие  

отношения собственности   и «законы новой совести» .[18, С.139-169]  
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УДК 101.1: 316 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕТАФИЗИКИ 

Так как вся вышеобозначенная тема очерка является необъятной и бесконечной по 

своему смыслу и содержанию, думаю изначально мне придется ограничиться лишь её 

точечно-фрагментарным отображением и всего лишь набросать незатейливый эскиз, 

который может быть не единственным и далеко не полностью отражающим все 

аспекты и грани философии и методологии по фоне бесконечного поля метафизики. Но 

смысл и прок в этом, безусловно, имеется. Мы живем не только в мире ответов, но 

больше – в мире вопросов. 

Ключевые слова: метафизика, философия, методология, мировоззрение, 

системное отражение мира, искусственный интеллект 

 

Настоящий очерк является логическим продолжением моих 

предшествующих публикаций [12-17]. 

Во-первых, кратко сформулирую свое понимание метафизики. 

1. Как метод исследования и понимания бытия и сущего она не 

является противоположностью диалектики. Диалектика и метафизика едины. 

Но метафизике больше присущ целостный, холистический взгляд на мир и на 

человеческое общество. 

2. Естественно, что идеологический бред уважаемого мною 

Фридриха Энгельса о том, что «метафизика все вещи и их мысленные 

отображения исследует как неизменные, застывшие, раз и навсегда данные 

предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо 

от другого» [50] не имеет никакого отношения к моему пониманию 

метафизики. Моя метафизика в той же мере диалектична, как и диалектика (в 

полном смысле слова) предельно пронизана и обусловленная метафизикой 

[10, 11, 18]. 

3. В моем представлении метафизика не есть часть философии, а 

наоборот, философия есть часть метафизики, как более утилитарное явление, 

пытающееся наукообразно отображать мир нашего бытия. 
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4. Метафизика – это человеческий взгляд на природу и космос, не 

претендующий быть философией или наукой. Это, скорее всего, 

мировоззрение критически мыслящей личности по отношению ко всякой 

научной и философской мифологии и догматике, которые широко 

распространены в XIX, XX и XXI вв., и служат оправданием всех 

устремлений и событий, творящихся в земном человечестве на протяжении 

последних 250 лет (а может быть, и на протяжении всей письменной истории 

человечества). 

5. Поэтому, исходя из вышесказанного, я буду рассматривать 

философию и методологию в контексте метафизики или на фоне 

метафизической полевой субстанции, пронизывающей весь субстрат 

человеческой истории. 

6. То есть, моя метафизическая рефлексия является ядром моей 

философской, научной и ментальной рефлексии. В этом смысле к ней 

подходит определение философа С.Н. Булгакова: «Философская рефлексия 

всегда направлена на целое жизни, научная – на её частности» [6]. 

7. Естественно, что в отличие от Г.Гегеля [19] и Э.Гуссерля [22] моя 

метафизика не претендует на абсолютное понимание и на утверждение 

истины в последней инстанции. Она может быть чревата заблуждениями, как 

говорил А.Уайтхед: «Но метафизическое понимание как таковое ведет за 

собой воображение и оправдывает цели. Без метафизических предпосылок 

цивилизация была бы невозможна» [43]. 

Что я пониманию под философией в данном конкретном случае? 

1. Философия: а) познание сущего, вечного, непроходящего (по 

Платону), б) исследование причин и принципов вещей (по Аристотелю), в) 

наука о более общих законах развития природы, общества, личности и 

мышления (по Энгельсу) [40]. 

Поиск высших смыслов и ценностей, предельных оснований бытия и 

познания – я отношу более к метафизике и мировоззрению. 
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2. Мое понимание философии основано на метафизическом 

интуитивизме, т.е., на синтезе науки, веры, знания, опыта и интуитивного 

откровения. В этом смысле я разделяю убеждение А.Бергсона в том, что 

«именно на интуиции должна бы строиться философия – это принципиально 

иной способ постижения мира [3]. 

Мое исходное понимание методологии. 

1. «Методология – система наиболее общих принципов, положений 

и методов, составляющих основу данной науки» [40]. 

2. «Методология – учение о способах организации и построения 

теоретической и практической деятельности человека» [21]. 

3. Наиболее ярким вариантом методологии я признаю 

«Тектологию» А.А. Богданова [4]. 

4. «Методологию» Г.П. Щедровицкого, самую разработанную в 

современном технологическом понимании, я отношу, скорее, к идеологии 

технократии, ориентированной на манипулятивное управление обществом 

[12].  

Так как вся вышеобозначенная тема очерка является необъятной и 

бесконечной по своему смыслу и содержанию, думаю изначально мне 

придется ограничиться лишь её точечно-фрагментарным отображением и 

всего лишь набросать незатейливый эскиз, который может быть не 

единственным и далеко не полностью отражающим все аспекты и грани 

философии и методологии по фоне бесконечного поля метафизики. 

Но смысл и прок в этом, безусловно, имеется. Мы живем не только в 

мире ответов, но больше – в мире вопросов. Вся наша жизнь есть 

вопрошание у Космоса и Духа в преддверии вечного безмолвия Ничто, 

которое отдельные эзотерики называют инобытием. 

Явное письменное вопрошание продолжается уже существенно больше 

2500 лет. Гераклит не явился на пустом месте. Те не многие фрагменты, что 

сохранились от великой книги Гераклита – это квинтэссенция 

метафизического и диалектического мироотражения и миропонимания 
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предшествующей эпохи. Квинтэссенция жреческой науки и метафизики 

(грубо говоря) с V тысячелетия до н.э. до VI века до н.э. 

В данном случае я предпочту отправной точкой именно 

диалектическую метафизику Гераклита. 

Космос Гераклита не создан никем из богов и никем из людей, а всегда 

был, есть и будет вечно живым огнем [45]. По существу из этой метафоры 

проистекает все современное мировоззрение и вся космологическая картина 

мира. Вся наука нашего времени на 90% её основных принципов исходит из 

космогонии Гераклита. Логос Гераклита – это, скорее всего, семантическая 

полевая субстанция, заполняющая весь Космос. Подчинение Логосу – это 

констатация нашей бренности и предопределенности. Бытие любит 

прятаться, и потому часто нами не различимо. В то время как мы владеем и в 

нем пребываем (это уже моя субъективная интерпретация прячущегося 

бытия Гераклита – А.В.). 

Гераклитовское понимание философии до настоящего времени 

пронизывает ткань всей современной философии. От этого понимания 

исходит вся герменевтика и все попытки философов делить бытие на слова и 

вещи. 

Борьба как основание всех вещей и явлений, поток жизни (всё течет, 

всё изменяется), единство и борьба противоположностей разлиты во всем 

мире и также правят миром посредством Логоса. 

Если вы будете внимательны – вы найдете начала Гераклита у Платона, 

Аристотеля, Плотина, Боэция, Аль-Фараби, Аверроэса, Кузанского, Бруно, 

Спинозы, Паскаля, Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля, Шеллинга, Гуссерля, 

Хайдеггера, Фуко и даже у «мутного» Деррида. 

«Мышление – великое достоинство» Гераклита превращается во «всё 

наше достоинство заключается в мысли – будем же стараться хорошо 

мыслить, - вот начало нравственности» Паскаля. 

Я мог бы сейчас осуществить последовательный обзор всех линий, 

идущих от Гераклита сквозь тело философии на протяжении 2500 лет (или 
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около того), но на это уйдет слишком много времени и вряд ли мне хватит 

терпения. 

Поэтому, двигаемся дальше, точечно и фрагментарно. И всегда будем 

четко соблюдать хронологию и последовательность. Главное – мысль. Её 

лицезрение, интерпретация и понимание. 

Если вы будете внимательны, вы обнаружите, что Платон неплохо знал 

Гераклита (его учение) и изрядно пользовался его постулатами и 

метафорами. Мне иногда сдается, что он больше исходит в своих текстах от 

Гераклита, чем от Сократа. Да и кто был Сократ, если не умствующий 

интерпретатор Гераклита, софист и популяризатор разговорного жанра? Это 

потом уже, невероятно позднее и благодаря некоторым европейским 

недоумкам появился дебильный термин «досократики» (это мое сугубо 

субъективное мнение – А.В.). 

Естественно, что я вовсе не хочу сказать, что Гераклит был 

единственным и неповторимым, и более никого не существовало, кто искал 

истину, смысл, понимание мира и бытия. Тот же Парменид (которого любят 

современные философы сравнивать и сопоставлять с Гераклитом) высказал 

много чего любопытного, в частности идею о постоянном изменении мысли 

и постоянно меняющейся истине. Но «путь мнения» и «путь истины» - это 

вечный предрассудок от Парменида для всей европейской философии, 

пытающейся превзойти «путь мнения» и овладеть «путем истины». 

Аристотель – больше первый организатор будущей европейской науки, 

чем Платон. Арабы не зря именовали его первым Учителем. 

Если верить Гегелю, Аристотель первый делает философию научной. 

Так что нам не трудно установить главных прародителей кафедральной 

философии – Аристотель и Гегель. 

Формальная логика – главное бедствие человечества – идет от 

Аристотеля верным путем к созданию искусственного интеллекта. Также ему 

принадлежит первая фальсификация учения Платона, как теории сугубо 

ненаучной, и метафизически умозрительной. 
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Раскритиковал этику Сократа (впрочем, вполне по делу). И до сих пор 

считается наряду с Платоном, отцом современной философии и главное – 

первым автором системной философии. По моему мнению – система 

философских взглядов Гераклита нисколько не уступает системе Аристотеля. 

Просто Гераклит был более лаконичен и большая часть его системы 

утрачена. Аристотель же не мог и шагу ступить, чтобы не сделать записи.  

История философии и науки – вещь, безусловно, любопытная и 

поучительная, хотя, во многом мифологичная и часто искажаемая 

всевозможными эпигонами и идеологически ориентированными 

комментаторами (не считая многочисленных представителей 

«некритического псевдонаучного попугайства», которых всегда хватает в 

любую эпоху, но невероятно они расплодились в XX веке). 

В конце прошлого, XX века, выдающийся российский методолог Г.П. 

Щедровицкий утверждал: «Мы создали новую социальную культурную 

форму коллективной работы, коллективного мышления, коллективной 

деятельности (организационно-деятельностная игра – ОДИ)… Игра решает 

любые социальные, политические, социокультурные вопросы… В игре 

можно имитировать любую область жизни» [49]. 

Прошло немногим более 30 лет, и я думаю (да и немало других 

мыслящих людей так думают), что игра (ОДИ) не решает многие вопросы 

нашей глобальной, да и многих локальных реальностей. Почему? Да потому 

что кто-то на этой планете любит играть в другие игры, более мощные и 

более беспощадные. А может быть и вовсе кто-то другой, неземной, играет с 

нами в наши земные игры по каким-то неизвестным нам космическим 

правилам? 

Примерно в это же время, как и Г.П. Щедровицкий, академик-

математик Н.Н. Моисеев, выдвинул свою концепцию «коллективного 

планетарного разума» [33]. Но, как оказывается спустя 30 лет, эта 

замечательная идея так и осталась научной утопией. Потому как, вероятно, 

уже существует неведомый нам «коллективный планетарный разум», 
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который категорически не признает права за другими, возможно, более 

разумными и человечными, быть более компетентным и коллективным 

планетарным разумом. 

Если в данном конкретном случае я вернусь в лоно метафизики, мне на 

ум приходит мысль А.Уайтхеда, где он придает метафизике некие 

мистические черты, утверждая, что «каждая философия несет в себе оттенок 

тайного образного мировидения, которое в явном виде никогда не 

включается в ход рассуждения» [43]. Так вот, это тайное образное 

мировидение (которое я именую субъективной метафизикой 

индивидуального мировоззрения) я легко могу обнаружить в высказывании 

Г. П. Щедровицкого о «всемогуществе ОДИ» и высказывании Н.Н. Моисеева 

о «коллективном планетарном разуме», что оно основывается на их личном 

опыте научно-теоретической и экспериментально-моделирующей 

деятельности. Они имели такой опыт и такое понимание. В итоге, произошло 

облачение имеющегося опыта и понимания в определенный теоретический 

конструкт, который наделялся особой метафизической силой и значением. 

