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Аннотация. Актуальность предлагаемой статьи обуславливается остротой и масштабностью про-
блем, с которыми сталкивается человек в современном мире. Перед индивидом стоит задача оптималь-
ной адаптации к существующей социокультурной реальности с сохранением при этом всей присущей 
ему свободы, значимости и уникальности. Теоретический подход позволяет прийти в работе к тезисам 
о том, что философия призвана сыграть особенную роль в формировании мировоззрения и практических 
установок, важных для самоопределения человека и защиты его нравственно оправданных ценностей, 
правил и идеалов. Многие из накопленных в мире за долгие годы философские знания по этической пробле-
матике могут позволить своевременно выявить острейшие противоречия в общественной жизни, чтобы 
взглянуть на них по-новому, предугадать их развитие и попытаться прийти к разрешению. Дальнейшее 
рассмотрение проблематики может проходить в тесной связи с результатами, получаемыми другими 
гуманитарными науками в сфере рассмотрения человеческой жизнедеятельности.
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Условия, в которых человек и его деятельность 
рассматривается в наши дни, во многом оценивают-
ся такими понятиями, как общество риска, новый 
тип техногенной цивилизации, информационное 
общество, «техногенная сингулярность» и другими 
сопутствующими определениями. Эпоха глобаль-
ных перемен современности ставит перед челове-
чеством огромное количество вызовов, среди ко-
торых мы можем назвать: войны, международный 
терроризм, массовую бедность и т. д., сам факт их 
наличия или угрозу возникновения. Иные из них 
мы встречаем в информационной сети, культуре, 
межличностной коммуникации, мышлении чело-
веческом – в тех местах, где мы часто закрываем 
на них глаза. Философия существует как искусст-
во жизни, она озабочена тем, как сделать человека 
счастливым. И если время делает вызов, то кому, 
как ни философам, принимать его удар на себя 
в первую очередь? Вовремя поставленные вопросы 
и высказанные предложения в состоянии открыть 
для человечества дорогу в будущее, которое долж-
но быть принципиально лучшим.

В феврале 2009 года по инициативе Центра по 
вопросам капитализма и общества Колумбийского 
университета состоялась международная встре-
ча, в которой принимали участие видные ученые, 
экономисты и политические деятели со всего мира. 
Одной из главных проблем, стоявших на повестке 
дня, являлось обсуждение особенностей и путей 
преодоления мирового финансового кризиса, не-
ведомого ранее по своим масштабам. В ходе дис-
куссии директор Центра и нобелевский лауреат по 
экономике Эдмунд Фелпс высказал следующую 
позицию: «…мы отчаянно нуждаемся в капитализ-
ме, чтобы создать для обычных людей интересную 
работу – а иначе, может, придется устроить войну 
с марсианами или придумать что-нибудь еще вроде 
этого в качестве альтернативы» [7, с. 12]. Не хоте-
лось бы думать, что в случае возможного краха ка-
питализма миру была бы уготована только война. 

Вне всякого сомнения, угроза нового мирово-
го финансового кризиса – это одна из глобальных 
проблем современности. Но почему стоит начать 
именно с нее? В чем же здесь философия? А фило-
софия здесь – в человеке, в том, кем он является по 
своему существу и чем может стать в современных 
условиях, отодвигая на фон привходящей действи-
тельности свою уникальность. Человек сегодня под 
воздействием технических средств, пришедших 
к нему в распоряжение, часто лишь периферийное 
устройство, ограничивающее себя «тоннелем ре-
альности», но не ей самой [6]. Человек сегодня – 
«размытая идентичность», утрачивающая ценности 
традиционной культуры [5]. Человек сегодняшнего 
мира часто не представляет себе жизнь и благопо-
лучие без опоры на насилие [3]. Человек сегодня – 
есть существо, постепенно утрачивающее ценности 

собственного достоинства [4]. Утрата подлинной 
сущности человека происходит ввиду увеличения 
роли материальной составляющей в межличност-
ных отношениях, неумолимо растущего консью-
меризма, этого безграничного потребительства все 
новых и новых благ цивилизации, для получения 
которых необязательно даже расплачиваться здесь 
и сейчас. Все можно взять в кредит. Духовные цен-
ности, коими наполняет жизнь человека культура, 
все более теряют свою значимость.

