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жизни, таких как погода, экономика, финансы, 

здравоохранение, технологии и другие. Прогнозы строятся 

на основе рационального подхода и могут использовать 

математические модели для предсказания будущих 

событий. Прогнозы могут быть вероятностными, их 

точность зависит от качества данных и используемых 

методов. 

Понятие “предвидение” – это способность или акт 

предугадывания будущих событий или исходов без исполь- 

зования формальных методов анализа или доказательств. 

Предвидение может основываться на интуиции, опыте, 

индивидуальном чутье или даже на духовных или мистичес- 

ких убеждениях. Оно менее структурировано и основывается 

на личном восприятии и вере. В некоторых контекстах 

предвидение может включать в себя предсказания, которые 

не имеют научного обоснования и могут быть ошибочными. 

О соотношении понятий ―прогноз‖ и ―предвидение, 

следует отметить, что прогнозы часто основаны на анализе 

данных и имеют большую вероятность точности, в то 

время как предвидение обычно не имеет такой научной 

базы и может быть субъективным. Оба эти понятия играют 
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важную роль в нашей способности планировать и 

принимать решения в будущем. 
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Футурология — это междисциплинарная область 

знаний, которая занимается изучением будущего, 

предсказанием тенденций и изменений, а также 

разработкой сценариев будущего развития. Футурология 

использует различные методы и подходы, чтобы 

попытаться понять, как могут измениться социальные, 

технологические, экономические и культурные аспекты 

нашей жизни в долгосрочной перспективе. Она включает в 

себя следующие аспекты: 

- Исследование трендов: Анализ трендов и данных 

прошлого и настоящего, чтобы выявить возможные 

паттерны и направления развития; 

- Сценарное моделирование: Создание разных 

сценариев будущего на основе имеющихся данных и 

предположений; 

- Прогнозирование технологических инноваций: 

Изучение технологических тенденций и попытка 

предсказать, какие инновации могут возникнуть и как они 

повлияют на общество; 

- Социокультурные исследования: Анализ изменений 

в обществе, культуре, ценностях и образе жизни, чтобы 

понять, какие факторы могут повлиять на будущее; 

- Прогнозирование глобальных проблем: 

Определение глобальных вызовов и проблем, таких как 

изменение климата, демографические изменения и другие, 

и исследование способов их решения. 

Футурологи стремятся предостерегать общество о 

возможных рисках и возможностях будущего развития, 

чтобы помочь принимать более обоснованные решения 

сегодня. Они также помогают организациям и 

правительствам разрабатывать стратегии для адаптации к 

быстро меняющемуся миру и созданию более устойчивого 

будущего. 

Теоретическая сущность футурологии 

Философско-теоретическая сущность футурологии 

характеризуется следующими парадигмальными 

признаками: 

В контексте эпистемологии футурология затрагивает 

вопросы о том, как мы можем знать будущее и насколько 

наши знания о будущем могут быть достоверными. Это 

поднимает вопросы о природе знания, вероятности и 

неопределенности в контексте предсказания будущего. В 

сфере этика и ценности, она часто обращается к вопросам 

этики и ценностей, связанным с будущим развитием 

общества и технологий. Она помогает обсудить моральные 

дилеммы, связанные с новыми технологиями и 

изменениями в социокультурной среде. Как известно, 

онтология — это философская область, изучающая 

сущность реальности, а в этом смысле футурология 

затрагивает вопросы о том, какие будущие сценарии могут 

быть возможными и какие сущности или процессы могут 

существовать в будущем. В контексте социальной 

философии футурология оценивает влияние различных 

сценариев будущего на общество и человечество в целом; 

она обсуждает вопросы справедливости, равенства, 

свободы и другие социально-философские темы. В области 

философии науки и технологии, футурология тесно 

связана с развитием научных знаний и технологий, и она 

поднимает вопросы о природе научного познания, его 

пределах и этических аспектах использования технологий. 

Таким образом, футурология не только пред- 

сказывает будущее и разрабатывает сценарии развития, но 

и занимается философскими вопросами, связанными с 

этими предсказаниями и сущностью будущего. Она 

помогает обществу и философскому сообществу понимать, 

какие философские проблемы возникают в  связи с  
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будущего и какие ценности и принципы могут быть 

вовлечены в этот процесс. 

 

Футурологический характер исторического 

материализма Маркса 

Футурологический характер исторического 

материализма Карла Маркса заключается в том, что он 

представляет собой теорию, которая анализирует 

историческое развитие общества и экономики, а также 

делает предсказания о будущем на основе этих анализов. 

Важные аспекты футурологического характера 

исторического материализма включают следующие 

элементы: 

1. Диалектический материализм: Исторический 

материализм Маркса основан на диалектическом 

материализме Гегеля, который рассматривает историю как 

процесс борьбы и конфликта, приводящий к изменениям и 

развитию общества. Этот подход обращает внимание на 

противоречия и классовые борьбы, которые играют 

важную роль в историческом развитии. 

2. Материалистическое понимание истории: 

Исторический материализм утверждает, что 

экономические факторы и материальные условия являются 

определяющими в формировании общественных 

отношений и исторических изменений. Таким образом, 

анализ материальной базы общества позволяет делать 

прогнозы о его будущем развитии. 

3. Классовая борьба и революция: Исторический 

материализм утверждает, что классовая борьба - это 

движущая сила истории. Он предсказывает, что конфликты 

между классами приведут к социальным изменениям и 

революциям, которые, в свою очередь, сформируют новые 

формы общественной организации. 

4. Предсказание перехода к коммунизму: Одной из 

фундаментальных идей исторического материализма 

Маркса является представление о том, что историческое 

развитие общества приведет к переходу от капитализма к 

коммунизму. Он видел в коммунизме будущее общество 

без классовых противоречий и эксплуатации. 

5. Методологический материализм: Марксистский 

метод исследования истории и общества, известный как 

"методологический материализм", предполагает анализ 

конкретных социальных и экономических условий, чтобы 

понять историческую динамику и предсказать будущее. 

Важно отметить, что исторический материализм 

Маркса был развит и интерпретирован различными 

способами разными марксистскими философами и 

исследователями. Некоторые критики утверждают, что 

футурологический аспект исторического материализма 

сосредотачивается на конечной цели - коммунизме, в то 

время как другие аспекты его анализа более сосредоточены 

на прошлом и настоящем обществе и экономике. 

 

Теорию социальных систем Т. Парсонса 

Теория социальных систем Теодора Парсонса (The 

Social System by Talcott Parsons) - это одна из ключевых 

концепций в социологии, разработанная американским 

социологом Теодором Парсонсом в середине 20 века. Эта 

теория стремится предоставить систематический подход к 

анализу социальных явлений и общества в целом. 

Основополагающие принципы и концепции теории 

социальных систем Парсонса: 

1. Системный подход: Парсонс разрабатывал свою 

теорию, исходя из представления об обществе как сложной 

социальной системе, аналогичной биологической системе. 

Он  считал,  что  общество  можно  рассматривать  как 
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систему, состоящую из множества взаимосвязанных 

элементов. 

2. Функционализм: Основным подходом Парсонса 

был функционализм, согласно которому каждая часть 

социальной системы выполняет определенные функции и 

взаимодействует с другими частями системы для 

поддержания ее стабильности и целостности. 

Функциональные элементы общества помогают достигать 

общих целей и поддерживать социальный порядок. 

3. Системы и подсистемы: Парсонс разделял 

социальную систему на подсистемы, такие как экономика, 

политика, культура и т.д. Каждая из этих подсистем 

выполняет свои функции и взаимодействует с другими 

подсистемами для обеспечения баланса и стабильности 

общества. 

4. Паттерны действий и роли: Парсонс уделял 

большое внимание ролям и паттернам действий в 

социальных системах. Он считал, что социальная 

структура определяется ролями, которые индивиды играют 

в системе, и нормами, регулирующими эти роли. 

5. Понятие адаптации: По мнению Парсонса, 

социальная система должна адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней среды, чтобы выжить и 

продолжать функционировать. Адаптация включает в себя 

принятие новых целей и изменение паттернов действий. 

6. Легитимность и ценности: Парсонс придавал 

большое значение легитимности - убеждению членов 

общества в правомерности и справедливости социальной 

системы. Он также акцентировал роль ценностей и норм в 

определении поведения индивидов. 

7. Понятие системного равновесия: Парсонс считал, 

что социальные системы стремятся к равновесию и 

стабильности. В случае дисбаланса или дисфункции в 

одной части системы, другие части могут адаптироваться, 

чтобы восстановить равновесие. 

8. Критика и дальнейшее развитие: Теория 

социальных систем Парсонса получила как похвалу, так и 

критику. Она была критицирована за сложность и 

абстрактность, а также за ограниченное внимание к 

вопросам конфликта и неравенства в обществе. Несмотря 

на это, она оказала влияние на развитие социологии и 

системных теорий в общественных науках. 

Теория социальных систем Парсонса представляет 

собой попытку построить общую теорию социальных 

явлений и общества, используя системный и 

функциональный подход. Она оставляет много места для 

интерпретации и дополнительных исследований в рамках 

социологии и других социальных наук. 

 

Интегральная теория П. Сорокина 

Интегральная теория Питирима Сорокина (Pitirim 

Sorokin) — это концепция социологии и философии, раз- 

работанная российско-американским социологом и 

философом Питиримом Сорокиным в первой половине 20 

века. Основная идея интегральной теории заключается в 

попытке объединить различные социологические и 

философские подходы в единый теоретический каркас для 

более полного понимания социокультурных процессов. В 

контексте интегральной теории П. Сорокина можно 

выделить следующие концептуальные принципы: 

1. Типология культур: Сорокин разработал 

типологию культур, классифицируя их по двум ключевым 

критериям: идеационным (способам восприятия и пони- 

мания мира) и социоидентационным (способам органи- 

зации общества). Он выделил три основных типа культур: 

идеалистический (ориентированный на идеи и ценности), 
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материалистический (ориентированный на материальные 

интересы) и синтетический (комбинирующий оба 

подхода). 

2. Циклическая историческая динамика: Сорокин 

считал, что история общества и культуры характеризуется 

цикличностью, в рамках которой общество переходит 

чередующиеся фазы развития: интеграции (за которой 

следует регрессия) и дифференциации (за которой следует 

синтез). 

3. Законы социокультурной динамики: Сорокин 

выделил несколько законов, описывающих изменения в 

социокультурных системах, такие как закон урбанизации, 

закон интеллектуализации, закон социокультурной 

дифференциации и др. 

4. Кризисы и обновление культуры: Сорокин 

предсказывал, что общество переживает кризис, когда 

происходит диссонанс между культурными ценностями и 

социокультурной структурой. Кризис может привести к 

изменению культурного типа и социокультурной системы. 

5. Значение ценностей: Сорокин считал, что 

ценности играют решающую роль в формировании 

культуры и общества. Он интересовался исследованием 

этики и морали, а также влиянием ценностей на поведение 

индивидов и общество в целом. 

6. Методология исследования: Сорокин призывал к 

использованию синтетического метода исследования, 

который объединял бы различные дисциплины и методы 

для более глубокого анализа социокультурных явлений. 

Интегральная теория П. Сорокина имела 

значительное влияние на развитие социологии и 

социокультурных исследований. Его подход к 

классификации культур и циклической динамике общества 

стал одним из ключевых элементов его теории. Тем не 

менее, теория П. Сорокина также была подвергнута 

критике за свою сложность и недостаточную эмпирическую 

проверку, и с течением времени она утратила свою 

доминирующую позицию в социологической науке. 

 

Теоретические реконструкции Р. Мертона 

Многие ученые Запада считают, что лучше всего о 

понимание практического применения роли теории 

высказался Роберт Мертон. Что же это за позиция 

американского социолога, которая так пришлось по душе 

современным обществоведам Запада? 

Роберт Мертон, американский социолог, известен 

своим вкладом в социологию и разработкой концепции 

"теории функций" (Theory of Functions). Его позиция стала 

популярной и востребованной среди современных 

обществоведов Запада по нескольким ключевым аспектам: 

1. Практическая применимость: Роберт Мертон 

акцентировал внимание на том, что социологические 

теории должны иметь практическую применимость и 

прямое отношение к реальным проблемам в обществе. Он 

призывал социологов разрабатывать теории, которые были 

бы полезными для решения конкретных социальных и 

экономических проблем. 

2. Социальная структура и аномия: Мертон 

разработал концепцию аномии, которая описывает 

дисбаланс между целями, которые общество ставит перед 

индивидами, и средствами, которыми они располагают для 

достижения этих целей. Эта концепция имеет важное 

значение для понимания социальных асимметрий и 

проблем социальной справедливости. 

3. Социальные роли и самоисполнение: Важной 

частью теории Мертона является анализ социальных ролей 

и  их  влияния  на  индивидуальное  поведение.  Он 
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исследовал, как социальные ожидания и роли могут 

оказывать воздействие на самооценку и самоисполнение 

индивидов. 

4. Научный метод и эмпирические исследования: 

Мертон придавал большое значение научному методу и 

эмпирическим исследованиям. Он подчеркивал 

необходимость соблюдения строгой методологии в 

социологических исследованиях и обращал внимание на 

значимость сбора и анализа данных. 

5. Проактивное использование социологии: Мертон 

призывал социологов быть активными участниками 

общества и использовать свои знания для улучшения 

социальной политики и решения социальных проблем. Он 

поддерживал концепцию "публичной социологии" и 

вовлечения социологов в диалог с широкой 

общественностью. 

Подход Роберта Мертона к социологии и его акцент 

на практической применимости сделали его теории и 

методологии привлекательными для современных 

обществоведов и исследователей. Его работы оказали 

значительное влияние на развитие социологии и 

способствовали пониманию социальных процессов и их 

практическому применению для решения реальных 

проблем в обществе. 

Р. Мертон считал, что теоретические положения об 

обществе на очень высоком уровне абстракции 

малопригодны для познания, поскольку они объясняют все 

вообще и настолько туманно, что неизвестно, где их 

можно применить конкретно. Анализируя какой-то 

конкретный факт в истории общества, писал Р. Мертон, 

можно заметить, что он согласуется с той или иной общей 

теорией, но можно взять совсем другой факт, который 

полностью отрицает первый, и он тоже может быть 

объяснен тем же теорией. 

Утверждения Роберта Мертона отражают его подход 

к социологии и философии науки. Он был критиком 

слишком абстрактных и обобщенных теорий, которые 

могут предоставлять широкие и общие объяснения, но не 

всегда могут быть полезными для конкретного анализа и 

практического применения. Вместо этого он призывал к 

разработке более конкретных и эмпирически 

ориентированных теорий, которые могли бы быть 

проверены на практике и применены для решения 

конкретных проблем. 

Его замечания также указывают на то, что в 

социологии и общественных науках часто существует 

множество факторов, влияющих на какое-либо явление, и 

разные факты могут быть объяснены разными теориями в 

зависимости от контекста. Это подчеркивает сложность 

социальных явлений и неоднозначность в их 

интерпретации. 

Мертон не отрицал ценность теоретических 

обобщений и фундаментальных теорий, но он призывал к 

тому, чтобы они были более конкретными и учитывали 

разнообразие факторов, влияющих на социальные явления. 

Его собственные исследования и методологические 

принципы включали в себя акцент на детальном анализе 

конкретных событий и ситуаций, что способствовало более 

точным и практическим результатам в социологических 

исследованиях. 

Не отрицая вполне общих теорий, например, 

исторического материализма Маркса, теорию социальных 

систем Т. Парсонса, интегральную социологию П.  

Сорокина, Р. Мертон пришел к выводу, что, с одной 

стороны, теории среднего уровня достаточно абстрактные 

и общие, дает им статус теорий, одновременно с другой - 

держась конкретных реалий, они имеют практическую 

ценность. 
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Подход Роберта Мертона к теоретическим 

конструкциям в социологии можно описать как поиск 

баланса между общностью и конкретностью. Он признавал 

ценность общих теорий, таких как исторический 

материализм Маркса, теория социальных систем Т. 

Парсонса и интегральная социология П. Сорокина, но 

одновременно подчеркивал важность теорий среднего 

уровня, которые находятся между высокоабстрактными 

общими теориями и детализированным анализом 

конкретных явлений. 

Ключевые аспекты подхода Мертона: 

1. Практическая ценность: Мертон придавал 

большое значение теориям среднего уровня, потому что 

они могли быть более непосредственно применены для 

анализа конкретных ситуаций и решения практических 

задач. Такие теории предоставляют более конкретные 

рекомендации и решения для социальных проблем. 

2. Обобщенные теории как контекст: Он видел 

общие теории, такие как исторический материализм или 

теория социальных систем, как контекстуальные рамки, в 

которых могут развиваться и применяться теории среднего 

уровня. Эти общие теории могут предоставить базовый 

фреймворк для понимания социальных процессов. 

3. Подход к социологическому исследованию: 

Мертон поддерживал эмпирическое исследование и анализ 

конкретных данных, чтобы подкреплять теоретические 

предположения. Он утверждал, что теории среднего 

уровня должны быть проверяемыми и основываться на 

фактических данных. 

4. Проактивное использование социологии: 

Мертон призывал социологов применять свои знания для 

решения реальных проблем в обществе и активно 

взаимодействовать с обществом и политиками. Он 

поддерживал концепцию "публичной социологии" и 

социологического активизма. 

Итак, Роберт Мертон подчеркивал важность 

нахождения баланса между абстрактными общими 

теориями и конкретными анализами реальных ситуаций. 

Его подход стимулировал социологов к разработке теорий 

исходя из конкретных эмпирических данных и к 

использованию социологии в практических целях для 

решения социальных проблем. 

Теории среднего уровня Мертона использовались 

социологами при прогнозировании развития семьи 

(социология семьи), религии (социология религии), 

нестабильности общества (социология конфликтных 

ситуаций). 

В целом теории среднего уровня играют важную роль 

в социологии и других общественных науках, когда 

рассматриваются конкретные социальные явления и 

процессы. Они позволяют социологам более детально 

анализировать и объяснять различные аспекты общества и 

культуры. Ниже приведены примеры применения теорий 

среднего уровня в различных областях социологии: 

1. Социология семьи: В этой области социологи 

могут использовать теории среднего уровня для анализа 

конкретных аспектов семейной жизни, таких как динамика 

семейных отношений, роль гендера в семье, влияние 

экономических факторов на семейную структуру и др. 

2. Социология религии: В исследованиях 

религиозных явлений теории среднего уровня могут 

использоваться для анализа религиозных практик, 

религиозных общин, взаимодействия между религией и 

другими социокультурными явлениями, такими как 

политика, исследование влияния религии на социальные 

ценности и нормы. 
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3. Социология конфликтных ситуаций: В анализе 

конфликтов в обществе теории среднего уровня могут 

помочь понять причины и последствия конфликтов, а 

также способы их разрешения. Например, социологи 

могут применять теории о социальном неравенстве, 

расовых или этнических конфликтах, конфликтах на 

рабочем месте и др. 

4. Социология образования: В исследованиях 

образовательных процессов и институтов теории среднего 

уровня могут быть использованы для анализа таких 

аспектов, как влияние социального класса на образование, 

мотивация учащихся, вопросы доступности и качества 

образования и др. 

5. Социология здоровья: В анализе здоровья и 

здравоохранения теории среднего уровня могут помочь 

исследователям понять факторы, влияющие на здоровье и 

заболеваемость, а также оценить эффективность 

здравоохранительных программ и политик. 

Эти и другие области социологии используют теории 

среднего уровня для более глубокого анализа конкретных 

социальных явлений и процессов, что позволяет лучше 

понимать их природу и разрабатывать более 

целенаправленные стратегии в решении социальных 

проблем. 

 

Некоторые мысли о перспектива футурологии 

Футурология — это интердисциплинарная область, 

занимающаяся изучением будущего, прогнозированием 

тенденций и изменений в обществе, технологиях, 

экономике, культуре и других аспектах человеческой 

деятельности. Перспектива футурологии широка и важна 

для развития общества и принятия более обоснованных 

решений. Вот несколько ключевых аспектов перспективы 

футурологии: 

1. Помощь в принятии решений: Футурология 

предоставляет анализ и прогнозы будущего, что помогает 

лидерам и принимающим решениям разрабатывать 

стратегии и планы действий, основанные на более 

глубоком понимании потенциальных сценариев развития. 

2. Управление рисками: Анализ будущего позволяет 

выявить потенциальные угрозы и риски, связанные с 

различными аспектами жизни, и разработать стратегии и 

меры для их управления и предотвращения. 

3. Инновации и технологический прогресс: 

Футурологические исследования помогают предсказать 

направления технологического развития, что может 

стимулировать инновации и содействовать развитию 

новых технологий. 

4. Устойчивое развитие: Футурология играет важную 

роль в разработке стратегий устойчивого развития, 

включая экологическую устойчивость и социальную 

ответственность. 

5. Понимание социокультурных изменений: 

Футурологические исследования помогают анализировать 

изменения в общественных ценностях, культуре и образе 

жизни, что важно для адаптации к социокультурным 

тенденциям. 

6. Развитие образования: Футурология может внести 

вклад в образование, помогая подготовить новое 

поколение лидеров и специалистов, обладающих навыками 

анализа будущего и стратегического мышления. 

7. Сотрудничество и глобальная перспектива: 

Футурологические исследования обычно требуют 

сотрудничества на мировом уровне, что способствует 

развитию глобальной перспективы и пониманию 

взаимосвязей между странами и регионами. 
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Перспектива футурологии будет продолжать 

развиваться вместе с обществом и изменяющимися 

вызовами будущего. Эта область остается важной для 

подготовки общества к переменам, а также для создания 

более устойчивого и благоприятного будущего для всех. 

 

Наиболее известные высказывании видных ученых о 

футурологии 

Футурология, как научная область, привлекла 

внимание многих видных ученых и мыслителей, которые 

высказали различные идеи и точки зрения относительно ее 

роли и значимости. Вот несколько известных цитат и 

высказываний от видных ученых о футурологии: 

1. Альвин Тоффлер: 

• "Футурология — это не предсказание будущего, а 

создание будущего." 

• "Для выживания в постоянно меняющемся мире 

нужно не просто быть готовым к изменениям, но 

активно формировать их." 

2. Питер Друкер: 

• "Любая успешная фирма должна быть 

футурологической. Она должна быть готова к 

изменениям и адаптироваться к ним быстрее, чем 

конкуренты." 

3. Рэй Курцвейл: 

• "Футурология - это не просто попытка предсказать 

будущее. Это создание стратегий и решений на 

основе понимания будущих технологических 

тенденций." 

4. Ричард Фостер: 

• "Футурология помогает нам лучше понимать, куда 

движется мир, и создавать условия для того, чтобы 

управлять этим движением." 

5. Маршалл Маклюэн: 

• "Футурология позволяет нам распознавать 

образующиеся тренды и изменения в мире и 

подготавливать общество к ним." 

6. Бертран де Жув: 

• "Футурология — это искусство и наука пред- 

сказания. Это анализ прошлого и настоящего для 

формирования видения будущего." 

7. Фрэнсис Бэкон: 

• "Знание - сила, и футурология позволяет нам 

увидеть, какую силу будет иметь будущее." 

Эти высказывания подчеркивают важность 

футурологии как инструмента для понимания и 

управления будущим, а также акцентируют внимание на 

том, что футурология не ограничивается простым 

предсказанием событий, а способствует разработке 

стратегий и подготовке к переменам. 

 

Футурология и Вселенная 

Футурология - это наука, которая занимается 

изучением и прогнозированием будущих событий и 

тенденций. Когда речь идет о футурологии в контексте 

Вселенной, это означает анализ возможных будущих 

сценариев развития вселенной и космических явлений. 

Однако стоит отметить, что футурология в контексте 

космоса и Вселенной является в значительной степени 

спекулятивной и теоретической областью, основанной на 

текущих научных знаниях и гипотезах. Некоторые 

парадигмы Вселенной: 

Будущее Солнечной системы: Футурологи могут 

исследовать, каким будет будущее Солнечной системы. 

Например,  какие  изменения  произойдут  в  Солнце  и 
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планетах, и какие последствия — это может иметь для 

земной жизни. 

Исследование других планет: Возможно, футурологи 

будут разрабатывать сценарии будущих миссий на другие 

планеты и способы исследования тех миров. 

Межзвездное путешествие: Футурологи могут также 

рассматривать возможность межзвездных путешествий, 

разработку технологий и способов достижения других 

звездных систем. 

Поиск внеземной жизни: Какие будут методы и 

технологии поиска внеземной жизни, и что произойдет, 

если такая жизнь будет обнаружена? 

Судьба Вселенной: Каким будет долгосрочное 

будущее Вселенной? Какие теории о судьбе Вселенной 

представляют научный интерес? 

Космические технологии: Какие новые технологии и 

инновации могут изменить способы исследования космоса 

и использования его ресурсов? 

Экология космоса: Какие вопросы экологии космоса 

могут стать актуальными в будущем, особенно в контексте 

человеческой активности в космосе? 

Космическая колонизация: Если человечество будет 

исследовать и колонизировать другие миры, как это 

повлияет на наш образ жизни и социальные структуры? 

Футурология о Вселенной может включать в себя 

размышления о множестве разных сценариев и исходов. 

Важно помнить, что это спекулятивная область и не всегда 

основана на жестких научных данных, но она может 

вдохновлять на будущие исследования и разработки в 

космической области. 

Прогнозирование будущего Солнечной системы в 

контексте футурологии основывается на текущих научных 

знаниях и теориях. Некоторые возможные сценарии для 

будущего Солнечной системы: 

Эволюция Солнца: Солнце - это звезда, и его 

эволюция будет играть ключевую роль в будущем 

Солнечной системы. С увеличением возраста Солнца оно 

становится ярче и горячее, что может влиять на планеты 

внутренней части Солнечной системы. Земля может 

столкнуться с проблемами, связанными с увеличением 

солнечной активности. 

Судьба планет: Каждая планета в Солнечной системе 

будет иметь свое собственное будущее. Например, Марс 

может стать объектом колонизации, а Юпитер и его луны 

могут стать исследовательскими целями. Земля также 

может претерпеть изменения в будущем, связанные с 

изменением климата или геологическими событиями. 

Астероиды и кометы: В будущем можно ожидать 

улучшения технологий для слежения за астероидами и 

кометами, которые представляют угрозу для Земли. 

Возможно, будут разработаны методы предотвращения 

столкновений с опасными космическими объектами. 

Межпланетные миссии: Футурологи могут 

предсказывать проведение различных миссий в Солнечной 

системе, включая исследование других планет, их лун, 

астероидов и комет. 

Исследование внеземной жизни: Возможно, будут 

разработаны новые методы исследования внеземной 

жизни, и могут быть обнаружены признаки микробной 

жизни на других мирах, таких как Европа (луна Юпитера) 

или Энцелад (луна Сатурна). 

Космическая экспансия: Футурологи могут также 

рассматривать возможность колонизации других миров, 

создание космических поселений и поиска ресурсов в 

космосе. 
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Важно отметить, что футурология о будущем 

Солнечной системы включает в себя размышления и 

гипотезы, и реальное будущее может значительно 

отличаться от прогнозов. Однако футурология может 

помочь научному сообществу и инженерам готовиться к 

потенциальным вызовам и возможностям, которые могут 

представляться в будущем. 

Футурологические сценарии будущих миссий на 

другие планеты. 

Футурология о будущих миссиях на другие планеты 

предполагает разработку различных сценариев, 

основанных на текущих технологических и научных 

трендах. Вот несколько футурологических сценариев для 

миссий на другие планеты: 

Колонизация Марса: Футурологи могут 

рассматривать будущее, в котором человечество 

основывает постоянные колонии на Марсе. Эти колонии 

могут стать базой для долгосрочных исследовательских 

миссий и даже развития марсианской экономики. 

Исследование лунных ресурсов: В будущем могут 

быть разработаны технологии для добычи ресурсов на 

Луне, таких как вода и гелий-3. Эти ресурсы могут быть 

использованы для поддержания долгосрочных миссий на 

Луне и в качестве сырья для космической индустрии. 

Исследование лунных и марсианских лун: Миссии на 

луны других планет, такие как Фобос и Деймос (луны 

Марса) или Титан (луна Сатурна), могут предоставить 

уникальные возможности для исследования и поиска 

жизни. 

Миссии к внешним планетам: Футурологи могут 

рассматривать миссии к планетам внешней Солнечной 

системы, таким как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти 

миссии могут включать в себя посылку аппаратов и даже 

автономных дронов для исследования атмосфер, кольцев и 

лун этих газовых гигантов. 

Поиск следов внеземной жизни: Миссии на другие 

планеты и их луны могут быть ориентированы на поиск 

признаков внеземной жизни. Это может включать в себя 

отправку специализированных миссий с биологическими 

исследовательскими инструментами. 

Исследование астероидов и комет: Миссии к 

астероидам и кометам могут предоставить информацию о 

составе этих тел и их потенциальной опасности для Земли. 

Они также могут предложить ценные ресурсы для 

будущей эксплуатации. 

Туризм и космические экскурсии: Футурологи могут 

также предполагать развитие космического туризма и 

коммерческих космических экскурсий, где частные лица 

могут отправляться в краткосрочные миссии на другие 

планеты или луны. 

Исследование экзопланет: В будущем возможны 

миссии для изучения экзопланет - планет, находящихся 

вокруг других звезд. Эти миссии могут включать в себя 

телескопы и специализированные зонды для изучения 

атмосфер и условий на экзопланетах. 

Это всего лишь несколько примеров 

футурологических сценариев для миссий на другие 

планеты. Реальное будущее зависит от развития 

технологий, финансирования и научных открытий. 

 

Футурология о поиске внеземной жизни 

Футурология о поиске внеземной жизни — это 

интересная и захватывающая область, которая 

предполагает размышления о том, как человечество может 

обнаружить и взаимодействовать с возможными формами 
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жизни во Вселенной. Вот несколько футурологических 

сценариев в этой области: 

Поиск микробной жизни на Марсе: Марс является 

одной из самых перспективных планет для поиска следов 

микробной жизни. Футурологи могут представлять себе 

более сложные миссии, включая более продвинутые 

роботы и образцы грунта, которые могут быть возвращены 

на Землю для анализа. 

Исследование лунных и марсианских лун: Луны 

планет, такие как Европа (луна Юпитера) и Энцелад (луна 

Сатурна), могут иметь подповерхностные океаны, которые 

представляют интерес для поиска жизни. Футурологи 

могут рассматривать специализированные миссии для 

бурения ледяных корок и поиска микробов. 

Исследование экзопланет: Футурологи могут 

предполагать развитие более мощных космических 

телескопов, способных анализировать атмосферы 

экзопланет и поиска в них характеристик, которые могли 

бы свидетельствовать о наличии жизни, такие как 

биомаркеры. 

Исследование астероидов и комет: Миссии к 

астероидам и кометам могут предоставить информацию о 

возможной органической химии и даже микробах, 

содержащихся в этих космических объектах. 

Интеркосмический обмен: Футурологи могут 

представлять себе будущие миссии для обмена 

информацией и образцами между разными звездными 

системами, если будут обнаружены признаки жизни на 

других планетах. 

Больше международного сотрудничества: Многие 

будущие миссии по поиску внеземной жизни могут стать 

результатом международного сотрудничества, включая 

совместные миссии и обмен знаний и технологий между 

разными странами и организациями. 

Поиск интеллектуальной жизни: Футурологи также 

могут рассматривать сценарии для поиска 

интеллектуальной жизни, такой как развитые цивилизации, 

которые могли бы использовать радиосигналы или другие 

способы связи. 

Футурология о поиске внеземной жизни способствует 

размышлениям о будущем космических исследований, 

развитии технологий и возможности углубить наше 

понимание о месте человечества во Вселенной. 

 

Футурологические теории о судьбе Вселенной 

Футурология о судьбе Вселенной — это область, в 

которой ученые и философы размышляют о возможных 

сценариях развития Вселенной в долгосрочной 

перспективе. Однако стоит отметить, что такие теории 

основаны на существующих научных знаниях и гипотезах, 

и они часто сильно спекулятивны. Вот некоторые из 

футурологических теорий о судьбе Вселенной: 

Большой взрыв и конечность: Одной из 

футурологических теорий является идея, что Вселенная 

может иметь конечный срок существования. Согласно этой 

гипотезе, Вселенная может расширяться до определенного 

момента, а затем начать сжиматься в Большой 

Сжимающийся Обратный Взрыв, который может привести 

к новому Большому Взрыву или "Большому Отскоку". 

Теория темной энергии и будущее расширение: 

Согласно текущим наблюдениям, Вселенная продолжает 

расширяться, и это расширение ускоряется под 

воздействием таинственной "темной энергии". Футурологи 

могут предполагать, что расширение продолжится в 

бесконечность, что приведет к тому, что объекты во 

Вселенной будут все дальше и дальше друг от друга, и она 

станет все более разреженной и холодной. 
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Гипотеза о Великом Разрыве (Big Rip): Согласно этой 

гипотезе, темная энергия может стать настолько 

доминирующей в будущем, что она начнет разрывать 

структуры Вселенной, включая атомы и молекулы, в 

конечный момент времени, что приведет к сценарию 

"Великой Разрыва", где все будет разрушено. 

Множественные Вселенные и бесконечность: 

Футурологи могут рассматривать идею, что Вселенная, 

возможно, является одной из множества параллельных 

Вселенных, и каждая из них может иметь свою 

собственную судьбу и развитие. В этом случае, судьба 

каждой Вселенной может быть разной и неограниченной. 

Теория Тепловой Смерти (Heat Death): Согласно этой 

теории, Вселенная может двигаться к состоянию тепловой 

смерти,  где энергия в ней становится равномерно 

распределенной, и температура достигает абсолютного 

нуля, что означает полную отсутствие активности и жизни. 

Целесообразно подчеркнуть, что футурологические 

теории о судьбе Вселенной являются спекулятивными и 

могут изменяться по мере углубления наших знаний о 

физике Вселенной. Кроме того, они подразумевают 

долгосрочные  временные  рамки,  которые  могут  быть 

весьма трудно проверить с нашей текущей точки зрения. 

Инновации и новые технологии играют ключевую 

роль в развитии космической индустрии и исследования 

космоса. Некоторые возможности науки, в контексте 

футурологии: 

Реиспользование ракет: Технологии, позволяющие 

реиспользовать ступени ракет, могут существенно снизить 

стоимость доступа к космосу. Компании, такие как SpaceX 

и Blue Origin, уже разрабатывают и успешно используют 

многоразовые ракеты. 

Мегакосмические аппараты: Разработка более 

крупных и мощных космических аппаратов позволяет 

проводить более сложные миссии, включая космические 

телескопы, орбитальные станции и миссии на другие 

планеты. 

Электрические ионные двигатели: Ионные двигатели 

более эффективны, чем традиционные ракетные двигатели, 

и могут обеспечивать более долгие и быстрые 

межпланетные миссии. Они могут стать ключевой частью 

будущего межпланетного исследования. 

Автономные исследовательские аппараты: Развитие 

искусственного интеллекта и автономных систем 

позволяет создавать космические аппараты, способные 

принимать решения на месте и реагировать на 

неожиданные ситуации в реальном времени. 

Нанотехнологии: Нанотехнологии могут 

использоваться для разработки более легких и прочных 

материалов, что уменьшит массу космических аппаратов и 

снизит затраты на запуск. 

3D-печать в космосе: 3D-печать может 

использоваться для создания запчастей и даже 

структурных элементов во время миссий в космосе, что 

позволит более долго проводить экспедиции и решать 

проблемы на месте. 

Солнечные батареи и энергия: Более эффективные 

солнечные батареи и другие источники энергии могут 

обеспечивать бесперебойное электропитание для 

космических аппаратов на долгосрочных миссиях. 

Космическая добыча ресурсов: Технологии для 

добычи и использования ресурсов в космосе, такие как 

вода на Луне или астероидах, могут обеспечивать топливо 

и другие необходимые материалы для межпланетных 

миссий. 
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Космическая медицина: Инновации в области 

медицины и здравоохранения позволяют разрабатывать 

средства для поддержания здоровья астронавтов на 

долгосрочных космических миссиях. 

Коммерческое космическое исследование: Развитие 

коммерческого космического сектора и частных 

космических компаний способствует увеличению 

инвестиций и инноваций в космической индустрии. 

Эти технологические инновации и многие другие 

будут продолжать изменять способы исследования 

космоса и использования его ресурсов, делая космос более 

доступным и продуктивным для будущих миссий и 

исследований. 