То, что было реализовано локально, казалось, что может быть реализовано 

глобально. 

Возвращаясь к игре, о которой так много говорил в XIX-XX вв. 

И.Хейзинга, даже написал всеобъемлющую книгу, где утверждал, что «игра – 

это и есть история умственного и психического склада людей, культура, само 

существование человека» и что «существование игры непрерывно 

утверждает, и именно в высшем смысле, сверхлогический характер нашего 

положения в космосе» [46]. 

Но еще существенно ранее И.Хейзинга, А.Шопенгауэр дал более 

прагматичное и более приземленное определение игры: «Дух игры состоит 

именно в том, чтобы всяческим образом, всякими уловками и хитростями, 

выиграть у другого то, что ему принадлежит. Но привычка поступать так в 

игре пускает в человеке корни, переносится в практическую жизнь» [48]. 
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Я считаю, что правы и тот, и другой, и третий (Г.П. Щедровицкий). 

Вопрос в том, чтобы пониманию игры каждого из них, нужно определить 

время и пространство действия и доминирования их образа (модели) игры. 

Определение А.Шопенгауэра однозначно относится  к животному миру, и к 

человеческому (поэтому я посчитал его более приземленным). Именно такая 

форма и сущность игры реализуется в нашей земной цивилизации в 

последние 30-40 тыс. лет, а может, и более. 

Феномен игры действительно может иметь универсальное значение в 

человеческой цивилизации, созидая человеческую культуру, и ориентируя её 

на космическое измерение (так формулировал И.Хейзинга). 

И, наконец, организационно-деятельностные игры (ОДИ) Г.П. 

Щедровицкого могут иметь универсальное значение для современного 

мирового сообщества и всей человеческой цивилизации, при одном условии: 

когда все люди откажутся от всех других игр, и будут играть только в игры 

(по правилам Г.П. Щедровицкого) организационно-деятельностные, 

ориентированные на взаимопонимание и предельно значимый 

«коллективный всеобщий интерес» («консенсус» - по выражению М.С. 

Горбачева). 

Также возможно и реализуема игра в «общепланетарный коллективный 

разум» или «коллективный интеллект» (в смысле Н.Н. Моисеева), но только 

в том случае, когда все «сильные мира сего» добровольно согласятся играть в 

«коллективный планетарный интеллект». Я здесь не имею ввиду 

искусственный планетарный интеллект – это уже, скорее всего, не наша игра, 

а игра искусственного разумного интеллекта, который (уже весьма вероятно) 

начал и в ближайшее время начнет свои универсальные игры по полной 

ликвидации естественного человеческого интеллекта [25, 26]. 

В самом деле, опасения В.А. Кутырева, высказываемые философом на 

протяжении тридцати последних лет (1992-2022 гг.) имеют под собой веские 

основания. 
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«Человечество все больше окружает себя искусственной средой и это 

самая глубокая причины переживаемого им глобального кризиса» [25]. 

Естественно, что В.А. Кутырев не одинок в своем мнении о 

критической ситуации. 

Философ Э.Левинас: «Пропасть, разделяющая людей, гораздо глубже 

любой реальной пропасти» [20]. 

Финансист Дж. Сорос: «Существует острая необходимость еще раз 

переосмыслить и реформировать систему мирового капитализма» [41]. 

Философ Т.Адорно: «История предстает как усугубляющееся безумие 

(разум, сошедший с ума по причине противоречия природе) и утрата 

индивидуальной свободы» [47]. 

Экономист А.Н. Данилов: «Человечество действительно зависло над 

пропастью, и технологическому прогрессу, как таковому, не по силам 

разрешить новое гигантское противоречие» [23]. 

Собственно, в таком же духе, предсказывая логику развития 

искусственного интеллекта, говорил и писал кибернетик Н.Винер: «Выход 

один – построить общество, основанное на человеческих ценностях, 

отличных от купли-продажи» [8, 9]. 

Того же мнения придерживался Макс Тегмарг, предлагающий 

«поставить более глубокую цель, чем свалка истории» [42]. 

Но всем таким опасениям противостоит мощная оппозиция 

технократов, считающих, что «единственное, что имеет значение – это 

алгоритм. И совершенно не важно, кто приводит его в действие: 

человеческий мозг, электронный компьютер, целое государство индийцев, 

механическое устройство из колесиков и шестеренок или система 

водопроводных труб» [38]. 

Как предсказывал футуролог С.Лем: «Завершение глобализации ставит 

индустриальную цивилизацию перед системным кризисом» [29]. 
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Что мы и имеем в настоящее время, т.е. в 20-е годы XXI века. Можно 

здесь, конечно, воскликнуть: «Где здесь философия? Где здесь методология? 

И причем здесь метафизика?». 

Но если наша планета больна, и в ней нет разумного взаимодействия 

этносов, народов и культур – тогда надо искать глубинные причины болезни. 

Если мы бездумно разрушаем биосферу и рвемся в мир искусственного, то 

зачем нам философия, методология и метафизика? 

Ибо мы, как утверждает Э.Уилсон, «эволюционная химера: нашими 

действиями правит разум (в чем я сильно сомневаюсь – А.В.), а его 

контролируют требования животного инстинкта» [44]. 

Если наши ученые придумывают «научные химеры» типа: «в верхнем 

палеолите сознанием обладал род, а не индивид» [35], то как мы можем 

понять современного индивида и современное общество, которые часто 

живут в социальном пространстве сплошной мифологии и мистических 

суеверий? 

Если, как говорил известный социолог знания К.Манхейм: «Самое 

главное в существовании  человека – это преобразование (преображение) его 

способности мыслить и изъявлять свою волю» [31], то возникает вопрос – 

кому нужен такой человек в современном мире, где с каждым днем всё 

больше господствуют алгоритмы и «умные» автоматы? 

Как жить в мире глобализации, где самая богатая страна живет за счет 

ресурсов других стран и при этом постоянно грозится разрушить этот мир во 

имя каких-то неведомых нечеловеческих целей? 

Как жить в мире, в котором самые развитые страны и самые 

«продвинутые» и финансируемые научные коллективы устремлены на 

«фундаментальное изменение самой природы человека, его 

экзистенциального бытия, как устаревшего вида в цепи биологической 

мутационной эволюции» [34]. 
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Как восклицал один малоизвестный казахский поэт Султанмахмут 

Торайгыров (более 100 лет назад!): «Загадка неурядиц всех стара - 

непонимание человека человеком…». 

Современная философия, та, что числится научной и кафедральной, 

давно оторвалась от мира реальности и живет в мире философского 

символизма и утонченных абстракций. 

Если в аудитории разместить 100 человек с высшим образованием 

(независимо в какой стране), из которых 2 человека будут философами и 98 – 

не философами, то все эти 98 не-философов (весьма вероятно) практически 

ничего не поймут из речи 2 философов, если они будут изъясняться своими 

научными философскими текстами. Но также маловероятно, что и эти два 

философа поймут друг друга, если один из них «гуссерлианец», и другой – 

«дерридарианец». 

Как отмечал в 80-е годы прошлого века В.В. Налимов: «Необходимо 

радикальное переосмысление прежних смыслов» [36]. 

Но откуда появится эта целостная философская мысль, понятная и 

доступная всему человечеству, ведь мы часто забываем, что все мы – единый 

человеческий вид Homo Sapiens (человек разумный). Звучит гордо, но когда 

заглядываешь в историю человечества и в день сегодняшний – «волосы 

дыбом встают» от этой человеческой разумности. 

Многие философы и по сей день мыслят по-гегелевски: «Философия 

часто считается формальным, бессодержательным знанием, и нет 

надлежащего понимания того, что всё, что в каком-нибудь знании и в какой-

нибудь науке считается истиной и по содержанию, может быть достойно 

этого имени только тогда, когда оно порождено философией; что другие 

науки, сколько бы они не пытались рассуждать, не обращаясь к философии, 

они без нее не могут обладать ни жизнью, ни духом, ни истиной» [19] 

Разве не ясно, что в наше время такая сентенция воспринимается 

любым полноценно мыслящим человеком как элементарный бред «мании 
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величия» кафедрального философа, возомнившего себя пророком 

«абсолютного духа» … 

Вообще, когда читаешь и слушаешь философов, особенно наших 

современников, создается впечатление, что главная идея у них – это всегда 

эпатировать публику (в духе того же самого Георга Гегеля). Мне, скажем, 

симпатичен стиль А.М. Пятигорского. Но как он может утверждать: «Я не 

уверен, что теория мышления придет из философии, но абсолютно уверен, 

что она никогда не придет из психологии» [39]. 

Так можно было говорить во времена Г.Фреге и Э.Гуссерля 

(возомнивших избавиться от любой психологичности и добиться абсолютно 

«чистого» формального знания). Но как может утверждать современный 

философ о теории мышления, абсолютно игнорируя достижения научной 

психологии? 

Или уважаемый мною М. Мамардашвили: «Добро не имеет оснований 

в мире, человек как человек не рожден природой. Есть «точки 

интенсивности», которые переводят нас - нашу психику в другой режим, из 

которого мы потом сами выпадаем в некий кристалл как люди» [30]. 

То есть, эту мысль о становлении социального в человеке вполне ясно 

и понятно можно объяснить и научным и обыденным языком. Зачем какие-то 

магические (мистические) «точки интенсивности», из которых мы выпадаем 

как люди, попав туда «нерожденными природой»? 

В чем смысл моих замечаний (по Гегелю, Пятигорскому, 

Мамардашвили). В том, что до сих пор философы (весьма часто) игнорируют 

психологическую составляющую мышления, воображая (вероятно), что 

являются «мыслящей машиной» или «транслятором абсолютного духа». 

Можно спорить над вариантами интерпретации этой «философской 

демиургии», но в данном случае я вполне разделяю мнение Э.Нойманна о 

том, что «психологическая основа всех философских высказываний до сих 

пор умышленно игнорируется или отодвигается на задний план» [37]. 
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И здесь вполне уместно добавить, что «наиболее сильные социальные 

привычки, это те, которые лучше всего имитируют инстинкт» [2]. 

Максима Э.Гуссерля о том, что «Мировоззрения могут спорить, но 

наука решает, и её решения несут на себе печать вечности» в наше время мне 

представляется крайне спорной и даже весьма небезопасной по своим 

общечеловеческим последствиям. 

Дело в том, что наука никогда не обладала этой «печатью вечности» 

(разве только в сознании ортодоксальных позитивистов и формалистов). 

Если бы Гуссерль внимательнее читал Макса Вебера (своего современника): 

«Каждый из нас знает, что сделанное им в области науки устареет через 10, 

20, 30, 40 лет, такова судьба, более того, таков смысл научной работы, 

которому она подчинена и которому служит…  Быть превзойденным в 

научном отношении – не только некая общая судьба, но и наша общая цель. 

Мы не можем работать, не питая надежды на то, что другие пойдут дальше 

нас» [7], то я думаю, что он бы не делал таких поспешных умозаключений, в 

расчете быть непревзойденным на вечные времена.  

Прекрасно понимаю, дорогой неведомый мне читатель, что я утомил 

тебя обилием цитат. Еще немного терпения и я подхожу к итогам своего 

импровизационного монолога. 

Что касается методологии, то это, прежде всего, сфера научной 

деятельности. Думаю, что человечеству еще рано утверждать о наличии 

единственно верной и непоколебимой на века методологии (хотя подобное 

уже делалось и делается). 

Главное достижение XX века в сфере методологии, на мой взгляд, это 

системное отражение мира и процесса познания. «Под системой же, я 

разумею, единство многообразных знаний, объединенных идеей» [24]. 

Естественно, что трудно здесь не согласиться и с К.Ясперсом: «Там, где 

исчезают идеи, мир распадается на бесконечность рассеянных предметов» 

[52]. 
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Системна, теоретическая и практическая деятельность человека, 

причем уровень системности практично повышается с ростом знания и 

накопление опыта – так утверждал в 80-е годы XX века советский философ 

А.П. Аверьянов [1]. 