Разрешение любых проблем современности, 
будь то экологический или экономический кризис, 
международный терроризм, стремительная масси-
фикация культуры, изменение в мышлении челове-
ческом, искусственно загоняемом в рамки, и мно-
гие другие вопросы, в том числе, связанные с воз-
можностью познания окружающего мира, уместно 
разрешать только с участием самого человека, а не 
его нового подобия, которым он может стать, утра-
тив ценностные ориентиры.

На вопрос о том, как мы живем сегодня, мож-
но найти ответы в любой из наук. Но на фунда-
ментальный этический вопрос «как мы должны 
жить?» ответ способна дать, должно быть, только 
философия. «Как мы должны стать достойными 
счастья?». Жить подлинно, жить как человеческое 
существо, уникальное в своей частности и незаме-
нимое в своем единстве с другими людьми, со всем 
окружающим миром. Поведение человека должно 
быть этическим и реализовываться в осуществле-
нии ценностей. Ценностей, которые превыше всего 
того, что есть материальное. Ценностей, к которым 
можно и должно стремиться. 

В работе С. С. Алексеева «Крушение права» 
приводятся тезисы в утверждении того, что чело-
вечество на столь высокой стадии своего развития 
«теряет одну из главных своих ценностей – теряет 
право» [1, с. 22]. Главным образом, эта потеря об-
условлена именно расцветом в середине прошлого 
века общества потребления, которому сопутство-
вал скачок в развитии техники и возвышение сво-
бод личности, которые повлекли за собой неукро-
тимое стремление людей к достижению наиболь-
шего количества благ, не считаясь со средствами 
их достижения. Человек сегодня лишь слегка со-
прикасается с правом «по потребности», но может 
игнорировать его, когда эти потребности расходят-
ся с установленными нормами. «Ныне нет важнее 
для людей задачи, чем понимание и возрождение 
права. Иного средства добиться формирования 
гражданского общества и справиться с кризисны-
ми и надвигающимися катастрофическими явле-
ниями, кроме развитого права на свете не суще-
ствует» [1, с. 27], – утверждает ученый-правовед. 
Даже такое явление, как рост террористической 
активности исследователь связывает с крушением 
данного института. 
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Но будет ли подлинно возрожден институт 
права, наберет ли он должную силу для выполне-
ния своей миссии в обществе, если философам не 
удастся разрешить важную этическую проблему, 
заключающуюся в потере человеком подлинного 
человеческого начала в себе? Станет ли право во-
стребованным, если философия не сделает важный 
шаг в сторону разрешения «кризиса нравственного 
сознания»? Его особенности заключаются в сни-
жении роли нравственности в современном обще-
стве. Под нравственностью здесь понимается вну-
тренний законодательный принцип, в соответствии 
с которым определяется поведение человека. Пре-
одоление названного кризиса видится в том, что 
люди должны осознать необходимость соблюдения 
некоторого правила, называемого в этике «золо-
тым». В одной из своих формулировок оно звучит 
так: «Человеку следует поступать так, как он счи-
тает правильным для всех людей». В силу того, что 
человеку иногда бывает присуща агрессивность, 
злословие, алчность и другие не самые лучшие, но 
тем не менее – все же человеческие проявления, то 
укрощению его порывов должны противостоять не 
только правовые и моральные нормы, защищаемые 
общественностью, но и нравственные законы, исхо-
дящие от самого человека. Они невидимы для глаза, 
но их влияние должно быть существенно. И на не-
мой вопрос: «Стоит ли мне ограбить/убить?» что-то 
изнутри должно уверенно воскликнуть: «Нет!». 

«Самоотречение ради жизни из благоговения 
перед жизнью» [9, с. 304], – такое определение дает 
Альберт Швейцер зарождающемуся в середине 
XX века учению — экологической этике. Вслед за 
освобождением людей от бытия в качестве средст-
ва она призывает также, по-человечески, поступить 
и с царством растений и животных. Экологическая 
этика призывает к любви, состраданию, жалости ко 
всякой частичке природы — к тому, на что из всех 
других представленных в этом мире существ спосо-
бен только человек. Кроме того, человек способный 
уничтожить все то прекрасное, что его окружает 
в мире природы, сможет ли носить свое гордое зва-
ние? Красота природы может способствовать про-
явлению нравственных чувств, пробуждать в чело-
веке желание сохранять и приумножать природные 
богатства. Однако, в то же самое время, эстетиче-
ское чувство также может сподвигнуть человека на 
желание подчинить себе окружающее пространст-
во, среду, в которой нашли свое прибежище самые 
разные представители флоры и фауны. «Эстетика 
является одним из двигателей охоты, когда ради 
красивого трофея убивают животное. А. А. Ни-
кольский метко назвал это «эстетикой убийства»» 
[2, с. 150]. Природа не в состоянии самостоятельно 
защитить себя от возможного пагубного влияния на 
нее цивилизации. Потому то и есть необходимость 
продвижения на базе идей экологической этики 