 

Космоэкология 

Экология космоса, также называемая "космической 

экологией" или "космоэкологией", является областью 

исследования, которая изучает воздействие человеческой 

активности в космосе на окружающую среду и сами 

космические объекты. В будущем, с увеличением числа 

космических миссий и коммерческой активности в 

космосе, существует ряд важных вопросов экологии 

космоса, которые могут стать актуальными: 

Сброс космического мусора: С увеличением 

количества космических объектов и их фрагментов вокруг 

Земли возрастает риск столкновений и возможных 

катастроф. Как можно управлять космическим мусором и 

предотвращать его накопление? 

Устойчивость орбитальных местоположений: 

Существует конкуренция за орбитальные слоты и 

местоположения в космосе. Как можно обеспечить 

устойчивость и порядок в размещении и использовании 

орбитальных путей и позиций для спутников и 

космических аппаратов? 

Воздействие на космическую биологию: Какие 

последствия может иметь человеческая активность в 

космосе, такая как колонизация Марса или долгосрочные 

космические миссии, на возможные формы жизни или 

экосистемы, которые могут существовать на других 

планетах или их лунах? 

Охрана космических объектов: Некоторые 

космические объекты, такие как Луна и Марс, могут иметь 

научное и историческое значение. Как можно обеспечить 

сохранение и охрану этих объектов от негативного 

воздействия человеческой активности? 

Экологически устойчивое использование ресурсов в 

космосе: С развитием космической добычи ресурсов, такой 

как вода на Луне или редкие минералы на астероидах, как 

можно обеспечить устойчивое и экологически 

дружественное использование этих ресурсов? 

Влияние космических миссий на климат Земли: 

Масштабные космические миссии, особенно при 

использовании ядерных двигателей, могут иметь влияние 

на околоземное пространство и климат на Земле. Какие 

меры предосторожности и исследования необходимы для 

оценки этого влияния? 

Загрязнение околоземного пространства: Какие меры 

предосторожности и технологии могут предотвращать 

загрязнение околоземного пространства химическими и 

радиоактивными веществами, выбросами топлива и 

другими загрязнителями, которые могут воздействовать на 

окружающую среду и космические аппараты? 

Эти вопросы становятся все более актуальными с 

увеличением активности человечества в космосе, и 

решение их потребует сотрудничества между научными, 

инженерными и правительственными организациями, а 
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также разработки новых стандартов и международных 

договоренностей для охраны космической экологии. 

 

Футурология и сохранение Вселенной 

Футурология играет важную роль в защите 

сохранении Вселенной, хотя еѐ влияние непосредственно 

направлено на понимание и управление активностью 

человечества в космосе и во Вселенной. Футурология 

может способствовать, следующими возможными научно- 

практическими проектами: 

Разработка устойчивых космических стратегий: 

Футурологические анализы могут помочь государствам и 

международным организациям разрабатывать стратегии, 

направленные на устойчивое использование космоса и его 

ресурсов, чтобы минимизировать отрицательное 

воздействие на окружающую среду. 

Оценка экологических последствий космической 

активности: Футурологи могут предсказывать 

потенциальные экологические последствия космической 

деятельности, такие как создание космического мусора, 

воздействие на биосферу других планет и т. д. Эта 

информация может быть использована для разработки мер 

по смягчению негативных воздействий. 

Содействие разработке экологически устойчивых 

технологий: Футурологические исследования могут 

помочь ориентировать инновации и разработку 

технологий, направленных на уменьшение экологического 

следа космической активности, такие как многоразовые 

ракеты, солнечные батареи и более эффективные 

двигатели. 

Обучение и образование: Футурологи могут 

содействовать образовательным и информационным 

инициативам, чтобы повысить осведомленность о 

проблемах космической экологии и популяризировать 

практики устойчивого использования космоса. 

Развитие международных соглашений и нормативов: 

Футурологические анализы могут способствовать 

разработке международных нормативных документов и 

договоренностей, направленных на регулирование косми- 

ческой активности с учетом экологических интересов. 

Исследование жизни в космосе: Футурология может 

поддерживать исследования в области внеземной жизни и 

поиска экосистем на других планетах, что может привести 

к разработке стратегий для их защиты и сохранения. 

Футурология не только помогает предсказывать 

будущее, но и способствует разработке 

ресурсосберегающих и экологически устойчивых подходов 

к исследованию и использованию космоса. Сохранение 

Вселенной важно, чтобы обеспечить устойчивость и 

благополучие человечества и будущих поколений в 

космосе и на Земле. 

**** 
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Приложение 1
*
 

 

Футурология как научное направление 

Научные основы футурологии 

 

При построении моделей будущего футурология 

использует исключительно научный метод. Одна из основных 

частей научного метода состоит в наблюдении, создании 

гипотезы, ее тестировании и возможном изменении этой 

гипотезы на основании полученных данных. В футурологии этот 

цикл происходит крайне медленно, поскольку долгосрочные 

предсказания требуют нескольких лет для тестирования. 

Отсрочка результата эксперимента в футурологии (то есть 

даты исполнения прогноза) привела к тому, что 

футурологические модели также обновлялись медленно. А 

неопределенность прогнозов позволяла считать один и тот же 

прогноз сбывшимся или несбывшимся. Кроме того, футурология 

была и остается  крайне  политизированной.  В  результате  

слова «научный» и «ненаучный» стали ярлыками, 

используемыми в борьбе с оппонентами. Все это привело к 

тому, что в обществе в целом сложилось несерьѐзное отношение 

к прогнозированию будущего. 

Любые футурологические предсказания, естественно, 

можно проверить, поскольку с течением времени события либо 

подтверждают их, либо противоречат им. Однако часто в 

футурологии нужно знать о результатах эксперимента до того, 

как он закончится, или эксперимент вообще может быть 

нежелателен. Например, мы хотим знать о последствиях 

атомного конфликта, не производя эксперимента по созданию 

ядерной зимы, хотя технически такой эксперимент возможен. 

На более высоком уровне обобщения находятся не 

отдельные прогнозы, а «футурологические законы». 

Исполнение одного прогноза может быть результатом 

случайного совпадения, вследствие чего не иметь научной 

ценности. Однако если некий закон дает много сбывающихся 

прогнозов, и механизм порождения этих законов хорошо 

известен, то этот закон уже имеет большую научную ценность. 

Пример таких законов — обобщенный закон Мура, 

который говорит об экспоненциальном росте ключевых 

технологий, в первую очередь вычислительных систем и 

биотехнологий с периодом удвоения в 1—2 года. 

Футурология не является нейтральной наукой. 

Представления о будущем влияют на будущее. 

Вера людей в определенное будущее создает обратную 

связь — увеличивающую или уменьшающую вероятность 

определенных сценариев. 

Мы можем предсказать будущее футурологии — она 

должна пре-вкатиться в планирование, поскольку если этого не 

произойдет, то жизнь в неуправляемом мире в условиях 

существования глобальных рисков непременно приведет к 

катастрофе и никакой футурологии вообще не будет. В то же 

время Виндж предсказал, что после изобретения 

сверхчеловеческого искусственного интеллекта (ИИ) история 

станет совершенно непредсказуемой, но такой она будет для 

самих людей, но не для этого ИИ. 
Научная основа футурологии — прогностические блоки и 

проверенные методы прогнозирования, созданные другими 
науками. Кроме того, каждое следующее футурологическое 
исследование опирается на опыт предыдущих исследований, 
заимствуя определѐнные темы и приемы или споря с ними. 

Футурологию можно назвать наукой о путях развития 
цивилизации. 

Мы считаем, что будущее намного интереснее, чем 
прошлое. Прошлого не существует, а в будущее мы 
естественным образом попадем. 

Точно так же, как история не отделима от моральной 
оценки прошлых событий, так и футурология неотделима от 
попыток предложить решения, которые могут повлиять на 
формирование будущего. 

 
 

*
 http://www.abccba.ru/abc15.php 
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Футурология — молодая наука, точные количественные 
методы пока играют в ней не очень большую роль и 
эффективны только на близких горизонтах прогноза. 

Для более точного соответствия прогнозам не только 
футурология, но и сама цивилизация должна измениться, сделав 
свое будущее более управляемым. Если у нас не будет карты 
будущего, если мы не будем развивать футурологию, то угрозы 
существованию цивилизации заметно возрастут. 

Один из важнейших результатов футурологии — это 
эмпирическое выявление границы предсказуемости будущего. 
Именно о ней говорят нам несбывшиеся прогнозы. 

Если взять массив несбывшихся прогнозов, то видно, на 
каком сроке в среднем они дают сбой. Этот срок порядка 10 лет. 
Прогнозы современной футурологии рассчитаны на 20- 50-100 
лет. Так что ускорение развития позволит проверить 
результативность футурологического прогнозирования уже при 
нашей жизни. 

Футурология берет методы предсказания из тех наук, 
которые уже успешно освоили их в своих областях, и применяет 
для предсказания будущего человечества. 

Когнитивные искажения 
Большинство предсказаний, которые давались на срок 

более 10 лет, ошибочны, или совпадают скорее случайно и с 
натяжками. Некоторые рассматривают это как «фиаско 
футурологии» — в действительности это ее способ 
установления границ познаваемого будущего и тестирования 
своих моделей. 

 

ВИДЫ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

ФУТУРОЛОГИИ 

1. Привязанность к определенной идеологии или 

картине мира. 

Эта ошибка наиболее часто проявляется, поскольку 

большинство идеологий нацелено на создание того или 

иного будущего. Кроме того, люди объединяются в группы 

через приверженность тем или иным идеологиям. И 

наоборот, если люди принадлежат некой группе 

(например, народу или семье), то это побуждает их 

разделять распространенную в ней идеологию. 

Наверняка каждый сталкивался с таким видом 

предвзятости, когда человек верит в какой-нибудь «-изм», 

и отвергает как ложные все факты, которые ему 

противоречат. 

Человек заранее знает, что он хочет доказать. 

Авторы этой книги сознают, что в футурологии 

всегда есть немного от пропаганды, и наша 

приверженность позитивному сценарию влияет на 

создаваемую нами модель будущего. 

2. Зависимость от неосознаваемых эмоциональных 

реакций. 

Например, мы склонны больше верить словам 

человека, который нам нравится. Другой момент здесь 

связан с тем, что люди практически никогда не используют 

полные формы логических рассуждений при 

размышлениях, а в современной школе логика и риторика 

не преподаются. 

Обычный человек, который не читал учебника 

логики, в большей степени лишен способности отличать 

истинное от ложного. Подобно тому, как человек, не 

изучавший математического анализа, не может вычислять 

интегралы. 

3. Сверхуверенность. Люди придают своему мнению 

гораздо большее значение, чем оно того заслуживает. 

Люди склонны преувеличивать свои интеллектуальные 

способности и недооценивать оппонентов, что является 

отражением подсознательного стремления к более 

высокому социальному статусу. Сверхуверенность 

приводит к тому, что люди переоценивают свою 

способность предвидеть будущее. 

4. Футурофобия (боязнь будущего). Футурофобия 

является естественной защитной реакцией любых систем 
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от нововведений, поскольку большинство нововведений 

означает их гибель. Данные социологических опросов 

показывают резкое неприятие любых радикальных картин 

будущего. 

Даже борьба за право женщин носить брюки продолжалась 

30 лет, причем сопровождалась физическим насилием. 

Футурофобия возникла как результат эволюционного 

отбора долгоживущих систем. Однако она приводит не 

только к защите традиционного уклада жизни, что еще 

может иметь какой-то рациональный смысл, но и к 

неспособности предвидеть изменения и подготовиться к ним. 

Футурофобия уравновешивается потребностью в переменах, 

которая, впрочем, носит тоже импульсный и 

иррациональный характер, и в первую очередь связана с 

борьбой за власть и распространением на новые 

территории. 

5. Футурошок — растерянность перед лицом 

перемен. Например, многим людям старшего поколения 

трудно освоить Интернет или даже пользование 

платежными терминалами. Но принятие глобальных 

решений о судьбах цивилизации обычно лежит в руках 

политиков старшего возраста, картина мира которых 

сложилась десятки лет назад. 

6. Поляризация мнений в процессе споров. Любая 

дискуссия приводит к тому, что человек вынужден отка- 

заться от нескольких открытых ему возможных пониманий 

и защищать только одну точку зрения. При этом мнение 

соединяется с самооценкой и социальным статусом. 

Считается, что признание поражения в споре снижает 

социальный статус. В результате люди продолжают 

подбирать доказательства в поддержку своих идей, вместо 

того, чтобы пересмотреть свою точку зрения. Нас, 

наоборот, восхищают люди, которые могут поменять свою 

точку зрению под влиянием убедительных аргументов. 

7. Склонность людей подбирать подтверждающие 

доказательства вместо того, чтобы попытаться 

фальсифицировать (опровергнуть) выдвинутые ими 

гипотезы. Особенно легко это стало с распространением 

Интернета, когда человек может читать только те сайты, 

которые подтверждают заранее выбранную им точку 

зрения, таким образом, все больше в ней укрепляясь. 

Однако возможность опровергнуть гипотезу — один из 

основных критериев ее научности. Фальсификация 

(тестирование на возможность опровержения) позволяет 

быстро обнаружить ложные гипотезы и перейти к более 

достоверным. 

8. Селекция прогнозов при проверке. Люди 

склонны выбирать наиболее яркие сбывшиеся или 

несбывшиеся прогнозы из общей массы сделанных ранее 

предсказаний, что затрудняет их объективную оценку. И 

наоборот, некоторые люди стараются делать наиболее 

радикальные прогнозы, чтобы привлечь к себе внимание. 

9. Ошибки, связанные с тем, что люди могут 

проследить некий тренд, но не способны проследить 

работу всей мировой системы. В некотором смысле им 

просто не хватает вычислительных ресурсов, чтобы 

продумать все возможные последствия предлагаемого 

новшества и его взаимодействия с другими новшествами. 

Один человек не может следить за всем 

многообразием научной литературы в мире. В результате 

он будет скорее сведущ в какой-то одной области своей 

исходной специализации и в силу этого переоценивать ее 

влияние на развитие общества. 

10. Недооценка роли чрезвычайных событий 

(«черных лебедей»). Известно, что наибольший ущерб 

приносят  наиболее  редкие  события  с  большими 
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последствиями (ураганы, наводнения, землетрясения), 

однако обычно их не учитывают при планировании. 

11. Модель поведения в духе «после нас хоть 

потоп», ведущая к сознательному пренебрежению 

ценностью будущего. Или «этого не может быть, потому 

что не может быть никогда» — и на основании этого 

исключение из рассмотрения некоторых возможных 

альтернатив будущего. 

12. Притупление реакции общества на прогнозы, 

если они недостаточно сенсационны. Утрата интереса к 

прогнозам как к классу информации по причине эффекта 

привыкания. И наоборот, использование сенсационных 

прогнозов, чтобы привлечь к себе внимание. 

13. Смешение развлекательной и предсказательной 

функции в научной фантастике и некоторых 

футурологических произведениях. Описания отдаленного 

будущего, не требующие от правительств действий по 

принципу стимулреакция, воспринимается как 

развлекательная информация. Так же склонны подавать ее 

издатели и газеты, которым легче ее так продать. 

Например, в романе Иена Макдональда «Река богов» 

(2004) мир в 2047 году страдает от нехватки питьевой воды 

и ужасных засух. При этом катер главного героя едет на 

двигателе, питаемом биотопливом, промышленное 

производство которого возможно, скорее всего, только при 

избытке воды для орошения полей. Можно, конечно, 

предположить, что его производят из водорослей прямо в 

море, но этого в книге не сказано. 

14. Иллюзия знания задним числом. Часто очень 

легко видеть ошибки в чужих несбывшихся прогнозах и 

делать вывод о глупости их авторов. В действительности 

мы не учитываем, что наше знание, возникшее после 

событий, очень велико. Это работает и противоположным 

образом. Из множества случайных прогнозов, сделанных в 

прошлом, один наверняка сбудется, и у нас может 

сложиться иллюзия, что метод, которым он был получен, 

— эффективен, а человек, его применивший, — гений. 

15. Неспособность и нежелание людей оценивать 

вероятности глобальных катастроф, приводящие к 

большому числу когнитивных искажений. 

16. Избегание мыслей о собственной смерти. Это 

одна из основных причин «невосприятия» футурологии. 

Люди стараются жить сегодняшним днем для того, чтобы 

избежать мыслей о неизбежности смерти. В результате 

многие долгосрочные проекты, которые могли бы 

продлить жизнь, не реализуются. 

17. Зависимость выводов от доступной информации 

и от недавно прочитанных книг. 

18. Когнитивные искажения, вызванные 

прохождением информации от прогноза до принятия 

решения. Входная информация в организациях обычно 

просеивается, пока не доходит до руководства, при этом 

фильтры настроены на прошлое, а не на будущее. 

Коммерчески ценная информация ограничивается в 

распространении. Лица, принимающие решения, должны 

отсеивать огромный поток информационного шума и 

сохранять статус-кво в своих организациях, а также 

удерживать власть. 

19. Неравносильность утверждений о возможности и 

невозможности. Утверждение о невозможности чего-либо 

гораздо сильнее, поскольку относится ко всему множеству 

потенциальных объектов, а для доказательства истинности 

утверждения о возможности достаточно одного объекта. 

Поэтому утверждения о невозможности чего-либо 

являются ложными гораздо чаще. 
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20. Ошибочное применение идей об ожидаемой 

выгоде. Часто можно слышать такие рассуждения: «Стоит 

пожертвовать жизнями 20 людей, чтобы спасти 2000». В 

этом случае «выгода» измеряется в числе спасенных 

жизней. 

Ошибка возникает, когда эти два события разносятся 

во времени. Порочность таких рассуждений в том, что 

можно убить кого угодно сейчас и потом утверждать, что 

это приведет к спасению абстрактных 100 человек через 

100 лет. 

Чем дальше такие события отстоят друг от друга во 

времени и в пространстве, тем меньше между ними 

причинная связь — и тем больше люди склонны 

ошибаться, оценивая эту корреляцию. 

21. Принятие чужой рекламы за основу своего 

футурологического прогноза, или гиперусиление слабых 

сигналов. В 20-х годах прошлого века В. И. Ленин в одной 

из своих статей восхищался только что открытой в Европе 

технологией подземной газификации угля, которая должна 

была облегчить положение рабочих. Технологии 

газификации развиваются и сейчас, но до сих пор они не 

смогли заменить труд шахтеров. И наоборот, футуролог 

часто может быть не в курсе недавних свершений, которые 

начисто отменяют его прогноз. 

Например, утверждение о невозможности 

изобретения самолета было опубликовано за 7 дней до 

полета братьев Райт. А в одной статье утверждалась 

невозмож- ность полета и через два года после того, как он 

состоялся. 

22. Несерьезное отношение к футурологии, в 

частности, связанное с ее предыдущими неудачами и 

разочарованием в ее способности сообщить что-то 

действительно значимое о будущем. Увлекательное каза- 

лось автоматически несерьезным, то есть неважным и 

несущественным. Но увлекательность иногда более 

эффективна, чем занудство, когда речь идет о 

распространении идей. 

23. Дисконтирование ценности будущего, то есть 

экспоненциальное снижение важности будущих событий 

при оценке их человеческой психикой. В результате даже 

очень крупные события, которые произойдут через 10—20 

лет, не имеют для нас сейчас большой значимости, и мы 

пренебрегаем ими, допуская риски и упуская возможности. 

24. Устойчивое сцепление ряда когнитивных 

искажений. Например, чувство собственной важности и 

неосознанное воздействие эмоций приводят к устойчивому 

искажению результатов в сторону сверх уверенности. 

Поэтому идеологии, которые усиливают ощущение 

собственной важности, например, через причастность к 

чему-то большому, распространяются более эффективно. 

25. Влияние политики и денег на предсказания. 

Зачастую для привлечения инвесторов преувеличивается 

предсказываемая успешность проектов и занижаются 

риски. То же делают и чиновники, чтобы подчеркнуть 

важность своей работы. А оппозиционерам, наоборот, 

свойственно преуменьшать успешность чужих проектов и 

преувеличивать риски. 

Этапы будущего и мера неопределенности 

Исходя из темпов технологического прогресса, 

можно сделать вывод, что в XXI веке произойдет фазовый 

переход, то есть радикальное изменение условий 

человеческой жизни и самой человеческой природы. Таким 

образом возникает вопрос о времени и природе этого 

события. 

Этот фазовый переход делит историю на несколько 

этапов. Мы довольно условно соотносим эти этапы с 
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грядущими десятилетиями, но понимаем, что возможен 

сдвиг этой хронологии в пределах XXI века. 

 

ЭТАПЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

Технологическая сингулярность - момент резкого 

ускорения и усложнения технологического прогресса, 

после которого станут возможными создание 

искусственного интеллекта, интеграция человека с 

компьютерами или существенный апгрейд человеческого 

мозга за счет биотехнологий. 

Наиболее интересной здесь является дата самого 

перехода, поскольку она задает как темп развития 

событий, так и горизонты прогноза. По мере приближения 

к переходу темп событий будет ускоряться, а 

предсказуемость снижаться. Это произойдет потому, что в 

процессе перехода начнется сложное взаимодействие 

разных тенденций, которые до того времени развивались 

независимо. 

В целом такое разделение на четыре этапа 

свойственно и другим футурологическим моделям, но мы 

полагаем, что оно станет объективной реальностью в XXI 

веке. Например, в классической марксистской теории 

будущее состоит из продолженного настоящего, периода 

роста классовых противоречий, революции, социализма и 

коммунизма. Или у предсказателей «пика нефти» будущее 

тоже состоит из продолженного настоящего, роста 

напряженности, коллапса цивилизации и жизни после 

коллапса. У христиан — из продолженного настоящего, 

пришествия Антихриста, конца света и Царства Небесного. 

Глава II 

 

Понятийно-концептуальные зигзаги морального 

сознания 

 

Моральное сознание 

Моральное сознание - это способность человека 

осознавать и оценивать свои действия и поведение на 

основе моральных принципов, норм и ценностей, которые 

приняты в обществе. Это внутреннее чувство, которое 

подсказывает человеку, что является правильным или 

неправильным в его поступках, и побуждает его к 

соответствующим действиям. 

Моральное сознание является результатом 

морального воспитания и опыта человека. Оно 

формируется под воздействием многих факторов, таких 

как культура, религия, образование, семья, друзья, 

средства массовой информации и другие. 

Моральное сознание помогает человеку принимать 

решения в тех ситуациях, где моральные принципы 

конфликтуют с личными интересами или желаниями. Оно 

также помогает человеку осознавать свою ответственность 

за свои действия и их последствия для других людей и 

окружающей среды. 

Следует отметить, что моральное сознание не 

является статическим и неизменным. Оно может 

развиваться и изменяться под воздействием новых опытов 

и знаний, а также под влиянием социокультурных 

изменений в обществе. 
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Мораль и аморальность. 

Мораль и аморальность - это понятия, которые 

используются для описания поведения людей и их 

соответствия моральным нормам. 

Мораль - это система принципов, норм и ценностей, 

которые регулируют поведение людей в обществе. Она 

определяет, что является правильным или неправильным, 

добрым или злым, честным или нечестным. Мораль может 

иметь религиозную, этическую или философскую основу, 

и она может отличаться в разных культурах и обществах. 

Аморальность, в свою очередь, описывает поведение, 

которое не соответствует моральным нормам и принципам. 

Аморальность может быть вызвана незнанием моральных 

норм, нежеланием их следовать, отсутствием морального 

сознания или другими факторами. 

Важно понимать, что мораль и аморальность не 

являются абсолютными понятиями и могут быть 

интерпретированы по-разному в зависимости от 

культурных, религиозных и этических контекстов. 

Некоторые действия, которые могут считаться 

аморальными в одном обществе, могут быть приемлемыми 

в другом. 

Однако, существуют некоторые общие моральные 

принципы, которые считаются универсальными, например, 

запрет на убийство, насилие, обман, кражу и другие формы 

нарушения прав других людей. 

 

**** 

Этика 

Этика - это философская наука, которая изучает 

моральные принципы и нормы поведения человека. Она 

исследует то, что является правильным или неправильным, 

добрым или злым в поведении людей и взаимоотношениях 

между ними. 

В этике изучаются такие понятия, как 

справедливость, добродетель, ответственность, свобода, 

долг, уважение, достоинство и т. д. Она также анализирует 

различные системы нравственных ценностей и традиций, 

которые существуют в различных культурах и обществах, 

и пытается понять, как эти системы могут влиять на 

поведение людей. 

Этика имеет широкое применение в различных 

областях жизни, включая бизнес, медицину, право, 

политику, науку и технологии. В этике рассматриваются 

этические проблемы и дилеммы, с которыми люди могут 

столкнуться в различных сферах деятельности, и 

предлагаются рекомендации и руководства для принятия 

этических решений. 

Этический кризис 

Этический кризис - это ситуация, когда возникают 

серьезные этические проблемы, вызванные недостатком 

или нарушением норм, принятых в обществе или 

организации. Этический кризис может возникнуть в 

различных областях жизни, таких как бизнес, политика, 

медицина, наука, образование и т.д. 

Примеры этического кризиса в бизнесе могут 

включать финансовые махинации, коррупцию, нарушение 

прав потребителей или трудовых прав работников. В 

политике это может быть использование государственной 

власти для личных интересов или подкуп избирателей. В 

медицине - нарушение прав пациентов, манипуляция 

данными в клинических исследованиях и т.д. 

Этический кризис может оказаться серьезной угрозой 

для общества и организации, в которой он возник. Он 

может привести к снижению доверия общества к 

организации, потере бизнеса или клиентов, уголовному 

преследованию  или  репутационным  потерям.  Решение 
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этического кризиса может требовать тщательного анализа, 

обсуждения и принятия мер по восстановлению 

нарушенных норм и восстановлению доверия общества к 

организации. 

Человеческий этический кризис. 

Человеческий этический кризис - это ситуация, когда 

возникают серьезные этические проблемы, связанные с 

поведением людей в отношении друг друга и окружающей 

среды. Этот кризис проявляется в форме роста насилия, 

несправедливости, коррупции, экологических проблем, 

проблем здоровья, нарушения прав человека и других 

проявлений неприемлемого поведения людей. 

Примеры человеческого этического кризиса 

включают насилие и конфликты на международном 

уровне, расизм и дискриминацию, нарушение прав 

животных, несправедливость и бедность, коррупцию, 

нарушение экологических норм и другие формы 

неприемлемого поведения. 

Человеческий этический кризис может угрожать 

выживанию человечества и окружающей среды, поскольку 

он приводит к разрушению социальных и экологических 

систем, которые поддерживают жизнь на Земле. Решение 

человеческого этического кризиса требует глобального 

подхода и участия всех участников общества, включая 

правительства, общественные организации, бизнес и 

отдельных людей. Это может включать улучшение 

образования и информирования людей об этике, принятие 

законодательства, повышение уровня сознательности и 

моральности, улучшение экономической и экологической 

политики и другие меры. 

**** 

Добро и зло 

Добро и зло - это понятия, которые используются для 

описания разных типов поведения и действий людей. 

Добро обычно описывается как действия, которые 

считаются морально правильными, полезными и 

положительными для общества. Это может быть помощь 

другим людям, забота о семье и близких, уважение к 

правам и свободам других людей, работа на благо 

общества и многое другое. 

Зло, в свою очередь, описывает действия, которые 

считаются морально неправильными, вредными и 

отрицательными для общества. Это может быть насилие, 

убийство, обман, кража, нарушение прав других людей и 

многое другое. 

Справедливости ради следует отметить, что границы 

между добром и злом не всегда ясны и определены четко. 

Они могут быть интерпретированы по-разному в 

зависимости от культурных, религиозных и этических 

контекстов. Некоторые действия, которые могут считаться 

злом в одном обществе, могут быть приемлемыми или 

даже необходимыми в другом. 

Однако, существуют некоторые общие моральные 

принципы, которые считаются универсальными и 

помогают людям определять, что является добром и злом. 

Например, такие принципы, как уважение к жизни, 

свобода и равенство, помогают определять, что является 

морально правильным и что является морально 

неправильным. 

К разгадке морально-этической фразы Гегеля "зло 

есть форма утверждения добра". 

Философ и мыслитель Гегель в своей философии 

развивал идею диалектики, то есть развития идей через 
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противоположности и их разрешения в более высшей 

форме. Он утверждал, что добро и зло являются двумя 

противоположностями, которые связаны между собой. 

По мнению Гегеля, зло возникает как отрицание 

добра. Однако, зло не является противоположностью добра 

в прямом смысле, а скорее его формой утверждения. То 

есть зло существует только потому, что существует добро, 

иначе понятие зла не имело бы смысла. 

При этом Гегель утверждал, что зло не может 

существовать вечно, так как в конечном итоге приводит к 

своему преодолению. Зло должно быть разрешено через 

диалектический процесс, в результате которого оно 

становится более высокой формой добра. Например, 

победа зла может привести к тому, что люди станут более 

единственными и сильными, что в конечном итоге 

приведет к появлению новых форм добра. 

Таким образом, утверждение Гегеля "зло есть форма 

утверждения добра" означает, что зло и добро являются 

взаимосвязанными понятиями, и что зло может 

существовать только благодаря добру. При этом зло может 

быть разрешено через диалектический процесс и привести 

к возникновению новых форм добра. 

**** 

Нравственность как понятие 

Нравственность - это система ценностей, норм и 

принципов, которые регулируют поведение и действия 

человека в обществе. Нравственность охватывает такие 

области, как добро и зло, справедливость, этика, 

ответственность, долг, уважение, честность и другие. 

Нравственность является важным компонентом 

личности и социума, так как она определяет моральный 

уровень общества и каждого отдельного человека. 

Нравственность позволяет людям жить вместе в гармонии, 

уважать друг друга и соблюдать правила поведения, что 

существенно для благополучного развития общества. 

Нравственность может определяться на основе 

различных факторов, таких как культура, религия, 

традиции, опыт и образование. Однако, несмотря на 

различия в культуре и традициях, существуют 

определенные универсальные нравственные принципы, 

которые признаются большинством обществ. 

Например, принципы, такие как уважение к жизни, 

свобода и справедливость, являются универсальными и 

признанными в большинстве культур и обществ. Эти 

принципы определяют базовую нравственную основу и 

являются важным компонентом моральной культуры. 

Мораль и нравственность 

Мораль и нравственность - это два тесно связанных 

понятия, которые относятся к системе ценностей, которые 

регулируют поведение и поступки людей. 

Мораль - это система убеждений, оценок и 

принципов, которые руководят поведением человека и 

определяют, что является правильным или неправильным. 

Мораль включает в себя нормы поведения, такие как 

честность, справедливость, ответственность, доброту, 

уважение и т.д. 

Нравственность - это термин, который обозначает 

качество или состояние человека, который действует в 

соответствии с моралью. Это значит, что нравственный 

человек следует определенным этическим принципам и 

действует с уважением к другим людям и окружающей 

среде. 

Мораль и нравственность являются важными 

понятиями для построения здоровых отношений в 

обществе, для решения этических вопросов и для создания 

правовых  норм,  которые  защищают  права  и  свободы 
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каждого человека. Они также являются основой для 

формирования личной и культурной идентичности и 

помогают людям понимать, что такое благородство и 

человечность. 

Хайдеггер о нравственности 

Мартин Хайдеггер - немецкий философ, известный 

своими исследованиями о существовании и бытии, 

подходит к вопросу о нравственности с точки зрения 

фундаментальной онтологии, то есть изучения основных 

структур бытия. 

Хайдеггер утверждал, что нравственность связана с 

нашим осознанием своего существования, и что 

существование в своей сущности является 

ответственностью. В своей работе "Бытие и время" он 

предложил понимание нравственности как понимание 

нашей собственной ответственности перед другими 

людьми и перед миром в целом. 

Согласно Хайдеггеру, нравственность не может быть 

сведена к простому выполнению правил или норм, 

которые были установлены обществом. Нравственность - 

это процесс осознания нашей ответственности за наши 

поступки, за свою жизнь, за наше существование. Она 

требует от нас не только выполнения внешних действий, 

но и осознания их смысла и цели. 

Хайдеггер утверждал, что нравственность должна 

быть основана на аутентичности, то есть на осознании 

истинной природы своего существования и признании 

своих собственных ценностей. Он считал, что 

нравственность - это нечто, что мы должны находить 

внутри себя, а не что-то, что навязывается нам извне. 

Хайдеггер также подчеркивал важность нашего 

отношения к времени, и в частности к настоящему 

моменту. Он утверждал, что нравственность не может 

быть отложена на будущее, она должна быть осуществлена 

здесь и сейчас. 

Таким образом, для Хайдеггера нравственность - это 

процесс осознания нашей ответственности перед миром и 

перед другими людьми, а также осознания нашей 

собственной природы и ценностей. Нравственность 

требует от нас не только выполнения действий, но и 

осознания их смысла и цели. 

Альбер Камю о нравственности 

Альбер Камю (Albert Camus) был французским 

писателем и философом, известным своей работой над 

феноменом абсурда. В своих произведениях и эссе Камю 

обращал внимание на нравственность и свободу, а также 

на то, как индивидуальная свобода может конфликтовать с 

общественными ценностями. 

Одной из ключевых идей в философии Камю 

является понятие "бунт", который означает 

индивидуальное сопротивление определенным 

общественным или политическим силам, которые могут 

ограничивать нашу свободу. Камю утверждал, что человек 

должен сохранять свою независимость и свободу даже в 

тех случаях, когда это противоречит общественным 

нормам и ценностям. 

В своих работах Камю также обращал внимание на 

этические вопросы. Он выдвигал идею, что нравственность 

не может быть установлена заранее, а должна быть создана 

каждым индивидом. Камю признавал, что нравственность 

может быть различной для каждого человека, и что 

каждый человек должен принимать ответственность за 

свои действия и последствия этих действий. 

Камю также обращал внимание на связь между 

нравственностью и жизнью, утверждая, что нравствен- 

ность не может быть отделена от жизни. Он призывал к 

тому,  чтобы  мы  жили  свою  жизнь  так,  чтобы  она 
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соответствовала нашим нравственным убеждениям, и не 

допускали того, чтобы внешние обстоятельства 

определяли наши действия. 

В целом, Альбер Камю подчеркивал важность 

индивидуальной свободы и ответственности, а также 

необходимость сохранения независимости и бунта против 

общественных норм, которые могут угнетать нас. Он 

также призывал к тому, чтобы мы жили свою жизнь в 

соответствии с нашими нравственными убеждениями, и не 

допускали того, чтобы внешние обстоятельства 

определяли наши действия. 

Сизиф в трактовке Камю 

Сизиф - это герой древнегреческой мифологии, 

который был наказан богами и вынужден был бесконечно 

катить камень вверх по горе, только чтобы видеть, как он 

каждый раз падает обратно вниз. Альбер Камю, 

французский писатель и философ, использовал эту легенду 

для того, чтобы выразить свою философскую концепцию 

"бунта". 

В трактовке Камю, Сизиф является героем, который 

борется против богов, противопоставляя свою волю 

божественной воле, выраженной в его бессмысленном 

наказании. Камю утверждал, что Сизиф сопротивляется 

этому божественному наказанию и тем самым 

осуществляет бунт против божественной власти. Он 

пишет: "Сизиф - символ абсурда, но он овладевает им, он 

перестает быть жертвой и становится победителем." 

Для Камю Сизиф символизирует человека, который 

вынужден сталкиваться с беспредельным, бессмысленным 

и бесконечным заданием. В этом смысле, камень, который 

Сизиф катит, является метафорой для рутины, 

обыденности и повседневности человеческой жизни, 

которая может казаться бесконечной и бессмысленной. 

Однако, вместо того чтобы отчаяться и смириться с 

этим, Камю призывает человека к бунту против этой 

беспредельности и бессмысленности. Он утверждает, что 

Сизиф, продолжающий катить свой камень, даже зная, что 

он будет падать вниз, символизирует человека, который 

находит смысл в самом акте борьбы, несмотря на 

бесполезность ее результата. Для Камю, бунт - это способ 

противостоять бессмысленности и попытка придать своей 

жизни смысл и ценность, даже если окружающий мир 

кажется бессмысленным и абсурдным. 

Моральный суть легенды о Сизифе по мнению 

Камю 

Для Камю моральная суть легенды о Сизифе 

заключается в том, что жизнь человека может казаться 

бессмысленной и абсурдной, но это не означает, что нужно 

отчаяться и смириться с этим. Камю призывает человека к 

бунту против бессмысленности, к поиску смысла и 

ценности в своей жизни, даже если окружающий мир 

кажется безысходным. 