Поэтому многие, если не большинство, современных методологов 

вполне разделяют принцип системности: «Объект познания следует 

рассматривать как систему, функционирующую в среде и взаимосвязанную с 

другими системами» [32]. 

Из методологов XX века (я, увы, пока не знаю, к своему удивлению ни 

одного выдающегося методолога XXI века) я особенно выделяю А.А. 

Богданова, М.Вебера, С.Н.Булгакова, М.Полани, М.Вартофски, 

П.Фейерабенда, Г.П. Щедровицкого, В.В. Налимова и Н.Н. Моисеева. 

Разумеется, это не исчерпывающий список: кого-то я забыл в данный 

момент и не хочу рыться в памяти, в книгах или во «всемирной паутине». До 

кого-то я не дошел пока, а кто-то останется для меня неизвестным. Но я 

считаю, что одним из выдающихся ученых и методологов в XX веке был 

Анри Пуанкаре. Его парадигма научного конвенционализма как никогда 

актуальна в наше время. 

Что касается философии, для нее всегда актуален постулат русского 

философа И.И. Лапшина: «Всякое научное и философское изобретение есть 

прежде всего конструкция нового понятия» [27]. 

Но при этом не стоит забывать, что «каждое понятие в нашем сознании 

имеет свои собственные психические ассоциации» [51], которые живут своей 

жизнью и постоянно могут трансформироваться и приобретать новые 

оттенки. 

Естественно, что нам не избежать главного в науке и в философии – это 

воля к пониманию: «Если у вас проснется воля к пониманию – жить от этого 

не легче, жить от этого интереснее» [5]. Не надо только забывать, что 

«понимание плюрально, оно существует во множестве вариантов, 

отражающих различные грани реальности» [5]. 
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Что касается собственно метафизики и её контекста, то «самый смысл 

науки метафизичен, ибо как можно «научно» доказать необходимость поиска 

научной истины – большей частью совершенно «бесполезной»? Но самое 

существенное есть в то же время самое бездоказательное и недоказуемое; в 

этом трагедия не только метафизики, но и человека вообще. 

«Необходимость» метафизического подхода вытекает из того, что 

«полноценность» знания приобретается за счет неизбежного его 

самоограничения» [28]. 

А главные задачи философии и метафизики в наше время – в 20-е годы 

XXI века (и я надеюсь, что они сохранятся на протяжении всего третьего 

тысячелетия  - это самый оптимистический прогноз в моей жизни -АВ) – 

искать мировоззрение и движущие силы для всего человеческого 

сообщества, чтобы оно действительно стало разумным и достигло 

важнейшей цели своего эволюционного развития и космического смысла 

своего существования: создания подлинного планетарного человеческого 

всеединства, т.е. единого космического организма, выступающего под 

флагом одной планетарной команды «Homo Sapiens, планета Земля». 
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Since the entire above-mentioned topic of the essay is vast and endless in its meaning and 

content, I think initially I will have to limit myself to its point-fragmentary display and just sketch 

a simple sketch, which may not be the only one and far from fully reflecting all aspects and 

facets of philosophy and methodology against the background of the endless field of 

metaphysics. But it certainly makes sense and good sense. We live not only in a world of 

answers, but more in a world of questions. 
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ЭТОС МАТЕМАТИКИ. ОЧЕРК ВТОРОЙ.                                         

ЦЕННОСТИ И УСТАНОВКИ 

Второй очерк цикла посвящен философско-социологическим и психологическим 

проблемам ценностей, установок и мотивов в математическом творчестве. 

Ключевые слова: этос математики, ценности, установки, математическое 

сообщество, математическое мышление 

 

Настоящий очерк является естественным продолжением первого 

очерка «Инсайты и доказательства» [12] вышеобозначенного цикла очерков 

«Этос математики». 

Для более полного понимания авторского стиля и его взглядов на 

философию, социологию и психологию математики рекомендуем 

просмотреть предшествующие работы [9, 10, 11]. 

Впервые идея очерка «Ценности и установки» у меня появилась почти 

два года назад, в декабре 2021 года при прочтении книги «Стили в 

математике: социокультурная философия математики» [46]. 

 В предыдущем очерке мной обозначены первые контуры «Этоса 

математики». При этом отправной точкой послужила концепция этоса науки, 

описываемая Робертом Мертоном [28]. В данный момент (3.12.2023) я также 

изначально отталкиваюсь от концепции Мертона, в которой исходным 

постулатом звучит следующее утверждение, определяющее функции норм 

чистой науки: «Наука не должна позволить себе стать служанкой теологии, 

экономики или государства, функция этого чувства – оберегать автономию 

науки» [28]. 

Как не сложно понять, данный постулат – своеобразный идеал 

позитивной чистой науки, имеет в своем звучании многовековую историю 

идеалов науки, но XX век в громадной степени доказал его зыбкость, 

эфемерность и декларативный характер. В науке математике, вероятно, самое 
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большое число поклонников этого идеала чистой науки (Г. Харди, 

Рамануджан, А.Гротендик и многие другие). 

Видимо о них говорит Р.Мертон в следующем утверждении: «Среди 

ученых принято считать, что социальные последствия науки в конечном 

счете должны быть полезными. Это символ веры…. Это смешение истины с 

социальной полезностью, которое характерным образом обнаруживается в 

нелогическом полумраке науки» [28]. 

Чтобы расстаться (на данный момент) с Р.Мертоном, приведу еще одну 

его метафору по поводу этоса науки, которую (вполне вероятно) я уже 

цитировал в предыдущем очерке, но она имеет самое прямое отношение к 

сегодняшней теме «ценностей и установок»: «Этос науки – это аффективно 

окрашенный комплекс ценностей и норм, считающихся обязательным для 

человека науки… Хотя этос науки не кодифицирован, его можно вывести из 

того морального консенсуса ученых, который находит выражение в обычной 

научной практике, в произведениях научного духа и в моральном 

негодовании против нарушения этоса» [28]. 

Отвлекаясь ненадолго от изысканий Р.Мертона и собственно от этоса 

математики, могу сказать, по опыту моих субъективных изысканий, что этос 

науки просто невероятно мифологичен. Он  перенасыщен мифами и 

декларациями почти мистического толка. И то, что идеальные этосы науки до 

сих пор процветают в обыденном и около научном сознании, и, как принято 

говорить «в сознании общества» - меня удивляет больше всего. Здесь я 

слишком поторопился и забежал вперед. К такому выводу я пришел уже в 

последние три года. Изначально, зимой 1982-83 гг., кода я впервые для себя 

серьезно столкнулся с аксиологией науки и будучи студентом слушал курс 

«Марксистско-ленинской этики и эстетики», который нам читал 

замечательный и почти никому неизвестный философ Александр Федорович 

Домишкевич, мое воображение «потряс» коллективный труд философов 

Московского государственного университета под громким названием 

«Моральный выбор» [32]. 
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Сейчас, по прошествии сорока лет, многое в этой книге покажется 

устаревшим, но основные идеи по-прежнему актуальны: биосоциальные 

объяснения моральности личности, подвергнутые тогдашней критике, риски 

нравственных деяний, риск морального выбора, специфика нравственной 

мотивации, моральная рефлексия, механизмы морального самоконтроля и 

прочее, прочее. 

Я до сих пор с трудом улавливаю границы между этикой и аксиологией 

научного творчества, но видимо они существуют, хотя и вполне проницаемы. 

Уже ранее, в одной из своих публикаций,  я отмечал, что в результате 

неоднократных попыток, так и не смог одолеть моральную философию Д. 

Мура, хотя согласен с его идеей о независимом существовании реальности и 

её познаваемости и утверждением, что «истинность суждений математики не 

зависит от существования предметов» [33]. 

Все выше сказанное, всего лишь предварительные прояснения позиции 

автора по отношению к теме «Ценности и установки», в которую сейчас мы 

попытаемся (вместе с вами, уважаемый читатель) погрузиться. Возможно, в 

самом первом приближении. 

Для дальнейшего взаимопонимания – несколько простых определений 

ценностей. 

1. «Ценности социальные: а) значимость явлений и предметов 

реальной действительности с точки зрения их соответствия или 

несоответствия потребностям индивида, социальной группы, общества в 

целом; б) социокультурные предпочтения людей по отношению к различным 

объектам и явлениям, способным удовлетворять потребности индивидов, 

служить их интересам и целям; в) нравственные и эстетические императивы, 

выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктами 

общественного сознания» [44]. 

2. «Ценность – термин, используемый в философии и социологии 

для указания на человеческое, социальное и культурное значение 

определенных объектов и явлений, отсылающих к миру должного, целевого, 
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смысловому основанию, Абсолюту. Ценности задают одну из возможных 

предельных рамок социокультурной активности человека (любого другого 

социального субъекта). Им приписывается внеличностный, надличностный, а 

в ряде случаев и вне исторический характер» [1]. 

3. «Каждому человеку присуща индивидуальная иерархия 

ценностей личностных, служащих связующих звеном между духовной 

культурой общества и духовным миром личности, между бытием 

общественным и индивидуальным… Как правило, для ценностей 

личностных характерна высокая осознанность; они отражаются в сознании в 

виде ориентаций ценностных и служат важным фактором регуляции 

социальной взаимоотношений людей и поведения индивида» [43]. 

Выше обозначенные определения задают некий общий каркас 

социального феномена ценности. В научном мире, ценности исследует и 

осмысливает наука аксиология (учение о ценностях), изучающая «принципы, 

определяющие направленность человеческой деятельности и мотивацию 

человеческих поступков» [45]. 

В качестве фундаментального исследования аксиологической 

направленности могу порекомендовать «Философскую теорию ценности» 

М.С. Кагана [21]. В ней рассмотрены почти все существенные аспекты 

теории ценности, включая динамику соотношения ценностей в филогенезе и 

онтогенезе, функционирование ценностей, психологическую форму ценности 

и многое другое. Только с одним я не согласен с выдающимся аксиологом 

М.С. Каганом – это с утверждением о том, что русская философия не знала 

теории ценности. На мой взгляд, русская философия одна из самых 

аксиологичных в мировой философии. Но это уже совсем отдельный и 

большой разговор, который выходит за рамки данного очерка. 

Отталкиваясь от аксиологичности русской философии, из которой О.Г. 

Дробницкий (сознательно или бессознательно) выводит: «вопрос об 

исключительной важности морали в бытии человека решается посредством 

его универсализации и придания ему вселенского звучания» [19]. 
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Возможно, что сознательно он мог отталкиваться от «Нагорной 

проповеди» или от иных религиозных или философских источников. Можно 

сказать, что в мировой философии на протяжении XIX и XX вв. было 

высказано немалое  число аксиологических концепций и определений. 

Ниже привожу еще одно полезное определение для понимания 

сущности движущей силы ценностей, на этот раз от основателя философской 

антропологии Макса Шелера: «Всякая материальная этика должна в 

конечном счете видеть основание всех этических оценок в интуитивном 

эгоизме человеческой естественной организации, и только формальная этика 

может обосновать нравственный закон, независимый от всякого эгоизма и от 

всех особенностей человеческой естественной организации, который значим 

для всех разумных существ вообще» [53]. 

Академик Н.Н. Моисеев в книге «Человек и ноосфера» в главе «Мир на 

границе тысячелетий» дает свою формулировку нравственного императива: 

«Будущность человечества, будущность Homo Sapiens как биологического 

вида в решающей степени зависит от того, насколько глубоко и полно мы 

сможем понять содержание «нравственного императива» и насколько 

человек окажется способным принять его и следовать ему» [31]. 

Нравственный императив Н.Н. Моисеева отталкивается от 

экологического императива и ориентирован на систему норм и ограничений 

в контексте коэволюции общества и природы. Можно сказать, что императив 

для планетарного человеческого сообщества. На мой взгляд «экологический 

нравственный императив» Н.Н. Моисеева по духу близок «моральному 

закону» Э.Нойманна: «В качестве регулятора поступков моральный закон 

соответствует предварительно сформированному образу, модели поведения, 

архетипической по своей сути, а стало быть глубоко укоренной в 

человеческой природе» [35]. 