принципов природоохранной эстетики. Вот некото-
рые из них: [2, с. 152]

1. Прекрасно то, что отвечает экологическим за-
конам (принцип О. Леопольда). Природа прекрасна 
только тогда, когда все в ней организовано, когда 
возможно стабильное существование всех биотиче-
ских сообществ.

2. Дикая природа – эталон красоты (принцип 
Дж. Рескина). Природа обладает эстетической цен-
ностью сама по себе, удаление же от нее – есть 
склонение к безобразию. 

3. Принцип эстетической незаинтересованно-
сти. Красота природы должна рассматриваться как 
самостоятельная ценность, безотносительно к на-
шему представлению о ее полезности. Она не мо-
жет быть только лишь средством для удовлетворе-
ния утилитарных потребностей человека. 

Известный немецкий философ Э. Фромм в ра-
боте «Быть человеком» задается вопросом о том, 
куда же мы движемся. Исследователь уверенно 
рассуждает, что человек вовсе не создан для того, 
чтобы быть пассивной, неживой «вещью». Человек 
больше того состояния «хронической вялотеку-
щей шизофрении» (отделения мысли от действия) 
и депрессий, которые могут привести ко вспышкам 
насилия или же вовсе к вымиранию общества как 
такового, лишенного отсутствия жизненной силы» 
[8, с. 55–56]. Мыслитель полагает, что у нашей ци-
вилизации все еще есть третья, оптимистическая 
альтернатива, в которой должны проявить себя 
«возможность человечности и правды» [8, с. 76]. 
Это путь, в котором возобладает гуманизм, главной 
основой которого будет любовь человека к человеку 
и признание равенства между ними. Равенство, об-
условленное тем обстоятельством, что каждый ин-
дивид носит в себе человечность. Это условие того, 
чтобы быть человеком, уникально для каждого из 
людей и оно вовсе не опирается на столь очевидные 
различия в интеллекте, талантах, росте и многих 
других отличительных признаках, которые всегда 
имеют место. Вновь в словах исследователя мы чи-
таем то самое золотое правило этики, о котором уже 
было сказано ранее: «Я считаю, что нельзя забы-
вать о равенстве между людьми, особенно для того, 
чтобы не позволить одному человеку превратить-
ся в инструмент для другого» [8, с. 109]. И далее: 
«Я верю в возможность создания мира, в котором 
человек может быть многим, даже если он имеет 
мало; мира в котором главная мотивация сущест-
вования – не потребление; мира в котором человек 
есть цель, первая и главная…» [8, с. 110].

В работе Н. Д. Тайсона, американского астрофи-
зика и философа, «На службе у войны: негласный 
союз астрофизики и армии» читается следующая 
проблематика: наука, в большей части случаев, 
является не самоцелью для человечества, но лишь 
средством, с помощью которого одна сторона до-
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стигает преимущества над другой в военном проти-
востоянии. «Когда на войну призывают биолога, он 
может превратить в оружие бактерии и вирусы…» 
[7, с. 7]. Аналогично дела обстоят с физиками, хи-
миками и инженерами. «С точки зрения физики, 
космос – поле битвы» [7, с. 273]. В работе рассма-
триваются события мировой истории, в особенно-
сти – периода «холодной войны» и начала XXI века, 
на примере которых показывается, насколько же че-
ловечество больно идеями обретения материальной 
выгоды, столь больно, что ради ее получения может 

не скупиться в средствах. Средствах, которыми так 
часто выступают люди. Люди со сброшенным на го-
лову напалмом. 

Таким образом, как во всяческом взаимодейст-
вии между людьми, так и в развитии любых, даже 
самых точных наук, необходимо исходить из эти-
ческих принципов. И здесь нам никак не обойтись 
без многовековой традиции обращения к фило-
софской науке и без ее гуманитарной экспертизы 
всех социальных явлений.
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