Сизиф, который продолжает катить свой камень, 

даже зная, что он будет падать вниз, символизирует 

человека, который не сдаѐтся перед бессмысленностью 

своей жизни, а продолжает бороться и искать смысл в 

своих действиях. Для Камю, бунт против бессмысленности 

- это способ освободиться от рутины и обыденности, 

отказаться от попыток придать жизни идеальную форму и 

принять еѐ такой, какая она есть. 

Таким образом, моральная суть легенды о Сизифе по 

мнению Камю заключается в призыве человека к бунту 

против бессмысленности жизни и поиску смысла и 

ценности в своих действиях несмотря на то, что 

окружающий мир может казаться безысходным. 

**** 
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Долг как этическое понятие 

Долг - это этическое понятие, которое обозначает 

обязательства или требования, которые человек должен 

выполнить в соответствии с определенными этическими 

принципами или нормами. Долг может быть определен как 

моральный долг, который обязывает человека выполнять 

свои обязательства по отношению к другим людям, 

обществу или окружающей среде, даже если это не 

выгодно для него самого. 

Долг как этическое понятие предполагает, что 

человек обязан действовать в соответствии с 

определенными моральными принципами, даже если это 

противоречит его личным интересам или желаниям. 

Например, если у врача есть долг сохранять жизнь своих 

пациентов, то он должен сделать все возможное, чтобы 

спасти их жизни, даже если это требует от него больших 

усилий или жертв. 

Следует отметить, что долг как этическое понятие 

может быть определен по-разному в зависимости от 

культурных, религиозных и социальных контекстов. 

Некоторые долги могут быть универсальными и общими 

для всех людей, например, долг быть честным и 

справедливым, а другие могут быть определены более 

узкими социальными и профессиональными нормами. 

Независимо от того, как определен долг, он остается 

важным этическим понятием, которое помогает людям 

принимать решения, основанные на моральных принципах 

и создавать здоровые отношения в обществе. 

Кант о нравственности и долге 

Иммануил Кант - немецкий философ XVIII века, 

один из основоположников классической немецкой 

философии.  Кант  разработал  многие  важные  

концепции  в области этики и морали, в том числе теорию 

нравственности и долга. 

Основная идея Канта заключается в том, что 

нравственность является неотъемлемой частью 

человеческой природы и базируется на понятии долга. Он 

считал, что нравственные принципы не могут зависеть от 

субъективных желаний и чувств, а должны основываться 

на объективной рациональности и универсальности. 

Кант разделял моральные поступки на те, которые 

основаны на интересах и тех, которые основаны на долге. 

Поступки, основанные на интересах, могут быть 

благородными и полезными, но они не являются 

нравствен- ными, потому что они не обязательны и не 

универсальны. Только поступки, основанные на долге, 

являются нравственными, потому что они обязательны и 

могут быть применены к любому человеку, независимо от 

его желаний и интересов. 

Кант сформулировал понятие "категорического 

императива", который является основным принципом его 

теории нравственности. Категорический императив 

заключается в формуле: "Поступай так, чтобы твое 

действие могло стать общим законом". Этот принцип 

означает, что нравственные поступки должны быть 

основаны на универсальных принципах и правилах, 

которые могут быть применены к любому человеку. 

Таким образом, Кант утверждал, что нравственность 

основывается на понятии долга, который определяется 

объективными принципами рациональности и 

универсальности, а не на субъективных желаниях и 

интересах. Он считал, что нравственные поступки должны 

быть основаны на категорическом императиве, который 

гарантирует универсальность и обязательность моральных 

принципов. 



Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~56~ ~57~ 

 

 

 

Долг в интерпретации Канта 

Для Иммануила Канта долг - это центральное 

понятие его этики. Долг определяется как обязательство 

выполнять свои обязательства и следовать определенным 

правилам, независимо от личных желаний или интересов. 

В своей теории Кант различал два типа императивов: 

гипотетический и категорический. Гипотетический 

императив является условным, он указывает на действия, 

которые должны быть выполнены для достижения 

определенной цели или желания. Категорический 

императив же накладывает на человека обязательства, 

которые не зависят от его личных желаний и целей. 

Кант утверждал, что категорический императив 

является основой моральности. В своей наиболее 

известной формулировке, он звучит следующим образом: 

"Поступай так, чтобы твое действие могло стать общим 

законом". Это означает, что мы должны поступать так, как 

если бы наши поступки стали общими правилами 

поведения, которые могут быть применены к любому 

человеку. 

Для Канта долг не связан с каким-то конкретным 

желанием или интересом, а основывается на общих 

принципах морали и рациональности. Долг накладывает на 

нас обязательства, которые мы должны исполнить 

независимо от того, нравится нам это или нет. Исполнение 

долга - это проявление моральной силы и ответственности 

перед собой и перед другими людьми. 

Таким образом, для Канта долг является 

фундаментальным понятием в этике и морали, которое 

закладывает основу для универсальных моральных 

принципов и обязательств, которые должны выполняться 

независимо от личных интересов и желаний. 

**** 

Совесть как категория морального сознания 

Да, совесть является одной из основных категорий 

морального сознания. Она представляет собой внутренний 

голос, который говорит нам, что правильно, а что 

неправильно, и возникает в результате восприятия 

моральных норм и ценностей, которые приобретаем в 

обществе, семье, культуре и т.д. 

Совесть помогает нам принимать решения на основе 

моральных принципов и осуществлять ответственное 

поведение. Она может возникать как реакция на 

совершение действий, которые не соответствуют нашим 

моральным убеждениям, или нарушают социальные 

нормы, также как и может проявляться в виде 

предчувствия или предвидения того, каким должно быть 

наше поведение в определенной ситуации. 

Кроме того, совесть является важным элементом 

моральной самооценки и саморегуляции. Она помогает 

нам оценивать наши действия и поведение, и 

устанавливать стандарты для наших будущих действий. 

Совесть является ключевой категорией морального 

сознания и играет важную роль в формировании личности 

и развитии моральных качеств. 

Совесть может быть как индивидуальной, так и 

коллективной категорией морального сознания. 

Индивидуальная совесть определяется личностными 

особенностями каждого человека, его моральными 

убеждениями и восприятием моральных норм и 

ценностей. Коллективная совесть, с другой стороны, 

формируется в рамках общественной жизни и 

взаимодействия людей, она отражает общие моральные 

убеждения и ценности, которые делят большинство людей 

в данном обществе. 



Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~58~ ~59~ 

 

 

 

Совесть не является постоянной и неизменной 

категорией морального сознания. Она может меняться и 

развиваться в течение жизни человека под влиянием 

различных факторов, таких как опыт, образование, 

социальная среда, культурные традиции и т.д. 

Существует также концепция «плохой совести», 

когда совесть человека может испытывать чувство вины и 

стыда не только за фактически совершенные действия, но 

и за действия, которые не были совершены, но могли бы 

быть совершены в соответствии с моральными 

убеждениями. Это может привести к сильным 

эмоциональным переживаниям и даже к развитию 

невротических состояний. 

Совесть является сложной категорией морального 

сознания, которая играет важную роль в формировании 

личности и общества в целом. Она позволяет нам 

различать правильное и неправильное, определять наши 

действия и поведение в соответствии с моральными 

нормами и ценностями, и осуществлять ответственное 

поведение. 

Соотношение индивидуальной и коллективной 

совести 

Индивидуальная и коллективная совесть не являются 

двумя отдельными и независимыми явлениями, они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Индивидуальная 

совесть формируется в процессе социализации личности, 

когда на человека воздействуют моральные нормы, 

ценности и общественные стереотипы. Коллективная 

совесть, в свою очередь, формируется на основе общих 

моральных убеждений и ценностей, которые делят члены 

общества. 

Индивидуальная совесть может как соответствовать 

коллективной, так и расходиться с ней. Если моральные 

убеждения и ценности человека совпадают с моральными 

убеждениями и ценностями общества, то индивидуальная 

совесть будет направлена на соблюдение этих норм и 

ценностей. Однако, если индивидуальные моральные 

убеждения и ценности расходятся с моральными 

убеждениями и ценностями общества, индивидуальная 

совесть может стать противоречивой и привести к 

внутренним конфликтам и противоречиям. 

С другой стороны, индивидуальная совесть может 

влиять на формирование коллективной совести. Иногда 

индивидуальные моральные убеждения и ценности могут 

стать толчком для общественных преобразований и 

изменений в моральных установках общества. Например, 

такие личности, как Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг, 

в свое время смогли воздействовать на общество и 

изменить его моральные установки, используя свою 

индивидуальную совесть в качестве инструмента. 

Таким образом, индивидуальная и коллективная 

совесть взаимосвязаны и взаимообусловлены. Инди- 

видуальная совесть формируется в процессе 

взаимодействия с коллективной, и может как 

соответствовать ей, так и расходиться с ней. В свою 

очередь, индивидуальная совесть может влиять на 

формирование коллективной совести и способствовать 

общественным преобразованиям 

**** 

Справедливость как этическая проблема 

Справедливость – это одна из важнейших этических 

проблем, которая касается различных аспектов 

моральности и социальной справедливости. В основе 

понятия справедливости лежит идея равенства, 

справедливого распределения ресурсов, возможностей, 

благ и бремен в обществе. 

Как этическая проблема, справедливость связана с 

вопросами о том, каким должно быть правильное распре- 
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деление благ и ресурсов, какие принципы должны лежать в 

основе общественной жизни и как справедливо решать 

различные социальные конфликты. 

 
быть: 

Ключевыми принципами справедливой власти могут 

 

Равенство перед законом. Этот принцип заключается 

Справедливость также связана с вопросами 

гражданской и правовой ответственности, законности и 

законности судебных процессов, а также с вопросами 

отношения к меньшинствам, бедным и уязвимым слоям 

общества. 

Проблема справедливости обычно рассматривается в 

контексте различных этических теорий, которые могут 

предлагать различные подходы к определению и решению 

этой проблемы. Например, для некоторых этических 

теорий, таких как деонтология, справедливость может 

определяться универсальными нормами и принципами, 

которые применяются к каждому человеку независимо от 

его социального статуса или общественного положения. 

Другие теории, такие как телесность, могут подчеркивать 

важность учета индивидуальных потребностей и интересов 

каждого человека. 

Таким образом, справедливость является этической 

проблемой, которая касается многих аспектов морали и 

социальной справедливости. Различные этические теории 

могут предлагать разные подходы к определению и 

решению этой проблемы, но в целом справедливость 

является неотъемлемой частью общественной морали и 

этики. 

Справедливая власть 

Справедливая власть – это концепция, которая 

заключается в том, что власть должна быть управляемая в 

соответствии с определенными принципами 

справедливости, которые обеспечивают равенство перед 

законом, уважение прав человека и защиту интересов 

общества в целом. 

в том, что никто не должен быть выше закона и все 

граждане должны иметь равные права и возможности. 

Уважение прав человека. Справедливая власть 

должна гарантировать защиту прав человека и основных 

свобод, таких как свобода слова, собраний, 

вероисповедания и др. 

Представительство. Власть должна быть 

представительной и отражать интересы различных слоев 

общества. Таким образом, граждане должны иметь 

возможность участвовать в принятии решений, влиять на 

политику и контролировать деятельность государственных 

органов. 

Ответственность. Справедливая власть должна нести 

ответственность перед гражданами за свои действия и 

решения. Таким образом, должна быть установлена 

система контроля и баланса власти, которая обеспечивает 

прозрачность и открытость деятельности государственных 

органов. 

Общественное благо. Справедливая власть должна 

признавать интересы общества в целом и работать на благо 

всех граждан, а не на благо узких групп или интересов 

отдельных лиц. 

Концепция справедливой власти является одной из 

основных принципов демократического общества. Она 

подразумевает, что власть должна служить интересам 

общества и работать на благо всех граждан. Важно, чтобы 

государственные органы были прозрачными, открытыми и 

ответственными, а граждане имели возможность 

участвовать в принятии решений и контролировать 

деятельность власти. 



Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~62~ ~63~ 

 

 

 

Ответственность в контексте морального 

сознания 

Ответственность в контексте морального сознания – 

это понимание, что каждый человек несет ответственность 

за свои поступки и их последствия в моральном плане. Она 

подразумевает, что каждый человек обязан действовать в 

соответствии с моральными нормами и принципами, а 

также нести ответственность за нарушения этих норм. 

В моральном смысле ответственность означает 

осознание своих действий и их влияния на других людей и 

на окружающую среду. Она подразумевает, что каждый 

человек должен быть готов принять последствия своих 

поступков, как положительные, так и отрицательные, и 

нести за них ответственность перед собой, другими 

людьми и перед обществом в целом. 

Моральная ответственность также означает, что 

каждый человек должен учитывать моральные нормы и 

принципы при принятии решений и действиях, особенно 

если эти действия могут повлиять на других людей или на 

окружающую среду. Таким образом, моральная 

ответственность стимулирует людей к более взвешенным и 

этически обоснованным поступкам и позволяет им 

чувствовать себя ответственными за свои действия и 

последствия. 

Кроме того, моральная ответственность включает в 

себя и уважение к правам и интересам других людей. Она 

подразумевает, что каждый человек должен учитывать 

мнение и интересы других людей, а также не причинять им 

вреда своими действиями. Таким образом, моральная 

ответственность играет важную роль в формировании 

гражданского общества и способствует развитию 

взаимодействия и взаимопонимания между людьми. 

Понятие свобода и нравственная свобода 

Понятие свободы включает в себя идею того, что 

человек способен действовать без внешних ограничений и 

препятствий. Свобода является одним из фундаментальных 

понятий в обществе и политике, и она часто ассоциируется 

с правом на самоопределение, выбор и автономию. 

Нравственная свобода, с другой стороны, 

подразумевает, что человек свободен в выборе между 

добром и злом, между соблюдением моральных принципов 

и их нарушением. Она включает в себя идею того, что 

каждый человек обладает свободой выбора своих 

поступков и несет ответственность за них. Нравственная 

свобода связана с понятием морального сознания, которое 

помо- гает людям различать, что является правильным и 

что неправильным в их действиях. 

Однако, нравственная свобода не означает 

безоговорочную свободу действий вне контекста 

моральных принципов и норм. Например, если человек 

считает, что нарушение прав других людей является 

морально допустимым, это не означает, что его действия 

несут моральную ответственность. 

Таким образом, нравственная свобода включает в 

себя свободу выбора между добром и злом, но также 

подразумевает, что каждый человек несет ответственность 

за свои поступки и их последствия в моральном плане. 

**** 

Аморальный поступок и их причины 

Аморальный поступок - это поступок, который не 

соответствует моральным нормам и ценностям, установ- 

ленным в конкретном обществе. Примеры аморальных 

поступков  могут  варьироваться  от  мелких  нарушений 
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общепринятых этических норм до серьезных 

преступлений. 

Причины аморальных поступков могут быть 

разнообразными. Одна из возможных причин - это 

невежество или неосведомленность в отношении того, что 

считается морально приемлемым и неприемлемым. 

Например, некоторые люди могут не знать, что обман и 

вранье не являются этически допустимыми способами 

достижения целей. 

Другой возможной причиной аморальных поступков 

может быть чрезмерное эгоистическое поведение, при 

котором человек игнорирует интересы других людей в 

пользу своих личных интересов. Например, если человек 

украл что-то, чтобы удовлетворить свои желания, это 

может считаться аморальным поступком. 

Также, к аморальным поступкам могут приводить 

культурные или идеологические различия, когда у разных 

людей и групп могут быть разные представления о том, 

что является морально приемлемым. Например, в одной 

культуре определенные виды поведения могут быть 

приняты, а в другой - запрещены. В целом, аморальные 

поступки могут иметь множество причин, включая 

недостаток знаний о моральных нормах, эгоистическое 

поведение и культурные различия. Однако, важно 

помнить, что в любом случае человек несет 

ответственность за свои поступки и должен стараться 

следовать моральным принципам, чтобы уважать права и 

интересы других людей и общества в целом. 

Психология аморальных поступок 

Психология аморальных поступков изучает внутрен 

ние мотивы, причины и процессы, которые ведут к такому 

поведению. Она занимается изучением психологических 

факторов,  которые  могут  приводить  к  аморальным 

поступкам, а также исследует воздействие моральных 

убеждений и ценностей на поведение человека. 

Одной из причин аморальных поступков является 

недостаточное развитие эмпатии, то есть способности 

поставить себя на место других людей и понимать их 

чувства и переживания. Это может приводить к тому, что 

человек не учитывает этические аспекты своих действий и 

игнорирует интересы других людей. Недостаток эмпатии 

может быть связан с некоторыми психическими 

расстройствами, такими как аутизм или психопатия, а 

также может быть следствием неблагоприятной среды 

воспитания. 

Другим важным фактором, который может приводить 

к аморальным поступкам, является влияние группы. 

Некоторые люди могут подвергаться социальному 

давлению со стороны своих друзей, коллег или даже 

семьи, и часто принимают решения, которые не 

соответствуют их личным моральным убеждениям, чтобы 

соответствовать ожиданиям окружающих. Это может 

происходить как в ситуациях, когда группа поддерживает 

определенные негативные ценности, так и в ситуациях, 

когда группа поощряет социально-положительное 

поведение, но в меньшей степени оценивает 

индивидуальность и самостоятельность мышления. 

Также, некоторые аморальные поступки могут быть 

связаны с психологическими проблемами, такими как 

депрессия, тревожность или нарушения личности, которые 

могут привести к нарушению моральных норм. Например, 

человек, страдающий депрессией, может нарушать 

моральные нормы, чтобы уменьшить свою боль и чувство 

бессмысленности жизни. 

**** 
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Эмпатия 

Эмпатия - это способность поставить себя на место 

другого человека и понять его чувства и переживания. Это 

может помочь взаимодействовать с другими людьми и 

проявлять к ним понимание и заботу. 

Эмпатия может проявляться в разных формах добра, 

например: 

Поддержка: если вы понимаете, что кто-то 

испытывает трудности, вы можете предложить помощь 

или поддержку, чтобы помочь им преодолеть свои 

проблемы. 

Понимание: когда вы проявляете эмпатию, вы 

можете лучше понимать, почему кто-то ведет себя 

определенным образом, что может помочь вам снизить 

конфликты и укрепить отношения. 

Сочувствие: если вы заботитесь о чувствах и 

переживаниях других людей, вы можете проявить 

сочувствие и понимание, что может помочь им 

почувствовать себя лучше и оценить вашу заботу. 

Эмпатия может помочь создавать более здоровые и 

гармоничные отношения с другими людьми, а также 

помочь нам чувствовать себя лучше о себе как о человеке, 

который проявляет доброту и заботу о других. 

 

Мораль и Вселенная 

Мораль и Вселенная - это два широких и глубоких 

понятия, которые могут быть рассмотрены из разных углов 

зрения. 

Мораль - это система убеждений, принципов и 

ценностей, которые регулируют поведение человека и его 

отношения с окружающим миром. Она может быть разной 

для разных культур и обществ, и даже для разных людей 

внутри  одного  общества.  Мораль  определяет,  что 

считается "правильным" и "неправильным" и служит 

основой для принятия этических решений. 

Связь морали с Вселенной заключается в том, что 

многие люди и культуры пытаются находить философские 

и религиозные основы для своей морали в понимании 

природы Вселенной и места человека в ней. Например, 

религиозные убеждения могут утверждать, что моральные 

законы определяются высшей силой или божеством, а 

научные взгляды могут объяснять моральные нормы с 

точки зрения социальной эволюции человечества. 

Вселенная - это обширное и бесконечно сложное 

пространство и время, в котором существуют все 

известные материя, энергия, звезды, планеты и жизнь. Она 

изучается науками, такими как астрономия и физика. 

Вселенная имеет свои собственные законы и структуру, 

которые научные теории пытаются объяснить и понять. 

Когда рассматривается связь Вселенной с моралью, 

это может привести к размышлениям о месте человека в 

космосе и о влиянии наших действий на окружающую 

среду и другие формы жизни, если таковые существуют во 

Вселенной. Эти размышления могут оказывать влияние на 

наши этические и моральные решения, например, в 

контексте охраны окружающей среды или поиска 

внеземной жизни. В конечном итоге, связь между моралью 

и Вселенной может быть сложной и зависит от 

индивидуальных взглядов и убеждений каждого человека. 

Моральное обоснование бытия Вселенной 

Моральное обоснование Вселенной - это 

концептуальная и философская попытка объяснить 

нравственные или этические аспекты существования 

Вселенной и нашего места в ней. Это может включать в 

себя размышления о том, какие моральные принципы или 

ценности могут быть связаны с пониманием Вселенной и 
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как они могут влиять на наше поведение и принимаемые 

решения. Некоторые пути моделирования морального 

обоснования Вселенной: 

1. Ценность жизни и экзистенциальная мораль: 

Некоторые философы и этические системы 

аргументируют, что смысл и ценность человеческой жизни 

и существования во Вселенной должны определять 

моральные решения. Например, это может включать в себя 

уважение к жизни как ценности самой по себе и 

стремление сохранять и уважать жизнь во всех ее формах 

во всей Вселенной. 

2. Социальная мораль и межгалактическая этика: По 

мере продвижения науки и технологии, возникают 

вопросы морали, связанные с возможными контактами с 

инопланетными цивилизациями. Какие этические 

принципы и стандарты мы должны придерживаться при 

взаимодействии с другими разумными формами жизни во 

Вселенной? 

3. Охрана окружающей среды и космическая 

экология: Понимание Вселенной также может вдохновлять 

нас на бережное отношение к космической среде и 

ресурсам. Как мы должны управлять ресурсами и 

пространством во Вселенной, чтобы сохранить его для 

будущих поколений? 

4. Экзистенциальные вопросы и моральное 

самоопределение: Понимание масштабов Вселенной может 

поднимать вопросы о смысле жизни, месте человека в 

космосе и нашем личном моральном самоопределении. 

Какие ценности и цели мы устанавливаем перед собой, 

зная, что мы часть чего-то гораздо большего? 

Моральное обоснование Вселенной - это сложная и 

интеллектуально стимулирующая тема, и она может 

развиваться в соответствии с нашими научными и фило- 

софскими открытиями, а также нашими собственными 

моральными рассуждениями и убеждениями. 

Моральный долг человечества в сохранении 

Вселенной. 

Вопрос о моральном долге человечества в 

сохранении Вселенной является весьма абстрактным и 

философским. По сути, он подразумевает обсуждение того, 

какие моральные обязательства у человечества могут быть 

перед Вселенной в ее широком контексте. Вот несколько 

возможных способов интерпретации этого вопроса: 

1. Забота о нашей планете и космической среде: 

Один из способов воспринимать моральный долг 

человечества в сохранении Вселенной - это 

сосредоточиться на заботе о Земле как нашем родном 

доме. Это включает в себя бережное отношение к 

окружающей среде, устойчивое использование ресурсов, 

борьбу с изменением климата и сохранение 

биологического разнообразия. 

2. Исследование и освоение космоса с этическими 

ограничениями: Человечество имеет потенциал для 

исследования космоса и колонизации других планет. 

Однако это также поднимает вопросы моральной 

ответственности. Как мы должны осваивать другие части 

Вселенной? Какие правила и ограничения мы должны 

установить, чтобы не повредить другие экосистемы или 

формы жизни? 

3. Сотрудничество и мир в контексте космической 

дипломатии: С развитием космической технологии 

возникают новые возможности для международного 

сотрудничества и дипломатии. Моральный долг может 

заключаться в том, чтобы использовать космос для 

укрепления мира, сотрудничества и решения глобальных 

проблем. 
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4. Сохранение культурного и интеллектуального 

наследия: Человечество также может иметь моральный 

долг сохранить свое культурное и интеллектуальное 

наследие в рамках Вселенной. Это может включать в себя 

архивирование информации о нашей культуре, истории и 

достижениях для будущих поколений или даже для 

возможных контактов с инопланетными цивилизациями. 

Определение конкретных моральных обязательств 

человечества по отношению к Вселенной зависит от 

системы ценностей и убеждений каждого человека и 

общества. Однако важно признавать, что действия 

человечества во Вселенной могут иметь долгосрочные 

последствия, и поэтому эти моральные аспекты 

заслуживают серьезного обсуждения и внимания. 

Космическая дипломатия как этическая проблема  
           Космическая дипломатия — это область между- 

народных отношений, которая занимается регулированием 

деятельности государств в космосе и урегулированием 

конфликтов, возникающих в космической области. Она 

также охватывает вопросы сотрудничества и соглашений 

между государствами, связанные с космической 

деятельностью. В контексте этики и морали возникают 

несколько важных проблем и вопросов, связанных с 

космической дипломатией: 

1. Мирное использование космоса: Одним из 

фундаментальных принципов международного 

космического права является требование мирного 

использования космоса. Это означает, что космос не 

должен использоваться для военных целей, и космическая 

деятельность должна способствовать миру и безопасности 

на Земле. Вопрос заключается в том, как обеспечить 

соблюдение этого принципа и какие этические долги 

возникают у государств в этом контексте. 

2. Оружизация в космосе: Развитие военных 

технологий в космосе, таких как антиспутниковое оружие 

или боевые космические системы, вызывает этические 

вопросы. Какие ограничения и нормы должны 

существовать в отношении развертывания и использования 

оружия в космической среде? Как обеспечить моральную 

ответственность при разработке и применении 

космических вооружений? 

3. Сброс мусора в космосе: Проблема космического 

мусора становится все более актуальной. Это вызывает 

вопросы о том, как обеспечить устойчивость космической 

среды и какие моральные обязательства нести перед 

будущими поколениями в отношении чистоты космоса. 

4. Сотрудничество и справедливость: В контексте 

космической дипломатии важно рассматривать вопросы 

справедливости и сотрудничества. Как распределять 

доступ к космическим ресурсам? Как обеспечить 

справедливое использование космических возможностей и 

выгод от них? 

5. Космическая экология и сохранение других миров: 

В случае исследования других планет и тел в космосе, 

возникают этические вопросы относительно охраны и 

сохранения природных сред в этих местах. Как обеспечить 

бережное отношение к космической экосистеме и 

биологическим ресурсам других миров? 

Эти этические проблемы требуют серьезного 

обсуждения и разработки моральных стандартов и норм в 

области космической дипломатии. Космос предоставляет 

уникальные вызовы и возможности для человечества, и 

важно учитывать эти аспекты при разработке политики и 

международных соглашений в этой области. 
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Моральная сущность космической дипломатии 

Моральная сущность космической дипломатии 

включает в себя набор ценностей и принципов, которые 

руководят действиями и решениями в области 

космических отношений между государствами и 

организациями. Ниже представлены некоторые из 

основных моральных аспектов, которые могут быть 

связаны с космической дипломатией: 

1. Мирное использование космоса: Одним из 

центральных моральных принципов космической 

дипломатии является обязательство к мирному 

использованию космоса. Это означает, что государства 

должны воздерживаться от использования космической 

среды для военных целей и вместо этого стремиться к 

сотрудничеству и использованию космоса в мирных и 

научных целях. 

2. Бережное отношение к космической среде: 

Космическая дипломатия также должна учитывать 

этические обязательства по отношению к космической 

среде. Это включает в себя предотвращение загрязнения 

космоса космическим мусором и уважение космических 

ресурсов и мест в исследовании других миров. 

3. Сотрудничество и справедливость: Моральная 

сущность космической дипломатии также включает в себя 

принцип справедливости и сотрудничества. Государства 

должны стремиться к справедливому распределению 

возможностей и ресурсов в космической области, а также к 

сотрудничеству в научных и исследовательских проектах. 

4. Уважение прав и интересов других народов и 

интеллектуальных цивилизаций: Космическая дипломатия 

должна учитывать уважение к правам и интересам других 

народов и, возможно, интеллектуальных цивилизаций в 

космосе. В случае контакта с другими формами жизни или 

цивилизациями, моральные принципы могут включать в 

себя уважение к их правам и культурным особенностям. 

5. Борьба с вооружением в космосе и 

недискриминация: Космическая дипломатия также может 

стремиться к предотвращению гонки вооружений в 

космосе и борьбе с дискриминацией в доступе к 

космическим ресурсам и возможностям. 

Моральная сущность космической дипломатии 

подразумевает, что действия и решения в космической 

области должны основываться на высоких моральных 

стандартах, направленных на мир, сотрудничество и 

бережное отношение к космосу и его ресурсам. Эти 

принципы помогают обеспечить безопасное и устойчивое 

использование космоса в интересах всех человечества. 
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К концепции морали 

Содержание морали 

Приложение 1 обществу, другим людям, самому себе. В них четко 

прослеживается императивно-оценочный характер морали. 

Моральные нормы как разновидности социальных 

нормативов в зависимости от способа оценки подразделяются на 

С первого взгляда мораль выглядит как некоторые 

правила поведения. Правила отношения к другим людям, к 

обществу и к самому себе. В любом случае они формулируются 

в повелительном наклонении: "будь таким!" или "не делай так- 

то'" Это указания не на то, что есть, а на то, как должно быть и 

каким должно быть. 

Если продолжить сравнение с правом, то оно регулирует 

вполне определенные сферы отношений. Что же касается 

морали, то ни единый шаг человека не остается без ее внимания, 

нет ничего, чего бы нельзя было оценить с моральной точки 

зрения. Так, если Вы собрались с другом в кино, но не сдержали 

обещания, то закон смотрит на это равнодушно, считая сие 

частным делом. Мораль всепроникающая. Для поддержания 

правопорядка есть соответствующие органы: прокуратура, 

милиция, суд. Для поддержания же нравственного уровня 

специальных органов нет. Эту функцию берет на себя 

общественное мнение, которое образуется и семьей, и 

средствами массовой информации, и «кумушками» на лавочке у 

подъезда. Однако общественное мнение далеко не всегда 

справедливо и совсем не служит гарантом нравственности. 

Кроме того, разные общественные группы могут предъявлять 

существенно различные требования. 

В содержание морали входят: 
Моральные принципы - главный элемент в системе 

морали - это основные фундаментальные представления о 

должном поведении человека, через которые раскрывается 

сущность морали, на которой базируются другие элементы 

системы. Важнейшие из них: гуманизм, коллективизм, 

индивидуализм альтруизм, эгоизм, толерантность. 

Моральные нормы — конкретные правила поведения, 

определяющие, как человек должен вести себя по отношению к 

два типа: 
1) требования — запреты (не лги, не лентяйничай; не бойся и 

т. д.); 

2) требования — образцы (будь храбрым, сильным, 

ответственным и т. д.). 

Исторически первым возник запретительный тип 

моральных нормативных установок, требующих соблюдения 

элементарных правил поведения от членов родовой общины. 

Позднее возникают требования — образцы, которые основаны 

на более высоком уровне обобщений и абстракций по 

сравнению с простым запретом. Запрет и образец составляют 

две стороны единых моральных требований. Они определяют 

границы между недопустимым и желательным вариантами 

поведения. И в этом отношении они не только взаимосвязаны, 

но и дополняют друг друга. 

Моральные ценности — общественные установки и 

императивы, выраженные в форме нормативных представлений 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, о смысле жизни 

и назначении человека с точки зрения их моральной 

значимости. Служат нормативной формой моральной 

ориентации человека в мире, предлагая ему конкретные 

регулятивы действий. Нравственный идеал — это целостный 

образец нравственного поведения, к которому люди стремятся, 

считая его наиболее разумным, полезным, красивым. 

Нравственный идеал позволяет оценивать поведение людей и 

является ориентиром для самосовершенствования. 

 

*** 
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Этимология и генезис терминов "этика", "мораль", 

"нравственность"





Термины "этика", "мораль", "нравственность" близки по 

смыслу. Но возникли они в трех разных языках. 

Древнегреческое слово «ēthika» (от ethos) служит 

аналогом латинскому понятию «moralis» и русскому 

самобытному термину «нравственность». Все они 

подразумевают некоторую устойчивость, внутреннюю 

упорядоченность нравов, обычаев людей. В ходе развития 

духовной культуры человечества эти понятия стали приобретать 

относительно самостоятельные смысловые оттенки. Со времен 

Аристотеля понятием «этика» стали обозначать ту область 

философских знаний, которая изучает человеческие 

добродетели. Все этические учения прошлого и настоящего 

имеют своей целью рациональное обоснование морали, 

выявление ее общего, сущностного значения, выраженного в 

системе законов, ценностей, принципов, категорий. 

Слово "этика" происходит от греческого ēthos – нрав, 

логово, дом, характер, темперамент, обычай. У Гомера слово 

ēthos обозначает местопребывание, совместное проживание. У 

Гераклита этим словом обозначено "образ жизни", образец. Он 

употребляет этот термин говоря об этосе человека, отталкиваясь 

от понимания ēthos как характера (темперамента). 

В 4 веке до на н. э. Аристотель термином ēthos обозначил 

добродетели человека проявляющиеся в его поведении и 

делающие его совершенным: мужество, умеренность, мудрость, 

справедливость, благоразумие, честность, а "этикой" –– науку 

об этих качествах. 

Этика – теория нравственности, обозначающая 

совокупность добродетелей, а также область знаний о них. 
 

 

 
 

 http://www.abccba.ru/abc16.php

Аристотель посвятил новой науки такие труды, как 

"Никомахова," "Эвдемова этика", "Большая этика" – извлечение 

из двух предыдущих. 

Слово "мораль" – латинского происхождения. Оно 

образованно от латинского слова mos (мн. ч. – mores), что 

означало примерно то же, что и ēthos в греческом –– нрав, 

обычай. Цицерон со ссылкой на Аристотеля, образовал от него 

слова moralis – моральный и moralitas – мораль, которые стали 

латинским эквивалентом греческих слов этический и этика. 

Со временем они приобрели некоторые смысловые 

оттенки, отличающие их друг от друга. Под нравственностью и 

моралью понимают принципы, ценности, нормы, определяющие 

человеческое поведение. Этикой же называют как сами эти 

принципы (например, "педагогическая этика"), так и науку о 

них, т.е. науку о морали (нравственности). 

Слово "нравственность" обычно не употребляется там, где 

речь идет о негативной оценке поведения, а слово "мораль" 

более нейтрально по отношению к такой оценке: можно сказать 

"человеконенавистническая мораль фашизма", но не 

"человеконенавистническая нравственность". Некоторые авторы 

предлагают понимать под моралью нормы, а под 

нравственностью –– степень их соблюдения. Однако такое 

различие не стало общепринятым. 

В практике словоупотребления этих слов практически 

взаимозаменяемы (а их смысловые оттенки почти всегда можно 

уловить по контексту). 

Этика имеет нормативный характер. Мораль предмет 

изучения этики. Мораль проявляет себя в тонких человеческих 

взаимоотношениях. Мораль –– это реальность. Этика и мораль – 

– это не одно и тоже. 
Этика не только учение о морали, но и часть самой 

морали. 

Мораль – форма общественного сознания, вид 

человеческой деятельности и человеческих отношений, важный 

способ регуляции поведения человека в обществе, складывается 

http://www.abccba.ru/abc16.php
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из принципов, норм, правил, оценок, которыми человек 

руководствуется в своем поведении. 

Мораль – это индивидуальные и общественные формы 

человеческих отношений, основанные на различении добра и 

зла. 

*** 

Антиномические свойства морали



Антиномия объективного и субъективного. 

а) Нравственные требования имеют объективное значение 

независимо от субъективных вкусов. 

б) Моральные требования отражают субъективную 

позицию, обязательно чья-то позиция. 

в) Безличность морального требования. Требование не 

исходит от кого-то. Моральный закон выступает в виде 

абстрактного требования. 

Антиномия всеобщего и особенного. 
а) С одной стороны мораль выступает в виде конкретной 

нравственной системы. 

б) С другой стороны нравственная позиция 

формулируется в универсальной форме. Нравственному закону 

присуща универсальность и уникальность. 

Антиномия практической целесообразности и моральной 

ценности. 

а) Мораль имеет практическое значение (польза). 

б) Мораль далеко не всегда содержит пользу. Добродетель 

нередко бывает наказуема. 

в) Бескорыстие морального мотива. Польза в морали не 

прагматична. Мораль говорит о должном. 

Антиномия общественного и личного. 

а) Подчинение средним социальным нормам. 
б) Отдельная личность с высоко развитыми 

нравственными идеалами находится в не соглашательстве с 

обществом. С позиций нравственности она выступает не в 

качестве представителя социальной среды, в качестве носителя 

общечеловеческих ценностей. 

Антиномия причинности и свободы. 

а) Моральное поведение имеет свои причины. 
б) Моральный человек готов пойти в разрез логике, 

привычке (автономно, свободно). Подлинная причина 

отдельных поступков – свобода. 