Осталось добавить, что в социологию проблематику ценностей ввел 

М.Вебер, исходивший из предпосылки, что каждый человеческий акт 

предстает осмысленным лишь в соответствии с ценностями, в свете которых 
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определяются нормы поведения людей и их цели» [5].  Т.Парсонс 

рассматривал ценности как высшие принципы, на основе которых 

обеспечивается согласие (консенсус) как в малых общественных группах, так 

и в обществе в целом [37]. 

Вот после такой затяжной философско-социологической «разминки» 

мы и подошли вплотную к ценностям математики и математического 

сообщества. 

Отношение математиков к своей науке нередко сравнивают с 

мистическим поклонением и одержимостью. Можно сказать, что математика 

воспринимается её творцами как нечто неземное и запредельное: 

1. «Существование Математики в том виде, как мы её знаем, 

представляется столь же невероятным, как возникновение жизни на Земле» 

[А.М. Вершик цит. 16]. 

2. «Божественный замысел Математики для нас непостижим, но 

если что-нибудь и может осветить тайны мира человеку, так это 

Математика… И пока мы не знаем, что есть Мысль, нам не понять, что такое 

Математика» [16] 

3. «Математика, считает Бишоп, - свободное создание нашего ума, 

представляет ту часть интеллектуальной деятельности, которая превосходит 

нашу биологию и наше физическое окружение, и которая все же меньше 

произвольна, чем любая другая наука. Математика обладает свойством 

трансцендентности. Это свойство объясняет нашу уверенность в том, что 

создания, живущие в других мирах, пользуются той же математикой, что и 

мы» [цит. по 42]. 

4. Ни в одном вероисповедании нет такого злоупотребления 

метафизическими выражениями, как в математике [13]. 

5. Математика и логика часто зависят от веры… Фундаментализм 

должен ставить своей целью полное изгнание веры из каждой науки, 

независимо от последствий такого стремления [20]. 
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6. «Феномен математики состоит в том, что она сама по себе 

образуем автономную специфическую форму познания, включая 

структурный анализ бытия, его формальное воспроизведение, дедуктивно-

модельный способ обретения точного знания» [7]. 

7. Существует не одна, а много математик, и каждая из них по ряду 

причин не удовлетворяет математиков, принадлежащих к другим школам 

[22]. 

Это всё известные высказывания, и я цитировал их ранее в 

предыдущих своих публикациях. 

Я мог бы привести еще десяток высказываний подобного рода – просто 

не хочется утомлять моего редкого читателя, который сам при 

необходимости может найти не одну сотню высказываний о том, что же 

такое математика? 

Но все выше приведенные высказывания подобраны мной не случайно 

– каждое из них достойно, как минимум, монографии или нескольких 

десятков философско-психологических статей. 

Кратко  прокомментирую: 

1. А.М.Вершик, замечательный российский математик, поднимает 

статус математики до высшего планетарного уровня, приравнивая феномен 

математики к феномену жизни. Круче – мало кто возносил форму научного 

познания. Даже если жизнь имеет земное происхождение (что весьма 

сомнительно), то она прекрасно, как минимум три с половиной миллиарда 

лет, существовала без математики и еще столько же просуществует. 

2. М.Громов, выдающийся математик современности, доводит 

уровень сравнения математики до божественного замысла (выше, кажется, 

уже нельзя). Но нечаянно оговаривается, что пока мы не знаем, что такое 

есть мысль, и, следовательно, что такое математика. 

3. Эрретт Бишоп, американский математик, снова возносит 

математику на планетарный уровень, придавая ей свойство 
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трансцендентности и запредельности, а также вероятной связи с иными 

неземными мирами. 

4. Философ Л.Витгенштейн утверждает статус математики как 

религиозного мистического течения, насыщенного метафизической 

символикой и метафизическими выражениями. 

5. Ультра-радикальный логик А.Есенин указывает на будущее 

чистой фундаментальной математики, из которой изгоняется всякая вера, 

сомнения, предположения, и заодно, по-видимому, математическая 

интуиция. 

6. Философ математики Е.М. Вечтомов утверждает, что математика 

занимается структурным анализом бытия и его формальным 

воспроизведением (что для меня пока самая большая загадка – как можно 

отразить человеческое бытие с помощью математического анализа или с 

помощью теории множеств? Но, вероятно, это связано с формированием 

искусственного интеллекта, который будет иметь свое математическое 

искусственное бытие). 

7. Мнение выдающегося математика и историка математики 

Мориса Клайна я вполне разделяю. Как давно отмечали Бурбаки, математика 

похожа на Вавилонскую башню, где все строители говорят на разных языках. 

Думаю, что за последние 50 лет дифференциация математики и взаимное 

непонимание математиков только усилилось. Никто ведь не ведет 

мониторинг и не отслеживает степень взаимонепонимания среди 

математиков. А я вам скажу свое субъективное мнение, основанное на 

наблюдениях и высказываниях самых ведущих и самых одаренных 

математиков, достигнувших вершин своей науки: непонимание между 

математиками достигло уже фантастических размеров, не имеющих аналогов 

в какой-либо другой отрасли земного научного знания. 

Обозначив некое эфемерное пространство общематематических 

ценностей, я намереваюсь, как говорил известный философ Мартин 

Хайдеггер (баварский мудрован и хитрован), сделать неожиданный 
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«поворот», чтобы избавиться на некоторое время от традиционных 

рассуждений в стиле современной философии математики. То есть, перейду 

на время на банальный стиль сугубо субъективной импровизации. 

Прочитал в интервью Максима Концевича о популярности программы 

Ленглендса [по Хакингу, Лангландс]. В ней очень много конкретных задач, 

над которыми сегодня работает огромное количество людей. Максиму 

Концевичу кажется, что даже излишне много, потому что техника 

развивается, а радикально новых идей нет. «Область превращается в 

индустрию, и сегодня не очень понятно, стоит ли этим заниматься» [24]. 

Но меня этот фрагмент очень впечатлил. Я увидел здесь за массовым 

увлечением программой Ленглендса, во-первых, новую моду в математике 

(не такую уж и новую), новое сужение математического сознания и 

мышления, возможность разговаривать на одном языке, которой явно не 

хватает математикам, и возможность быстрого индивидуального 

самовыражения. А еще – очередной этап «идолопоклонства». Помните, был 

исторический этап идолопоклонства математическому анализу (не изжитый 

до сих пор), затем – идолопоклонство канторовским множествам («Никто нас 

не изгонит из этого рая!», восклицал великий Д.Гильберт), затем – 

параллельное идолопоклонство «Проблемам Гильберта». И после всего этого 

мы слышим возгласы о возвышенном фундаментализме математики, которая 

не подвержена, якобы, никакой эволюции и никакому социально-

культурному или социально-психологическому влиянию. В то же время, уже 

который век, французские математики (Паскаль, Лаплас, А. Пуанкаре, 

Э.Борель и иже с ними) говорят о кардинальном значении для математики и 

для всей науки, учения о вероятностях, которое не вписывается (серьезно и 

непротиворечиво) в теорию множеств и в другие категориальные 

математические конструкции. Но нет никакого вероятностного бума ни в 

мировой, ни в отечественной математике (а колмогоровская теория 

вероятностей очень похожа на издевательство над математической 
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интуицией и над здравым математическим смыслом – это мое, сугубо 

субъективное мнение -АВ). 

Естественно, что «любовь» и «приверженность» к статусу великой 

науки – не единственная ценность математического этоса. Всю совокупность 

ценностей, бытующих (или декларируемых) в математическом обществе, 

наиболее полно и детально отображают сами математики в своих 

автобиографических и биографических произведениях. Могу рекомендовать 

к прочтению произведения этого жанра: Н. Винер «Я – математик» [8], 

«Жизнеописание Льва Понтрягина» [40], А.Гротендик «Урожаи и посевы» 

[17], Л.Грэхэм, Ж.-М. Кантор «Имена бесконечности» [18], В.А. Успенский 

«Труды по нематематике» [50] и другие. 

В последние три десятилетия появилась мода у журналистов  писать 

монографии-расследования о выдающихся математиках, основываясь на 

свидетельствах очевидцев, но не встречаясь с самими математиками, о 

которых они пишут: Сильвия Назар «Игры разума» [34], Маша Гессен 

«Совершенная строгость. Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия: 

документальная проза» [14], где немало всевозможных вымыслов о странных 

ориентациях и странном поведении математиков и попытки из всего 

извлекать сенсацию и создавать миф, ориентированный на самую широкую 

аудиторию, которой нет абсолютно никакого дела до математики и 

математиков. 

Так, М.Гессен сообщает, что «математика не похожа ни на что другое 

во вселенной» (видимо, после воображаемого путешествия по вселенной, 

которое она совершила виртуально). «Каждый испытывает трепет 

священный, когда абстракция внезапно обретает смысл… Желание понять 

некую закономерность и детский трепет от того, что эта загадочная, упрямая 

закономерность соответствует правилам логики, остается двигателем 

математики» [14]. 

Еще она приводит высказывание известного математика Георгия 

Шабата: «Математики – это люди, обладающие особой интеллектуальной 
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честностью. Если два математика приходят к взаимоисключающим 

результатам, один из них непременно оказывается прав, а второй нет. И тот, 

кто ошибся, признает ошибку» [14]. Меня, конечно, удивило, что один из них 

обязательно окажется прав, а оба они просто не могут ошибиться и получить 

неверные результаты (?!). Когда говорят об интеллектуальной честности 

математиков, я всегда вспоминаю великого Огюстена Коши и его 

интеллектуальную честность в отношении Галуа, Абеля и Жана Батиста 

Жозефа Фурье… 

Реальные ценности и отношения в этосе математики наиболее наглядно 

все таки описаны Н.Винером, Л.Понтрягиным, А.Гротендиком. 

Ценности – это не абстракции, а психологические мотивы и установки, 

определяющие поведение конкретных людей в конкретном сообществе. Они 

не бывают идеальные или стерильные, они всегда богаты психологическим 

содержанием и неповторимыми индивидуальными особенностями личности. 

И при всём возвышенном настрое, который обычно приписывают этосу 

математической науки – в ней творят и реализуют свою ментальную 

сущность живые люди, а не роботы или ангелы с крылышками. Поэтому 

считаю целесообразным проследить взаимодействие между ценностями и 

установками.  

В известной и часто цитируемой (и мной в том числе) работе Жака 

Адамара «Исследование психологии процесса изобретения в области 

математики» [2] практически ничего не говорится о том, как важны 

долгосрочные и краткосрочные установки на протяжении всего 

математического творчества конкретного ученого. Только сознательная и 

бессознательная работа, логика, случай – и ничего о роли мотива и 

протекания установочно-мотивационных процессов, имеющих свою 

особенную специфику у каждого математика. Кстати, к моему удивлению 

этот вопрос не плохо описан у Сильвии Назар в «Играх разума». Удивлен я 

потому, что такая важная тема заслуживает серьезного внимания 
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исследователей-психологов, да и сами математики нередко слабо осознают 

определяющее значение установки и мотивации. 

В том же замечательном интервью, Максим Концевич приводит 

интересный исторический пример, называя его «нужно упражняться в разных 

вещах»: «И.М. Гельфанд в 40 лет всё время ощущал усталость – решил 

заняться чем-то другим, кроме математики, чтобы активировать другие 

нейроны. Сначала он начал много читать, учить языки, но это не помогало. 

Тогда он по-настоящему занялся биологией» [24]. 

Но данный пример – это не просто упражнение в разных вещах – это 

смена установки, смена интереса и кардинальная смена мотивации – что 

позволяет сохранить творческое долголетие и поддержать личностный 

потенциал. Такой же пример имеем в случае Александра Гротендика – его 

тотальное переключение на медитации позволило сохранить творческое 

долголетие в другой сфере реализации личностного потенциала.  