 

*** 

Структура морали



1. Моральное сознание – одна из форм общественного 

сознания, являющаяся, как и другие его формы, отражением 

общественного бытия людей. Моральное сознание включает в 

себя ценности, нормы, идеалы. Здесь мораль проявляет себя как 

стремление к совершенству. Моральное сознание — духовная 

сторона морали: нормы и принципы поведения, целевые 

установки, эмоции, чувства, переживания, убеждения, волевые 

акты и другие идеальные факторы. Оно является отражением 

жизненно-практического и исторического опыта людей в форме 

индивидуальных и коллективных представлений, выполняет 

функции механизма социальной преемственности, 

регулирования и организации жизнедеятельности, обеспечивает 

оценку результатов поведения личности. 

Моральное сознание функционирует на двух уровнях 

регуляции в отношениях между людьми: эмоционально-

чувственном (обыденное сознание) и рационально-

теоретическом (этика). Эмоциональный уровень - психическая 

реакция личности на событие, отношение, явление. Он включает 

в себя эмоции, чувства, настроение. 

Эмоционально-чувственное моральное сознание 

определяет отношения человека: 

а) к другим людям (чувства симпатии или антипатии, 

доверия или недоверия, ревности, ненависти и т. д.); 
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б) к самому себе (скромность, достоинство, тщеславие, 

самолюбие, требовательность и т. д.); 

в) к обществу в целом (чувство общественного долга, 

патриотизм, национальная гордость и др.). Рациональный 

уровень - способность личности к логическому анализу и 

самоанализу - является результатом целенаправленного 

формирования морального сознания в процессе обучения, 

воспитания и самовоспитания. 

Нравственное самосознание. Это осознание человеком 

себя к личности и своего места в общественной деятельности 

людей. 

Самосознание является важнейшим компонентом 

структуры морали. Самосознание в основе своей несет 

нравственное начало, так как, во-первых, пронизано 

присутствием (значимостью) другого или других. А во-вторых, 

образ "Я" изначально содержит в себе "идеал-Я" или стремление 

к совершенству 

2. Моральное поведение, опирающееся на нравственное 

сознание личности, реализующее ее нравственные отношения, 

являются результатом становления личности и ее свободного 

выбора. При этом если моральное сознание выступает 

субъективной формой этих отношений, то моральное поведение 

является формой их объективации, их материализации. В этом 

смысле поведение человека является показателем его 

нравственной культуры. Нравственная практика. Включает в 

себя реальные нравы, поступки, нравственные отношения. 

Поступки и действия отражает моральную сторону 

человеческой деятельности. Обладают положительной или 

отрицательной направленностью и предполагают моральную 

ответственность. Критикуя других, оценивая себя, мы как бы 

сравниваем конкретный поступок с неким образом, нормой, 

идеалом. Степень соответствия или несоответствия образцу 

позволяет нам вообще кого-то критиковать и оценивать, 

способствует с точки зрения морали приемлемому уровню 

построения взаимоотношений между людьми. 

Поступок — центральный момент нравственного 

поведения, характеризующий способность человека к 

сознательной постановке целей, выбору соответствующих 

средств и самостоятельному внутренне свободному, морально 

ответственному действию. Кроме поступка в нравственном 

поведении личности важное место занимают мотивация и 

оценка (самооценка). Мотивация (мотив, намерение) играет роль 

импульса, побудителя к действию: мотив предшествует 

поступку и продолжает свое действие во время его совершения. 

Это очень сильный регулятор человеческого поведения, не 

менее важный, чем сам покупок: немотивированных поступков 

не существует. Однако мотивы и поступки могут не 

соответствовать друг другу, связь между ними неоднозначна. 

Оценка в системе нравственной регуляции выражает 

осуждение или одобрение поступка человека, его поведения, 

образа мысли или жизни на основе требований морали. 

Основанием для оценок выступают моральные принципы, 

нормы и идеалы, предписывающие человеку должное 

поведение. Сама же оценка характеризует соответствие сущего 

(того, что совершено) должному. Возможна оценка будущих 

действий, выступающая как способность предвидения 

последствий поступка; в этом она может одновременно служить 

его мотивацией. 

3. Моральные отношения — центральный элемент 

структуры морали, в котором фиксируются свойства любой 

человеческой деятельности с точки зрения ее моральной 

оценки. Наиболее значимыми в нравственном смысле являются 

такие виды отношений, как отношение человека к обществу в 

целом, к другим людям, к самому себе. 

 

*** 

Функции морали



Регулятивная функция. Регулирует поведение людей в 

соответствии с требованиями морали. По своему объему и 
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многогранности воздействия на личность мораль шире права. 

Свои регулятивные возможности она осуществляет при помощи 

норм-ориентиров, норм-требований, норм-запретов, норм- 

рамок, ограничений, а также норм-образцов (этикет). 

Ценностно-ориентирующая функция. Ориентирует 

человека в мире окружающих его культурных ценностей. 

Вырабатывает систему предпочтения одних моральных 

ценностей другим, позволяет выявить наиболее нравственные 

оценки и линии поведения. 

Познавательная (гносеологическая) функция. 

Предполагает познавание не объективных характеристик, а 

смысла явлений в результате практического освоения. Благодаря 

этой функции, этические знания, принципы, нормы, кодексы в 

конкретных конфликтных ситуациях помогают сформировать 

модель нравственною поведения. 

Воспитательная функция. Приводит в определенную 

воспитательную систему нравственные нормы, привычки, 

обычаи, нравы, общепризнанные образцы поведения. 

Оценочная функция. Оценивает с позиций добра и зла 

освоение человеком действительности. Предметом оценки 

являются поступки, отношения, намерения, мотивы, моральные 

воззрения и личностные качества. 

Мотивационная функция. Позволяет человеку оценивать и 

по возможности оправдывать свое поведение с помощью 

нравственной мотивации. Чистые и благородные мотивы – 

важнейший элемент нравственного поведения личности. 

Коммуникативная функция. Выступает как форма 

общения, передачи информации о ценностях жизни, 

нравственных контактов людей. Обеспечивает 

взаимопонимание, общение людей на базе выработки общих 

моральных ценностей, а отсюда – служебное взаимодействие, 

«чувство локтя», поддержку и взаимовыручку. 

 

*** 

Учение Сократа



Основные положения учения Сократа 
Сократ о любви и эросе, о вселенском разуме и его 

проявлениях. Казнь Сократа и ее последствия для развития 

философии и этики. 

Личность и учение Сократа. Часть первая. 

Личность и учения Сократа. Часть вторая. 

Личность и учения Сократа. Часть третья. 

Метод Сократа 

Сократ о человеке и человеческих ценностях. Часть 

первая. 

Сократ о человеке и человеческих ценностях. Часть 

вторая. 

Философские методы и учения Сократа. Часть первая. 

Философские методы и учения Сократа. Часть вторая. 

В реальных нравственных отношениях существуют, по 

Сократу, ограниченность и противоречивость моральных 

оценок. Это следствие невежества людей, их нежелание познать 

сущность. Существенное же в морали – это неизменные и 

вечные добродетели, главной из которых является мудрость. 

Она позволяет постичь цель жизни и составляет деятельность, 

соответствующую божественному предначертанию. Источник 

блага – Бог. 

Сократ полагал, что смысл жизни человека, высшее благо 

– в достижении счастья. Этика должна помочь человеку 

построить жизнь в соответствии с этой целью. Счастье – это 

содержание благоразумного, добродетельного бытия, т. е. 

только моральный человек может быть счастливым (или 

разумным, что, по сути, то же самое). Здесь эвдемонистическая 

установка Сократа корректируется убеждением в самоценности 

морали: не мораль подчинена естественному стремлению к 

счастью, а, напротив, счастье зависит от моральности 

(добродетельности)   человека.   Соответственно   этому 
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конкретизируется задача этики "помочь человеку стать 

моральным". Сократ стоит на позициях рационализма. 

Знание – основа добродетельности (каждая конкретная 

добродетель есть определенный вид знания), незнание – 

источник аморальности, т.е. истина и добро совпадают. Т. е. 

моральные ценности только тогда имеют регулятивное 

значение, когда осознанны человеком как истинные. Поэтому 

столь постоянное внимание он обращает на нравственное 

воспитание, которое неразрывно с самовоспитанием, причем 

процесс нравственного совершенствования длится всю 

сознательную жизнь: «Лучше всех живет, я думаю, тот, кто 

больше всех заботится о том, чтобы делаться как можно лучше, 

а приятнее всех – кто больше всех сознает, что он делается 

лучше. До сих пор это было моим уделом». 

Комплекс идей знаменитого греческого мыслителя явился 

основанием для появления устойчивых традиций последующей 

этической рефлексии. Вместе с тем разнообразие идей 

отсутствие их жесткого однозначного оформления давали 

возможность поливариативной интерпретации, что проявилось 

уже в позициях ближайших учеников Сократа. Двое из них 

являются основателями так называемых сократических школ – 

киренской и кинической. В своих поисках истины киники и 

киренаики отправляются от учения Сократа о счастье. Общей 

для них является также исходная индивидуалистическая 

ориентация, однако выводы, к которым они приходят, 

существенно различны. 

*** 

Учение Платона



Учение Платона (427–347 до н. э.) – первая попытка 

систематизации этических идей, осуществленная на объектив- 

ное-идеалистической основе. Разделяя рационалистическую 

установку своего учителя, Платон также ставит перед собой 

задачу  определения  общих  понятий,  избирая  для  этого 
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дедуктивный метод исследования. В результате философ 

приходит к обоснованию дуализма мира: видимого мира 

явлений и сверхчувственного потустороннего мира вечных 

идей. 

Собственно этическая концепция Платона может быть 

разделена на две взаимосвязанные части: индивидуальную 

этику и политическую (или социальную) эпику. Первая пред- 

ставляет собой учение об интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании человека, связанном с гармонизацией его 

души. Душа противопоставляется телу именно потому, что 

телом человек принадлежит низшему чувственному миру, а 

душой может соприкасаться с истинным миром – миром вечных 

идей, Главные стороны человеческой души являются основой 

добродетелей: разумная – мудрости, волевая - мужества, аффек- 

тивная – умеренности. Добродетели, носящие врожденный 

характер, – это своеобразные ступеньки гармонизации души и 

восхождения к миру вечных идей. В этом восхождении – смысл 

человеческого бытия. Средством возвышения является 

пренебрежение к телесному, власть разума над страстями. 

В учении Платона о государстве наиболее отчетливо 

проявляются мотивы совершенствования земного бытия. Это 

учение, раскрывающее социальную этику Платона, по существу, 

является первой в истории философских идей утопической 

концепцией. 

Государство, по Платону, представляет сознательное 

усиление, концентрацию красоты и справедливости. Это 

достигается за счет выполнения людьми строго определенных 

функций, соответствующих их природным способностям, 

свойствам души. Душа, согласно Платону, включает три части: 

разумную, волевую и аффективную (вожделеющую). 

В соответствии с преобладанием этих частей и 

распределяются государственные функции. Управление 

принадлежит философам, у которых преобладает разумная 

душа. Воины, у которых преобладает волевая часть души, 

обеспечивают защиту от врагов. Ремесленники и крестьяне, у 

которых преобладает аффективная часть души, занимаются 

материальным  производством.  Платон  признает,  что  они 
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обеспечивают государство необходимыми для жизни и других 

дел материальными продуктами 

Предполагая закрепление добродетелей за каждым 

сословием (правители должны обладать мудростью, воины – 

мужеством, низшее сословие – умеренностью) и благодаря 

жесткой политической и соответственно моральной иерархии в 

государстве должна реализоваться высшая добродетель – 

справедливость, свидетельствующая, по мнению Платона, о 

социальной гармонии. В жертву социальной гармонии 

приносится интересы личности: в утопии Платона нет места 

индивидуальности. 

*** 

Учение Аристотеля



В творчестве Аристотеля (384 - 322 до н. э.) античная 

этика достигает своего высшего развития. Заслуги Аристотеля в 

развитии этики чрезвычайно велики: он дал имя этой науке, ему 

принадлежит первый специальный этический труд "Этика к 

Никомаху", он впервые поставил проблему самостоятельности 

этики, построил глубокую, синтетическую теорию морали. Для 

этической теории Аристотеля характерны развитый логический 

анализ, единство метода рационального осмысления проблем и 

их эмпирического подтверждения, социальная 

ориентированность этической рефлексии (взаимосвязь этики и 

политики), установка на прикладное, практическое значение 

теории морали. Все это позволило мыслителю не только 

максимально использовать преимущества эвдемонистической 

традиции, но и в значительной мере преодолеть изъяны в 

понимании Аристотеля - это особая, практическая наука о 

нравственности (добродетели), цель которой – научить как стать 

добродетельным (и счастливым). 

Этика должна помочь человеку осознать главные цели 

своей жизнедеятельности и решить вопрос о возможности 
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воспитания в государстве добродетельных граждан, поэтому она 

наряду с политикой является очень важной наукой. 

Выделяя этический аспект проблемы взаимоотношения 

личности и общества, Аристотель стремится найти пути их 

гармонического взаимодействия в разумном ограничении 

индивидом стихии эгоистических потребностей, ориентации его 

на общественное благо – с одной стороны, и в содействии 

государства процветанию своих граждан – с другой. Социальная 

гармония не должна подавлять личных интересов. 

Нравственность человека, опирающаяся на разум и волю, 

приводит его цели, желания, потребности в соответствие с 

интересами государства. Рассматривая данную проблему, 

Аристотель высказывает чрезвычайно важную догадку, согласно 

которой источник морали нужно искать в государственных 

отношениях. 

Учение о счастье. Отдавая дань традиции, высшим благом 

Аристотель признает счастье, внося много инновационных 

оттенков в интерпретацию этого понятия. Счастье – это особое 

состояние удовлетворенности, получаемое от совершенной 

(добродетельной) деятельности. Отмечая единство морали и 

счастья, Аристотель подчеркивает, что достижение состояния 

высшего удовлетворения жизнью зависит от поступков, 

деятельности человека. Среди многочисленных условий счастья 

главными являются: нравственное и интеллектуальное 

совершенствование, здоровье и наличие внешних благ, активная 

гражданская позиция, дружба. 

В отличие от Платона, Аристотель отрицает врожденный 

характер добродетелей, что дает ему возможность поставить 

проблему нравственного воспитания. Добродетель связана с 

общественно значимым действием ("Добродетелями вообще мы 

называем похвальные приобретенные свойства души"), обладает 

нормативным характером (это не то, что дано от природы, а то, 

что должно быть воспитано). Поскольку мораль основана на 

разуме и воле, Аристотель выделяет добродетели 

дианоэтические, связанные с разумной частью души (мудрость, 

практичность, изобретательность и др.) и этические (мужество, 
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умеренность, великодушие, общительность, справедливость, 

правдивость и др.). 

Аристотель предлагает также конкретно подходить к 

определению меры добродетели (например, понятие мужества 

зависит от того, о ком мы ведем речь — о младенце или атлете), 

высказывает идею о том, что каждая добродетель – середина 

между двумя крайностями (мужество, например, это середина 

между трусостью и "безумной отвагой"). Множество 

интересных наблюдений содержит также анализ отдельных 

добродетелей, в том числе главных: справедливости, мудрости, 

мужества, умеренности. 

Учение о дружбе представляет собой первый опыт 

постановки и решения проблемы общения. Подчеркивая 

высокую нравственную ценность дружбы, Аристотель 

анализирует ее количественные и качественные параметры, 

предлагает классификацию ее различных видов (дружба ради 

наслаждения, ради пользы, ради добродетели). 

*** 

Учение И. Канта



Моральная философия И. Канта (1724 – 1804) знаменует 

собой переход от описания, объяснения морали, к 

теоретическому анализу нравственности как особого, 

специфического явления. Замысел Канта — выявить "чистоту" 

морали, освободив ее от всех «загрязнивших» ее уникальную 

сущность наслоений. В осуществлении этой задачи следует 

ориентироваться не на природу человека и обстоятельства его 

жизни, а на "понятия чистого разума", избирая умозрительный 

путь построения моральной теории, Кант неоднократно 

подчеркивает ее практическую значимость: «Если существует 

наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я 

хочу, а именно: подобающим образом занять указанное 

человеку место в мире — и из которой можно научиться тому, 

каким надо быть, чтобы быть человеком». 
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Уже в этом высказывании отчетливо просвечивается 

основная этическая ориентация Канта, предполагающая 

восприятие морали как долженствования. 

Установка на выявление специфики нравственности и 

фундаментального, общего для всех нравственного закона 

предопределила тезис об автономии морали. Смысл этого тезиса 

заключается в том, что мораль самодостаточна, содержит свою 

причину в себе и невыводима ни из чего. Кант не только 

стремится очистить мораль от всего эмпирического и 

"принадлежащего к антропологии", но и подчеркивает ее 

автономию по отношению к религии, более того, религиозная 

вера ставится в зависимость от морали. Такая автономная 

мораль (источник которой - не сущее, а абсолютно должное) 

противоречит реальному миру, возвышается над ним и призвана 

подчинить его себе. Такова основная антиномия кантовской 

этики, имеющая не только теоретический, но и практический 

смысл, актуализированный, кстати, в настоящее время. 

Мораль, по Канту, это сфера свободы человека, воля 

которого здесь автономна и определяется им самим. Для 

придания этой воли необходимо согласование ее с высшим 

нравственным законом — категорическим императивом, 

поскольку только добрая воля способна сделать правильный 

выбор. Наиболее известная формулировка категорического 

императива выглядит так: «Поступай только согласно такой 

максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь 

пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». 

В других формулировках категорического императива 

Кант подчеркивает нравственную самоценность личности 

(запрещение рассматривать ее в качестве средства), ее 

способность к нравственному творчеству, По сути дела, 

свобода, понимаемая как добровольность поведения, личное 

избрание его принципов, ориентированное на их 

общечеловеческую значимость, отождествляется Кантом с 

моральностью, отличаемой от легальности, которая 

стимулируется принуждением или личными интересами. 

http://www.abccba.ru/abc32.php


Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~90~ ~91~ 

 

 

 

Нравственный закон существует для индивида как 

долженствование, определяющее возможность правильного 

выбора, т.е. предпочтения долга чувственным склонностям, 

преодоление эгоистических побуждений. Мораль и этика учат 

человека не тому, как стать счастливым, а тому, как стать 

достойным счастья. Исходя из этого, Кант подвергает критике 

эвдемонистическую этику, стремясь обосновать вне 

психологическое понимание морали. По его мнению, 

нравственность не есть данное природы, напротив, она 

императивна и предписывает человеку преодоление эгоизма во 

имя должных идеалов. 

Преодоление противоречия между идеалом и реальностью 

Кант видит в возвышении, одухотворении сущего, подчинении 

его принципам морали, выражающим главную родовую цель 

человеческого сообщества, однако анализ реалий бытия не дает 

ему оснований надеяться на то, что это возможно. Большинство 

людей одержимо эгоистическими склонностями и мало 

задумываются о судьбе добродетели. Таким образом, 

нравственный закон должен быть осуществлен, но осуществлен 

быть не может. Своеобразный выход из этой антиномии Кант 

находит в постулатах о свободе воли, бессмертии души, бытии 

Бога, что свидетельствует о его бессилии в отыскании 

источника морального долженствования, преодолении разрыва 

между должным и сущим, свободой и необходимостью. 

*** 

Учение Г.В.Ф. Гегеля



Принцип историзма, проводимый Г.В.Ф. Гегелем (1770 – 

1831), позволил осуществить поворот от этики внутренней 

убежденности к социальной теории морали. В отличие от Канта, 

Гегель ориентирован не на выявление автономии морали, а на 

установление ее значения в системе общественных отношений. 

У Гегеля этика представляет собой философию права и 

включает: абстрактное право, мораль, нравственность, к которой 
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относятся: семья, гражданское общество, государство. Он 

признаѐт объективную закономерность развития нравственности 

в области духа, показывает связь с политикой и экономикой, 

социальными и религиозными отношениями. Однако Гегель 

провозглашает нравственность движущей пружиной всего 

общественного развития, поставив тем самым «на голову» все 

социальные отношения. 

Необходимым условием и основой нравственности Гегель 

считает свободу воли. В своѐм диалектическом развитии она 

проходит три стадии: природную волю; произвол; разумную 

волю. Нравственная свобода есть познанная историческая 

необходимость. Индивидуальная воля должна подчиняться 

всеобщей, в конечном счѐте – государству. 

Все поступки людей имеют своими намерениями 

удовлетворение потребностей, склонностей, страстей. Удовлет- 

воренные намерения он именует благом. Без реализации блага 

субъект не может исполнить свой моральный долг, который, по 

Гегелю, состоит в том, чтобы «иметь понимание добра, сделать 

его своим намерением и осуществлять в своей деятельности». 

Добро представляет собой гармоничное, неразрывное единство 

личной, индивидуальной морали человека и общественного 

блага. Самое важное для человека – сохранение собственной 

жизни. Добро и зло диалектически взаимосвязаны. 

Диалектическим взаимодействием пронизаны и другие « 

категории» его этики – умысел и вина, намерение и благо, добро 

и совесть, счастье и долг. Истинная, а не формальная совесть, по 

Гегелю, является нравственным самоконтролем человека, 

направленным на реализацию добра и долга. 

Много ценных мыслей высказал Гегель о нравственной 

сущности семьи и брака, однако утверждал главенство мужа и 

неравное положение женщины в быту. Гегель неправомерно 

пытался свести мораль к политическим требованиям 

государства, которое он призывал почитать и поддерживать. 

В учении о морали, которая представляет собой сферу 

личностных убеждений, Гегель диалектически анализирует 

такие категории, как умысел и вина, намерение и благо, добро и 
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совесть, высказывая немало чрезвычайно продуктивных идей. 

Так, например; подчеркивая, что "ряд поступков субъекта, это и 

есть он", Гегель ставит проблему обязательной реализации 

внутренней моральной убежденности в действиях, поскольку 

"лавры одного лишь хотения есть сухие листья, которые 

никогда не зеленели". Разумеется, нужно помнить, что активная 

деятельность ограничивается у Гегеля сферой духа, но сама 

постановка данной проблемы не может не вызывать 

положительного отклика. 

Учение о нравственности. Нравственность, по мнению 

Гегеля, это как бы вторая (общественная) природа человека, 

возвышающаяся над первой (индивидуальной). Тремя 

последовательными формами ее развития являются семья, 

гражданское общество, государство. Процесс становления 

нравственности есть, по сути дела, подчинение 

индивидуальности государственным интересам, т.к. "вся 

ценность человека, вся его духовная действительность 

существует благодаря государству. 

Принцип историзма позволил Гегелю выявить многие 

реалии исторического развития нравственности, 

проанализировать сущностные антагонизмы буржуазного 

общества, показать связь морали с другими сторонами 

общественной жизни, т.е. наполнить мораль социально 

значимым содержанием. Однако предложенная им модель 

гармонизации личного и общественного блага оказалась 

несостоятельной. Философия духа Гегеля, для которой 

оказалось возможным "разглядеть" многие черты морали, 

противостоит действительности, возвышается над ней и не в 

состоянии оказать на нее сколько-нибудь существенное 

влияние. Гегель предлагает "считать недействительной всю 

дисгармоничную, разлаженную, полную конфликтов и 

себялюбивого хаоса действительность, т.е. живую жизнь, 

которой живут живые индивиды, а видеть лежащую в основе 

бытия гармонию логических связей, скрытый за исторической 

эмпирией разума. 

*** 

Марксистская этика. К.Маркс. Ф.Энгельс



Маркс и Энгельс выводят этические взгляды, нормы 

морали из экономических отношений, из экономических 

условий существования классов. 

Марксизм отбросил идеалистические теории морали, 

согласно которым моральные принципы стоят над историей и 

выводятся из внеисторического источника – бога, абсолютной 

истины, абстрактного самосознания. В действительности люди 

всегда черпали свои моральные взгляды из своих реальных 

отношений, с изменением которых изменялись и моральные 

взгляды, представления о добре и зле. Марксистская этика 

утверждает, что формирование и усвоение человеком 

нравственных принципов и норм может происходить только в 

процессе практической деятельности. 

Связь морали с экономическими отношениями обычно 

бывает очень сложной. В развитии морали, как и в развитии 

других форм общественного сознания, имеет место 

относительная самостоятельность. Это означает, что новые 

классы не создают свои этические воззрения, полностью 

отличные от воззрений предшествующих эпох, а видоизменяют 

их, отбрасывая то, что им не нужно, и сохраняя то, что 

соответствует новым экономическим отношениям, положению 

данного класса в обществе. 

Основоположники марксизма видели, что в развитии 

морали большое значение имеет сила привычки, сила традиций, 

благодаря чему в обществе долгое время сохраняются 

определѐнные моральные взгляды, нормы, оценки и 

сохраняются даже тогда, когда исчезли или существенно 

изменились условия, их породившие. Они видели также, что 

большое влияние на мораль оказывают политика, религия, 

философия, искусство, а сами эти формы общественного 

сознания испытывают на себе влияние определѐнной морали. 

Всѐ это означает, что экономическое развитие определяет не 
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прямо и непосредственно, а обычно лишь в конечном счѐте 

мораль определяет направление, в котором видоизменяются или 

преобразуются моральные взгляды людей, их нормы поведения, 

оценки. 

Марксизм показал, что в «морали, как и во всех других 

отраслях человеческого познания, в общем и целом наблюдается 

прогресс», что в морали прогрессивных классов, в их этических 

системах, выражающих в той или иной степени интересы 

народных масс, борющихся против эксплуатации и угнетения, 

имеется положительное содержание, которое не исчезает, а 

развивается новыми прогрессивными общественными силами. 

Рабочий класс наследует лучшие моральные ценности 

человечества, все положительные приобретения прогрессивной 

этической мысли прошлого и развивает их на основе принципов 

классовой морали. 

Источники морали следует искать в общественном бытии, 

в реальном мире, в материальных условиях жизни людей. А так 

как общество развивается и изменяется, то, очевидно, и мораль, 

порождѐнная общественными отношениями, также развивается 

и изменяется, она не является системой вечных и неизменных 

норм. Причины изменения морали следует искать в изменении 

способа производства, который имеет определяющее значение 

для всех других общественных отношений. Прогресс общества, 

основанный на частной собственности, совершается через 

классовую борьбу, что опять же обусловливает классовый 

характер морали и теорий о ней. Марксизм доказал не только 

зависимость морали от общественного бытия, а раскрыл еѐ 

функциональное значение. Обратное воздействие морали на 

породившее еѐ бытиѐ, еѐ значение для развития общества. 

Мораль может играть прогрессивную роль только тогда, когда 

она отвечает потребностям общественного развития. И 

наоборот, еѐ реакционная роль определяется защитой 

устаревших и отмирающих общественных форм и сил. 

Марксизм преодолел традиционные трудности этики, 

выраженные в основном в противопоставлении формы 

содержанию морали, нравственных норм действительности, и 

превратил этическую теорию в науку о происхождении и 

сущности морали, о еѐ роли в жизни людей. Марксистская этика 

исследует то, что есть в действительной нравственной жизни 

людей и, исходя из этого обосновывает, какой должна быть 

мораль будущего. 

Марксистская этика не удовлетворяется простой 

констатацией нравственных явлений, а указывает и активно 

утверждает новое и прогрессивное в морали общества. С 

изменением и развитием еѐ объекта развивается и марксистская 

этика. 
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Глава III 

 

ВСЕЛЕННАЯ: известная и неизвестная 

(Вселенная как рудимент онтологии человека) 

Предисловие 

Что есть - человек... 

          Человек в ечная   загадка,  ибо  в  его  природе  

сосуществуют частицы всего мироздания. Внутри него 

содержаться частица вселенной и космоса, элементы 

(микроэлементы) всего живого и неживого. В этом смысле, 

огромная вселенная является рудиментарной частицей 

человеческой сущности. 

Природа человека - это одна из самых интересных и 

многогранных тем, которые можно обсуждать. Человек 

является сложным организмом, имеющим физические, 

психологические и социальные аспекты. С физической 

точки зрения человек является биологическим существом, 

которое состоит из органов и систем, которые работают 

вместе для обеспечения его выживания и развития. Одним 

из наиболее важных аспектов физической природы 

человека является его возможность адаптироваться к 

различным условиям окружающей среды. 

С психологической точки зрения, природа человека 

также очень сложна. Человек обладает различными 

способностями и характеристиками, такими как интеллект, 

эмоции, личностные черты, мотивация и т.д. Каждый 

человек уникален и имеет свой собственный набор этих 

характеристик, которые влияют на его поведение и 

отношения с другими людьми. 

Социальная природа человека тоже очень важна. 

Человек является социальным существом и нуждается во 

взаимодействии с другими людьми для своего 

благополучия и развития. Человек общается, работает, 

играет и любит в социальном контексте, и эти 

взаимодействия формируют его личность и влияют на его 

мировоззрение. 

Природа человека включает в себя как 

биологические, так и духовные аспекты. Именно сочетание 

этих двух начал делает человека загадочным... человек - 

вечная загадка. Биологическое начало связано с 

физическим телом человека, его генетической структурой, 

системами и функциями организма, которые обеспечивают 

его жизнедеятельность и выживание в окружающей среде. 

С другой стороны, духовное начало связано с такими 

аспектами, как сознание, мышление, эмоции, 

сознательность и духовность. Духовность включает в себя 

сферу духовной жизни, ценностей, убеждений, культуры и 

религии, которые формируются в ходе жизни человека и 

оказывают влияние на его поведение и отношения. 

Упомянутые биологическое и духовное начала 

взаимосвязаны и влияют друг на друга. Например, 

физическое здоровье может оказывать влияние на 

эмоциональное состояние человека, а в свою очередь, 

духовные убеждения и ценности могут влиять на здоровье 

и поведение человека. 

Таким образом, природа человека очень многогранна 

и комплексна: можно сказать, что природа человека 

содержит элементы вселенной и природы, в том числе 

рудиментарные частицы. Это связано с тем, что человек 

является частью природы и обладает множеством 

физических и химических свойств, которые также 

присутствуют в окружающей среде. К примеру, 

человеческое тело состоит из множества химических 

элементов, которые встречаются в природе и включает в 

себя кислород, углерод, азот, кальций, железо и многие 
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другие. Кроме того, человек использует природные 

ресурсы, такие как вода, растения, минералы и животные, 

для своего выживания и развития. 

Духовный аспект человека также имеет свои корни в 

природе. Многие культуры и религии учитывают связь 

человека с природой и призывают сохранять и уважать 

окружающую среду. Люди также находят в природе 

вдохновение, покой и источник внутренней гармонии. Она 

включает в себя физические, психологические и 

социальные аспекты, которые взаимодействуют между 

собой и определяют, каким образом человек воспринимает 

и взаимодействует с миром вокруг себя. 

Человек - это не только сложная биологическая 

машина, но и субъект, обладающий сознанием, разумом и 

духовной жизнью. Его мышление, восприятие, поведение 

и отношения формируются под влиянием его культуры, 

образования, религии, убеждений, опыта и окружающей 

среды. Более того, каждый человек уникален, и его 

индивидуальность и уникальность придает ему еще 

большую загадочность. Каждый человек имеет свои 

сильные и слабые стороны, свои мотивы и стремления, 

свой характер и свойственный только ему стиль 

мышления. 

*** 

 

Вселенная есть – что... 

Чтобы знать природу человека, необходимо следует 

иметь определенное представление о Вселенной. Изучение 

вселенной имеет множество практических и 

фундаментальных целей, среди которых можно выделить 

следующие: 

Космология и космогония позволяют нам получать 

новые знания и развивать новые технологии. Это может 

быть полезно для многих отраслей, таких как медицина, 

транспорт, энергетика, производство и многие другие. 

Изучение космоса может помочь в понимании и 

прогнозировании природных катаклизмов, таких как 

землетрясения, цунами, вулканические извержения и 

другие. 

Космические исследования могут также привести к 

нахождению новых планет, которые могут быть подобны 

Земле и поддерживать жизнь. Это может привести к 

поиску других форм жизни и помочь нам лучше понять, 

как жизнь возникает и развивается во Вселенной. 

Космические программы также могут служить 

символом национальной мощи и престижа, привлекать 

инвестиции и создавать новые рабочие места. 

Среди фундаментальных целей изучения вселенной 

можно выделить следующие: 

Изучение вселенной помогает нам лучше понимать 

наше место во Вселенной и нашу роль в ней. Космические 

исследования могут помочь нам лучше понимать основы 

физики и химии, которые приводят к новым открытиям и 

развитию науки в целом. 

Изучение космоса может помочь нам лучше понять 

историю и эволюцию вселенной, ее возникновение и 

развитие. Космические программы также могут служить 

катализатором для международного сотрудничества и 

содействовать расширению наших знаний и понимания 

мира. 

Таким образом, изучение вселенной имеет множество 

практических и фундаментальных целей, и важно 

продолжать исследования в этой области, чтобы 

расширять наши знания и создавать новые возможности 

для развития человечества. 
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Изучение Солнечной системы имеет множество 

практических и научных целей. Вот несколько причин, 

почему это важно: 

Понимание происхождения и эволюции Солнечной 

системы: изучение Солнечной системы помогает нам 

понять, как она возникла и как развивалась на протяжении 

миллиардов лет. Это позволяет лучше понимать 

происхождение нашей планеты, ее геологическую и 

климатическую историю, а также возможные изменения в 

будущем. 

Поиск жизни в космосе: изучение планет и лун 

Солнечной системы может помочь нам понять, какие 

условия необходимы для существования жизни, и где ее 

можно искать в космосе. Например, на Марсе были 

обнаружены признаки того, что на этой планете когда-то 

была вода, что делает Марс одним из наиболее вероятных 

мест для поиска следов жизни. 

Исследование космической среды: Солнечная 

система является непосредственной окружающей средой 

нашей планеты, и изучение ее помогает понять, какое 

воздействие она оказывает на Землю. Например, 

солнечные бури могут вызывать геомагнитные бури и 

повреждать электронику на спутниках и на Земле. 

Развитие космической технологии: многие 

технологии, которые мы используем в настоящее время, 

были разработаны благодаря исследованию космоса. 

Например, спутниковая навигация, которую мы 

используем в GPS и других системах навигации, была 

разработана для использования в космосе. Изучение 

Солнечной системы может способствовать развитию 

новых технологий и материалов, которые могут быть 

полезны для жизни на Земле. 

Развитие образования и науки: исследование 

Солнечной системы и космоса в целом вносит важный 

вклад в развитие науки и образования. Это стимулирует 

развитие новых теорий и гипотез, а также помогает 

привлекать и вдохновлять новое поколение ученых и 

исследователей 

 

Современное понимание Вселенной 

Вселенная - это огромное космическое пространство, 

которое включает в себя все материальные объекты, 

звезды, планеты, галактики, темную материю и энергию, а 

также все пространство и время, которые они занимают. 

Вселенная описывается физическими законами, такими как 

законы гравитации, электромагнетизма и ядерных сил, и ее 

возраст оценивается примерно в 13,8 миллиардов лет, 

начиная с Большого взрыва. 

Вселенная по-прежнему остается загадкой для науки, 

и ее изучение включает в себя астрономические, 

физические и математические исследования, также, как и 

теоретическое моделирование. Многие из наших научных 

представлений о Вселенной постоянно обновляются и 

изменяются, особенно с учетом недавних открытий в 

области космической астрономии и астрофизики. 

Вселенная - это одна из самых удивительных и 

загадочных тем для исследования. Она содержит 

множество галактик, звезд, планет, астероидов, комет и 

других небесных тел, которые являются объектами 

изучения астрономии и космологии. 

На протяжении истории человечества мы изучали 

Вселенную с помощью телескопов и других инструментов, 

а также отправляли космические аппараты на различные 

планеты и спутники. Благодаря этим исследованиям мы 

смогли узнать много нового о нашей Вселенной, но все 
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еще остается множество загадок и тайн, которые предстоит 

разгадать. 

Кроме того, изучение Вселенной имеет не только 

научное, но и философское значение. Оно помогает нам 

понять нашу роль и место в этом огромном и невероятном 

космическом пространстве, а также задуматься над 

вопросами о происхождении жизни и смысле нашего 

существования. 

Что есть Галактика? Галактика - это огромное 

скопление звезд, газа, пыли и тѐмной материи, связанных 

гравитационными взаимодействиями. Наша Галактика, 

которая называется Млечный Путь, содержит не менее 100 

миллиардов звезд и имеет диаметр около 100 тысяч 

световых лет. 

Галактики могут иметь различные формы, такие как 

спиральные, эллиптические или неправильные. 