У математиков нередко происходит сильное профессиональное 

выгорание (об этом мало принято говорить). Как выразил это А.Гротендик: 

«Математика, если ею заниматься долго и напряженно, огрубляет чувства, 

так что восприятие мира теряет естественную остроту… Математика 

отупляет, когда предаешься ей, не зная меры» [17]. 

Примеры Гротендика, Нэша и Григория Перельмана, как раз говорят о 

профессиональном (математическом) выгорании при чрезмерной 

математической нагрузке и отсутствии смены установки, отсутствии 

переключения на альтернативные виды занятий, имеющие сильные мотивы 

для личности математика. 

Установка (по Д. Узнадзе [49]) – это готовность, предрасположенность 

субъекта к восприятию будущих событий и к действиям в определенном 

направлении. Установки бывают осознанные и неосознаваемые. Осознанные 

в большей степени поддаются регуляции и управлению со стороны личности. 
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Но в жизни всех людей чаще всего преобладают неосознаваемые или 

мало осознаваемые установки, почти не подверженные сознательной 

регуляции. 

Установка теснейшим образом связана с потребностями личности и 

реализуется посредством мотивов. А мотив – это побуждение к деятельности, 

тесно связанное с удовлетворением потребности. 

Потребность, как движущая сила математика – это творческое 

самовыражение, реализация уникального творческого потенциала личности 

во имя признания, во имя тщеславия или во имя карьеры и получения земных 

благ. 

И очень важно иметь «понимание мотивации как энергетической 

функции организма» [27]. Потому как в течение сознательной жизни 

личности может неоднократно происходить трансформация ценностей и 

психологических стереотипов поведения (математик ведь не компьютер, а 

живой человек). Без понимания и осознания этих процессов, они могут 

протекать весьма болезненно, а порой и катастрофически для отдельной 

творческой личности. 

Важное значение для этоса имеет феномен социальной установки – он 

определяет устойчивую предрасположенность индивида или группы к 

действию, ориентированному на социально-значимый объект и означает 

психологическое переживание индивидом ценности, значения, смысла 

социального объекта (включая аффективный (эмоциональный), когнитивный 

и поведенческий компоненты) [23]. 

В нашем случае – социальный объект – наука математика, как 

социальный институт со всеми его традициями и установками. 

Скажем, в случае с Григорием Перельманом, индивидуальная 

установка, ориентированная на достижение цели сработала эффективно, а 

социальная установка дала сбой. Математическое сообщество потеряло 

действующего лидера одного из направлений. Причина, скорее всего, 

неоднозначная. С одной стороны – идеализация математического этоса, 
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который своим поведением не оправдал надежды и установки Г.Перельмана, 

а с другой стороны – перенапряжение, и, соответственно, предельное 

профессиональное выгорание, вызвавшее сбой в социальной саморегуляции, 

и, соответственно, разрушение некоторых этических идеалов и утрату 

прежних мотивирующих смыслов.  

В данном случае можно констатировать яркий пример неадекватной 

оценки этоса математики личностью, и, одновременно, неадекватное 

поведение математического сообщества, непосредственно контактировавших 

с Перельманом коллег-математиков, которые в силу своих эгоистических 

устремлений нарушали правила этоса математики как идеальной, честной и 

справедливой науки. В результате ценности (идеалы) перестают 

взаимодействовать с прежними установками, прежние цели и смыслы резко 

утрачивают свое значение. Понятно, что данная интерпретация основана на 

той информации, которая изложена в книге М.Гессен [14], но очень кратко, 

ясно и достоверно её сформулировал в своем интервью М.Концевич: 

«Гипотеза Пуанкаре, которую доказал Г.Перельман – это часть программы 

геометризации Терстона, которая до Перельмана примерно на 70% была 

сделана Гамильтоном. Но Гамильтон остановился в самом сложном случае 

положительной кривизны и застрял там лет на десять. У Перельмана 

появилась одна главная идея, которая все это разрулила и поставила точку» 

[24]. 

Любопытно, что Уильям Терстон, имеющий прямое или косвенное 

отношение к этой ситуации, высказал свое мнение: «Мы многому научились 

у Перельмана-математика. Возможно, нам стоит задуматься и научиться у 

него отношению к жизни» [цит. по 14]. 

Это высказывание о том, что имеется немало математиков, которые 

игнорируют этос своей науки и живут по правилам своих эгоистических 

устремлений. 

Вообще, ценности и установки имеют тесное переплетение и 

взаимодействие в процессе социальной и творческой деятельности любой 
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личности, и часто недооцениваются в процессе социализации и в процессе 

повседневного функционирования этоса науки. 

В этосе математики есть давнее деление на этос чистой и этос 

прикладной математики. Такое яркое выраженное разделение в основном 

утвердилось в XX веке, хотя имеет глубокие исторические корни. По поводу 

этоса прикладной математики к 70-е годы XX века замечательные статьи 

писала Е.С. Вентцель [15]. 

Суть в том, что наука математика едина, а этосы у прикладных и 

чистых математиков существенно различаются. И это различие, прежде 

всего, в ценностях и установках, а потом уже – в методах и подходах. Это 

отдельная большая тема, достойная серьезного исследования. В данном 

случае, я пока ограничусь цитированием высказывания академика Н.Н. 

Моисеева (тоже из 70-х годов XX века): «Я стараюсь как можно реже 

употреблять термин «прикладная математика». Я убежден, что математика 

едина, нет деления на чистую и прикладную, на абстрактную и конкретную. 

Все направления математической деятельности связаны в единый узел. 

Могут быть акценты. Спектр различных направлений математического 

мышления чрезвычайно широк» [30]. 

Такого же мнения придерживался В.И. Арнольд, сетовавший на 

расхождение прикладной и чистой математики в середине XX века. А его 

«жесткие» и мягкие математические модели [3] – это очень мощная 

установка в математическом творчестве, которую не понимают или 

недопонимают многие математики. 

И напоследок вам скажу – еще один важный вопрос для этоса 

математики, для её ценностей и установок: имеет ли философия математики 

значение для науки математики? 

Известный философ математики Я.Хакинг написал целую монографию 

на эту тему: «Почему вообще существует философия математики?» [51]. 

Вопрос, конечно, не простой и вовсе не случайный. 
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Думаю, не ошибусь, если скажу, что более 90% математиков считают 

философию математики совершенно отвлеченной дисциплиной, не имеющей 

прямого отношения к конкретным проблемам математического творчества. 

Тот же великий Д.Гильберт, чтобы отдалить философию от математики 

и установить свою методологическую монополию (вне критики философов) 

придумал целую науку – метаматематику, по существу являющуюся 

философией методологии математики (это опять же мое субъективное 

мнение). 

Почти забытый в наше время советский философ математики В.Н. 

Тростников отмечал: «В период перестройки математики именно 

философские соображения могут в наибольшей степени повлиять на выбор 

пути и содействовать формированию новых конкретных идей» [48]. 

Итальянский философ математики Г.Лолли отмечал наличие 

«стихийной философии математиков»: «Точка зрения работающего 

математика представляет собой несостоятельную мешанину различных 

мнений, поскольку если он действительно работает, то не может посвятить 

много времени философским вопросам и довольствуется повторением того, 

что он где-нибудь нахватался» [26]. 

Думаю, что мнение Г.Лолли касается, скорее всего, какого-нибудь 

незатейливого математика, который «звезд с неба не хватает» и предпочитает 

сконцентрироваться на решении конкретных математических задач. 

В истории математики были яркие философы из среды математиков: 

Рене Декарт, Блез Паскаль, Анри Пуанкаре. Из российских, конца XX века я 

считаю сильными философами математиков В.В. Налимова, Н.Н. Моисеева, 

В.И. Арнольда. 

В российской философии математики (в последние десятилетия) 

принято выделять два противоборствующих течения: фундаментализм и 

антифундаментализм. 

Самый яркий представитель фундаментализма (как я считаю, 

последователь Г.Фреге и А.Есенина-Вольпина) В.Я. Перминов утверждает: 
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«Развитие науки представляет собой «процесс очищения нормативных 

предпосылок от всякого рода ценностных и социокультурных аспектов» [38]. 

Или «Всё высказываемое о чувственном мире недостоверно, является 

только мнением и лишь утверждения математики, относящееся к космосу, 

являются подлинным знанием, обладающим истинностью и 

неопровержимостью» [39]. 

Как вы легко можете увидеть, здесь имеется яркое отрицание наличие 

ценностей, установок и всего социально-психологического в математике и в 

самих математиках. Можно сказать, анахронизм, более чем столетней 

давности. Но с другой стороны – победивший искусственный интеллект 

(после ассимиляции естественного) может построить памятник В.Я. 

Перминову как пророку и прорицателю искусственного интеллекта… 

Как «поклонник» антифундаменталистской философии 

(конвенционалист, релятивист, эклектик и антропоконсерватор) я склонен 

поддерживать концепцию швейцарских философов математики Фердинанда 

Гонсета и Питера Хенрича, утверждавших, что математика не образует 

автономного мира, существующего помимо поля обычной мысли, поэтому 

всякий прогресс в её философском осмыслении приобретает всеобщее 

значение. И главное – математике необходима новая система ценностей, 

которая должна поощрять обмен, передачу и накопление математической 

информации, должна позволить излагать математику человеческим языком 

вместо использования составленных из математических символов ребусов 

[52]. 

Я полагаю, что философия математики должна более активно 

вторгаться в «тело математики», а не бродить «вокруг и около», придумывая 

новые «измы» и реанимируя отжившие идеи. Математика – это слишком 

серьезно для судьбы нашей земной цивилизации, чтобы отдать её в 

безраздельное владение формалистам и абстракционерам. 

А на десерт – новая порция афоризмов (для уединенной медитации): 
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1. «В генезисе математических структур важно понять активную 

роль субъекта (об этом, кстати, говорили А.Пуанкаре, Л.Брауэр – А.В.» [29]. 

2. Жан Дьедонне: «В математике, безусловно, нет одной интуиции; 

в ней есть целая серия разнообразных установок, порою неожиданно между 

собой взаимодействующих» [цит. по 36]. 

3. «Математические теории не имеют целью открыть нам истинную 

природу вещей, такая претензия была бы безрассудной. Единственная цель 

их – систематизировать физические законы, которые мы узнаем из опыта, но 

которых мы не могли бы даже и выразить без помощи математики» [41]. 

4. Герман Вейль: «Доказательство возможно только для 

ограниченной части математики, да и здесь еще закрадывается сомнение. Как 

не крути, а очевидность (Evidenz) остается последним источником истины и 

познания. Брауэр основывал на ней математику, Гильберт – уверенность в 

(ожидаемой) непротиворечивости» [6]. 

5. Владимир Тасич: «Математика практикуется людьми, которые 

находятся под влиянием философии и культурных обстоятельство, науки, 

поэзии, стиля и других страстей, всех мастей и традиций, которым они 

принадлежат» [47]. 

6. Норберт Винер: «К сожалению, прием, который ожидает в 

научном мире ту или иную работу, зависит не только от ценности её 

содержания. Подчас гораздо более важным оказывается совсем другое. 

Например, то, какой интерес она представляет для ведущих специалистов 

соответствующей отрасли» [8]. 

7. Пьер Симон Лаплас: «Если уж говорить точно, то почти все наши 

знания только вероятностны» [25]. 

8. Эмиль Борель: «Универсальная роль вероятности в научном 

познании – она может рассмотреть в иной точки зрения космологические и 

биологические проблемы» [4]. 
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От себя хотел бы добавить скромную маленькую мысль: давно уже 

понятно тем, кто задумывается над математической реальностью, что единая 

математическая реальность – это застарелый платонический миф.  