Спиральные галактики имеют диски, вращающиеся вокруг 

центрального ядра, и в них можно наблюдать спиральные 

рукава, где скопления звезд и облаков газа образуют яркие 

светящиеся области. Эллиптические галактики, в отличие 

от спиральных, имеют более равномерное распределение 

звезд. Неправильные галактики не имеют определенной 

формы и выглядят как хаотические скопления звезд и газа. 

Галактики являются основными строительными 

блоками вселенной и могут быть объединены в скопления 

галактик и сверхскопления галактик. 

Млечный Путь - это галактика, в которой находится 

наша Солнечная система. Млечный Путь имеет форму 

спиральной галактики и состоит из диска, вращающегося 

вокруг центрального ядра, и галактического гало, 

окружающего диск. 

Спиральные рукава Млечного Пути содержат 

множество  звезд,  газа  и  пыли,  из  которых  могут 

формироваться новые звезды и планетные системы. В 

центральном ядре Млечного Пути находится 

супермассивная черная дыра, которая имеет массу в 

несколько миллионов раз большую, чем масса Солнца. 

Млечный Путь является домом для множества звезд, 

включая наше Солнце, а также для множества газовых и 

пылевых облаков, которые являются местами 

формирования новых звезд и планетных систем. Также 

Млечный Путь является домом для многих других 

объектов, таких как галактические скопления, туманности 

и звездные кластеры. 

Специфика Млечного Пути заключается в том, что он 

является домом для нашей планетарной системы и всех ее 

обитателей, а также в том, что мы можем изучать его 

изнутри, благодаря нашим космическим исследованиям и 

спутникам. 

 

Теория происхождения Вселенной 

(Большой взрыв) 

Теория происхождения вселенной известна как 

Большой взрыв (Big Bang) и является наиболее принятой 

научной теорией в настоящее время. Эта теория 

утверждает, что Вселенная началась с точки плотности и 

температуры, которая взорвалась и расширилась, образуя 

то, что мы наблюдаем сегодня. 

Согласно этой теории, Большой взрыв произошел 

около 13,8 миллиардов лет назад, и Вселенная с тех пор 

продолжает расширяться. К началу ее истории Вселенная 

была крайне горячей и плотной, и в ее ранние годы 

происходили различные процессы, такие как 

формирование первых элементарных частиц, атомов и 

молекул. 
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С течением времени Вселенная охладилась, и 

гравитационные силы начали действовать на газопылевые 

облака, формируя звезды и галактики. Процессы 

звездообразования и эволюции звезд в свою очередь 

привели к формированию планетных систем, включая 

нашу Солнечную систему. 

Хотя теория Большого взрыва сейчас является 

наиболее принятой научной теорией происхождения 

Вселенной, некоторые альтернативные теории также были 

предложены в прошлом, такие как стационарная теория и 

теория циклического расширения-сжатия. Однако, на 

данный момент, наблюдения и эксперименты 

подтверждают теорию Большого взрыва как наиболее 

точную научную модель происхождения вселенной. 

Причина Большого взрыва до сих пор не полностью 

понятна. Существует несколько гипотез о том, как и 

почему произошел Большой взрыв, но ни одна из них не 

дает полного ответа на эти вопросы. 

Одна из самых распространенных гипотез - это 

теория инфляции, которая предполагает, что вселенная 

начала свое существование как квантово-механический 

флуктуационный вакуум, который затем прошел быстрое 

расширение вовремя очень короткого периода инфляции. 

По этой гипотезе, инфляционный период закончился, 

когда вселенная была еще очень маленькой, и произошел 

Большой взрыв, который начал быстрое расширение 

Вселенной. 

Другая гипотеза утверждает, что Большой взрыв был 

результатом столкновения двух более высокомерных 

измерений, о которых мы не знаем ничего, и что эти 

измерения склеились, чтобы создать трехмерную 

вселенную, которую мы наблюдаем сегодня. 

Независимо от того, каким образом произошел Большой 

взрыв, он привел к быстрому расширению Вселенной, 

которое продолжается по сей день. 

 

О концепции расширения Вселенной 

Вселенная расширяется путем расстояния между 

галактиками и другими космическими объектами, которые 

находятся на значительных расстояниях друг от друга, 

увеличивается со временем. То есть, само пространство 

между объектами расширяется. Это расширение 

происходит настолько быстро, что с момента большого 

взрыва Вселенной, оно привело к значительному 

увеличению размеров Вселенной. 

Взаимодействие материи и энергии во Вселенной 

приводят к гравитационным взаимодействиям, которые 

могут замедлять или ускорять расширение Вселенной в 

зависимости от массы и энергетического содержания 

Вселенной. На данный момент ученые считают, что 

расширение Вселенной ускоряется под влиянием 

таинственной темной энергии, которая составляет более 

70% всего содержимого Вселенной. 

Важно отметить, что расширение Вселенной не 

происходит внутри какого-то определенного пространства, 

а расширяется само пространство. Это означает, что не 

существует "центра" Вселенной, и нет никакого объекта, 

от которого бы происходило расширение. Расширение 

Вселенной равномерно происходит во всех направлениях, 

и все объекты во Вселенной движутся вдали друг от друга 

со временем. 

По теории Большого взрыва, Вселенная началась с 

единой точки с очень высокой плотностью и 

температурой, называемой сингулярностью. В этой точке 

была сконцентрирована вся материя и энергия, которые 
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существуют в нашей Вселенной. Согласно теории, эта 

точка начала быстро расширяться в ходе Большого взрыва, 

и продолжает расширяться по сей день. 

С точки зрения науки, происхождение Большого 

взрыва до конца неизвестно, но существуют несколько 

теорий. Одна из самых распространенных теорий гласит, 

что Большой взрыв был вызван квантовыми флуктуациями 

в энергии пустого пространства. Квантовые флуктуации - 

это кратковременные изменения энергии в пространстве на 

очень маленьких масштабах, которые происходят в 

соответствии с принципами квантовой механики. Эти 

флуктуации могли привести к неравномерному 

распределению энергии в этих ранних моментах, что 

вызвало бы Большой взрыв. 

Также существует гипотеза, что Большой взрыв был 

вызван столкновением двух высокоэнергетических частиц, 

которые сблизились настолько, что создали сингулярность 

и запустили процесс Большого взрыва. Однако, эта 

гипотеза не получила подтверждения экспериментами и 

по-прежнему остается теоретической. 

В целом, истоки Большого взрыва все еще остаются 

загадкой для науки, и исследователи продолжают искать 

ответы на эти вопросы. 

Уточним суть понятия «сингулярность». 

Сингулярность - это точка в пространстве-времени, где 

законы физики перестают работать, и физические 

величины принимают бесконечные значения. В контексте 

Большого взрыва, сингулярность - это начальное 

состояние Вселенной, когда все материя и энергия были 

сконцентрированы в единой точке с бесконечно высокой 

плотностью и температурой. 

Интересно отметить, что сингулярность - это не 

только  концептуальный  объект,  но  и  математический 

термин, который используется в теории относительности 

для описания таких явлений, как черные дыры. В черной 

дыре сингулярность находится внутри горизонта событий, 

где гравитационное притяжение становится настолько 

сильным, что даже свет не может покинуть зону влияния 

черной дыры. 

Однако, в контексте Большого взрыва, сингулярность 

находилась вне Вселенной, и ее свойства и поведение не 

могут быть точно определены, так как наше знание о ней 

ограничено нашими теоретическими моделями и 

эмпирическими наблюдениями. 

Итак, эволюция Вселенной началась с Большого 

взрыва, который произошел около 13,8 миллиардов лет 

назад. В ходе последующих миллиардов лет во вселенной 

происходили различные процессы, такие как 

формирование звезд и галактик, образование планетных 

систем и т.д. 

В процессе эволюции на Земле появились первые 

организмы, и в течение миллиардов лет происходило их 

развитие и диверсификация. Человек появился на Земле 

относительно недавно, примерно 200 тысяч лет назад, и 

является результатом длительного процесса эволюции. 

Человек как вид прошел через много этапов 

эволюции, начиная с приматов, а затем эволюционировал в 

Homo sapiens, нашего непосредственного предка. Развитие 

человека было также связано с различными факторами, 

такими как климатические изменения, изменения 

окружающей среды и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что эволюция 

вселенной и эволюция человека тесно связаны друг с 

другом, поскольку человек является продуктом 

эволюционного процесса, который происходит во 

Вселенной. 
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О теории инфляции 

Теория инфляции является расширением теории 

Большого взрыва и предполагает, что в очень ранней 

стадии Вселенной произошел кратковременный период 

инфляции, когда Вселенная быстро расширилась в 

миллиарды раз за доли секунды. 

Согласно этой теории, на самом раннем этапе 

Вселенной, когда ее размер был очень маленьким, она 

была заполнена квантово-механическими частицами, 

которые называются инфлатонами. Инфлатоны являются 

частью теории поля, которая объясняет поведение 

элементарных частиц в физике. 

В этом состоянии Высокой энергии, свойственном 

ранней Вселенной, инфлатоны генерировали 

отрицательное давление, что привело к очень быстрому 

расширению пространства. Этот период инфляции был 

очень коротким - менее чем за одну десятую миллиардной 

доли секунды - но его влияние на развитие Вселенной 

оказалось решающим. 

Инфляция объясняет некоторые наблюдаемые 

особенности Вселенной, такие как однородность, 

плоскость и отсутствие монополей магнитных зарядов. 

Теория инфляции также предсказывает наличие 

космических флуктуаций, которые затем становятся 

зернами материи, и приводит к образованию галактик и 

звезд. 

Хотя теория инфляции была впервые предложена в 

1980-х годах, ее эффекты были подтверждены только в 

последние годы, в результате наблюдений космического 

излучения и космических телескопов, таких как Планк и 

Вилкинсона. 

Почему упомянутая выше теория называется теорией 

инфляцией. Ибо, инфляция - это экономическое явление, 

когда цены на товары и услуги в экономике стремительно 

растут, а покупательная способность денег падает. В 

результате инфляции деньги теряют свою стоимость со 

временем, что может привести к трудностям для людей, 

которые живут на заработную плату или фиксированный 

доход. 

Однако, в контексте космологии, термин "инфляция" 

используется для обозначения периода быстрого 

расширения Вселенной, который предположительно 

произошел в первые мгновения ее существования. Этот 

период инфляции был краткосрочным, но очень 

интенсивным, и в результате Вселенная значительно 

расширилась в размерах. 

Такое быстрое расширение Вселенной было 

предложено для того, чтобы объяснить некоторые 

наблюдаемые свойства Вселенной, такие как ее 

однородность, плоскость и отсутствие монополей 

магнитных зарядов. Инфляция объясняет, каким образом 

эти свойства Вселенной могли возникнуть в первые 

мгновения ее существования. 

В  космологической  теории  инфляции  понятие 

«инфлатон» - это гипотетическая частица, которая была 

предложена для объяснения быстрого расширения 

Вселенной в первые мгновения ее существования. 

Инфлатон - это частица, которая имеет необычное 

свойство, называемое "инфляционным потенциалом", 

который может вызывать краткосрочное, но интенсивное 

расширение пространства. 

Инфлатоны предполагаются быть фундаментальными 

частицами, которые появились во время ранней 

Вселенной, когда температура и плотность были 

высокими. Их наличие позволяет объяснить, каким 

образом Вселенная могла расширяться настолько быстро в 
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первые мгновения своего существования, что это 

объясняет некоторые наблюдаемые свойства Вселенной, 

такие как ее однородность, плоскость и отсутствие 

монополей магнитных зарядов. 

Хотя инфлатоны пока не были обнаружены, 

некоторые космологические наблюдения подтверждают 

существование быстрого расширения Вселенной в первые 

мгновения ее существования, что подтверждает идею 

инфляции. 

Теория инфляции была впервые предложена в 1980 

году американским физиком Аланом Гутом и российским 

физиком Андреем Линдэном, которые независимо друг от 

друга разработали идею быстрого расширения Вселенной 

в первые мгновения ее существования. Название 

"инфляция" для этой теории было предложено 

астрофизиком и космологом Аланом Гутом, исходя из 

сходства с экономическим понятием инфляции, когда 

цены на товары и услуги быстро растут, а покупательная 

способность денег падает. 

Название "инфляция" подчеркивает быстрое 

расширение Вселенной в первые мгновения ее 

существования и объясняет, каким образом Вселенная 

стала настолько большой и однородной, какой мы видим 

ее сегодня. Таким образом, название "инфляция" 

используется в контексте космологии, чтобы обозначить 

быстрое расширение Вселенной, в то время как в 

экономике это термин, обозначающий рост цен и снижение 

покупательной способности денег. 

Философская теория происхождения Вселенной 

Существует множество философских теорий 

происхождения вселенной, которые представляют 

различные точки зрения на вопрос ее происхождения и 

смысла.  Одна  из  наиболее  известных  и  влиятельных 

теорий - это космологический аргумент от первопричин- 

ности, также известный как "аргумент Калама" в 

исламской философии. 

Согласно этому аргументу, все, что имеет начало, 

должно иметь причину. Поскольку Вселенная имеет 

начало, она должна иметь первопричину - Бога. Эта теория 

предполагает, что существование Бога объясняет 

происхождение и смысл Вселенной. 

Другой известный философский подход - это 

концепция циклической Вселенной, которая была 

представлена древнегреческими философами, такими как 

Платон и Аристотель. Согласно этой концепции, 

Вселенная существует вечно и проходит через циклы 

расширения и сжатия. Эта теория предполагает, что смысл 

Вселенной может быть найден в ее бесконечности и 

повторяемости. 

Кроме того, существуют и другие философские 

теории, которые пропагандируют идею, что Вселенная 

была создана извне, либо что она является продуктом 

случайности. Каждая из этих теорий представляет 

определенную точку зрения на происхождение и смысл 

Вселенной, и каждая имеет свои приверженцы и 

оппонентов в философском сообществе. 

 

О случайном происхождении Вселенной 

Существуют философские теории, считающие, что 

Вселенная возникла случайно и без внешнего 

вмешательства. Одна из таких теорий - это 

космологический аргумент от случайности. 

Согласно этому аргументу, Вселенная существует в 

бесконечной и случайной пустоте, и ее появление было 

результатом случайных квантовых флуктуаций в этой 

пустоте. Эта теория предполагает, что Вселенная не имеет 
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какой-либо предопределенной цели или смысла, а 

существует только благодаря случайным флуктуациям. 

Другая теория, предлагающая случайное 

происхождение Вселенной, - это теория Большого взрыва. 

Она предполагает, что Вселенная возникла из плотного и 

горячего состояния, которое было результатом случайной 

квантовой флуктуации в совершенно пустой области. 

Однако, как мы уже обсуждали ранее, эта теория не 

отрицает существование первопричины Вселенной. 

Кроме того, существуют и другие теории, которые 

утверждают, что Вселенная возникла случайным образом, 

но которые не опираются на квантовые флуктуации или 

пустоту. Некоторые из этих теорий основаны на идеях 

множественных вселенных, где Вселенная является лишь 

одним из многих случайных результатов. 

Однако следует отметить, что эти теории являются 

предметом философских дискуссий и не имеют научного 

доказательства. 

О теории Эмпедокла 

Эмпедокл (ок. 490 - ок. 430 гг. до н.э.) был 

древнегреческим философом, который предложил одну из 

первых теорий происхождения Вселенной, называемую 

теорией основ. 

Согласно этой теории, все состоит из двух основных 

элементов, называемых «огнем» и «воздухом». Огонь был 

божественным элементом, который дал начало всему, а 

воздух был материальным элементом, из которого 

сформировались все вещи в мире. Эти два элемента 

постоянно взаимодействовали друг с другом, причем огонь 

превращался в воздух, а воздух в огонь. 

Также Эмпедокл считал, что Вселенная является 

бесконечной и вечной, и что все в ней находится в 

постоянном  движении.  Он  также  предложил  теорию 

эволюции, согласно которой все живые организмы 

развиваются и приспосабливаются к своей среде благодаря 

случайным мутациям. С целью, адекватного осмысления 

концепции Эмпедокля ниже приводим относительно 

обширный фрагмент 

Еще более обстоятельная теория происхождения 

живого была создана Эмпедоклом, с именем которого 

связывают первую догадку о том, что существуют 

ископаемые остатки вымерших организмов. 

Биологические воззрения Эмпедокла были тесно связаны с 

его философией. Он исходил из существования четырех 

элементов («стихий») мира (огонь, воздух, вода и земля), 

каждый из которых состоит из вечных частиц, способных 

вступать во взаимодействие друг с другом, и двух «сил» — 

Любви и Вражды, которые соединяют (Любовь) или 

разъединяют (Вражда) разрозненные частицы. Эти две 

силы — двигатели всех процессов во Вселенной. 

Возникновение живых существ Эмпедокл 

представлял себе так. Жизнь началась на нашей планете 

еще до того, как народилось Солнце. В ту дальнюю, 

досолнечную пору землю непрерывно орошали обильные 

дожди. Поверхность Земли превратилась в тинообразную 

массу. Из недр Земли, которая содержит внутренний огонь, 

наружу периодически прорывался огонь, который 

поднимал вверх комья тины, принимавшей различную 

форму. В этом взаимодействии земли, воды, воздуха и огня 

создавались сперва растения — предшественники и 

предтечи подлинных живых существ. А со временем стали 

появляться и сами эти животные формы. Но это были 

причудливые существа. По сути, это были даже не 

животные существа, которые мы знаем, а лишь их 

отдельные обрывки, части, органы. Эмпедокл рисует 

прямо-таки  сюрреалистическую  картину  биогенеза: 
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«Головы выходили без шеи, двигались руки без плеч, очи 

блуждали без лбов». 

Но увлекаемые силой Любви, все эти органы, 

беспорядочно носясь в пространстве, как попало 

соединяясь друг с другом, образовывали самые различные 

уродливые создания, большинство из которых были 

нежизнеспособными и недолговечными. Велением 

Вражды всем несовершенным и неприспособленным 

формам суждено было со временем погибнуть. Остались 

лишь немногие целесообразно устроенные организмы, 

которые могли питаться и размножаться. Эти гармоничные 

целесообразные организмы стали размножаться половым 

путем и тем самым сохранились до наших дней. 

При всей примитивности этой картины, нельзя не 

отметить в ней рациональных представлений, гениально 

предвосхищавших дарвиновскую идею естественного 

отбора. И у Эмпедокла, и у Дарвина решающая роль 

принадлежит случаю и отрицается телеологизм — 

принцип целесообразной направленности органического 

развития. Несмотря на свою примитивность, первые 

исторические формы концепции самозарождения сыграли 

свою прогрессивную роль в борьбе с креационизмом» 

Теория Эмпедокла была важным шагом в развитии 

космологических и философских идей в Древней Греции и 

оказала влияние на многих последующих философов. 

Однако с точки зрения современной науки, его теория огня 

и воздуха не является научно обоснованной. 

Теория Демокрита 

Демокрит (ок. 460 — ок. 370 гг. до н.э.) был 

древнегреческим философом и ученым, который 

предложил одну из первых атомистических теорий 

происхождения Вселенной. 

Согласно теории Демокрита, Вселенная состоит из 

неделимых и неуничтожимых элементов, которые он 

назвал "атомами". Атомы имеют различные формы и 

размеры, и они движутся в пустоте. Все, что мы видим в 

мире, образовано комбинациями этих атомов. 

Также Демокрит считал, что Вселенная бесконечна и 

вечна, и что все происходит случайным образом без 

вмешательства богов. 

Теория Демокрита была важным шагом в развитии 

научных и философских идей в Древней Греции. Однако с 

точки зрения современной науки, его теория атомов не 

была доказана до появления современной атомной теории 

в 19 веке. 

 

О четырех причин происхождении вселенной. 

Четыре причины происхождения Вселенной — это 

философская концепция, которую предложил 

аристотелевская школа в Древней Греции. 

Согласно этой концепции, существует четыре 

первоосновы, которые объясняют происхождение всего в 

мире: материя, форма, движение и цель. 

Материя (ὕλη) - это материальное начало всего 

существующего в мире. Материя не имеет формы или 

свойств, но может принимать различные формы и образы. 

Форма (εἶδος) - это идея или концепция, которая 

придает материи определенную форму или образ. Форма 

не может существовать без материи, но материя также не 

может существовать без формы. 

Движение (κίνηζις) - это изменение, которое 

происходит в материи, и которое приводит к ее 

превращению в другую форму. Движение является 

необходимым для того, чтобы материя принимала 

различные формы. 
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Цель (ηέλος) - это цель или конечная цель, которая 

приводит к движению материи и формированию 

конкретных форм. Цель является своего рода "приводящей 

силой", которая направляет процесс превращения материи 

в конечную форму. 

Эта философская концепция была развита в 

аристотелевской философии, и она играла важную роль в 

средневековой философии и теологии. Однако, в 

настоящее время, наука объясняет происхождение 

вселенной в терминах физических законов и процессов, и 

концепция четырех причин уже не используется для 

объяснения научных явлений. 

А также была в Древней Греции разработана 

концепция о четырех первичных основах мироздания. 

"Огонь, воздух, земля, вода" - это философская концепция, 

которая была разработана предсократиками, такими как 

Эмпедокл, и используется для описания основных 

элементов мира. Согласно этой концепции, все 

существующее в мире состоит из четырех основных 

элементов: огня, воздуха, земли и воды. Эти элементы 

рассматриваются как основные строительные блоки всего 

существующего в мире. 

 

О концепциях геоцентризма и гелиоцентризма 

Геоцентрическая концепция представляет собой 

космологическую модель, которая предполагает, что Земля 

находится в центре Вселенной, а Солнце, Луна, планеты и 

звезды вращаются вокруг нее. Эта модель была 

разработана еще в древности и преобладала в европейской 

науке до XVII века. 

Однако с развитием научных методов и точных 

измерений, геоцентрическая концепция стала сталкиваться 

с противоречиями и недостатками. Например, наблюдения 

показали, что движение планет по небу не соответствует 

геоцентрической модели, а также были открыты спутники 

у других планет, что невозможно объяснить в рамках этой 

концепции. 

Таким образом, на смену геоцентрической модели 

пришла гелиоцентрическая концепция, которая 

представляет собой модель, в которой Солнце находится в 

центре Солнечной системы, а планеты и другие небесные 

тела вращаются вокруг него. Эта модель была разработана 

астрономом Николаем Коперником в XVI веке, но ее 

полное утверждение произошло только в XVII веке 

благодаря исследованиям Галилео Галилея и Исаака 

Ньютона. 

Гелиоцентрическая модель позволила объяснить 

многие наблюдаемые явления и стала основой для 

современной астрономии и космологии. Она позволяет 

более точно описывать движение небесных тел и 

предсказывать их поведение, а также открывает новые 

возможности для изучения Вселенной. 

Концепции Коперника, Галилея и Ньютона являются 

основными в развитии науки о космосе и стали вехами в 

истории науки. 

Николай Коперник разработал гелиоцентрическую 

концепцию, в которой Солнце находится в центре 

Солнечной системы, а планеты и другие небесные тела 

вращаются вокруг него. Эта модель отвергала 

геоцентрическую концепцию, в которой Земля считалась 

центром Вселенной. Коперник основал свои исследования 

на наблюдениях и вычислениях, проведенных на 

протяжении многих лет. 

Галилео Галилей, используя телескоп, открыл новые 

миры и доказал, что гелиоцентрическая модель верна. Он 

наблюдал за фазами Венеры и убедился в ее вращении 
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вокруг Солнца, а также открыл 4 спутника Юпитера. 

Галилео также внес важный вклад в развитие законов 

движения, показав, что тела падают с одинаковым 

ускорением независимо от их массы. 

Исаак Ньютон сформулировал законы движения и 

теорию гравитации. Он показал, что все тела во Вселенной 

взаимодействуют друг с другом силой гравитации, 

пропорциональной массам и обратно пропорциональной 

квадрату расстояния между ними. Эта теория объясняла 

многие наблюдаемые явления в космосе, в том числе 

движение планет по орбитам вокруг Солнца. 

Концепции Коперника, Галилея и Ньютона стали 

основой для развития науки о космосе, а также для 

создания новых технологий и методов исследования 

космоса. Они продолжают оставаться важными для 

изучения Вселенной и вдохновлять ученых на новые 

открытия и исследования. 

 

Религиозная теория происхождения Вселенной 

Религиозные теории происхождения вселенной 

различаются в зависимости от конкретной религии и 

вероучения. Однако в целом многие религии считают, что 

вселенная была создана божественной силой или 

существом. 

Например, в христианстве Библия описывает, что Бог 

создал мир за шесть дней, а в иудаизме учение о создании 

мира также занимает центральное место. В исламе 

существует учение о том, что Аллах создал мир и всѐ, что 

находится в нѐм. 

Другие религии, такие как индуизм и буддизм, 

представляют более сложные концепции происхождения 

вселенной, в которых разные божества играют разные 

роли. В индуизме существует учение о многих божествах, 

которые создали мир, а в буддизме происхождение 

вселенной связано с концепцией кармы и перерождения. 

Религиозные теории происхождения вселенной не 

являются научными и не могут быть доказаны или 

опровергнуты эмпирическим путѐм. Однако они играют 

важную роль в вероучении многих людей и культурных 

традициях. 

 

Об учении Дж. Бруно, за что его преследовали 

Джордано Бруно был итальянским ученым и 

философом эпохи Возрождения, который считался одним 

из наиболее ярких представителей пантеизма и атомизма 

своего времени. Его идеи были в противоречии с 

канонической католической доктриной того времени, 

поэтому он был преследован и наконец был казнен. 

В своих философских и научных работах Джордано 

Бруно высказывал ряд революционных идей, которые 

вызывали негодование церковных властей. Он отвергал 

теологическую доктрину церкви о том, что Земля является 

центром Вселенной, и придерживался коперниканской 

концепции гелиоцентризма. Он также отрицал библейский 

образ творения мира, а вместо этого представлял 

Вселенную как бесконечное и бесконечно разнообразное 

пространство, населенное бесчисленными мирами. 

Кроме того, Бруно выступал против догматической 

иерархии католической церкви, отстаивая свободу мысли и 

науки. Его идеи были слишком радикальными и 

противоречили общепринятому мировоззрению того 

времени, поэтому его преследовали и в конечном итоге он 

был обвинен в ереси и казнен на костре в 1600 году. Таким 

образом, Джордано Бруно стал жертвой религиозной 

нетерпимости и догматизма своего времени, но его идеи и 
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вклад в развитие науки и философии продолжают 

оставаться значимыми до сегодняшнего дня. 

Известно, что донос на Джордано Бруно был сделан 

братом доминиканского монаха, который слышал 

высказывания Бруно о его убеждениях и намерениях 

покинуть Италию. Этот донос привел к тому, что Бруно 

был арестован в Венеции и передан в Рим церковным 

властям для расследования. Его взгляды на космологию и 

место человека во Вселенной вызывали недовольство 

церковных деятелей, которые считали их еретическими и 

угрозой для католической доктрины. 

Бруно был подвергнут длительному допросу, в ходе 

которого он отказался отречься от своих убеждений, 

которые считал истинными и не противоречащими 

религии. Его отрицание главных догматов католической 

церкви и отказ от принятия ее взглядов и учениями привел 

к тому, что его обвинили в ереси. В конечном итоге Бруно 

был осужден и казнен на костре в 1600 году в Риме. 

Доносы на ученых и мыслителей были обычной 

практикой в те времена, когда церковные и светские 

власти старались сохранить свою власть и контроль над 

обществом. Таким образом, Джордано Бруно стал жертвой 

религиозной нетерпимости и догматизма своего времени. 

Его казнь стала символом борьбы за свободу мысли и 

науки в Европе и привела к тому, что многие другие 

мыслители начали критически осмысливать традиционные 

доктрины и идеи, которые были на тот момент приняты 

как неоспоримые. 

 

О современной теории струн 

Теория струн - это физическая теория, разработанная 

в XX веке, которая представляет собой попытку 

объединить  все  фундаментальные  силы  природы 

(гравитацию, электромагнетизм, сильное и слабое ядерные 

силы) в одном единственном фундаментальном описании. 

В теории струн, в отличие от классической физики, 

фундаментальные объекты - это не точки, а одномерные 

объекты, которые называются струнами. 

Согласно теории струн, все элементарные частицы в 

нашей Вселенной могут быть описаны как колебания 

струн, которые имеют различные частоты и амплитуды. 

Разные типы элементарных частиц соответствуют разным 

колебаниям струн. Кроме того, теория струн предполагает, 

что наши четыре измерения - три пространственные и одна 

временная - не являются фундаментальными, а скорее 

являются результатом колебаний струн в более 

высокомерных пространствах. 

Одним из основных преимуществ теории струн 

является то, что она может объединить все 

фундаментальные силы природы, что означает, что она 

может стать "теорией всего" - единственной 

фундаментальной теорией, которая может описать все 

явления в нашей Вселенной. Кроме того, теория струн 

может помочь объяснить ряд нерешенных проблем в 

современной физике, таких как проблема объединения 

гравитации с другими фундаментальными силами и 

проблема темной материи. 

Тем не менее, теория струн все еще является 

объектом активных исследований и дебатов в научном 

сообществе, и ее главным недостатком является то, что она 

не может быть проверена экспериментально при 

нынешней технологической возможности. 

 

Вселенная и человек 

Сущность человека и происхождение вселенной 

связаны между собой несколькими способами. 
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Во-первых, человек является частью вселенной и 

подчиняется ее законам и эволюционному развитию. 

Изучение происхождения и эволюции вселенной помогает 

лучше понимать место человека в этом мире, его историю 

и будущее. 

Во-вторых, происхождение человека связано с 

происхождением жизни на Земле, которое, в свою очередь, 

связано с эволюцией вселенной и формированием 

благоприятных условий для появления жизни. Таким 

образом, изучение происхождения вселенной и ее развития 

может помочь лучше понимать процессы, которые привели 

к возникновению жизни на Земле и дальнейшей эволюции 

живых организмов. 

Наконец, существует философское предположение, 

что человек является микрокосмосом, отражающей 

макрокосмос вселенной. Таким образом, изучение 

происхождения вселенной может помочь лучше понимать 

внутренний мир человека и его связь с окружающей 

средой. 

Идея о том, что человек есть микрокосмос 

Идея о человеке как микрокосмосе имеет свои корни 

в древней философии, особенно в учениях алхимиков и 

герметиков. Учение последних - это древняя философская 

и мистическая традиция, которая возникла в Древнем 

Египте и была популярна в Средние века и Ренессансе. Эта 

традиция объединяла элементы астрономии, магии, 

философии и химии, и стремилась раскрыть тайны 

природы и вселенной. 

Согласно идее алхимиков, человек является 

маленькой вселенной, в которой отражаются основные 

законы и принципы вселенной в целом. С точки зрения 

этой философской концепции, все составляющие 

вселенной, такие как планеты, звезды, галактики и т.д., 

можно увидеть внутри человека. Например, глаза человека 

могут рассматриваться как звезды, кровеносные сосуды - 

как реки и ручьи, а костный скелет - как горы и холмы. 

Однако. справедливости ради следует, отметить, что эта 

концепция не является буквальной интерпретацией 

реальности, а скорее метафорическим представлением, 

направленным на то, чтобы помочь человеку лучше понять 

свое место в мире и связи между всеми его элементами. 

В современном понимании, идея о человеке как 

микрокосмосе может использоваться для объяснения, как 

человек взаимодействует с окружающей средой и как его 

состояние может отражать состояние вселенной в целом. 

Например, изменения в климате и окружающей среде 

могут влиять на здоровье и эмоциональное состояние 

человека, а изменения внутри человека (такие как болезнь 

или стресс) могут отражать состояние вселенной в целом. 

Таким образом, алхимики и герметики считали, что 

микрокосмос (человек) является отражением макро- 

космоса (вселенной) и что есть глубокая связь между 

человеком и космосом. Они верили в существование 

универсальной жизненной энергии, которая пронизывает 

все живое и не живое. Эта энергия, называемая 

"пруссическим эфиром", была считалась ключом к 

пониманию природы и вселенной. Алхимики и герметики 

также верили в трансформацию вещества, которая могла 

произойти через процесс трансмутации. Этот процесс 

представлял собой преобразование одного элемента в 

другой, и он был сопровождаем различными ритуалами и 

символами. Одной из целей алхимиков и герметиков было 

достижение стадии "каменной мудрости", когда они могли 

бы создавать лекарства и эликсиры, которые бы 

продлевали жизнь и приносили богатство и успех. 
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В целом, учение алхимиков и герметиков было 

попыткой понять тайны природы и вселенной, и достичь 

более высокой стадии духовного и философского развития. 

Некоторые из их идей и методов влияли на развитие химии 

и науки в целом, а также на культуру и искусство 

Ренессанса. 

 

Вселенная: пространство и время 

Пространство и время - это фундаментальные 

концепции в современной физике и философии. 

Пространство определяется как место, где находятся все 

объекты и явления в нашей Вселенной, а время - как 

промежуток между двумя событиями. 

С точки зрения классической физики, пространство и 

время являются относительными и не зависят от наличия 

объектов в нем. Однако в теории относительности, 

предложенной Альбертом Эйнштейном в начале XX века, 

пространство и время объединены в одно единое понятие - 

пространство-время - которое зависит от наличия объектов 

и может искривляться под их воздействием. 

В теории Эйнштейна пространство и время 

взаимосвязаны и не могут существовать отдельно друг от 

друга. Скорость и направление движения объекта влияют 

на его восприятие пространства и времени, так что для 

разных наблюдателей расстояния и временные интервалы 

могут различаться. 
Существуют и другие теории, которые пытаются 

объяснить свойства пространства и времени, такие как 
квантовая механика и теория струн. Однако, несмотря на 
все исследования в этой области, многие вопросы о 
пространстве и времени остаются нерешенными, и эти 
концепции продолжают оставаться объектом активных 
исследований и дебатов в научном сообществе. 

О многомерности пространства 
Многомерность пространства - это идея о том, что 

пространство может иметь больше трех измерений. В 
обычной жизни мы воспринимаем только три измерения - 
длину, ширину и высоту, но в физике существуют теории, 
которые предполагают существование более трех 
измерений. 

Одна из таких теорий - это теория калибровочных 
полей, которая была разработана в рамках современной 
теории элементарных частиц. Эта теория предполагает 
существование пространства с дополнительными 
измерениями, которые могут быть свернуты или скрыты на 
малых масштабах. Например, по этой теории, наше 
пространство может иметь 10, 11 или даже 26 измерений. 

Еще одной теорией, которая предполагает 
многомерность пространства, является теория струн. Она 
утверждает, что элементарными объектами Вселенной 
являются не частицы, а струны, которые могут колебаться 
в дополнительных измерениях, кроме трех, которые мы 
воспринимаем. 

Таким образом, многомерность пространства - это не 
просто абстрактная идея, а серьезная научная теория, 
которая имеет свои экспериментальные и теоретические 
подтверждения. Однако, некоторые утверждения этой 
теории остаются предметом дебатов в научном 
сообществе, и эта тема продолжает оставаться активным 
объектом исследований. 

 

О двух концепциях пространства 
Тождество трехмерного и многомерного 

пространства означает, что некоторые свойства и законы, 
которые мы наблюдаем в трехмерном пространстве, могут 
быть распространены на многомерное пространство. В 
частности, многомерное пространство может быть описано 
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с помощью системы координат, в которой каждая точка 
имеет свои координаты во всех измерениях. 

Например, свойства геометрических фигур, таких как 
линии, плоскости и тела, могут быть распространены на 
многомерное пространство. В многомерном пространстве, 
аналогом линии будет гиперпрямая, а плоскости - 
гиперплоскости. Также, законы сохранения энергии и 
импульса, которые мы наблюдаем в трехмерном 
пространстве, могут быть распространены на многомерное 
пространство. 

Тем не менее, многомерное пространство имеет свои 
специфические свойства, которые могут отличаться от тех, 
которые мы наблюдаем в трехмерном пространстве. 
Например, гиперпрямая или гиперплоскость могут иметь 
уравнения, которые невозможно представить в трехмерном 
пространстве. Также, некоторые свойства, такие как 
кривизна пространства, могут иметь другие проявления в 
многомерном пространстве. Тождество трехмерного и 
многомерного пространства является важным принципом в 
физике и математике, и позволяет расширять наши знания 
и понимание о Вселенной и ее законах. 

 

Солнечная система 

Что есть - человек? 
Человек вечная загадка, ибо его природе 

сосуществуют частицы всего мироздания, в том числе 

солнечной системы. Внутри него содержаться частица 

солнечной системы и элементы (микроэлементы) всего 

живого и неживого. В этом смысле, огромная солнечная 

система является рудиментарной частицей человеческой 

сущности. 

Солнечная система, включая нашу планету Землю, 

была сформирована примерно 4,6 миллиардов лет назад из 

газа и пыли, которые были оставлены после образования 

нашей звезды - Солнца. Этот процесс, называемый 

солнечной небулой, произошел в результате 

гравитационного сжатия газа и пыли в молекулярном 

облаке, которое вращалось вокруг Солнца. В результате 

этого процесса газ и пыль начали собираться вокруг 

Солнца, образуя дисковую структуру. Внутри этого диска 

могли образовываться мелкие частицы, которые со 

временем становились крупнее и крупнее, образуя 

астероиды, кометы и планеты. 

В процессе образования планеты, гравитационное 

воздействие между планетами могло вызывать сильные 

изменения в их орбитах, а также приводить к 

столкновениям и слияниям. В конечном итоге, это привело 

к образованию внутренних и внешних планет, включая 

Землю, которая находится на третьей орбите от Солнца. 

Существует несколько гипотез, которые объясняют, как 

произошло образование Солнечной системы, но в целом, 

это произошло благодаря множеству физических 

процессов, которые происходят в космическом 

пространстве. 

Солнечная небула - это газопылевое облако, которое 

сформировалось в результате сжатия газа и пыли в 

молекулярном облаке, которое вращалось вокруг Солнца. 

Это происходило примерно 4,6 миллиарда лет назад. Когда 

молекулярное облако начало вращаться, произошло 

эффект Центробежной силы, и материя начала 

концентрироваться вдоль экватора облака, образуя 

дисковую структуру. Гравитационное притяжение внутри 

диска приводило к дальнейшему сжатию материи, 

формированию крупных облаков газа и пыли, и 

образованию звезд и планет. Солнечная небула была 

изначально состояла в основном из водорода и гелия, с 

небольшим  количеством  тяжелых  элементов.  Внутри 
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диска образовывались мелкие частицы, которые со 

временем сливались и росли в размерах, пока не 

образовывали крупные объекты, такие как астероиды, 

кометы и планеты. Крупные газовые гиганты, такие как 

Юпитер и Сатурн, сформировались на более внешних 

орбитах, где было больше газа и пыли, чем на более 

внутренних орбитах, где образовались сухие и каменистые 

планеты, такие как Земля 

 

Гипотеза Бюффона 

Георг-Луи Леклерк, граф де Бюффон, был 

французским естествоиспытателем и философом XVIII 

века, который внес значительный вклад в науку, включая 

концепции по формированию Солнечной системы. В своей 

работе "Natural History", он предположил, что Солнечная 

система была создана, когда комета столкнулась с 

Солнцем, вызывая взрыв, который разбросал материю в 

космическом пространстве. Затем, благодаря силе 

притяжения, эта материя начала собираться вместе, 

образуя планеты и другие объекты в нашей Солнечной 

системе. Хотя эта концепция предполагает, что 

формирование Солнечной системы было вызвано внешним 

воздействием, а не внутренними процессами, как считается 

сегодня, она все же вносит вклад в понимание истории 

Солнечной системы и процессов ее формирования. 

 

Гипотеза Канта 

Иммануил Кант был немецким философом XVIII 

века, который внес значительный вклад в различные 

области знания, включая астрономию. В своей работе 

"Всеобщая история природы и теория неба" он представил 

свою концепцию формирования Солнечной системы, 

основанную  на  представлениях  того  времени.  Кант 

предположил, что Солнечная система сформировалась из 

огромного вращающегося облака газа и пыли, называемого 

"протосолнечной туманностью". По мнению Канта, 

гравитационное притяжение позволило газу и пыли 

собираться вместе, образуя всевозможные объекты, 

включая планеты. Концепция Канта была одной из первых 

попыток объяснить происхождение Солнечной системы в 

терминах естественных процессов. Однако, его идеи не 

были полностью правильными и не учитывали более 

точных наблюдений, которые были сделаны впоследствии. 

Например, Кант не учитывал гравитационное влияние 

других звезд и галактик, которые могут играть роль в 

формировании Солнечной системы. Тем не менее, его 

работа является важным шагом в понимании 

происхождения Солнечной системы и в развитии 

современной астрономии. 

 

Теория Лапласа 

Теория Лапласа, также известная как небесная 

механика Лапласа, была разработана французским 

астрономом Пьером-Симоном Лапласом в конце XVIII - 

начале XIX века. Эта теория предлагала объяснение 

происхождения Солнечной системы и ее дальнейшего 

развития. Согласно теории Лапласа, Солнечная система 

сформировалась из газово-пылевого облака, которое 

начало вращаться вокруг своей оси. Затем произошло 

сжатие и сгущение облака, и оно стало плоским диском, из 

которого начали формироваться планеты. Гравитационное 

взаимодействие между планетами и другими объектами 

приводило к их перемещению и эволюции. 

Теория Лапласа также предсказывала возможность 

существования дополнительных планет в Солнечной 

системе, которые могли быть обнаружены с помощью 
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математических расчетов. На основе этой теории Лаплас 

вместе с другим французским астрономом Жаном- 

Батистом Бийо в 1801 году предсказали существование 

планеты, которую впоследствии назвали Церера. Позже, на 

основе расчетов по теории Лапласа, были обнаружены и 

другие планеты и космические объекты. Несмотря на то, 

что теория Лапласа была разработана более двух столетий 

назад и не учитывает многие современные открытия и 

наблюдения, ее влияние на развитие астрономии и наше 

понимание происхождения Солнечной системы было 

огромным. 

 

Концепция английского астронома Хойла 

Фредерик Хойл (Frederick Hoyle) был английским 

астрономом и космологом, известным своими 

исследованиями в области звездной эволюции и 

происхождения элементов во Вселенной. Одним из самых 

известных достижений Хойла стало его сотрудничество с 

Уильямом Фаулером в области нуклеосинтеза, процесса, в 

ходе которого легкие элементы объединяются, чтобы 

образовать более тяжелые. Вместе они предложили 

объяснение, каким образом во Вселенной формируются 

более тяжелые элементы, включая углерод и кислород. Их 

модель показывала, что эти элементы могут быть 

образованы в звездах, которые достигают конца своей 

жизни и взрываются в виде сверхновых. Хойл также 

предложил гипотезу о стационарной Вселенной, которая 

утверждала, что Вселенная бесконечна, не имеет начала и 

конца, и постоянно расширяется и обновляется. Он 

возражал против Большого взрыва и других космо- 

логических теорий своего времени. Однако в настоящее 

время его гипотеза о стационарной Вселенной не получила 

широкого  признания  среди  ученых  и  считается 

устаревшей. Хойл был также известен своей работой в 

области астрономии и космологии, автором множества 

научных статей и книг, а также участником популяризации 

науки. Он был награжден многими престижными 

наградами, включая Золотую медаль Королевского 

астрономического общества и Книжную премию Дюранта. 

 

Гипотеза Джинса 

Гипотеза Джинса (гипотеза Альфреда Вейгенера и 

Вальтера Джинса) - это теория о континентальном дрейфе, 

которая была предложена в начале 20 века. Гипотеза 

предполагает, что в прошлом все континенты на Земле 

находились вместе и образовывали единый 

суперконтинент, который назывался Пангея. По мнению 

Джинса, континенты могли сдвигаться и перемещаться по 

земной коре. Он предполагал, что под землей находится 

жидкий слой, который может двигаться и вызывать 

перемещение континентов. Кроме того, Джинс утверждал, 

что при перемещении континентов возникают 

геологические явления, такие как горообразование, 

вулканизм и землетрясения. 

Однако, гипотеза Джинса не получила широкого 

признания среди ученых своего времени из-за отсутствия 

достаточно убедительных доказательств. И только в 1960-х 

годах были собраны более точные данные о геологических 

процессах и обнаружено, что земная кора состоит из 

нескольких тектонических плит, которые перемещаются в 

разных направлениях. В итоге, гипотеза Джинса стала 

основой современной теории тектоники плит, которая 

объясняет многие геологические явления и изменения на 

поверхности Земли. 
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Концеция Отто Шмидта 

Концепция Шмидта была предложена немецким 

ученым Отто Шмидтом в 1944 году. Она представляет 

собой теорию о происхождении солнечной системы, 

которая объясняет, как солнце и планеты могли 

образоваться из области газа и пыли, называемой 

солнечным диском. Согласно концепции Шмидта, 

солнечный диск образовался из облака газа и пыли, 

которое начало сжиматься под воздействием гравитации. В 

центре облака образовалась горячая и плотная область, из 

которой в результате ядерных реакций возникло солнце. 

Вокруг солнца начали образовываться кольцевые области 

газа и пыли, которые со временем стали конденсироваться 

в крупные космические объекты - планеты. 

Концепция Шмидта была развита и уточнена в 

последующие годы. Например, в 1960-х годах была 

предложена теория аккреции, которая объясняет, как 

крупные космические объекты образуются из мелких 

частиц в диске. Также были сделаны открытия о 

существовании астероидов, комет и других малых тел в 

солнечной системе, которые могут быть свидетелями 

процесса ее формирования. Сегодня концепция Шмидта и 

современные теории образования солнечной системы 

используются для изучения процессов формирования 

других звездных систем в галактике. 

 

Концепция русского ученого М. Ю. Шмидта 

Михаил Юрьевич Шмидт был российским ученым, 

известным своими исследованиями в области геологии, 

петрографии и минералогии. Его имя стало известно 

благодаря его концепции о происхождении каменных 

метеоритов. Согласно концепции Шмидта, каменные 

метеориты - это осколки давно разрушившейся планеты, 

которая находилась между Марсом и Юпитером. Он 

предположил, что эта планета существовала в ранней 

стадии солнечной системы и была разрушена в результате 

столкновения с другим космическим объектом. Осколки 

этой планеты затем стали каменными метеоритами, 

которые иногда падают на Землю. 

Упомянутая концепция была предложена в 1944 году 

и получила широкое признание в научном сообществе. 

Однако в последующие годы были сделаны новые 

открытия, которые позволили уточнить и изменить 

концепцию Шмидта. В частности, были обнаружены 

метеориты, которые не соответствовали его гипотезе о 

происхождении. Также были разработаны более сложные 

модели происхождения метеоритов и других космических 

объектов, которые объясняют их разнообразие и 

многообразие. В любом случае, концепция Шмидта о 

происхождении каменных метеоритов остается важным 

этапом в истории изучения космических объектов и их 

происхождения. 

 

Процесс образования Солнца 

Солнце образовалось при помощи гравитационного 

коллапса газообразного молекулярного облака. Это 

происходило примерно 4,6 миллиардов лет назад в 

результате сжатия газа и пыли в центре облака. После 

начала этого процесса, в центре облака началось скопление 

газа, и его плотность начала расти. Это привело к 

дополнительному усилению гравитации, что ускорило 

скопление материала в центре облака. При дальнейшем 

сжатии газа и пыли в центре облака температура и 

давление начали расти до таких уровней, при которых 

протекают ядерные реакции. Это привело к зажиганию 

ядерных реакций в центре облака, что и стало началом 
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явления, которое мы называем Солнце. Сначала Солнце 

было состоянием протосолнечного диска, который был 

сформирован вокруг молодой звезды. Далее благодаря 

вращению протосолнечного диска, произошло 

формирование планетной системы вокруг Солнца. Этот 

процесс образования Солнца называется солнечным 

нуклеосинтезом, и он продолжался миллионы лет, пока 

Солнце не достигло главной последовательности, 

светимости и размеров, которые мы наблюдаем сегодня. 

Гравитационный коллапс, упомянутый выше, - это 

процесс, при котором газообразное облако начинает 

сжиматься под воздействием своей собственной 

гравитации. Проще говоря, гравитация притягивает все 

частицы газа к центру облака, что приводит к его сжатию и 

увеличению плотности. Этот процесс продолжается до тех 

пор, пока плотность газа не станет достаточно высокой, 

чтобы начать зажигание ядерных реакций и образование 

новой звезды, как в случае с формированием Солнца. 

Что касается солнечного нуклеосинтеза, то это 

процесс, в котором в центре Солнца происходят ядерные 

реакции, в результате которых легкие элементы, такие как 

водород и гелий, превращаются в более тяжелые элементы. 

В результате этих реакций выделяется огромное 

количество энергии, которая является источником света и 

тепла Солнца. Этот процесс начался после формирования 

Солнца и продолжается до сегодняшнего дня. 

Выяснив что представляет собой понятии 

―гравитационный коллапс‖ и ―солнечный нуклеосинтез‖, 

целесообразно уточнить что есть ―ядро космческой 

массы‖. Ядро космической массы, или космический 

объект, является массой, которая обычно находится в 

космосе и состоит из камней, металлов и льда. Это могут 

быть астероиды, кометы, метеороиды и другие объекты, 

которые обычно вращаются вокруг Солнца или других 

звезд. Космические объекты являются важными объектами 

для изучения исследований космоса, так как они могут 

содержать информацию о происхождении и эволюции 

Солнечной системы, а также о составе и происхождении 

материи во Вселенной. 

Ядро уменьшалось в размере, увеличивая свою 

температуру и плотность. В результате оно 

трансформировалось в протозвезду. Это процесс 

гравитационного коллапса, который приводит к 

формированию протозвезды. Под воздействием гравитации 

газообразное облако начинает сжиматься и увеличивать 

свою плотность и температуру. В центре облака 

скапливается больше газа, что усиливает гравитационное 

притяжение и ускоряет процесс коллапса. Плотность и 

температура увеличиваются до тех пор, пока не достигнут 

условий, необходимых для запуска ядерных реакций, 

которые приводят к образованию протозвезды. Этот 

процесс впоследствии может привести к формированию 

звезды, если в протозвезде продолжатся ядерные реакции и 

выделение энергии. 

Ядро газообразного облака - это плотный участок 

облака, в котором гравитационные силы становятся 

достаточно сильными, чтобы преодолеть давление газа и 

начать процесс гравитационного коллапса. Роль ядра 

заключается в том, что именно в нем скапливается больше 

газа, что приводит к усилению гравитационного 

притяжения и ускорению процесса коллапса. В результате 

увеличения плотности и температуры в ядре облака 

начинаются ядерные реакции, которые приводят к 

образованию протозвезды. 

Ядро газообразного облака играет ключевую роль в 

возникновении  протозвезды,  так  как  именно  там 
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скапливается достаточное количество массы для начала 

процесса гравитационного коллапса. Если гравитация 

будет слишком слабой, то облако не будет способно начать 

коллапсировать, а если слишком сильной, то процесс 

может привести к образованию черной дыры. Поэтому 

ядро является важным условием для начала процесса 

формирования протозвезды. Когда ядро газообразного 

облака начинает коллапсировать под воздействием 

гравитации, оно становится все более плотным и горячим. 

Критическая температура и давление в ядре, при которых 

начинается термоядерная реакция, достигаются, когда 

температура в центре ядра достигает около 15 миллионов 

градусов Цельсия, а давление становится достаточно 

высоким для преодоления электростатического 

отталкивания между положительно заряженными ядрами 

атомов. 

Термоядерная реакция, происходящая в центре ядра, 

превращает водород в гелий, при этом выделяется 

огромное количество энергии в виде света и тепла. Это и 

есть солнечный нуклеосинтез, который является 

источником энергии Солнца и обеспечивает его сияние 

уже более 4,5 миллиардов лет. 

Под коллапсированием газообразного облака в 

контексте возникновения звезды понимается процесс 

сжатия вещества под действием гравитации. По мере того, 

как газообразное облако начинает коллапсировать, оно 

сжимается под своим собственным весом, становясь все 

более плотным и горячим. Этот процесс продолжается, 

пока в центре облака не образуется достаточно плотное и 

горячее ядро, где начинается термоядерная реакция, 

приводящая к возникновению звезды. Таким образом, 

коллапс - это процесс сжатия вещества под действием 

гравитации, который приводит к возникновению 

термоядерной реакции и формированию звезды. 

Термоядерная реакция - это процесс, при котором 

ядра атомов объединяются или распадаются, освобождая 

большое количество энергии. В случае со звездой это 

происходит в ее ядре, где находятся очень высокие 

температуры и давления. В звездном ядре происходит 

объединение атомных ядер легких элементов, таких как 

водород, в более тяжелые элементы, например, в гелий. 

При этом выделяется огромное количество энергии, 

которая поддерживает свет и тепло звезды. Термоядерная 

реакция - это очень мощный процесс, который происходит 

внутри звезд и является одним из ключевых процессов во 

вселенной. 

С момента начала гравитационного сжатия газового 

облака до запуска термоядерных реакций внутри 

протозвезды проходит примерно 100 000 лет. В этот 

период газовое облако постепенно сжимается под 

воздействием своей гравитации, образуя все более плотное 

ядро. Когда плотность и температура достигают 

критического уровня, начинают происходить 

термоядерные реакции, приводящие к превращению 

водорода в гелий и освобождению огромного количества 

энергии в виде света и тепла. 

Протозвезда перестала существовать, а вместо неѐ 

возникла звезда под названием Солнце. 

Когда в центре протозвезды начинаются термо- 

ядерные реакции, то это приводит к резкому увеличению 

температуры и давления в ее ядре. Это, в свою очередь, 

создает гидродинамические условия, необходимые для 

того, чтобы протозвезда стала звездой. В процессе 

термоядерных реакций в ядре протозвезды происходит 

превращение водорода в гелий, при этом выделяется 

огромное количество энергии в виде света и тепла. Эта 
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энергия равномерно распределяется по всей звезде, и она 

начинает светиться. Таким образом, из протозвезды 

образуется звезда, которая затем продолжает свой 

жизненный цикл, переходя из одной стадии в другую, в 

зависимости от массы звезды и других факторов. В нашем 

случае протозвезда превратилась в звезду, которую мы 

называем Солнцем. 

Протопланетный диск - это газообразный и пылевой 

диск, который образуется вокруг молодой звезды в 

процессе ее формирования. Этот диск состоит из остатков 

газа и пыли, которые не участвовали в процессе 

формирования звезды, но сохраняются в гравитационном 

поле звезды. В протопланетном диске начинают 

происходить процессы, которые приводят к 

формированию планет. Пылинки в диске сталкиваются 

между собой и склеиваются, образуя более крупные тела - 

планетесималы. Эти тела в свою очередь могут 

сталкиваться друг с другом и объединяться в еще более 

крупные объекты - протопланеты. Постепенно эти 

протопланеты сливаются вместе, образуя полноценные 

планеты. Протопланетный диск также играет важную роль 

в определении характеристик планетной системы, таких 

как расстояние между планетами, их размеры, орбиты и 

т.д. Он также может влиять на эволюцию планет, 

например, через поставку воды и других веществ на их 

поверхность. 

Что такое планетесималы? Планетесималы - это 

объекты, составляющие протопланетный диск вокруг 

звезды, из которых впоследствии могут сформироваться 

планеты. Они являются промежуточным звеном между 

мелкими микрометеоритами и более крупными объектами, 

такими как планеты. Планетесималы могут иметь размеры 

от нескольких миллиметров до нескольких километров и 

обладают достаточной гравитационной притяжательной 

силой, чтобы притягивать другие объекты, а также 

способностью формировать вещество более крупных 

объектов путем их слияния. Слово "сималы" в данном 

случае происходит от французского слова "simal", что 

означает "подобный" или "похожий". Термин "планете- 

сималы" был введен в науку для обозначения объектов, 

которые подобны планетам, но еще не достигли этой 

стадии своего развития. 
Справочно: постепенно молодая звезда и окружающее ее 

пространство остывает, что приводит к конденсации летучих 

веществ. Формируются пылевые частички, начинающие 

слипаться между собой. Так постепенно образуются 

планетесималы – «кирпичики» диаметром не более 1 км, из 

которых строятся планеты. Постепенно пылевые частицы, 

образованные вокруг молодой звезды, начинают соединяться 

друг с другом, образуя все более крупные объекты - 

планетесималы. Эти объекты могут достигать нескольких 

километров в диаметре и представляют собой "кирпичики", из 

которых впоследствии формируются планеты. 

Процесс образования планет из планетесималов 

происходит постепенно и может занимать миллионы лет. 

Крупные планеты, такие как Юпитер, могут 

образовываться путем слияния более мелких 

планетесималов в огромные газовые гиганты. Меньшие 

планеты, наподобие Земли, могут образовываться из более 

мелких планетесималов, которые со временем 

соединяются вместе, образуя крупные скалистые тела. 

Формирование планет земной группы 

Формирование планет земной группы (Меркурия, 

Венеры, Земли и Марса) происходило в результате 

аккреции планетесималов, которые образовались в 

протопланетном диске вокруг молодой звезды. На 

начальном этапе формирования, планетесималы, которые 
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были недостаточно большими, чтобы образовать планету, 

сталкивались и слипались, образуя крупные объекты. Эти 

объекты продолжали сталкиваться и объединяться, пока не 

образовались протопланеты. 

Протопланеты продолжали аккрецию, притягивая к 

себе окружающий материал и становясь все более 

массивными. В конечном итоге, планеты достигли своей 

окончательной массы и состава. Важную роль в 

формировании земных планет сыграла также 

дифференциация. В результате высокой температуры и 

давления внутри протопланет, тяжелые элементы 

скапливались в ядре, а легкие элементы оставались на 

поверхности. Это привело к образованию плотного ядра и 

легкой оболочки, которая стала земной корой. 

Таким образом, планеты земной группы образовались 

путем медленной аккреции и объединения 

планетесималов, протопланет и других тел в 

протопланетном диске. Дифференциация также 

способствовала формированию земной коры и ядра. 

Аккреция - это процесс накопления или слияния материи 

под воздействием гравитационного притяжения. В 

контексте формирования планет, аккреция означает 

постепенное слияние мелких планетесималов в более 

крупные объекты - протопланеты, затем в планеты. 

Гравитация играет ключевую роль в этом процессе, 

притягивая материю к центру масс, который со временем 

становится все больше и больше. 
Справочно: планеты внутренней группы сформировались в тех 

областях протопланетного диска, где температура слишком 

высока для существования частиц льда и газа в диком 

состоянии. Поэтому эти объекты построены 

преимущественно из термоустойчивых горных пород. Планеты 

внутренней группы, такие как Меркурий, Венера, Земля и Марс, 

сформировались ближе к Солнцу, где температура была выше, 

чем на более удаленных от Солнца областях протопланетного 

диска. Высокая температура не позволяла сохраняться воде и 

другим летучим веществам в жидком и газообразном 

состоянии, поэтому материал, из которого сформировались 

эти планеты, был беден в воде и других летучих веществах. 

Предполагается, что вещества, из которых сформировались 

планеты земной группы, были аккумулированы путем аккреции 

планетесималов и более крупных объектов, которые 

преимущественно состояли из твердых, горных пород. 

Справочно: планетесималы вначале быстро приращивают 

массу, достигая диаметра более километра. Далее крупные 

фрагменты притягивают к себе более мелкие, пока запас 

планетазималей в диске не окажется полностью исчерпан. 

Наступает стадия окончательного формирования Солнечной 

системы и приобретения ее телами определенной орбиты. Весь 

процесс возникновения планеты внутренней группы занял от 10 

до 100 миллионов лет. Процесс формирования планет земной 

группы действительно занял от 10 до 100 миллионов лет и 

включал в себя быстрое рост планетесималов, последующую 

аккрецию и слияние крупных фрагментов для образования 

окончательных тел. Важно отметить, что этот процесс был 

довольно динамичным, с различными факторами, такими как 

гравитационное взаимодействие между объектами, солнечный 

ветер, силы давления излучения, магнитные поля и другие. 

Каждая планета земной группы имеет свою уникальную 

структуру и состав, что объясняется различиями в условиях их 

формирования. 

Возникновение газовых гигантов 

Газовые гиганты - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - 

сформировались в областях протопланетного диска, где 

температура была достаточно низкой для образования 

твердых объектов, но достаточно высокой для существо- 

вания водорода и гелия в газообразном состоянии. 

Поэтому, в отличие от планет земной группы, газовые 

гиганты сформировались в результате прямой аккреции 

газа и пыли. Сначала в центре образовался твердый ядро, 

которое  затем  начало  притягивать  к  себе  огромное 
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количество газа и пыли. Это привело к образованию 

плотной атмосферы вокруг ядра. Газовые гиганты также 

имеют множество спутников и колец, образовавшихся в 

процессе аккреции пыли и льда вокруг гигантов. Весь 

процесс формирования газовых гигантов также занял 

многие миллионы лет. 
Справочно: до момента образования крупных планетезималей 

их развитие подобно планетам земного типа. Но в их составе 

содержатся частицы льда, и они наращивают свою массу 

путем аккреции газа из протопланетного диска. Это 

возможно, т.к. во внешней области будущей звездной системы 

температуры относительно невысоки. Внешние области 

протопланетного диска, где формируются газовые гиганты, 

характеризуются низкой температурой и большим 

количеством летучих веществ, в том числе льда. Поэтому 

планеты газовых гигантов могут аккумулировать газы и 

ледяные частицы на своей поверхности, формируя плотные 

атмосферы. Этот процесс называется газовой аккрецией. По 

мере увеличения массы газового гиганта, его гравитационное 

поле становится сильнее, что приводит к усилению газовой 

аккреции. Как результат, планеты газовых гигантов 

становятся гораздо более массивными, чем планеты земной 

группы. Процесс сбора газа на пути к формированию 

гигантских планет может занимать до нескольких миллионов 

лет. В процессе аккреции газов гигантские планеты 

наращивают свою массу и гравитационное воздействие на диск 

усиливается, что приводит к увеличению скорости сбора газа. 

Однако, как только запасы газа в диске исчерпываются, 

скорость сбора газа замедляется, и рост массы планеты 

становится медленным. В результате образуются гигантские 

газовые планеты, такие как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

Если образование газовых гигантов началось раньше, то более 

крупные планеты смогли бы сформироваться быстрее и 

потребовать большую часть строительного материала, 

оставляя меньше остаточного материала для образования 

землеподобных планет. Но если образование газовых гигантов 

происходило позднее, то наоборот, более мелкие тела могут 

собраться в крупные планеты, а газы уже не будут иметь 

такого большого влияния на процесс образования планет. 

Справочно: одной из заключительных стадий эволюции 

Солнечной системы стало образование главного пояса 

астероидов. Считается, что он образован из «строительного 

материала», оставшегося после формирования основных 

планет. Главный пояс астероидов, находящийся между 

орбитами Марса и Юпитера, представляет собой остатки 

материала, из которых образовались планеты внутренней 

группы. Некоторые ученые считают, что эти астероиды не 

успели сформироваться в полноценные планеты из-за сильного 

воздействия гравитационного поля Юпитера, который 

оказался слишком близко к главному поясу. В результате 

Юпитер вырвал из материнского облака достаточно большое 

количество материала, чтобы сформироваться в газовый 

гигант, и это привело к дисбалансу в диске, оставившему 

главный пояс астероидов без достаточного количества 

материала для формирования полноценных планет. 

Пояс астероидов - это область в Солнечной системе между 

орбитами Марса и Юпитера, где находится огромное 

количество астероидов. Астероиды - это небольшие 

космические объекты, представляющие собой осколки 

скальных, металлических и льдистых материалов, оставшихся 

после формирования Солнечной системы. Некоторые из 

астероидов могут быть крупными, например, самый крупный 

астероид - Церера - имеет диаметр около 940 км. Пояс 

астероидов был образован примерно 4,5 миллиарда лет назад и 

является остатком от процесса формирования планет 

внутренней группы. 

После образования планет, вокруг них начали образовываться 

спутники. Спутники могут возникать из материала, 

оставшегося после образования планет, или быть 

захваченными космическими объектами. Например, спутники 

Земли, такие как Луна, вероятно, возникли в результате 

столкновения  ранней  Земли  с  другим  крупным  объектом, 
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который вырвался из ее гравитационного поля и стал кружить 

вокруг нее в качестве спутника. 

Спутники планеты - это небольшие небесные тела, 

которые вращаются вокруг планеты под действием 

гравитации. Они могут быть естественными спутниками, 

образованными в процессе формирования планеты, или 

искусственными, созданными человеком для исследования 

планеты и ее окружения. Спутники планеты могут иметь 

различные размеры и формы, а также различные свойства и 

состав. Например, спутники могут иметь ледяную кору, 

геологические образования, атмосферу или отсутствовать ее 

вовсе. Они также могут играть важную роль в формировании 

магнитного поля планеты и ее орбитальном движении. 

Справочно: различают три основных механизма их 

формирования: 

• формирование из околопланетного диска (в случае газовых 

гигантов); 

• формирование из осколков столкновения (в случае 

достаточно крупного столкновения под малым углом); 

• захват пролетающего объекта 
         Это три основных механизма формирования спутников 

планет. Первый механизм, формирование из околопланетного 

диска, относится к спутникам газовых гигантов, так как у 

этих планет достаточно большой массы и гравитационного 

влияния, чтобы сформировать диск из газа и пыли, который 

может превратиться в спутники. Второй механизм, 

формирование из осколков столкновения, относится к 

спутникам планет земной группы. Это происходит, когда 

крупные объекты сталкиваются и образуют обломки, которые 

затем могут слипаться и образовать спутники. Третий 

механизм, захват пролетающего объекта, также относится к 

спутникам планет земной группы. В этом случае объекты, 

такие как кометы или астероиды, захватываются 

гравитационным полем планеты и становятся ее спутниками. 

       В настоящее время Солнечная система представляет собой 

единое космическое сообщество, состоящее из Солнца, восьми 

планет (четырех внутренних и четырех газовых гигантов), 

пяти приземных планет (Луны, Меркурия, Венеры, Марса и 

плутона), пояса астероидов, Койперового пояса, Оорта и 

множества комет и метеорных потоков. Все эти объекты 

движутся по своим орбитам вокруг Солнца, сохраняя баланс и 

порядок в системе. 

 

Синергетика о происхождении солнечной 

системы 

Синергетика – это наука, изучающая сложные 

системы, в которых множество взаимодействующих 

элементов образуют устойчивые структуры и поведения. 

Применительно к происхождению солнечной системы, 

синергетический подход может помочь в объяснении, как 

взаимодействия между различными физическими 

процессами привели к образованию нашей солнечной 

системы. Синергетический подход к происхождению 

солнечной системы основан на предположении, что 

система была результатом сложных взаимодействий между 

гравитационными, электромагнитными и другими 

физическими силами в космическом пространстве. Одним 

из ключевых факторов в этом процессе было наличие 

гигантской молекулярной облака, из которого 

образовались наши солнце и планеты. 

Синергетический подход также позволяет объяснить, 

почему планеты солнечной системы имеют такую 

различную структуру и состав. Например, газовые гиганты 

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, возможно, образовались 

в области солнечной системы, где были более холодные и 

менее плотные условия, чем вблизи Солнца, что позволило 

им собрать больше летучих веществ, таких как водород и 

гелий. В целом, синергетический подход к происхождению 

солнечной системы помогает нам лучше понять, как 

различные физические процессы взаимодействовали друг с 
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другом, чтобы образовать нашу солнечную систему, и 

может привести к новым открытиям и гипотезам в этой 

области. Принцип синергетики "порядок рождается из 

хаоса" и Солнечная система 

Согласно синергетическому подходу, солнечная 

система образовалась из хаотического газового облака, 

которое в итоге стало упорядоченным в виде Солнца и 

планет. Порядок в системе возник благодаря множеству 

взаимодействующих элементов, таких как 

гравитационные, электромагнитные и другие физические 

силы, которые постепенно упорядочивали и объединяли 

материю вокруг Солнца. На начальном этапе эти процессы 

могут были, кажется, хаотичными, но со временем они 

сформировались в более упорядоченную систему. 

Например, гигантские газовые облака могли быть 

изначально неоднородными, но гравитационные 

взаимодействия внутри этих облаков сформировали 

упорядоченные зоны плотности, которые в свою очередь 

стали ядрами будущих планет. Таким образом, принцип 

синергетики "порядок рождается из хаоса" позволяет 

лучше понять, как хаотические процессы в гигантских 

молекулярных облаках могут приводить к формированию 

упорядоченных структур, таких как Солнце и планеты. 

Хаос в природе может быть упорядочен благодаря 

четырем фундаментальным силам природы: грави- 

тационной, электромагнитной, ядерной сильной и ядерной 

слабой. Гравитационная сила отвечает за притяжение масс 

и является главной силой, формирующей структуры в 

космосе. Она играет ключевую роль в формировании 

галактик, звезд и планет, в том числе и в формировании 

Солнечной системы. Электромагнитная сила ответственна 

за химические и физические связи между атомами и 

молекулами. Она формирует химические соединения, а 

также определяет свойства и структуру вещества. Ядерная 

сильная сила удерживает ядра атомов вместе и определяет 

их стабильность. Она также отвечает за энергетические 

процессы, происходящие в звездах, и является ключевым 

фактором в ядерных реакциях. Ядерная слабая сила 

отвечает за радиоактивный распад частиц и изменения 

типа частиц. Она важна для понимания эволюции звезд и 

образования элементов во Вселенной. 

Таким образом, силы природы, которые 

упорядочивают хаос, играют важную роль в формировании 

крупномасштабных структур в космосе, включая 

Солнечную систему. С помощью этих сил частицы могут 

объединяться в более крупные структуры, а структуры, в 

свою очередь, могут образовывать еще более крупные 

объекты, такие как звезды и планеты. 

 

Будущее солнечной системы... 

Существует несколько гипотез о будущем Солнечной 

системы, основанных на знаниях о жизненном цикле звезд 

и гравитационном взаимодействии внутри звездных 

систем. Одна из гипотез предполагает, что через 5 

миллиардов лет, когда Солнце пройдет через фазу 

красного гиганта, оно станет больше и горячее, что 

приведет к испарению воды на Земле и других планетах 

внутренней группы. Это может привести к тому, что жизнь 

на Земле исчезнет. Однако, наша планета не будет 

поглощена Солнцем, так как расширившееся звездное тело 

не достигнет орбиты Земли. Вместо этого Солнце потеряет 

большую часть своей массы и станет белым карликом. 

Другая гипотеза предполагает, что Солнечная 

система может быть нарушена гравитационным 

воздействием других звезд, близких проходов к звездам-

гигантам или других небесных тел. Это может привести к 
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тому, что планеты будут отброшены в открытый космос, 

или наоборот, перенесены в более близкие к Солнцу 

орбиты. Однако вероятность того, что эти события 

произойдут в ближайшее время, крайне мала. 

Также есть гипотезы, связанные с дальнейшим 

развитием технологий человечества, которые могут 

привести к изменению Солнечной системы. Например, 

возможно будущее использование ресурсов наших планет 

и астероидов для конструкции космических станций и 

колоний, а также использование энергии Солнца для 

расширения зоны обитаемости и создания искусственных 

планет. 

Астероид - это небольшое небесное тело, которое 

вращается вокруг Солнца внутри солнечной системы. 

Астероиды обычно имеют размеры от нескольких метров 

до сотен километров и, в отличие от планет, не имеют 

достаточной массы для того, чтобы их гравитация привела 

к сферической форме. Большинство астероидов находится 

в главном астероидном поясе между Марсом и Юпитером, 

но некоторые могут двигаться по эксцентрическим 

орбитам, пересекая орбиты других планет. 

Гравитация - это сила, которая притягивает друг к 

другу все объекты с массой. Чем больше масса объекта, 

тем больше его гравитационная сила. Эта сила падает с 

увеличением расстояния между объектами: чем дальше 

объекты находятся друг от друга, тем меньше сила их 

взаимодействия. Гравитация является одной из четырех 

фундаментальных сил природы, и она играет важную роль 

во многих процессах, включая движение планет, звезд, 

галактик и всего космоса в целом. 

В физике существует четыре фундаментальные силы 

природы. Одна из них, гравитационная сила - это 

притяжение между массами. Эта сила является наиболее 

слабой силой, но она действует на все объекты с массой и 

имеет бесконечную дальность действия. Другая - 

электромагнитная сила - это сила, действующая между 

электрически заряженными частицами. Она может 

притягивать или отталкивать заряженные частицы, а также 

действовать на электромагнитные волны, такие как свет. 

Следующая, это сильная ядерная сила - это сила, 

действующая между кварками внутри атомных ядер. Она 

является наиболее сильной из четырех фундаментальных 

сил и держит ядра атомов вместе. Четвертая природная 

сила, это ядерная - это сила, отвечающая за радиоактивный 

распад и рождение частиц внутри атомных ядер. Она 

является наименее сильной из четырех фундаментальных 

сил. Эти четыре фундаментальные силы играют важную 

роль в объяснении различных явлений в природе, от 

движения планет до строения атомов и ядер. 

Гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун называются 

газовыми гигантами, потому что они состоят главным 

образом из газов, в основном из водорода и гелия, и не 

имеют твѐрдой поверхности, как у Земли или Марса. Они 

также называются йовианами, по имени Юпитера на 

латыни - "Jupiter" (по-латыни "Jove" означает Юпитер). 

Эти планеты имеют массу гораздо больше, чем у 

земных планет, и обладают очень густой атмосферой, 

которая постепенно переходит в жидкую форму, ближе к 

центру планеты. Давление внутри этих планет также очень 

высокое, что также способствует жидкому или даже 

пластичному состоянию внутренних слоев. Помимо того, 

что эти газовые гиганты не имеют твѐрдой поверхности, 

они также имеют системы колец, похожие на те, что есть у 

Сатурна, а также спутники, включая те, которые имеют 

магнитосферы и атмосферы, например Титан у Сатурна. 
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Пояс астероидов находится между орбитами Марса и 

Юпитера потому, что там находится область, в которой 

гравитационное воздействие Юпитера и Марса 

сбалансировано, что создаѐт условия для формирования и 

стабильного существования астероидов в этом регионе. 

Когда Солнечная система только формировалась, было 

много материала, из которого могли образоваться планеты, 

астероиды и другие космические объекты. Однако 

гравитационное влияние Юпитера и Марса было настолько 

сильным, что они не позволили этому материалу 

объединиться в одну большую планету. Вместо этого, эти 

объекты оставались как мелкие фрагменты, которые не 

смогли объединиться в планеты, но и не были разбросаны 

по всей Солнечной системе. 

С течением времени эти мелкие фрагменты остывали 

и становились астероидами, а их орбиты оставались 

стабильными, благодаря сбалансированному 

гравитационному влиянию Юпитера и Марса. Поэтому 

пояс астероидов находится в этом регионе между орбитами 

этих двух планет. 

Солнечная система и человек имеют глубокую связь 

и влияние друг на друга. Во-первых, человечество является 

продуктом эволюции, происходящей на нашей планете, 

которая обращается вокруг Солнца в составе солнечной 

системы. Именно благодаря свету и теплу, поступающим 

от Солнца, возникли условия для появления жизни на 

Земле, включая человечество. Кроме того, наша планета и 

человечество подвержены различным воздействиям извне, 

которые связаны с динамикой солнечной системы. 

Например, нашу планету и атмосферу постоянно 

бомбардируют космические лучи и солнечный ветер, 

которые могут влиять на нашу жизнь, в том числе на 

электромагнитное поле Земли и климатические изменения. 

С другой стороны, изучение солнечной системы 

помогает нам лучше понимать свой происхождение и 

место во Вселенной. Исследования планет, спутников, 

астероидов и комет позволяют нам лучше понимать 

процессы, которые привели к созданию нашей планеты и 

жизни на ней. Кроме того, космические исследования 

могут помочь нам понять, как жизнь может возникать и 

развиваться в других частях Вселенной. 

Таким образом, солнечная система и человек тесно 

связаны друг с другом, и изучение одного необходимо для 

лучшего понимания другого. 

 

Религиозная трактовка происхождении солнечной 

системы 

Происхождение солнечной системы имеет множество 

религиозных трактовок, которые отличаются в 

зависимости от конкретной религии. В разных религиях 

происхождение солнечной системы связано с 

божественным творением, и процесс ее возникновения 

объясняется как акт Бога или богов. Например, в 

христианстве происхождение солнечной системы 

связывают с библейским преданием о творении мира 

Богом за 6 дней. По версии Библии, Бог создал сначала 

небеса, а затем создал Солнце, Луну и звезды. В многих 

других религиях также есть свои представления о том, как 

произошло создание солнечной системы, и какую роль в 

этом сыграли боги или другие сверхъестественные силы. 

Следует отметить, что религиозные трактовки 

происхождения солнечной системы не претендуют на 

научную достоверность и не являются научной теорией. 

Они представляют собой верования и убеждения, которые 

основываются на религиозной традиции и духовном опыте 

верующих.  Научная  теория  происхождения  солнечной 
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системы основана на научных данных и исследованиях, и 

она может быть подтверждена или опровергнута научными 

методами. 

Исламская трактовка происхождения солнечной 

системы также связана с божественным творением, и 

считается, что Бог создал вселенную и все, что находится в 

ней. По версии Корана, Бог сотворил небеса и землю, а 

затем создал Солнце, Луну и звезды. В сурах Корана, 

посвященных природе, отмечается, что вселенная создана 

Богом для того, чтобы служить человеку, и чтобы человек 

мог познать творение Бога и изучать его. Исламские 

ученые также интерпретируют Коран и считают, что 

сотворение вселенной происходило в течение шести 

периодов времени, которые могут быть сопоставлены с 

научными этапами формирования солнечной системы. В 

целом, исламская трактовка происхождения солнечной 

системы подчеркивает важность исследования природы и 

познания творения Бога, и обращает внимание на 

значимость соблюдения баланса в природе и бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Философское толкование происхождении 

Солнечной системы 

Философское толкование происхождения солнечной 

системы может быть связано с разными философскими 

школами и направлениями, которые в свою очередь могут 

предложить различные идеи и трактовки. Одним из 

философских взглядов на происхождение солнечной 

системы является концепция телеологии, или учения о 

целях и причинах. В рамках этой концепции считается, что 

природа имеет свои цели и направленность, и что 

солнечная  система  является  результатом  

целенаправленного процесса, который предназначен для 

поддержания жизни на планете Земля. 

Другой философский взгляд может быть связан с 

концепцией эволюции, которая рассматривает 

происхождение солнечной системы как результат 

естественных процессов и изменений в космическом 

пространстве. В рамках этой концепции солнечная система 

является результатом эволюции и развития космической 

материи и энергии. Некоторые философы также могут 

рассматривать происхождение солнечной системы в 

контексте метафизики и онтологии, которые изучают 

основные принципы и структуру бытия. В этом контексте 

можно рассматривать солнечную систему как часть более 

широкой космической реальности, которая имеет свои 

законы и принципы функционирования. В целом, 

философское толкование происхождения солнечной 

системы может иметь разные подходы и концепции, 

которые варьируются в зависимости от конкретного 

философского направления и позиции. 

Мифическое представление о происхождении 

солнечной системы могут быть связаны с разными 

древними культурами и религиями, и представляют собой 

интересные и фантастические истории о том, как 

солнечная система была создана. К примеру, в 

древнегреческой мифологии говорится о том, что бог Хаос 

был первым источником всего сущего, а из его 

хаотической материи возникли гигантские боги, которые в 

свою очередь породили богов-олимпийцев и создали мир. 

Одним из гигантов был Кронос, который властвовал над 

миром до тех пор, пока его не сверг бог Зевс. В 

древнеримской мифологии говорится о том, что солнце и 

луна были созданы богом Юпитером, а затем он создал 

остальные планеты и звезды. В индуистской мифологии 
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говорится о том, что бог Вишну лежал на змее-анаконде на 

океане молока, и когда он проснулся, его пот оживил океан 

и создал солнце, луну и планеты. В мифологии инканов, 

которые жили в Южной Америке, говорится о том, что их 

боги сотворили солнце, луну и звезды, и что солнце было 

особенно важно для них, так как оно обеспечивало тепло и 

свет. Некоторые мифы происхождения солнечной системы 

также могут быть связаны с космическими существами и 

инопланетными цивилизациями, которые создали 

солнечную систему и заселили ее жизнью. В целом, мифы 

происхождения солнечной системы являются важной 

частью культурного наследия различных народов и 

позволяют нам лучше понять историю и представления 

людей о мире и космосе в разные эпохи и культуры. 

Далее вкратце остановимся на мифическое, 

религиозное и религиозно-мифическое предавления о 

мироздании. 

Мифическое сознание — это понимание и 

интерпретация мифов, которые в различных культурах 

играют важную роль в формировании мировоззрения и 

культурных ценностей. Оно представляет собой систему 

знаний, понятий и представлений о мифах и их значениях, 

а также способов использования мифов в различных 

областях жизни, таких как религия, искусство, литература. 

Оно охватывает такие аспекты, как изучение и анализ 

мифологических сюжетов, символов и образов, 

рассмотрение функций мифологических сюжетов и 

образов в культуре, их роль в формировании личности и 

общественных ценностей, а также влияние мифов на 

мировоззрение и поведение людей. 

Мифосознание может играть важную роль в 

понимании мироздания и места человека в нем. Мифы о 

происхождении мира, богах и героях, а также обряды и 

ритуалы, связанные с этими мифами, могут помочь людям 

объяснить происхождение мира и природы, а также 

сформировать представления о своем месте в мире и 

отношении к нему. К примеру, мифы о богах-творцах, 

которые создали мир, могут помочь людям понять, что 

мир не случайно возник, а имеет свойственную ему цель и 

смысл. Кроме того, мифы о богах-хранителях природы, 

которые следят за ее равновесием и благополучием, могут 

укрепить уважение к природе и ее важности для жизни на 

Земле. Также мифы могут помочь людям понять свою роль 

и место в мире, отношение к другим людям и своей среде. 

Например, мифы о героях, которые преодолевают 

трудности и испытания, могут укрепить веру в свои 

возможности и способности, а также помочь справиться с 

жизненными трудностями. 

Специфика мифосознания заключается в том, что оно 

изучает мифы как особый тип культурных символов, 

которые включают в себя сложные системы знаков, 

смыслов и ценностей. Мифы являются формой выражения 

культурных представлений о мире и человеке, которые 

могут быть выражены в форме символов, образов и 

сюжетов. Мифосознание изучает не только содержание 

мифов, но и их роль в культуре и их влияние на жизнь 

людей. Мифы могут влиять на поведение людей, 

формировать мировоззрение, стереотипы и ценности. 

Изучение мифов и их влияния на культуру и общество 

может помочь понять прошлое и настоящее человеческой 

цивилизации, а также предсказать будущие тенденции и 

изменения в мире 

Специфика мифосознания также связана с его 

междисциплинарным характером. Изучение мифов 

включает в себя элементы истории, литературы, религии, 

философии,  психологии,  социологии,  антропологии  и 



Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~156~ ~157~ 

 

 

 

других наук. Поэтому мифосознание может быть 

использовано для синтеза знаний из разных областей и 

создания комплексного подхода к изучению культуры и 

человеческого опыта. 

 

Мифическое представление о мире 

Мифическое представление о мире - это система 

мифов, образующих комплексное представление о мире и 

месте человека в нем. Мифы являются основой 

мифического представления о мире и выражают ценности, 

убеждения и знания, которые человеки создают в своих 

культурах. Мифическое представление о мире может быть 

различным в разных культурах и на разных этапах их 

развития. 

В мифическом представлении о мире обычно 

выделяются три основных элемента: космологический 

компонент - это представление о структуре мира, о его 

слоях и иерархии., в частности, мифы могут описывать 

небеса, подземный мир, мир духов; богословский 

компонент - это представление о богах и божествах, их 

свойствах и отношениях друг с другом и с людьми, в 

частности, мифы могут описывать рождение богов, их 

конфликты, браки; этический компонент - это система 

ценностей, норм поведения и моральных требований, 

которые регулируют отношения между людьми, а также 

отношение людей к миру и к себе самим. Мифическое 

представление о мире может оказывать большое влияние 

на жизнь людей, их отношения и поведение. Оно может 

вдохновлять людей на подвиги и достижения, утверждать 

традиционные ценности и нормы поведения, а также 

вызывать страх и тревогу перед неизвестным. 

Существует множество теорий о причинах 

возникновения и существования мифосознания, но нет 

единой точки зрения на этот вопрос. Вот некоторые из 

наиболее распространенных теорий: эволюционная теория, 

согласно этой теории, мифы возникли в древних 

обществах как способ передачи знаний и опыта от 

поколения к поколению, мифы помогали объяснить мир и 

его явления, представить систему ценностей и норм 

поведения, а также поддерживать общественную 

идентичность; психологическая теория, согласно которой, 

мифы являются выражением человеческих потребностей и 

стремлений, таких как потребность в безопасности, 

признании и смысле жизни., они помогают людям ощутить 

связь с чем-то большим и более значимым, чем они сами; 

культурологическая теория, согласно ей, мифы отражают и 

выражают культурные ценности и убеждения, которые 

существуют в обществе, мифы помогают укреплять и 

передавать эти ценности и убеждения, а также 

формировать общественную идентичность; религиозная 

теория, по которой мифы возникают в религиозном 

контексте и являются выражением веры и духовности, 

мифы помогают людям понять связь между человеком и 

божественным, а также понять свою роль в этом мире. 

Независимо от теории, мифы и мифосознание 

продолжают существовать по многим причинам. Они 

могут оказывать значительное влияние на общественную 

жизнь, предоставляя людям систему ценностей, норм 

поведения и понимание мира. Мифы также могут служить 

источником вдохновения, креативности и эстетического 

удовлетворения. Кроме того, изучение мифов и 

мифосознания может помочь людям лучше понимать себя 

и мир вокруг них. 
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Религиозное сознание 

Религиозное сознание - это форма сознания, которая 

связана с религией и верой в сверхъестественное или 

божественное существо. Религиозное сознание 

формируется под воздействием религиозных учений, 

обрядов, символов и традиций. Оно включает в себя 

представления о божественном, нравственности, смерти, 

жизни после смерти и других религиозных темах. 

Религиозное сознание может быть различным в контексте 

разных социокультурных парадигм. Оно может 

проявляться в виде поклонения божествам, молитвы, 

обрядов, жертвоприношений, медитации и других 

религиозных практик. Религиозное сознание может 

оказывать большое влияние на поведение и жизненные 

решения верующих. Оно может служить источником 

моральных принципов и ценностей, укреплять общинные 

связи и общественную идентичность. Религиозное 

сознание также может помочь людям справиться со 

стрессом и трудностями, обрести внутренний мир и 

уверенность в будущем. Однако, религиозное сознание 

также может быть причиной конфликтов и разногласий, 

особенно в контексте разных религий и культур. Оно 

может стать препятствием для научного познания и 

рационального мышления. Кроме того, религиозное 

сознание может быть использовано для манипуляции 

массами и установления власти. 

Специфика религиозного сознания заключается в 

том, что оно основывается на вере в существование 

высшей силы, божественного начала, сверхъестественного 

мира или иных форм реальности, выходящих за рамки 

естественного мира. Религиозное сознание возникает и 

развивается под влиянием религиозных традиций, учений, 

практик и ритуалов, которые помогают людям понимать 

мир, свою жизнь и отношение к божественному началу. 

Одной из основных специфик религиозного сознания 

является вера в сверхъестественное и недоступность этого 

мира для прямого наблюдения и опыта. Верующие 

обращаются к Богу или другим божествам с помощью 

молитв, обрядов, жертвоприношений и других 

религиозных практик, надеясь получить ответы на свои 

вопросы и просьбы. 

Религиозное сознание также включает в себя 

представления о божественном, его характере, свойствах и 

отношении к миру и людям. Оно может быть основано на 

догматических учениях, священных текстах, традициях и 

опыте предков. Религиозные верования и практики могут 

сильно различаться в зависимости от конкретной религии, 

культуры и времени. Еще одной спецификой религиозного 

сознания является то, что оно может стать основой 

моральных норм и ценностей. Религиозные учения и 

представления могут формировать систему правил 

поведения, определять, что является добром и злом, 

наставлять, как следует жить и общаться друг с другом. В 

целом, религиозное сознание может оказывать влияние на 

многие сферы жизни человека - от его повседневных 

привычек до его отношения к миру и взглядов на жизнь. 

Причины возникновения и существования 

религиозного сознания могут быть различными и зависят 

от многих факторов, включая культурно-исторический 

контекст, социальные и экономические условия, 

психологические потребности и т.д. Некоторые из 

наиболее распространенных причин возникновения и 

существования религиозного сознания включают: 

Потребность в объяснении неизвестного. 

Религиозные верования и традиции помогают людям 

понимать мир и своѐ место в нѐм. Религия предлагает 

ответы на вопросы, которые человечество задаѐт себе с 
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древних времѐн: откуда мы пришли, почему мы здесь, что 

происходит после смерти и т.д. 

Потребность в общественной идентичности. Религия 

может быть связана с общественной культурой и 

традициями, которые обеспечивают людям чувство 

принадлежности к конкретной группе, народу или 

культуре. Религия также может укреплять общественные 

связи, обеспечивая место для общения и социальных 

контактов. 

Потребность в психологической поддержке. Религия 

может быть источником утешения и поддержки в трудных 

жизненных ситуациях, таких как болезнь, потеря близкого 

человека, трудности в семье и т.д. Религия может также 

помочь людям находить смысл в жизни и преодолевать 

чувство одиночества и бессмысленности. 

Потребность в этических и моральных ориентирах. 

Религия может служить основой для моральных норм и 

ценностей, которые регулируют поведение и 

взаимоотношения людей в обществе. Религиозные учения 

и традиции могут наставлять, как следует жить, 

устанавливать правила морального поведения и наставлять 

о том, что является добром и злом. 

Религиозно-мифическое сознание - это форма 

сознания, которая сочетает в себе элементы религиозного 

и мифического мировоззрения. Такое сознание характерно 

для многих традиционных культур и народов, где 

религиозные верования и практики тесно переплетаются с 

мифологическими представлениями о мире. Религиозно- 

мифическое сознание основывается на вере в существо- 

вание сверхъестественных сил и божеств, которые 

являются источником мощи и власти в мире. В таком 

сознании мифические сюжеты и образы могут исполь- 

зоваться для объяснения и интерпретации религиозных 

традиций и ритуалов, а также для утверждения ценностей 

и норм, которые определяются религиозными учениями. К 

примеру, миф о творении мира может использоваться для 

объяснения того, как мир появился и какие силы его 

управляют. Религиозный обряд жертвоприношения может 

быть интерпретирован как символическое подражание 

действиям богов, описанным в мифах. Религиозные 

традиции и ритуалы могут также включать мифические 

образы и символы, которые служат для поддержания и 

укрепления веры в божественное начало. Религиозно- 

мифическое сознание также может включать веру в 

пророков, святых и других персонажей, которые играют 

важную роль в религиозной традиции. Мифические 

истории о таких персонажах могут служить для 

обоснования и утверждения религиозных учений и 

практик. 

Несмотря на то, что религиозно-мифическое 

сознание может казаться архаичным и нерациональным с 

точки зрения современной науки, оно играет важную роль 

в жизни многих людей и культур. Верования и практики, 

связанные с религиозно-мифическим сознанием, могут 

служить как источник утешения и поддержки в трудные 

времена, так и фундаментом моральных и этических 

ценностей, которые регулируют поведение верующих 

людей. Приносят определенный вклад в формирование 

культурной и идентитетной принадлежности группы 

людей. Однако, религиозно-мифическое сознание может 

также вызывать конфликты и противоречия между 

различными культурными группами, особенно когда их 

верования и практики не совпадают. Это может привести к 

религиозным или культурным конфликтам, которые в 

некоторых случаях могут иметь серьезные последствия для 

мировой политики и международных отношений. 
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В целом, религиозно-мифическое сознание 

представляет собой сложную и многогранную форму 

сознания, которая имеет огромное значение для 

культурного и духовного развития человечества. Несмотря 

на свою древность и возможные ограничения, связанные с 

научным подходом, религиозно-мифическое сознание 

остается важным аспектом мировой культуры и 

представляет собой значимый объект изучения для 

различных областей знания, таких как религиоведение, 

антропология, история и философия. 

 

Табу как моральный принцип религиозно- 

мифического сознания 

Табу – это моральный принцип, который может 

проявляться в религиозно-мифическом сознании. Табу - 

это запрет на определенные действия или предметы, 

которые могут считаться священными, недопустимыми 

или опасными. Табу включает в себя идеи о правилах 

поведения, принятых внутри религиозной группы или 

сообщества, а также предписания, связанные с 

определенными религиозными практиками и ритуалами. 

Оно встречаются в различных религиях и культурах. 

Например, в иудаизме запрещено есть свинину и кровь, в 

исламе запрещено употреблять свинину и алкоголь, а в 

христианстве есть запреты на употребление определенных 

продуктов питания во время Поста. Оно также могут 

касаться поведения, например, во многих культурах 

существуют запреты на брачные отношения между 

близкими родственниками или на использование 

некоторых форм наркотиков. 

Табу имеют важное значение для религиозно- 

мифического сознания, поскольку они служат средством 

сохранения культурных и религиозных традиций и норм 

поведения. Табу также могут иметь практическое 

значение, например, защищая людей от опасных действий 

или предметов. Однако, некоторые табу могут приводить к 

дискриминации или ограничению свободы личности, 

поэтому их нужно рассматривать в контексте конкретной 

культуры и общественной ситуации. 

Табу возникли в различных культурах и религиях 

благодаря разным историческим, социальным, 

экологическим и другим факторам. Одним из основных 

источников табу является религия. Многие религии 

содержат набор запретов и предписаний, связанных с 

моральными, этическими и религиозными принципами, и 

эти запреты могут быть интерпретированы как табу. Также 

табу могут возникать в результате личного опыта или 

верований людей, которые передаются из поколения в 

поколение. Кроме того, табу могут возникать в результате 

социальных изменений и кризисов, таких как бедность, 

конфликты и нестабильность. Например, в период 

катастроф и эпидемий могут возникать табу на 

определенные действия или продукты, чтобы 

предотвратить распространение заболеваний. Еще одним 

фактором, который может приводить к возникновению 

табу, является экологическая обстановка. Например, в 

некоторых религиях существуют табу на убийство 

животных, которые считаются священными, или на 

использование определенных растений, которые могут 

быть редкими или иметь ценность для экосистемы. 

Табу могут выполнять различные функции в 

обществе, такие как сохранение культурных традиций и 

ценностей, предотвращение опасных действий и пове- 

дений, обеспечение социальной стабильности и безопас- 

ности, а также могут служить как средство контроля за 
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поведением людей и регулирования социальных 

отношений. 

Цель табу может быть разной и зависит от 

конкретной культуры, религии или общественной 

ситуации. В общем, табу могут иметь следующие цели: 

Сохранение культурных и религиозных традиций и 

ценностей. Табу могут предписывать определенные 

обряды, запрещать определенные продукты или действия, 

которые считаются несовместимыми с культурными и 

религиозными нормами. 

Предотвращение опасных действий и поведений. 

Табу могут запрещать определенные действия или 

продукты, которые могут привести к опасности для жизни 

или здоровья людей. Например, табу на употребление 

определенных наркотиков, на убийство, на сексуальные 

отношения между родственниками и т.д. 

Обеспечение социальной стабильности и 

безопасности. Табу могут служить как средство 

регулирования социальных отношений, установления 

порядка и предотвращения конфликтов. Например, табу на 

насилие, на оскорбления и т.д. 

Средство контроля за поведением людей. Табу могут 

служить как средство контроля за поведением людей и 

поддержания социальной дисциплины. Например, табу на 

определенные виды поведения или на использование 

определенных предметов. 

Регулирование взаимоотношений с природой. Табу 

могут запрещать использование определенных растений 

или животных, которые считаются священными или имеют 

особое значение для экосистемы. 

В целом, табу выполняют роль социальных норм и 

правил, которые регулируют поведение людей в опреде- 

ленных  ситуациях  и  контекстах.  Они  могут  иметь 

различную степень значимости в разных культурах и 

обществах, но в целом они служат как средство 

установления порядка и поддержания социальной 

стабильности. 

 

Табу как аналогия закономерности 
Табу имеют закономерный характер, так как они 

основаны на определенных социальных, культурных, 
религиозных или этических нормах и ценностях, которые 
принимаются в данном обществе или культуре. Табу 
обычно возникают как реакция на определенные 
общественные явления или потребности, и их 
формулировка и установление происходят в соответствии 
с определенными принципами и процедурами. К примеру, 
табу на употребление определенных продуктов может 
быть связано с культурными или религиозными 
традициями, которые требуют соблюдения определенных 
правил питания. Табу на определенные виды поведения 
могут быть связаны с этическими или моральными 
принципами, которые считаются важными для данного 
общества. Табу на использование определенных ресурсов 
природы могут быть связаны с экологическими 
принципами, которые требуют сохранения биологического 
разнообразия и природной среды. Таким образом, табу 
имеют закономерный характер, так как они являются 
частью социальной системы и культуры, которые 
определяют правила и нормы поведения людей в данном 
обществе. В то же время, табу могут изменяться и 
эволюционировать в соответствии с изменением 
социальной и культурной среды, их значение может 
меняться в зависимости от времени и обстоятельств, и они 
могут быть пересматриваемы и изменяемы в зависимости 
от потребностей общества. 
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Положительные и отрицательные стороны табу 
Положительные стороны табу заключаются в том, 

что они способствуют сохранению ценностей и норм, 
которые считаются важными для данного общества. Табу 
могут помочь укрепить общественную мораль и этические 
принципы, защитить людей от опасности и риска, 
обеспечить социальную стабильность и безопасность, а 
также укрепить культурные и религиозные традиции. 

Однако табу также имеют отрицательные стороны. 
Они могут приводить к дискриминации и неравенству, 
ограничивать свободу и права личности, ограничивать 
индивидуальное самовыражение и развитие личности, а 
также препятствовать инновациям и изменению в 
обществе. К примеру, табу на определенные виды 
продуктов питания могут приводить к ограничению 
рациона и здоровью людей, табу на определенные виды 
поведения могут приводить к дискриминации и 
исключению определенных групп людей из общества, а 
табу на определенные виды занятий могут препятствовать 
инновациям и развитию науки и технологий. Таким 
образом, табу имеют как положительные, так и 
отрицательные стороны, и их использование должно быть 
обосновано и сбалансировано в соответствии с ценностями 
и потребностями общества. 

 

Происхождение социума 

По мнению З. Фрейда источник происхождения 

человека зиждется в обладании им совестью, однако 

данный взгляд не подтверждается этнографическими 

исследованиями. На самом деле, источники 

происхождения человека и его сознания остаются 

предметом активного обсуждения и исследования в 

различных научных дисциплинах, таких как антропология, 

биология и философия. 

Существует несколько различных теорий об 

источнике происхождения человека, включая 

эволюционную теорию, теорию биологической и 

культурной эволюции, и теорию социальной конструкции. 

Каждая из этих теорий имеет свои аргументы и поддержку 

в научных кругах. 

Эволюционная теория - это одна из главных теорий, 

объясняющих происхождение человека. Согласно этой 

теории, человек развился из приматов благодаря 

естественному отбору и адаптации к изменяющимся 

условиям окружающей среды. В соответствии с 

эволюционной теорией, человек произошел от общего 

предка с другими приматами, такими как шимпанзе, 

гориллы и орангутаны. Этот общий предок жил более 5 

миллионов лет назад и с течением времени претерпел 

множество изменений, которые привели к появлению 

человека, каким мы знаем его сегодня. 

Одной из основных причин, которая привела к 

развитию человека, является изменение климата и 

окружающей среды. Эти изменения вынудили приматов 

адаптироваться к новым условиям, и в результате 

появились новые виды. Например, наши предки начали 

ходить на двух ногах, чтобы более эффективно 

передвигаться по открытой местности и охотиться на 

добычу. Справедливости ради, следует отметить, что 

эволюционная теория не исключает роли других факторов, 

таких как культурная и социальная эволюция, в развитии 

человеческого существования. Тем не менее, теория 

эволюции предоставляет фундаментальную основу для 

понимания происхождения человека и его эволюционного 

развития. 

Теория биологической и культурной эволюции (или 

двухмодельная теория эволюции) объясняет происхож- 
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дение человека как результат взаимодействия 

биологической и культурной эволюции. Согласно данной 

теории, биологическая эволюция отвечает за физические 

изменения организма, такие как увеличение мозга и 

изменение формы тела, которые необходимы для 

выживания в различных условиях окружающей среды. 

Одновременно с этим, культурная эволюция отвечает за 

развитие и передачу знаний, технологий, языка и других 

социальных навыков, которые необходимы для выживания 

и развития человеческой цивилизации. К примеру, 

появление огня и использование его в качестве 

инструмента для приготовления пищи было культурной 

эволюцией, которая позволила улучшить пищевой рацион 

и обеспечить выживаемость ранних людей. В то же время, 

биологическая эволюция обеспечивала возможность 

человека готовить пищу путем изменения формы челюстей 

и зубов. 

Упомянутая теория предполагает, что биологическая 

и культурная эволюции взаимодействуют между собой и 

влияют друг на друга. Например, изменения в 

окружающей среде, такие как изменение климата или 

появление новых ресурсов, могут привести к 

эволюционным изменениям в биологии человека и, в свою 

очередь, способствовать развитию новых культурных 

практик. Таким образом, теория биологической и 

культурной эволюции представляет собой комплексный и 

многоуровневый подход к пониманию происхождения и 

развития человека. 

 

Теория социальной конструкции 

Теория социальной конструкции (или социального 

конструктивизма) предполагает, что все наши 

представления о мире, включая представления о самих 

себе, формируются исключительно в социальном 

контексте и на основе общепринятых социальных 

конвенций и норм. Согласно данной теории, наши 

понимания о том, что является "естественным" или 

"обычным", формируются в результате социального 

взаимодействия, обмена информацией и культурной 

традиции. К примеру, идея о том, что "женщины должны 

заботиться о детях", не является естественной или 

биологически обусловленной идеей, а скорее является 

социальным конструктом, который был создан в 

результате общественной практики и культурной 

традиции. Социальный конструктивизм утверждает, что 

наши знания и представления о мире не являются 

непреложными и универсальными, а скорее отражают 

социальные конвенции, которые мы признаем и 

принимаем в нашем обществе. В своей основе, теория 

социальной конструкции предполагает, что смыслы и 

значения, которым мы придаѐм вещам, создаются и 

поддерживаются через социальные отношения и 

общественные практики. 

Таким образом, теория социальной конструкции 

представляет собой подход к пониманию того, как 

социальные факторы влияют на формирование наших 

представлений о мире и о самих себе. Она позволяет 

увидеть, как социальные нормы, стереотипы и конвенции 

могут влиять на наши мысли, поведение и взаимодействие 

с другими людьми. 

Йохан Хейзинг, нидерландский философ и 

культуролог, считал, что игра и игровая деятельность 

являются фундаментальным принципом культуры, которая 

формирует человека. Согласно ему, игра - это 

деятельность, которая не имеет какой-либо конкретной 

цели или практической пользы, но при этом она имеет 
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огромное значение для человеческого развития и 

формирования культуры. Игра является способом 

экспериментирования, обучения и творчества, которые 

позволяют человеку создавать новые формы культуры и 

общественной жизни. Хейзинг считал, что игра и игровая 

деятельность не только формируют культуру, но также 

являются важным фактором социализации человека. Он 

считал, что игра позволяет нам изучать и понимать 

культуру и общество, в котором мы живем, а также 

позволяет нам развивать социальные навыки, такие как 

сотрудничество, конкуренцию и эмпатию. 

Таким образом, Хейзинг видел игру и игровую 

деятельность не только как развлечение, но и как 

основополагающий принцип культуры, который 

формирует человека и помогает ему адаптироваться к 

изменяющемуся обществу. 

Эрнст Кассирер (1875-1945) немецкий философ и 

культуролог, выдвинул символическую концепцию 

происхождения человека и его культуры. По его мнению, 

символы - это основа культуры и человеческого 

мышления. Человек, как символическое животное, 

использует символы (язык, религию, искусство и т.д.) для 

описания и интерпретации мира, который его окружает, и 

для передачи знаний и опыта от одного поколения к 

другому. 

Символическая концепция происхождения человека, 

предложенная Кассирером, заключается в том, что человек 

начал развиваться в сторону символического мышления, 

когда он начал использовать язык и другие символы для 

передачи знаний и опыта. Именно эта способность к 

символическому мышлению отличает человека от других 

живых существ и позволяет ему создавать культуру и 

общество. 

Кассирер считал, что символическое мышление не 

является естественным, а скорее культурным продуктом. 

Он полагал, что символы возникли в процессе эволюции 

человека и были созданы для того, чтобы помочь человеку 

адаптироваться к окружающей среде. Поэтому, для 

Кассирера, культура является нечто более фундамен- 

тальным, чем биологические аспекты человеческой 

эволюции. 

Согласно Кассиреру, человек не обладал 

природными данными, которые обеспечивали бы ему 

выживание. шанс на выживание был дан человеку в его 

способности видеть приспособительное поведение других 

животных и подражать им. Это позволило нашим далеким 

предкам выйти за пределы своей видовой программы и 

преодолеть свою видовую ограниченность. В свою очередь 

подражательное поведение стало источником 

возникновения знаковой символики, а затем и речи. 

Кассирер также подчеркивал важность подражательного 

поведения для развития символического мышления и 

языка у человека. Он считал, что человек не обладал 

природными данными, которые обеспечивали бы ему 

выживание, и его выживание зависело от того, насколько 

он мог адаптироваться к окружающей среде. Способность 

к подражанию другим животным дала нашим далеким 

предкам возможность учиться и использовать новые 

приспособительные поведенческие стратегии, что 

позволило им выйти за пределы своей видовой программы 

и преодолеть свою видовую ограниченность. Кроме того, 

подражательное поведение стало источником возник- 

новения знаковой символики и, в конечном итоге, речи. 

Человек начал использовать символы для передачи знаний 

и опыта, а также для описания и интерпретации мира, 

который  его  окружает.  В  результате,  символическое 
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мышление и язык стали основой человеческой культуры и 

общества. 

Таким образом, символическая концепция происхож- 

дения человека и его культуры, предложенная Кассирером, 

подчеркивает важность символов и культуры в 

формировании человеческой идентичности и способности 

к адаптации к окружающей среде. 

Что есть человек? Человек – это сознательное 

социальное существо, которому, прежде всего, свойст- 

венны: разум, когнитивная (познаватальная) спосбность, 

интеллект и абстрактное мышление. 

 

Эволюция разума 

Эволюция разума - это процесс развития когни- 

тивных способностей у человека в течение длительного 

периода времени. Этот процесс начался миллионы лет 

назад и продолжается до сих пор. Согласно эволюционной 

теории, человек произошел от обезьян, и его разум 

развился благодаря естественному отбору. Те, кто обладал 

более развитым мозгом, были более успешны в выживании 

и размножении, что привело к тому, что их гены 

передавались следующим поколениям. Таким образом, 

постепенно у человека стали появляться все более 

сложные когнитивные способности. 

Одним из ключевых моментов в эволюции разума 

было появление речи, которая позволила людям более 

эффективно обмениваться информацией и передавать 

знания из поколения в поколение. Развитие разума также 

связано с развитием культуры, технологии и социальной 

организации. Сегодня мы можем наблюдать процесс 

дальнейшего развития разума у человека в связи с 

научными и технологическими достижениями. К примеру, 

искусственный  интеллект,  нейротехнологии  и  другие 

научные открытия могут привести к тому, что 

когнитивные способности человека станут еще более 

сложными и развитыми. 

Разум - это способность мыслить, рассуждать и 

понимать. Это высшая форма когнитивной активности у 

человека, которая позволяет ему адаптироваться к 

окружающему миру, принимать решения и решать 

сложные задачи. Разум включает в себя такие когнитивные 

процессы, как восприятие, внимание, память, мышление, 

речь и т.д. Он также связан с эмоциональными 

процессами, такими как чувства, мотивация и эмоции. 

С точки зрения философии, разум может 

рассматриваться как особый вид сознания, который 

обладает способностью к самоанализу и саморефлексии. 

Разум может быть представлен как способность 

рассуждать, анализировать и принимать решения на основе 

логических и этических принципов. Разум также может 

быть связан с интеллектом и интеллектуальными 

способностями, которые могут быть измерены тестами на 

IQ. Однако, это не всегда соответствует полной картине 

разума, так как у него есть и эмоциональный аспект, а 

также некоторые другие аспекты, которые не могут быть 

измерены таким образом. 

 

Когнитивная способность 

Когнитивная способность - это способность человека 

воспринимать, обрабатывать и использовать информацию 

из окружающего мира. Она связана с различными 

когнитивными процессами, такими как восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, принятие решений и 

т.д. Когнитивные способности являются важным аспектом 

интеллекта и оказывают влияние на нашу способность 

адаптироваться к окружающей среде, учиться и решать 
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сложные задачи. Люди с высокой когнитивной 

способностью могут быстро и эффективно усваивать, и 

обрабатывать информацию, решать задачи, а также быстро 

адаптироваться к изменяющимся ситуациям. 