В действительности существует необъятное многообразие 

субъективных математических реальностей, иногда порождающих 

относительный (конвенциональный) математический консенсус. 
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Генетически модифицированные организмы (ГМО) являются фактом 

современного сельского хозяйства и основной областью дискуссий в 

биотехнологии. Поскольку наука постоянно совершает инновационные 

открытия, возникают новые медицинские, политические, этические и 

религиозные дебаты по поводу производства и потребления трансгенных 

организмов [9]. На протяжении тысячелетий, совершенно не подозревая даже 

о существовании нуклеиновых кислот, фермеры использовали 

элементарную, но эффективную форму переноса и отбора генов, процесс, 

называемый генетической «манипуляцией» или «модификацией». Примером 

может служить селекция растений, задачей которой является отбор и 

скрещивание наиболее высокопродуктивных растений в целях 

поддерживания и улучшения наиболее желаемых для сельского хозяйства 

характеристик. Поскольку все виды сельскохозяйственных культур с 

незапамятных времен подвергались искусственному отбору, то их всех 

теоретически можно считать «генетически модифицированными» по 

отношению к диким видам.  

Сегодня люди знают об основных механизмах наследования признаков 

растений, и поэтому могут искусно манипулировать генетической 

информацией [1, 3]. Общий принцип заключается в том, что генетический 
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код универсален, как и механизмы, участвующие в транскрипции и 

трансляции. Среди нескольких преимущественных признаков 

сельскохозяйственных культур, которые способствовали естественному или 

генно-инженерному (ГМ) отбору, были высокая урожайность, повышенная 

устойчивость к болезням и вредителям. Таким образом, cпособность 

модифицировать конкретный организм на молекулярном уровне 

представляет собой новейший инструмент современной формы 

генетического отбора. Возникают новые многообещающие перспективы, 

новые вопросы и проблемы ГМО, разобраться в которых и послужило целью 

данной работы. 

Революция рекомбинантной ДНК раскрывает ключевые события для 

обществ «биотехнологического» тысячелетия. С помощью технологии 

рекомбинантной ДНК теперь можно удалить или ввести новый признак в 

растение гораздо быстрее и точнее, чем когда-либо [7]. Более того, новые 

биомолекулярные стратегии помогают ученым выборочно контролировать 

или предотвращать утечку трансгена из генетически модифицированных 

растений. Технология рекомбинантной ДНК позволила изменить 

генетический потенциал растений путем прямого манипулирования 

последовательностями ДНК. Эта процедура, также известная как генная 

инженерия, включает устранение или введение специфических чужеродных 

генов, принадлежащих даже к неродственным видам. В частности, последняя 

стратегия создает «трансгенный» организм, в котором чужеродная ДНК 

(трансген) включается в геном на ранней стадии развития. Трансген 

присутствует как в соматических, так и в половых клетках, экспрессируется в 

одной или нескольких тканях и наследуется потомством по менделевскому 

принципу. Гену, который будет транскрибироваться клеткой, необходимы 

регуляторные последовательности: промотор и терминатор. Эти 

генетические элементы определяют активность гена, а также время и 

модальности его экспрессии. Продукт конкретной кодирующей 

последовательности может модулироваться, «включаться» или 
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«выключаться» за счет присутствия или отсутствия такого элемента. 

Следовательно, более широкое определение «трансгенеза» включает 

введение чужеродных регуляторных последовательностей в организм-

хозяин, а не только специфических кодирующих последовательностей [4]. 

Генетически модифицированные (ГМ) культуры сегодня могут 

служить мощным дополнением к культурам, выращиваемым трудоемкими 

традиционными методами селекции, чтобы удовлетворить мировой спрос на 

продукты питания. ГМ-культуры могут помочь в борьбе с недоеданием 

населения многих стран благодаря повышенной урожайности, питательным 

качествам и высокой устойчивости к различным биотическим и 

абиотическим стрессам [6]. Однако следует сказать, что с выращиванием 

ГМ-культур, полученных путем трансгенеза, то есть внедрения генов из 

отдаленно родственного организма, связана проблема биобезопасности 

получаемой товарной продукции.  

За последние несколько лет беспокойство по поводу безопасности 

производства трансгенных сельскохозяйственных культур привлекло много 

внимания научного сообщества и общественности в целом [10]. Несмотря на 

то, что ни одно описанное заболевание человека не было напрямую связано с 

диетой, включающей одобренные ГМ-культуры, общественное мнение, 

похоже, смотрит на эту новую технологию либо с растущим беспокойством, 

либо даже с неодобрением. Риски для здоровья, связанные с ГМО, можно 

разделить на риски для человека и риски для окружающей среды. 

Имеющиеся научные данные не свидетельствуют о конкретных опасностях 

для населения, использующих диету, содержащую одобренные ГМО. Однако 

известно, что фрагменты трансгенных нуклеиновых кислот могут 

присутствовать в ГМ-продуктах или их производных. Трансгенные 

последовательности включают промотор, трансген и терминатор. 

Потребление таких последовательностей, «генной кассеты», вызывает все 

большее беспокойство в случае, если при приеме внутрь произойдет событие 

передачи. Учеными также рассматривается возможная опасность 
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«горизонтального переноса генов», под которой понимается переход генов от 

модифицированных пищевых продуктов к кишечному эпителию, клеткам из 

других тканей или кишечной микрофлоре человека [5].  

Эпидемиологические и экспериментальные исследования в области 

ГМО проводятся в разных странах и поддерживаются различными 

учреждениями, включая университеты, исследовательские центры и др. 

Общепризнано, что высокий уровень бдительности необходим и весьма 

желателен, но следует также учитывать, что ГМО представляют собой новый 

многообещающий вызов для обществ третьего тысячелетия, оказывающий 

заметное влияние на многие дисциплины и области, связанные с 

биотехнологией [8]. Приобретение базовых знаний о производстве ГМО, 

потреблении ГМО-продуктов, взаимодействии ГМО с людьми и 

окружающей средой имеет первостепенное значение для оценки рисков. И 

это сегодня требует наличия точных научных данных и результатов строгих 

экспериментов.  

Хотя потенциальные риски для здоровья человека или животного 

конкретного трансгена можно протестировать и измерить, влияние 

«ускользания» гена является более сложной задачей. Потенциал 

трансгенного улучшения сельскохозяйственных культур настолько высок, 

что вместо запрета использовании трансгенеза, сейчас более разумно найти 

решения, позволяющие предотвратить утечку генов. В настоящее время 

риски утечки генов из трансгенных культур в окружающую среду через 

распространение пыльцы и семян активно обсуждаются учеными [2]. Чтобы 

запретить поток трансгенов, были разработаны технология «терминатора» - 

технология управления рисками ГМО в трансгенных культурах. К 

сожалению, эта технология не смогла надежно защитить миграцию 

трансгенов к диким родственникам растений.  

В настоящее время генетики все активней предлагают новый 

молекулярный метод устранения потока генов от трансгенных растений к 

диким родственникам с помощью возмещаемого блокирования функции 
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(RBF). Данный метод относится к усовершенствованному способу и 

комплексу ДНК-конструкций, обеспечивающего возмещаемое блокирование 

функции, для получения увеличенного уровня безопасности в контроле 

сегрегации трансгенов и «утечки» трансгенов, в том числе интрогрессии. 

Этот метод позволяет сельскохозяйственным производителям повторно 

использовать трансгенную культуру без риска утечки трансгенов в 

окружающую среду. Повышенный уровень надежности достигается с 

использованием систем RBF, включающих в себя одну или более 

блокирующих нуклеотидных конструкций, тесно связанных с 

представляющим интерес геном (TGI). RBF состоит из блокирующей 

последовательности, связанной с интересующим геном, и 

восстанавливающей последовательности, все в одной трансформируемой 

конструкции. Блокирующая последовательность блокирует определенную 

молекулярную или физиологическую функцию растения-хозяина. Действие 

блокирующей последовательности приводит к гибели растения-хозяина или 

изменению его фенотипа, что приводит к невозможности полового 

размножения в природе. Восстанавливающая конструкция восстанавливает 

заблокированную функцию растения-хозяина. Следует при этом отметить, 

что восстанавливающая конструкция регулируется извне специфической 

химической или физической обработкой растений и не действует в 

естественных условиях. Поэтому в природе гибриды трансгенных растений с 

их дикими родственниками, несущими RBF, погибнут или не смогут 

размножаться из-за действия блокирующей конструкции.  

В заключение необходимо сказать, что сегодня современной системе 

здравоохранения необходимо проанализировать возможные риски для 

здоровья населения, связанных с диетой, содержащей ГМО. Следует 

обобщить современное состояние исследований, предоставить 

фундаментальную техническую информацию, указать на проблемы и 

перспективы, а также создать все необходимые инструменты для дальнейших 

исследований ГМО. Безусловно, необходимо также найти ответы на ряд 
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фундаментальных вопросов использования ГМО. Безопасны ли отрасли 

промышленности, основанные на ГМО, и продукты, полученные из ГМО для 

здоровья человека? Можем ли мы в полном объеме учитывать социальные, 

этические вопросы, так и вопросы общественного здравоохранения 

посредством постоянного и эффективного мониторинга пищевой цепи и 

четкой, информативной маркировки продуктов? Каковы на данный момент 

охарактеризованные или предполагаемые опасности ГМО? И, что наиболее 

важно, являются ли эти опасности реальными, потенциальными или просто 

надуманными? И на сегодняшний день многие вопросы остаются 

дискуссионными; ответы и решения принадлежат науке, политике и личному 

мнению каждого социального субъекта. 
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охотничьего хозяйства. 
 

Научно-практический семинар, посвящённый памяти профессора В.К. 

Мельникова, прошёл в день рождения Владислава Константиновича, на 

факультете охотоведения Иркутского ГАУ. Ровно год назад охотоведы 

иркутской школы участвовали в первом подобном семинаре. Анализ 

результатов этих семинаров показывает, что в охотоведческом сообществе 

развивается продуктивная традиция собираться 30 ноября для обоснования 

прорывных решений из проблем текущего этапа рыночного периода [1].  

Ю.Е. Вашукевич, Б.Н. Дицевич, Е.М. Недзельский посвятили 

выступления обзору научных трудов В.К. Мельникова. Для иллюстрации 

большого значения деятельности профессора Мельникова приведём слова 

министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского в телеграмме 

соболезнования: «Владислав Константинович известен как представитель 

иркутской школы охотоведения, крупный специалист в области организации 

охотничьего хозяйства, педагог, внесший заметный вклад в подготовку 

специалистов охотничьего хозяйства» [3]. Без сомнений, профессор 

Мельников В.К. много лет был лидером родного факультета и дважды по 

итогам года приводил его к первому месту. Таких успехов не получилось у 

других руководителей охотфака. Владислав Константинович для 

большинства молодых исследователей и преподавателей Красноярска, 

Иркутска, Кирова, Москвы был добрым наставником и надёжным 
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проводником в сферу охотоведения. Каждая его публикация содержит 

большое количество охотоведческих мудростей. Приведём одну, которую 

расцениваем как назидание амбициозным биологам и природоведам: 

«Управлять можно предметами и людьми. Управлять свободно живущими 

животными непосредственно мы не в состоянии. В обычной обстановке 

«управленцы» их и не видят, поэтому влиять на них можно только 

опосредованно, через охотников. Влиять можно и через изменение условий 

обитания животных. Поэтому управлять надо людьми (охотниками), их 

поведением, воздействовать на качество условий обитания в экономически 

оправданных, разумных пределах. Охотничье хозяйство в России остается 

единственной отраслью, в котором сохранен социалистический принцип 

абсолютного вмешательства в хозяйственную деятельность со стороны 

госчиновников, будто здесь и не действуют законы рыночной экономики. 

Управления популяциями никогда на практике не было, как правило оно 

невозможно. Реально в России пытались управлять охотой, и то 

безуспешно и безответственно, а надо управлять людьми, их интересами 

[4]. 

В своих трудах В.К. Мельников призывал «управленцев» не 

возвышаться над природными ресурсами. С большим сожалением Владислав 

Константинович воспринимал несуразную часть первой половины названия 

факультета охотоведения - «ИУПР». 

Все доклады семинаристов были посвящены злободневным темам. 

Дадим тезисную характеристику наиболее актуальным выступлениям.  

Ю.Е. Вашукевич (Иркутский ГАУ, факультет охотоведения) 

конструктивно изложил модель формирования высокопродуктивного стада 

оленей в охотничьих угодьях Иркутской области.  

В.П. Бороденко, Ю.С. Шумилов, М.В. Черемных (госохотслужба 

Иркутской области) призвали охотпользователей к совместному творческому 

взаимодействию для более эффективного решения проблем, а также 

рекомендовали значительно повысить качество учётных работ. В отдельном 
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обращении к сотрудникам факультета охотоведения от них прозвучал призыв 

к продолжению научно-исследовательских работ в сфере охотничьего 

хозяйства, результаты которых необходимо распространять среди 

охотпользователей. 

Б.Н. Дицевич (учебно-методический центр «Сибохотнаука» 

Иркутского ГАУ) на примерах учебно-опытного охотхозяйства «Голоустное» 

изложил результаты биотехнических опытов по интенсивным технологиям 

воспроизводства копытных зверей при условии получения спонсорских 

средств.  

В.С. Камбалин построил свой доклад в трёх аспектах. Относительно 

выработки региональных методических подходов к оценке ущербов была 

подчёркнута бесполезность научного поиска в условиях отсутствия 

госзаказа. Большое внимание уделил проблемам охотоведческого 

образования. Третьим аспектом прозвучали проблемы рационального 

использования ресурсов копытных зверей и медведя. 

В выступлении В.И Романова (ООО «Охота-тур», Иркутск) был сделан 

акцент на необходимость увеличения квоты изъятия кабарги. 

Доклад руководителя передового любительского хозяйства 

«Тамаринское» В.В. Мельникова (Усть-Ордынский округ) позволил 

познакомиться с наиболее фондооснащённым хозяйством на площади 20 тыс. 

га. По нашей оценке, за 15 лет «Тамаринское» сконцентрировало основных 

фондов более чем на 15 млн. руб., создало прогрессивную систему охраны и 

охотпользования. Среди любительских хозяйств Сибири и Дальнего Востока 

второе подобное вряд ли найдётся.  

Д.Г. Медведев (Иркутский ГАУ, факультет охотоведения) мажорно 

показал возможности получения высокой прибыли при условии 

диверсификации отраслей. По утверждению Дмитрия Германовича, 

практически каждое охотпредприятие способно «разбудить спящий 

природный капитал», если будет развивать несколько видов туризма в 

тандеме с сувенирным и ювелирным производством, с реализацией 
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лектехсырья растительного и животного происхождения, с этнографическим 

и научным туризмом. Если обобщить доклад Медведева Д.Г. в краткой 

формуле, он сводится к известной удочке - активной работе, и рыбе – 

ожидании на берегу спонсоров с бусинками. В заключение своего 

выступления Дмитрий Германович предостерёг охотоведов от напрасных 

ожиданий денежных вливаний (не сидите на завалинке) и призвал к 

активному поиску деловых партнёров по всем возможным направлениям.  

С докладом об особенностях охотничьего хозяйства Республики Саха 

(Якутия) выступил зам. министра экологии, природопользования и лесного 

хозяйства. Николай Васильевич акцентировал внимание участников 

семинара на обширности площади охотугодий Якутии (самый большой 

охотохозяйственный регион России), на проблемах в связи с волчьей 

перенасыщенностью территории, на низких ставках сбора за разрешения на 

добывание копытных, на отказе охотников приобретать разрешения для 

добычи медведя. 

Семинар показал растущее желание охотоведческого сообщества как 

можно скорее выйти из критической стадии и перейти в стадию ускоренного 

развития [1, 2, 5]. Резюмируя итоги работы, автор предлагает следующие 

основные направления для подобного ускорения. 

1. В целях развития высшего охотоведческого образования 

рекомендовать Правительству РФ: 

1.1. Из ВУЗов охотоведческого профиля при участии Минобрнауки, 

МПР РФ, МСХ РФ создать два учебно-научно-производственных 

консорциума – Европейский консорциум (ЕК) с центром в Вятском гос. 

агротехнологическом университете (ВГАТУ) и Сибирско-дальневосточный 

консорциум (СДК) с центром в Иркутском государственном аграрном 

университете (ИрГАУ). 

1.2. Приём абитуриента на обучение возложить на консорциумы на 

основании трёхстороннего договора: ВУЗ-Абитуриент с поручителями - 

Администрация консорциума.  
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1.3. В трёхстороннем договоре предусмотреть две формы обучения – 

госбюджетную (с отработкой 2 года по распределению консорциума) и 

платную (с возмещением затрат на обучение студента).  

1.4. Госбюджетные квоты набора студентов выделять основным ВУЗам 

консорциумов. 

2. В целях совершенствования системы охраны и использования 

охотничьих ресурсов рекомендовать Правительству РФ: 

2.1. Повыcить размер cтавки cбора за разрешение на добывание: 

 2.1.1. Благородного оленя, лося - в 3 раза. 

 2.1.2. Кабана, косули - в пять раз. 

 2.1.3. Дикого северного оленя  -в десять раз. 

 2.1.4. Кабарги - в двадцать раз. 

2.2. Уменьшить размер cтавки cбора за разрешение на добывание: 

 2.2.1. Медведя бурого - в пять раз (за исключением камчатских 

популяций и медведя белогрудого). 

 2.2.2. Соболя - в два раза. 

2.3. Повыcить такcы для иcчиcления размера вреда, причиненного 

охотничьему реcурcу – кабарге, в два раза. 

3. В целях развития государственной системы рационального 

использования лесных и охотничьих ресурсов субъектов РФ рекомендовать 

Правительству РФ: 

 3.1. Создание региональных департаментов по ООПТ и 

природопользованию. 

 3.2. Отменить обязательноcть проведения учётных работ 

животных в охотничьих угодьях cилами и cредcтвами охотпользователей.  

 3.3. Возложить обязательство проведения учётных работ в 

охотничьих угодьях на региональные департаменты по ООПТ и 

природопользованию один раз в три года. 
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 3.4. Возложить на региональные департаменты по ООПТ и 

природопользованию функции по охране и воспроизводству охотничьих 

ресурсов региона. 
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К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗОН ИНТЕРСПЕРСИИ ДЛЯ 

ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬЕ-

ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ 

Для повышения точности предложено использование зон интерсперсии для 

относительных учетов численности охотничьих животных. 

Ключевые слова: промысловые млекопитающие, местообитания, опушечный 

эффект, зоны интерсперсии, учеты численности. 

 

Весьма слабый интерес к изучению опушечного эффекта [11] поражает. 

Несмотря на давнюю и широкую известность (с 1930-х гг.), число 

публикаций на эту тему чрезвычайно ограничено. Автором найдены лишь 

следующие работы: публикации на флоре и растительности [2,3], на 

растительности и жесткокрылых насекомых [10], есть публикации 

орнитологов [1,6], совершенно мало работ опубликовано на млекопитающих 

[5], в данной публикации ширина зоны интерсперсии показана разной для 

разных видов охотничьих животных. Автором на это тоже обращалось 

внимание [7]. Нами выполнена работа на соболе и привлечении физико-

географических признаков исследуемой территории, растительности, и 

продуктивности местообитаний соболя [9].  

В целом при учетах численности животных генерализацией мелких 

выделов в разнозаселенные территории проблему нивелирования «вклада» 

опушечного эффекта решает ландшафтно-видовой подход [8]. Это при 

мелкомасштабном картографировании и для немалых территорий. В 

настоящем сообщении автором предпринята попытка дать предложение 

теоретического и практического характера применительно к использованию 

зон интерсперсии, т.е. проявления опушечного эффекта, применительно к 

учетам численности охотничьих животных на относительно небольших 

территориях, в т.ч. и охотничьих хозяйств. 
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Используемая для послепромысловых учетов методика ЗМУ [4] 

призвана отражать состояние численности в популяциях охотничьих 

животных. Как метод она может при полном ее соблюдении давать вполне 

адекватные результаты, естественно, при строгом соблюдении и исключения 

возможностей манипуляций, но на последнее можно не указывать – это 

возможно при использовании любой методики. Методикой ЗМУ 

рекомендовано избегание прокладки учетных маршрутов по границам 

различных охотничьих угодий (местообитаний животных), т.е. по сути в 

зонах проявления опушечного эффекта, что на практике далеко в полной 

мере достижимо. Давно отмечено, что стыки различных угодий в пределах 

некоторой зоны (зоны так называемой «интерсперсии») наиболее 

привлекательны для охотничьих животных, в них проявляется «опушечный 

эффект». Прежде всего он выражен за счет лучших кормовых условий. Это 

хорошо отслеживается по признакам жизнедеятельности животных и прежде 

всего по следам. К зонам интерсперсии привязаны также и «рогочесы» 

копытных, да и «давленки», т.е. места трапез крупных хищников. Как ранее 

отмечено, ширина зон проявления «опушечного эффекта» различна у разных 

видов охотничьих животных, и зависит как от вида животных, так и от 

характеристик определенных стыкующихся местообитаний. Это тоже 

обычно не учитывается при относительных учетах на маршрутах. Априори 

есть разница в использовании ЗМУ для характеристики состояния 

численности определенных видов для отдельных регионов и страны в целом 

и для оценок численности на отдельных участках. Опыт работы с 

математической статистикой указывает на то, что для достижения желаемой 

точности нужно большее число наблюдений, в данном случае учтенных 

следов. Поэтому в этом отношении зоны проявления опушечного эффекта 

наоборот привлекательны, тем более для послепромысловых учетов, когда 

население животных промыслом уже изрежено и следы будут вполне 

учитываемы. Для такого учета применимы проложенные по зонам 

интерсперсии промысловые путики. В локальных условиях за счет большего 
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числа зафиксированных наблюдений (учтенных следов) можно добиться 

желаемой точности учетов, используя обычные при нормальном 

распределении статистические признаки: среднее значение, дисперсию и 

среднее квадратическое отклонение, статистическую ошибку, доверительный 

интервал и выраженную в процентах статистическую ошибку к среднему 

значению признака, т.е. точность учета. 
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Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского 

n. Молодежный, Иркутский район, Иркутская область, Россия  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАКОННЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ЧИСЛЕННОСТЬ 

ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Описывается вредное воздействие законных лесозаготовок на охотничьих 

животных Усольского района. даны рекомендации по сохранению охотничьих животных 

и среды их обитания в процессе лесозаготовок 

Ключевые слова: Усольский район, ущерб от лесозаготовки, охотничьи животные 

 

Усольский район расположен в южной лесохозяйственной зоне 

Иркутской области и считается в Прибайкалье крупным производителем 

лесного сырья (табл.1). Площадь района 6,3 тыс. кв. км, лесной фонд 67,6% 

(431,6 тыс. га), из которого на эксплуатационные леса приходится 269,0 тыс. 

га [3]. При главном пользовании лесом заготовитель производит высоко 

востребованную продукцию, но в то же время наносит вред (ущерб) среде 

обитания охотничьих животных [1, 2, 4-7] (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Закрытая по акту лесосека после проведения на ней 

сплошной рубки. 2021 г, Усольский район. (фото И.С. Исаевская) 
 

Природоохранное законодательство обязывает лесопользователей с 

максимально возможной степенью экологичности заготавливать древесину в 

соответствии с Законом, но также компенсировать вред животному миру от 

законных вырубок [2, 5-7].  
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В связи с таким посылом цель публикации заключается в поиске 

корреляционных зависимостей между объёмами вырубки лесных участков и 

поголовьем зверей, которое восстановится в прежнем количестве после 

завершения вырубок.  

Таблица 1 – Динамика лесозаготовок в период с 2019-2021 гг.  на 

территории Усольского района  

Год 2019 2020 2021 

Сплошные 

рубки, га 

273,6987 243,5998 214,3534 

Выборочные 

рубки, га 

12,4180 23,4130 13,9870 

Итого, га 286,1167 267,0128 228,3404 

 

Животный мир Усольского района разнообразен, включает 215 видов 

птиц и 56 видов млекопитающих [3]. Анализ корреляционных зависимостей 

проводился по наиболее важным видам охотничьих животных (табл. 2). 

Таблица 2 – Видовой состав и численность основных видов охотничьих 

ресурсов в Усольском районе, из отчётов по ЗМУ за 2019-2021 гг. 

 

№  

п/п 

Виды 

охотничье-

промысловых 

животных 

Численность населения объектов 

животного мира, отнесенных к объектам 

охоты (особей) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.  Лось 725 707 1021 

2.  Благородный 

олень 

1644 1784 1486 

3.  Косуля 7377 7154 7724 

4.  Кабарга 1462 1937 1672 

5.  Соболь 1039 916 821 

 

Для достижения указанной цели использовался корреляционный 

коэффициент Спирмена, предназначенный для выявления связи между 

переменными, измеренными в ранговой шкале [8]. 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена рассчитывается по 

формуле: 
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где n - количество ранжируемых признаков (показателей, испытуемых); 

d - разность между рангами по двум переменным для каждого 

испытуемого; 

 - сумма квадратов разностей рангов. 

Коэффициент корреляции Спирмена обладает следующими 

свойствами: 

Коэффициент корреляции может принимать значения от +1,0 до –-1,0, 

что подразумевает диапазон от прямой корреляционной связи до строго 

обратной связи переменных [8]. 

Если коэффициент корреляции равен нулю, то связь между величинами 

практически отсутствует. Чем ближе модуль коэффициента корреляции к 1,0, 

тем более устойчивой проявляется связь между измеряемыми величинами 

[8]. Предварительные результаты расчётов приводятся в табл. 3. 

Таблица 3 - Корреляционный коэффициент Спирмена 

Виды охотничье-промысловых 

животных 

Корреляционный 

коэффициент 

Лось -0,5 

Благородный олень -0,5 

Косуля Сибирская -0,5 

Кабарга  -0,5 

Соболь 0,75 

 

Проведённые расчёты позволяют сделать следующие выводы: 

- корреляционная связь между размерами площадей вырубок и 

численностью лося, косули сибирской, благородного оленя и кабарги 

умеренная и обратная; 

- корреляционная связь между размерами площадей вырубок и 

численностью соболя сильная и прямая.  

Таким образом, показано, что на численность косули, кабарги, лося и 

благородного оленя вырубки влияют отрицательно, на численность соболя - 

положительно. Положения научной монографии [6] позволяют утверждать, 
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что после завершения лесозаготовки на вырубленную территорию соболь 

вернется через 5 лет, лось, изюбрь через 3 года, кабарга через 20 лет.  

На основе проделанной работы нами разработаны рекомендации по 

уменьшению вреда охотничьим животным в результате лесозаготовок. 

Основные из них: 

1. Специально уполномоченным региональным органам власти в сфере 

лесного и охотничьего хозяйства рекомендуется: 

1.1. Внести в законодательную базу поправки в целях формирования 

более активной защиты животного мира. 

1.2. Разработать и применять к лесозаготовителям более строгий 

механизм контроля в периоде производства. 

1.3.Совершенствовать систему маркировки древесины. 

1.4. Повысить ответственность лесозаготовителей за использование 

лесных ресурсов и усилить санкции к нарушителям лесного и охотничьего 

законодательства.  

1.5. Развивать экологическое воспитание всех слоев населения, начиная 

с дошкольного возраста. 

Проблемы восстановления, сохранения и приумножения 

лесоохотничьего биоразнообразия в процессе лесозаготовок возможно 

решить при более активном участии муниципальных, региональных и 

федеральных органов власти [1, 2, 5-7]. 
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КЛЕСТ-ЕЛОВИК Loxia curvirostra В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ: 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 

В настоящей публикации представлены наблюдения авторов на учетом маршруте 

в окрестностях д. Жердовка Иркутского района, а также краткий литературный и 

интернет-обзор встреч клеста-еловика в Иркутской области и в Иркутском районе 

Ключевые слова: клест-еловик, Loxia curvirostra, частота встречаемости, 

фенология 

 

За годы наших систематических наблюдений и учетов птиц на 

стационарных маршрутах в окрестностях пос. Молодежный (ноябрь 2010 – 

май 2020 гг.) и в окрестностях д. Жердовка (июнь 2020-ноябрь 2023) клест-

еловик Loxia curvirostra впервые был встречен только в апреле 2021 года. И с 

этого времени стал заметно чаще встречаться на учетном (Жердовском) 

маршруте. В итоге, с апреля 2021 года по ноябрь 2023 [5] года мы 

зафиксировали 31 встречу (рис.1). 

 

Рис. 1. График частоты встречаемости (%) клеста-еловика в 

окрестностях д. Жердовка 
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Частоту встречаемости мы определяли по формуле:  

  
где: Ч - частота встречаемости, В - количество дней со встречами, М - 

количество дней в месяце 

 

Птицы появлялись одиночно, парами, тройками и стайками до 20 

особей. 

Наиболее высокий процент частоты встречаемости оказался в мае 2023 

года. Особенная активность отмечалась в апреле-мае-июне, когда птицы 

встречались стайками. Скорее всего, это связано с кочевками молодых птиц. 

Большую часть встреч и перемещения птиц мы зафиксировали на соснах. В 

том числе, и питание сосновыми семенами. Сосна (Pinus sylvestris) в нашей 

местности является доминирующей породой. На более редких елях (Picea 

obovata) клесты-еловики были замечены нами гораздо реже (не более 10 % 

встреч). В отдельных случаях, удавалось птиц сфотографировать (рис. 2, 3, 

4). Наблюдать клестов-еловиков в естественных природных условиях сложно 

и интересно. Сложно потому, что клест-еловик птица очень динамичная и 

редко надолго задерживается на одном месте. Интересно, потому что когда 

клесты кормятся на сосне – это целое «цирковое представление»: это 

постоянное движение, смена положения и ракурсов, зависание вниз головой 

на тонких ветвях и т.п. Как отмечают в своей статье «Новое о мозге и 

когнитивных способностях птиц» З.А. Зорина и Т.А. Обозова: «Клест-еловик 

имеет среднее значение полушарного индекса (8-9), которое в два раза 

превышает «низкие» показатели (у голубей) и в два раза меньше 

максимальных значений (у врановых и попугаев). Ранее когнитивные 

способности клестов не были исследованы. … Для клестов характерен 

низкий уровень пластичности узко специализированного кормового 

поведения – в природе они питаются главным образом семенами ели, хотя и 

используют при этом разнообразные способы питания («кормовые методы»). 

У клестов выделяют 35 таких «методов» [9]. 
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В европейской части России клест-еловик относится к редколесно-

лесному гипоарктическому типу населения птиц (лесотундровых и 

северотаежных лесов) [3]. 

В Южном Предбайкалье клест-еловик встречается повсеместно в 

лесной части региона. Гнездящийся вид. Численность в кедровниках в 

окрестностях д. Глубокой составила 5,5 ос/км.кв [2]. 

 

Рис.2. Клест-еловик. Окрестности д. Жердовка. Апрель 2021. Фото авторов 
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Ц.З. Доржиев с соавторами в монографии «Птицы Восточного Саяна» 

отмечает, «что клест-еловик – это оседлый вид. Стаи клестов постоянно 

встречаются на исследованной территории Байкало-Саянского нагорья, 

однако птицы размножаются на ней нерегулярно, в зависимости от урожая 

семенной продукции кормовых растений, которыми на Хамар-Дабане и в 

Тункинских гольцах являются сибирский кедр, пихта и ель» [7]. 

Питание клеста-еловика может иметь некоторые различия (в 

зависимости от условий местообитаний и растительных кормовых ресурсов). 

Г.В. Зонов в статье «Зимнее питание лесных птиц Южного 

Предбайкалья» сообщает, что основу питания еловика составляют семена ели 

– до 63% от объема корма и 90% встреч в исследованных желудках» [8]. 

Ю.В. Богородский наблюдал поедание клестами семян яблони 

сибирской [2]. 

 

Рис. 3. Клест-еловик. Окрестности д. Жердовка. Май 2023. Фото авторов 
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В целом, по Иркутской области, клест-еловик встречается в ряде 

районов, на лесных территориях. Так, Д.Б. Вержуцкий отмечает встречи 

клестов-еловиков: 10 мая 2010 года – пара в ельнике в 3 км от станции 

Подкаменная, 27 августа 2010 года – 4-5 особей в долине р.Тутура недалеко 

от пос. Чикан (Качугский район), 27 мая 2012 года – клест с ветошью в клюве 

на 43 км Байкальского тракта, 28 сентября 2012 – несколько особей в 

пойменном лесу возле д. Бугай (долина реки Малая Анга, Качугский район) 

[4]. 

В.В.Натыканец сообщает, что клест-еловик часто встречается в зимний 

период в г. Братске и его окрестностях [11]. 

Как отмечает В.А. Андронов, случаи зимнего размножения клестов-

еловиков в Прибайкалье единичны (Зонов, 1983). В январе 2021 года в 

урочище Халзан Бичурского района (северные отроги Малханского хребта, 

1216 м. над у.м.) найден полузамерший птенец клеста-еловика. 

Предположительно кладка была сделана в середине декабря. В дневнике 

погоды на декабрь с. Бичура дневная температура была в пределах -13 – -17 

°C, вечерняя – -17 – -21 °C [1]. 

В Иркутском районе встречи клеста-еловика немногочисленны, но 

отмечаются более менее регулярно, как в зимнее, так и в весенне-летнее 

время. 

М.В. Сонина и соавт. считают, что «клест-еловик редкий кочующий 

вид, встречается в иркутском Академгородке с ноября по март. Стайки по 15-

20 особей изредка отмечаются на елях в зимний период, стабильно держатся 

до двух недель … Клесты спускаются на зиму с горных хребтов на 

равнинную часть Прибайкалья, совершая так называемые вертикальные 

перекочевки» [12].  

Т.К. Войновская и О.П. Виньковская отмечают клеста-еловика как 

залетный вид в междуречье Худякова и Кукша (бассейн реки Ушаковки 

Южное Предбайкалье) в 2015-2019 гг. [6] 
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Рис. 4. Клест-еловик. Окрестности д. Жердовка. Апрель 2023. Фото авторов 

И.Д. Ковалева и соавт. зафиксировали единичные встречи клеста-

еловика по берегам р. Голоустной в окрестностях пос. Нижний Кочергат в 

березово-осиновом с примесью ели и подроста сосны и лиственнично-

сосновом лесах [10]. 

На платформе www.inaturalist.org зафиксировано 24 встречи клеста-

еловика (на 5 декабря 2023 года) в Иркутской области с 2016 года. Из них, 16 

встреч – в 2023 году. 

Помимо Иркутского района (окрестности д. Жердовка и пос. 

Молодежный) отмечены встречи в Казачинско-Ленском, Слюдянском, 

Ольхонском, Усольском, Жигаловском районах, городе Братске и острове 

Ольхон.  

На портале Птицы Сибири www.sibirds.ru по Иркутскому району (на 5 

декабря 2023) отмечены встречи клеста-еловика в Иркутске и его 
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окрестностях – 16 встреч, д. Талька, окрестности г. Шелехова – 3 встречи и в 

пос. Пивовариха. 

Судя по нашим наюлюдениям и наблюдениям, отмеченным на 

INaturalist в 2023 году довольно заметно увеличилась частота встречаемости 

клеста-еловика. Возможно, это связано с урожаем семян сосны и ели, но не 

исключено, что могут иметь влияние антропогенные факторы: лесные 

пожары и лесные вырубки, вызвавшие миграцию птиц из прежних 

местообитаний. 

Ю.В. Богородский, на основе наблюдений в окрестностях д. Глубокая в 

первых числах июня 1973 года, высказывает гипотезу, что вероятно с этого 

времени начинаются кочевки молодых птиц [2]. На основе наших 

наблюдений в окрестностях д. Жердовка в 2021-2023 гг. мы предполагаем, 

что активные кочевки молодых птиц начинаются в апреле и достигают 

своего пика в мае, в июне начинается заметный спад (рис.1). Не исключено, 

что сроки кочевки молодых птиц, как и локальные миграции клеста-еловика 

могут существенно изменяться по годам.  

В любом случае, можно сказать, что распространение вида в регионе, и 

в частности, в Иркутском районе, изучено явно недостаточно, как  и 

экология, и его поведение. 
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