Однако, когнитивные способности не являются 

непреложным показателем интеллекта, так как существует 

множество других факторов, которые могут влиять на 

умственные способности человека, такие как мотивация, 

личностные особенности, образование, опыт и т. д. Кроме 

того, когнитивные способности могут быть различны в 

зависимости от типа задачи, контекста и условий, в 

которых они применяются. 

 

Интеллект 

Интеллект - это способность человека к абстрактному 

мышлению, пониманию сложных концепций, решению 

проблем и принятию решений. Интеллект включает в себя 

множество когнитивных способностей, таких как 

восприятие, внимание, память, мышление, речь, логика, 

пространственное воображение, математическая 

способность и т.д. Существует множество различных 

теорий, описывающих структуру и составляющие 

интеллекта. Одна из наиболее известных теорий - это 

теория общего интеллекта, или g-фактора, разработанная 

Чарльзом Спирмэном в начале 20 века. Согласно этой 

теории, интеллект может быть представлен как единая 

общая способность, которая влияет на нашу способность 

решать различные задачи. 

Однако, существуют и другие теории, которые 

считают, что интеллект может быть разделен на различные 

компоненты или факторы, такие как культурно- 

историческое наследие, социальная и эмоциональная 

интеллекты и т.д. Следует отметить, что интеллект - это не 

просто набор когнитивных способностей, но и социально- 

культурный феномен, который зависит от контекста и 

культурных особенностей общества, в котором человек 

живет. Также важно помнить, что интеллект не является 

статическим показателем и может быть улучшен через 

обучение, опыт и практику. 

 

Абстрактное мышление 

Абстрактное мышление - это способность мыслить о 

понятиях и идеях, которые не ограничены конкретным 

опытом или материальными объектами. Оно позволяет нам 

рассуждать о концепциях, которые не имеют 

непосредственного отношения к нашей конкретной 

ситуации и воспринимать информацию на более высоком 

уровне абстракции. К примеру, когда мы думаем о 

концепте "свобода", мы не думаем о конкретных объектах 

или событиях, а рассуждаем о более абстрактной идеи. 

Абстрактное мышление позволяет нам анализировать, 

сравнивать и рассуждать о концепциях и идеях на более 

высоком уровне абстракции, оно играет важную роль в 

различных областях жизни, таких как наука, искусство, 

философия, бизнес и т.д. Оно также является ключевой 

составляющей интеллекта и может быть развито через 

обучение и практику. 

 

Генезис общества. 

Происхождение общества - это сложный и 

многогранный процесс, который до сих пор остается 

предметом научных дискуссий. Существует множество 

теорий о том, как и почему возникают общества, и каждая 

из них предлагает свой взгляд на этот процесс. Одна из 

наиболее распространенных теорий - это теория эволюции 

общества, которая утверждает, что общества развиваются 
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по аналогии с биологической эволюцией. Она 

предполагает, что общества проходят через различные 

стадии развития - от примитивных общин до более 

сложных форм, таких как государства. 

Другая теория - это теория социального контракта, 

которая предполагает, что общества возникают из 

договоренности между людьми о том, как они будут жить 

вместе и регулировать свои взаимоотношения. Согласно 

этой теории, люди создают общество, чтобы защитить 

свои интересы и обеспечить свою безопасность. Также 

существует теория культурной эволюции, которая 

утверждает, что общества возникают в результате 

культурного развития и передачи знаний и навыков от 

одного поколения к другому. Она считает, что общества 

формируются в процессе эволюции культуры, а не 

биологической эволюции. 

Наконец, есть теория материалистического 

детерминизма, которая утверждает, что экономические и 

материальные факторы играют ключевую роль в 

формировании общества. Она считает, что общество 

возникает из необходимости людей удовлетворять свои 

материальные потребности и регулировать свои 

экономические отношения. Каждая из этих теорий 

предлагает свой взгляд на происхождение общества, и 

каждая из них может быть использована для объяснения 

различных аспектов этого сложного процесса. 

Одним из факторов становления и развития общества 

является человеческий разум. ―Человек в отличие от 

животных обладает особой формой мышления – понятий- 

ным мышлением. В понятии заключаются наиболее 

важные существенные признаки и свойства, понятия 

абстрактны. Отражение действительности животными 

всегда конкретно, предметно, связано с определенными 

предметами окружающего мира. Только мышление 

человека может быть логичным, обобщающим, 

отвлеченным. Животные могут совершать очень сложные 

действия, но в их основе лежат инстинкты – генетические 

программы, передающиеся по наследству. Набор таких 

действий строго ограничен, определена 

последовательность, которая не меняется с изменением 

условий, даже если действие становится 

нецелесообразным. Человек же вначале ставит цель, 

составляет план, который может измениться при 

необходимости, анализирует результаты, делает выводы‖. 

Стало быть, развитие разума является ключевым 

фактором, отличающим человека от животных. Разум 

возникает и развивается в процессе эволюции человека, 

что позволило ему адаптироваться к различным условиям 

и изменять окружающую среду в соответствии со своими 

потребностями. Именно благодаря развитию понятийного 

мышления, человек стал способен абстрагироваться от 

конкретной ситуации и видеть более общие 

закономерности. Это позволило ему создавать абстрактные 

понятия и категории, которые стали основой для развития 

науки, техники и культуры. 

Со временем разум человека становится все более 

сложным и разнообразным, что позволяет ему решать все 

более сложные задачи и создавать все более 

усовершенствованные технологии. Однако, это же 

развитие разума и стало причиной возникновения ряда 

социальных проблем, таких как экологические проблемы, 

социальные неравенства и другие. Поэтому, развитие 

разума и его применение требует ответственного и 

осознанного подхода со стороны человечества. 

Речь, вторая сигнальная система сыграла 

принципиально важную роль в генезисе и развития 

социума. 
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―И. П. Павлов (1849 – 1936), исследуя особенности 

высшей нервной деятельности человека, выявляет ее 

качественные отличия от нервной деятельности животных 

– наличие второй сигнальной системы, то есть речи. 

Органами чувств животные и человек способны 

улавливать различные изменения качеств и свойств 

окружающих предметов и явлений (звук, цвет, свет, запах, 

вкус, температуру и т. д.). Именно работа сенсорных 

механизмов лежит в основе действия первой сигнальной 

системы, общей у человека и животных‖. Речь – это устная 

или письменная форма коммуникации, которая использует 

знаки и символы для передачи мыслей, идей и информации 

между людьми. Речь является одним из основных способов 

общения человека и отличает его от животных, которые не 

обладают такой развитой формой коммуникации. Речь 

возникла в ходе эволюции человеческого разума и стала 

ключевым инструментом для развития культуры, науки и 

технологии. Речь позволяет людям обмениваться 

информацией, передавать знания и опыт, выражать свои 

мысли и эмоции, формировать общественное мнение и 

социальные связи 

Первая сигнальная система - это система сенсорных 

механизмов, которые улавливают различные изменения 

качеств и свойств окружающих предметов и явлений, 

таких как звук, цвет, свет, запах, вкус, температура и т.д. 

Эта система общая для человека и животных и лежит в 

основе действия инстинктов и рефлексов. Вторая 

сигнальная система - это система речи и мышления, 

которая отличает человека от животных. Она базируется 

на способности человека к абстрактному мышлению, 

логическому рассуждению и общению на языке. Вторая 

сигнальная система позволяет человеку осуществлять 

сложные психические  операции, такие  как  понимание 

абстрактных понятий, формирование и обмен инфор- 

мацией, управление своим поведением и т.д. Она играет 

важную роль в развитии культуры и цивилизации, 

позволяя человеку передавать знания и опыт от поколения 

к поколению и создавать сложные социальные структуры. 
Вторая сигнальная система, то есть язык и речь, 

отделяет человека от окружающего мира и позволяет ему 
оперировать абстрактными концепциями, создавать новые 
представления и передавать их другим людям. Речь 
позволяет человеку не только выражать свои мысли, но и 
управлять поведением других людей, действовать в 
коллективе и передавать знания из поколения в поколение. 
Кроме того, речь является основой различных форм 
культуры, таких как литература, наука, искусство, и она 
способствует развитию мышления и интеллекта. 

Развитие речи у человека неразрывно связано с 
общением в обществе. Младенцы начинают учиться языку 
ещѐ в утробе матери, затем в процессе общения с 
родителями и окружающими людьми. Именно общение 
даѐт возможность развивать не только речь, но и 
мышление, внимание, память и другие когнитивные 
способности. Более того, язык является не просто 
инструментом общения, но и средством формирования и 
передачи культурных ценностей, знаний, идей и т.д. Как 
правило, каждое общество имеет свой язык, который 
отражает его особенности, историю, менталитет и т.д. 
Таким образом, речь и язык являются неотъемлемой 
частью социальной и культурной сферы человеческой 
жизни. 

Роль огня в становлении социума 
Использование огня. Огромное значение для 

развития человека и общественных отношений имело 
освоение огня. Этот факт позволил человеку выделиться из 
мира природы, стать свободным, не зависеть от условий 
стихии. Положительным в развитии человечества стали 
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тепловая обработка пищи и использование огня для 
изготовления более совершенных орудий труда. 
Использование огня имело огромное значение для 
развития человечества. С помощью огня люди смогли 
обеспечить себе тепло и свет, а также приготовлять пищу. 
Тепловая обработка пищи, возможная благодаря огню, 
значительно улучшила качество пищи и позволила лучше 
усваивать питательные вещества, что, в свою очередь, 
повысило выживаемость человека. 

Использование огня также дало возможность 
создавать более совершенные орудия труда. Благодаря 
тому, что люди могли плавить металлы, они стали 
производить более эффективные орудия и оружие, что 
повысило их способность охотиться и защищаться от 
врагов. Кроме того, использование огня в процессе 
обработки керамики и стекла позволило создавать 
красивые и полезные предметы для домашнего обихода и 
торговли. 

Использование огня не только способствовало 
техническому прогрессу, но и повлияло на социальные 
отношения между людьми. Появление огня стало одним из 
ключевых моментов в развитии культуры, так как оно дало 
людям возможность проводить обряды, церемонии, 
организовывать общественные мероприятия в темное 
время суток. Огонь стал символом жизни, света и тепла, а 
его управление и хранение стали ответственностью 
конкретных людей в обществе. 

Разделение труда. Уже на начальных этапах 

развития человеческого общества происходило разделение 

труда по возрастным и половым признакам. Это привело к 

развитию общественных отношений, к росту произ- 

водительности труда, позволило передавать опыт и знания 

новому поколению. Разделение труда было одним из 

важнейших этапов в развитии человеческого общества. 

Оно позволило людям более эффективно использовать 

свои таланты и навыки, а также увеличить 

производительность труда. Кроме того, разделение труда 

способствовало более эффективному использованию 

ресурсов и возникновению специализации 

производственных процессов, что в свою очередь привело 

к появлению новых профессий и увеличению разнообразия 

продукции. 

Разделение труда по возрастным и половым 

признакам было первым типом специализации труда. 

Мужчины занимались охотой, рыболовством и другими 

видами работы, требующими большой физической 

выносливости, а также защитой общества от врагов. 

Женщины же занимались заботой о детях, сбором 

дикорастущих растений, изготовлением одежды и другими 

видами работы, требующими меньшей физической 

нагрузки. 

Позже появилось разделение труда на 

производственные специальности, такие как кузнецы, 

плотники, кожевники и т. д. В сельском хозяйстве 

появились специализированные работники, занимающиеся 

сельскохозяйственными работами, такими как посев, 

уборка урожая, содержание животных и т. д. В целом, 

разделение труда привело к увеличению производитель-

ности труда и возможности производства большего 

количества продукции. Однако оно также привело к 

социальному неравенству и возникновению эксплуатации. 

Семейно-брачные отношения. Регулирование 

брачных отношений обществом явилось положительным 

фактором не только для развития социума, но и для 

биологической эволюции человека. Запрет родственных 

браков предупреждает накопление негативных мутаций, 

приводит к обогащению генофонда общества. Кроме того, 

брачные отношения и создание семьи позволяют людям 
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удовлетворять свои эмоциональные и физиологические 

потребности, создавать и воспитывать потомство, 

передавать свои знания, опыт и ценности следующим 

поколениям. Семья является основой общества и важным 

фактором в развитии моральных и социальных ценностей. 

Регулирование брачных отношений также способствует 

укреплению социальных связей и уменьшению 

конфликтов в обществе. 

Стадия первоначального возникновения 

человеческого общества начинается тогда, когда 

случайное, неустойчивое употребление предметов 

природы в качестве средств воздействия на другие 

предметы природы постепенно становится необходимым, 

устойчивым. В самом начале человеческой истории люди 

использовали предметы природы, такие как камни, палки и 

т. д., для решения своих простейших потребностей, 

например, для охоты, защиты, поиска пищи и т. д. Это 

называется первобытным производством и является первой 

ступенью развития человеческой культуры. Случайные 

действия постепенно становились устойчивыми и 

повторяемыми, приводя к появлению первых элементов 

производства, таких как орудия труда. Этот период в 

истории человечества называется каменным веком или 

палеолитом. 
Процесс превращения человекообразной обезьяны в 

человека и возникновения общества был весьма длитель- 
ным. Процесс антропогенеза (становления человека) и 
социогенеза (формирования социума), начавшийся 1,5 - 1,6 
млн. лет назад, завершился 35-40 тыс. лет назад. Процесс 
превращения человекообразных обезьян в человека и 
формирования общества был длительным и сложным. На 
протяжении многих тысячелетий происходили посте- 
пенные изменения в структуре головного мозга, руках, 
ногах и других частях тела, а также в поведении и образе 
жизни  ранних  людей.  В  течение  этого  периода 

происходило смена различных типов представителей рода 
Homo: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis и, 
наконец, Homo sapiens. Каждый новый тип отличался 
более развитым мозгом и умением использовать 
инструменты и орудия труда. Одновременно с этим 
происходило формирование социальных структур и 
появление первых форм общественной организации, 
которые стали предпосылками для дальнейшего развития 
социума. 

В процессе возникновения человеческого общества 
четко выделяются две стадии. В их ходе человеческое 
общество окончательно сформировалось и одновременно 
качественно конституировался человек как наиболее 
совершенное существо и как социальная единица. Этими 
двумя стадиями являются: процесс биологического и 
процесс социального очеловечения. Процесс 
биологического очеловечения относится к периоду, когда 
прямохождение стало основным способом передвижения, 
мозг увеличился в размерах и возникла способность к 
речи. Это произошло примерно 2 миллиона лет назад и 
привело к появлению первобытного человека - Homo 
habilis. 

Процесс социального очеловечения связан с 
формированием социальных отношений и культуры, 
которые стали стимулировать развитие интеллекта и 
повышать способность к обучению и передаче знаний. Он 
начался примерно 100 тысяч лет назад и завершился с 
развитием первобытного общества, основанного на 
общности интересов, языке, культуре и других социальных 
институтах. 

В процессе биологического очеловечения человек 
освободился от свойств, присущих животным, а в процессе 
социального очеловечения возникает общественное 
существо - существо, которое может развиваться, жить 
только в обществе, в коллективе с другими людьми. Став 
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обществом, человек тем самым оказался подчиненным 
общественным связями отношениям. В процессе 
социального очеловечения человек становится частью 
общества и зависит от него. Общество создает условия для 
выживания и развития человека, обеспечивает ему 
культурное и материальное наследие, формирует его 
мировоззрение и поведение. В свою очередь, человек 
вносит свой вклад в развитие общества, участвуя в 
производственном, культурном и социальном жизне- 
деятельности. Таким образом, общество и человек тесно 
взаимодействуют друг с другом и образуют единое целое. 

Прямым наследием животного прошлого были 
формы брачных отношений внутри этих древнейших 
общин. Судя по тому, что мы знаем об этих отношениях в 
более поздних человеческих общинах, где они только 
частично были урегулированы, в это древнейшее время 
брачные отношения должны были иметь беспорядочный 
характер (стадия промискуитета), определяясь лишь 
биологическим инстинктом. На начальных этапах развития 
человеческого общества брачные отношения имели 
неустановленный, неурегулированный характер. Это было 
связано с тем, что на тот момент общество не обладало 
достаточным уровнем развития и организации для 
установления строгих правил и норм в этой области. В 
этот период складывались первоначальные формы 
общественной организации, и только в процессе ее 
развития начинали появляться первые формы 
регулирования брачных отношений. 

Но самое основное заключалось в том, что внутри 

такой первобытной группы, орды или человеческого 

первобытного стада, существование которого было 

обусловлено жизненной необходимостью, имелась такая 

могучая сила, какой не было и не могло быть даже в 

наиболее крепко спаянном стаде животных — 

коллективная трудовая деятельность в борьбе с природой. 

Именно благодаря этой коллективной трудовой 

деятельности, орда человеческих предков смогла 

обеспечить себе жизненно необходимое: еду, укрытие, 

защиту от опасностей. В процессе совместной работы 

каждый член группы находил своѐ место и функцию, и 

каждый был необходим для общего дела. Это 

способствовало формированию более сложных форм 

организации общества, которые возникли на следующих 

стадиях его развития. 
В процессе развития трудовой деятельности внутри 

первобытной общины росли и крепли общественные связи, 
обуздывавшие прежние зоологические инстинкты, 
унаследованные человеком от его животных предков. 
Трудовая деятельность в первобытной общине имела 
огромное значение для развития общественных связей. 
Общественный труд, в котором каждый член общины 
вносил свой вклад в общее дело, приводил к 
возникновению новых отношений между людьми, 
базирующихся не только на биологических инстинктах, но 
и на общественной пользе и взаимной помощи. Это было 
первым шагом к формированию общественной 
сознательности и солидарности внутри общины, что 
существенно отличало человека от животных. 

Совместная трудовая деятельность, общее жилище, 
общий огонь, согревавший его обитателей — всѐ это с 
естественной необходимостью сплачивало и объединяло 
людей. В процессе совместной трудовой деятельности 
люди учились работать вместе, зависеть друг от друга, 
распределять обязанности и ресурсы а также развивать 
навыки общения и взаимодействия. Общее жилище и 
огонь, в свою очередь, обеспечивали людям не только 
убежище и тепло, но и место для общения и обмена 
опытом, что также способствовало укреплению общест- 
венных связей. В результате, образование первобытных 
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общин привело к появлению более сложных форм 
общественной организации и культуры. 

Классическим примером такого объединения людей 
вокруг совместной деятельности является строительство 
пирамид в Древнем Египте. Для создания таких 
грандиозных сооружений необходимо было множество 
рабочих рук, и строительство проходило под контролем 
центральной власти. Люди работали вместе, жили вместе и 
зависели друг от друга для успешного выполнения задачи. 
Это пример того, как совместная трудовая деятельность 
сплачивает людей и создает общность. 

Об укреплении социальных связей, вызванном 
необходимостью объединения людей для борьбы с 
природой, наглядно свидетельствуют вся обстановка 
мустьерских поселений, вся их культура, все следы их 
деятельности, в том числе даже такие, казалось бы, 
обычные и невыразительные с этой стороны находки, как 
«кухонные отбросы» в виде тысяч или даже десятков 
тысяч костей животных, находимых в пещерных жилищах 
неандертальцев и на их стоянках под открытым небом. По 
ним видно, как человек постепенно преодолевал животный 
эгоизм, унаследованный от дочеловеческого состояния. 

Археологические находки, такие как костные остатки 

животных, орудия и останки костров, позволяют узнать 

многое о жизни древних общин. Например, обилие костей 

животных в обиталищах первобытных людей указывает на 

то, что они жили в общине и занимались совместной 

охотой и собирательством. Кроме того, находки орудий и 

других предметов показывают, что люди уже на том этапе 

умели делать простейшие инструменты и орудия для 

охоты и рыбалки, а также для изготовления одежды и 

жилищ. Это также свидетельствует о том, что люди 

работали совместно и обменивались опытом и знаниями, 

что способствовало укреплению социальных связей и 

развитию общественной жизни. 

В отличие от животных человек заботился уже не 

только о самом себе и не только о своих собственных 

детях, но и обо всей общине. Вместо того, чтобы съедать 

добычу на месте охоты, мустьерские охотники несли еѐ в 

пещеру, где у пылавшего костра оставались занятые 

ведением домашнего хозяйства женщины, а также дети и 

старики. Именно такая забота обо всей общине и 

способность действовать вместе помогла человеку 

преодолеть многие трудности и приспособиться к жизни в 

различных климатических условиях. Это был первый шаг 

к формированию общества и к развитию социальных 

связей. Кстати, мустьерские охотники — это люди, 

жившие в эпоху верхнего палеолита, около 40-10 тысяч лет 

назад на территории современной Европы и Азии. Они 

получили свое название от французского города Ле-

Мюстье, где были обнаружены многочисленные останки и 

следы деятельности этих людей. Мустьерские охотники 

были известны своими высококачественными каменными 

орудиями и искусством, выраженным в пещерной 

живописи и резьбе по кости. 

В отличие от животных человек заботился уже не 

только о самом себе и не только о своих собственных 

детях, но и обо всей общине. Вместо того, чтобы съедать 

добычу на месте охоты, мустьерские охотники несли еѐ в 

пещеру, где у пылавшего костра оставались занятые 

ведением домашнего хозяйства женщины, а также дети и 

старики. Именно такая забота обо всей общине и 

способность действовать вместе помогла человеку 

преодолеть многие трудности и приспособиться к жизни в 

различных климатических условиях. Это был первый шаг к 

формированию общества и к развитию социальных связей. 
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Забота обо всей общине и способность действовать 

вместе были ключевыми факторами, которые помогли 

человеку выжить и преодолеть многие трудности в 

процессе эволюции. Именно благодаря этим качествам 

люди смогли создавать более эффективные стратегии 

охоты и сбора пищи, более устойчивые жилища, развивать 

ремесла и другие навыки, которые позволяли им выживать 

в условиях, которые зачастую были крайне 

неблагоприятными. Кроме того, забота обо всей общине и 

сотрудничество в процессе решения общих задач и 

проблем позволили людям развивать социальные связи, 

устанавливать правила поведения и создавать основы для 

развития общественной организации и управления. Это 

было необходимо для создания более сложных и развитых 

общественных структур, и институтов, которые позволяли 

людям справляться с более сложными задачами и 

вызовами. В целом, забота обо всей общине и способность 

действовать вместе были важными факторами, которые 

помогли человечеству развиваться и приспосабливаться к 

различным условиям и вызовам в процессе эволюции. Они 

стали основой для создания более сложных социальных 

структур и институтов, которые позволили людям жить и 

работать вместе, создавать цивилизацию и продвигаться 

вперед в своем развитии. 

Очень вероятно, что именно в это время начинается 

переход к новой форме общественной жизни. Возникают 

первые зачатки древнейшей формы родового общества, 

материнской родовой общины, т. е. коллектива, связанного 

узами родства. История человеческой цивилизации 

свидетельствует о том, что родовая община была одной из 

первых форм общественной организации, которая 

появилась на Земле. Эта форма общественной организации 

развивалась в течение тысячелетий и проявлялась в 

различных культурах и обществах. 

Родовая община представляла собой коллектив, 

связанный узами родства, и базировалась на принципе 

матриархата, когда главным источником власти и 

авторитета были женщины. В рамках родовой общины 

люди жили и работали вместе, совместно использовали 

земельные и прочие ресурсы, заботились о воспитании 

детей и передаче культурных традиций и знаний из 

поколения в поколение. Родовая община была важным 

этапом в развитии человеческой цивилизации и позволила 

людям создать более сложные и эффективные социальные 

структуры, и институты. В частности, родовая община 

дала начало понятию семьи как основной единицы 

общества, которая продолжает существовать и в наше 

время. Со временем родовая община уступила место 

другим формам общественной организации, таким как 

племя, государство и т. д. Но важно понимать, что именно 

родовая община стала первым шагом к созданию более 

сложных и развитых социальных структур, и институтов, 

которые существуют в наше время. 

Формы брачных отношений к этому времени прошли 

уже значительный путь развития, хотя трудно сказать с 

определѐнностью, какого уровня они достигли. 

Первоначально, отношения между полами, видимо, носили 

неупорядоченный общественными правилами характер. 

Дальнейшее развитие семьи пошло по линии сужения 

круга лиц, участвующих в брачном общении, раньше всего 

путѐм ограничения брачного общения между поколением 

родителей и детьми, затем между единоутробными 

братьями и сестрами. История человеческих брачных 

отношений насчитывает тысячи лет развития и эволюции. 

В начале развития человеческой цивилизации брачные 
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отношения были неупорядоченными и основывались на 

инстинктивных потребностях и желаниях. Однако с 

течением времени формы брачных отношений стали более 

устойчивыми и сложными. Первоначально в брачных 

отношениях не было жестких правил и ограничений, и 

люди могли иметь сексуальные отношения с кем угодно. 

Однако по мере развития общества, появилась 

необходимость в установлении более жестких правил, 

чтобы сохранить порядок и стабильность в семейных 

отношениях. Одним из первых шагов в стабилизации 

брачных отношений стало ограничение брачного общения 

между близкими родственниками, такими как родители и 

дети, братья и сестры. Это было необходимо для того, 

чтобы избежать нарушения генетического кода и 

сохранения здоровья и силы потомства. 

С течением времени формы брачных отношений 

стали более сложными и разнообразными, и каждая 

культура и общество имели свои собственные правила и 

традиции в этой области. Некоторые общества 

практиковали многоженство, другие - моногамию. 

Некоторые культуры предпочитали брачные аранжировки, 

в то время как другие давали предпочтение свободному 

выбору партнера. И ныне формы брачных отношений 

продолжают развиваться и меняться под влиянием 

социальных, культурных и экономических факторов. 

Однако история брачных отношений показывает, что эта 

область жизни человека всегда была и будет одной из 

самых важных и сложных вопросов в развитии 

человеческого общества. 
Общая собственность рода и общины начинает 

вытесняться обособленной собственностью отдельных 
домохозяйств, уравнительное распределение вытесняется 
трудовым, общинно-родовые связи рвутся и уступают 
место  общинно-соседским  в  их  ранней,  первобытной 

форме. В процессе развития общества и укрепления 
индивидуальности начинается постепенное превращение 
общины и рода в обособленные домохозяйства. Это 
связано с ростом населения и необходимостью 
обеспечения всех членов общины достаточным 
количеством продуктов и ресурсов. Однако, несмотря на 
это, общинные связи остаются достаточно сильными и 
многие виды деятельности, включая охоту, рыболовство и 
сбор плодов, продолжают осуществляться в общинном 
порядке. Кроме того, в этот период формируются 
общественные нормы и правила, регулирующие брачные 
отношения, владение землей и другие вопросы. Например, 
появляется принцип "первородства", согласно которому 
право на наследство передается старшему сыну, что 
способствует сохранению единства семьи и общины. В 
целом, этот период характеризуется дальнейшим 
развитием социальных отношений и формированием 
основных институтов, необходимых для 
функционирования развивающегося общества. 

Появляются начальные формы эксплуатации, вместе 
с которыми избыточный продукт начинает превращаться в 
прибавочный, происходит зарождение частной 
собственности, общественных классов и 
государственности. Верхняя граница - появление 
классовых обществ и государств - наиболее продвинутыми 
обществами перейдена около 5 тыс. лет назад, наиболее 
отставшими в своем развитии не перейдена и до 
настоящего времени. Появление классовых обществ и 
государств связано с развитием производительных сил и 
возникновением избытка продукции, который мог быть 
контролируем и распределяем отдельными людьми или 
группами людей. Классовое общество формируется на 
основе эксплуатации одних людей другими, когда одна 
группа контролирует доступ к средствам производства и 
вынуждает другую работать для нее. Государственность 
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возникает как форма организации общества, способная 
поддерживать эксплуатацию и обеспечивать стабильность 
и порядок. Это произошло около 5 тыс. лет назад в древней 
Месопотамии и Египте, и с тех пор эти формы 
общественной организации присутствуют в разных 
вариантах во многих культурах мира. 

Исторические типы общества 
Социологические исторические типы общества 

определяются на основе особенностей экономической, 
политической, культурной, правовой и социальной 
организации общества на определенном этапе его 
развития. Существует несколько типов общества, которые 
обычно связывают с различными эпохами истории 
человечества: 

Первобытное общество – это общество, которое 
существовало в глубокой древности, когда люди жили в 
племенах и кланах. В таком обществе существовала 
коллективная собственность на землю, охотничьи угодья, 
рыболовные места и т. д. Внутри племени были развиты 
формы взаимопомощи и солидарности, а также браки были 
организованы на основе родственных связей. 

Рабовладельческое общество – это общество, где 

одни люди были рабами, а другие – рабовладельцами. 

Рабовладение возникло в Древнем мире и существовало в 

различных формах в Египте, Греции, Риме и других 

странах. Рабы выполняли тяжелый физический труд на 

земле, в мануфактурах и т.д., в то время как рабовладельцы 

получали прибыль от продажи продукции труда рабов. 

Феодальное общество – это общество, где земля и 

другие ресурсы принадлежали знать, а крестьяне работали 

на них в обмен на защиту. Феодальная система возникла в 

средние века и существовала в Европе, Азии и других 

регионах до начала Нового времени. В феодальном 

обществе были развиты иерархические отношения, где 

каждый человек занимал определенное место в социальной 

иерархии. 

Капиталистическое общество – это общество, где 

средства производства принадлежат частным лицам, а 

трудовая сила арендуется или продается. Капитализм 

возник в Европе в XV–XVI веках и стал доминирующей 

экономической системой во всем мире в XIX-XX веках. В 

капиталистическом обществе высоко ценят 

Первобытное общество — это общество, которое 

существовало в древности, до возникновения классовых 

отношений. Оно основывалось на общности собственности 

на средства производства, коллективном использовании 

земли, воды, лесов и других природных ресурсов, а также 

на равном распределении продуктов труда между членами 

общины. В первобытном обществе люди жили в 

примитивных условиях, охотились и собирали плоды, 

жили в маленьких общинах, состоявших из родственников. 

Эти общины были своеобразными коллективами, в 

которых каждый член общины вносил свой вклад в 

жизнедеятельность общины. В то время не было 

государственности, классовых противоречий и 

эксплуатации людей другими людьми. Однако со 

временем в некоторых общинах начали появляться люди, 

занимавшиеся производством и распределением продуктов 

труда. Они получили дополнительные привилегии и стали 

властными людьми, что и привело к появлению первых 

классовых отношений и эксплуатации. В первобытном 

обществе были свои нравы, обычаи, религия, мифы и 

легенды. Обычно религия и мифы были связаны с 

природными явлениями и пытались дать объяснение, 

почему происходят эти явления. Несмотря на 

примитивность, первобытное общество оказало большое 

влияние  на  развитие  человеческой  цивилизации.  Во 
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многом именно в первобытном обществе заложены основы 

современной культуры, морали и этики. 

Рабовладельческое общество возникло после 

первобытного общества и дошло до своего расцвета в 

античности. Основным элементом рабовладельческого 

общества являлась эксплуатация человека человеком, при 

которой рабы были вынуждены работать безвозмездно на 

своих владельцев. В рабовладельческом обществе 

общество было разделено на два класса: рабовладельцев 

(элиту) и рабов (народ). Рабы были владельцами своей 

силы и труда, и их жизнь полностью зависела от их 

владельцев. Они были куплены и проданы как имущество, 

и не имели никаких прав на выбор работы или налоговых 

льгот. Рабовладельческое общество имело высокую 

степень специализации труда и разделения труда, что 

привело к значительному прогрессу в науке, технологии и 

искусстве. Некоторые из наиболее известных и великих 

достижений древности, таких как Пирамиды, Статуя Зевса 

в Олимпии и Колосс Родосский, были возведены при 

участии рабов. Подобное общество было тесно связано с 

государством, которое играло важную роль в управлении 

экономической жизнью общества. Некоторые из самых 

известных и мощных государств древности, такие как Рим 

и Греция, были рабовладельческими. 

Однако, рабство было главной причиной социальных 

напряжений в рабовладельческом обществе. Рабы часто 

бунтовали и бежали от своих владельцев, что порой 

приводило к насилию и убийствам. Эти конфликты могли 

быть небольшими и локальными, но иногда они приводили 

к серьезным социальным потрясениям, таким как 

рабовосстания, которые могли угрожать существованию 

самого общества. 

Феодальное общество — это форма общественного 
устройства, которая существовала в Европе с падения 
Римской империи (476 год) до конца Средневековья (около 
XV века), а также в других регионах мира в разное время. 
Основной единицей феодального общества была 
феодальная земельная собственность. Феодалы были 
землевладельцами, которые предоставляли землю 
крестьянам и вассалам (зависимым от них лордам) в обмен 
на военную и экономическую службу. Феодалы также 
имели вассалов, которые должны были служить им в 
военном и гражданском управлении. Феодальная система 
характеризовалась большой социальной мобильностью. 
Существовали различные классы, такие как дворяне, 
купцы, крестьяне, рабочие и духовенство, и человек мог 
переходить из одного класса в другой, например, через 
брак или покровительство могущественных феодалов. В 
этой системе была очень важна религия, и духовенство 
было очень влиятельным сословием. Религия играла роль 
не только в духовной жизни, но и в повседневной жизни 
феодалов и их зависимых, так как церковь контролировала 
образование, свадьбы, наследование и другие социальные 
события. Феодальное общество также характеризовалось 
развитием ремесла и торговли, которые были необходимы 
для обеспечения потребностей феодалов и их вассалов. 
Феодальное общество довольно разнообразно в разных 
регионах мира, но его основные черты были сходными. 
Оно было заменено на новые формы общественного 
устройства в результате промышленной революции и 
других социальных и экономических преобразований. 

Капиталистическое общество — это общество, в 
котором средства производства, такие как земля, фабрики, 
машины и т. д., находятся в собственности частных лиц 
или компаний, а не государства или общины. Главным 
двигателем развития является прибыль, а экономика 
строится  на  рыночных  отношениях  и  свободной 
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конкуренции. Капиталистическое общество возникло в 
Европе в XVI–XVII веках в связи с развитием 
мануфактурного производства, торговли и банковского 
дела. Оно стало доминирующей формой общества в 
западном мире в XIX–XX веках, когда произошел бурный 
рост промышленности, технологических инноваций и 
глобализации экономики. 

Основные черты капиталистического общества: 
Частная собственность на средства производства - 

землю, фабрики, машины и т. д. 
Рыночные отношения - экономические решения 

принимаются на основе спроса и предложения на 
свободном рынке. 

Свободная конкуренция - предприятия борются за 
свою долю рынка, стараясь предложить лучший продукт 
или услугу по наилучшей цене. 

Прибыль - цель предпринимательской деятельности 
заключается в получении прибыли. 

Развитый рынок труда - люди продают свой труд за 
зарплату. 

Социальная мобильность - возможность людей 
двигаться вверх по социальной лестнице благодаря своим 
трудовым усилиям и способностям. 

Развитая наука и технологии - наука и 
технологический прогресс являются важными факторами 
экономического роста. 

Глобализация - свободное движение товаров, услуг, 
капитала и людей через границы государств. 

Капиталистическое общество имеет как свои 
преимущества, так и недостатки. Среди преимуществ 
можно назвать высокий уровень экономического роста, 
инновации, индивидуальную свободу и возможность 
выбора. После капитализма в мире произошло несколько 
крупных социально-экономических трансформаций. 
Одной из них была революция в России, которая привела к 
созданию первого в мире социалистического государства. 

В рамках социализма существовала общественная 
собственность на средства производства и 
централизованное государственное управление 
экономикой. 

Однако социализм как экономическая и политическая 
система не получил широкого распространения в мире. 
Вместо этого большинство стран стали развивать формы 
рыночной экономики и представляют собой современные 
капиталистические общества. 

Современное капиталистическое общество 
характеризуется развитием технологий, международной 
торговлей, сильной конкуренцией на рынке и широкими 
возможностями для инноваций и предпринимательства. В 
нем существуют различные социальные классы, причем 
неравенство в распределении доходов и богатства является 
одной из главных проблем современного мира. Также 
существуют различные социальные институты, такие как 
государство, семья, образование и религия, которые 
играют важную роль в жизни людей и в обществе в целом. 
Современное капиталистическое общество также 
сталкивается с рядом вызовов, включая изменение 
климата, неравенство, миграционные потоки и 
геополитические конфликты. Эти вызовы создают 
сложности для общества и требуют новых подходов и 
решений. Капиталистическое общество имеет несколько 
недостатков, которые часто критикуются. Некоторые из 
них: 

Неравенство доходов: в капиталистическом обществе 
имеется большое неравенство доходов между богатыми и 
бедными. Это может приводить к социальным проблемам, 
таким как бедность и социальное неравенство. 

Эксплуатация рабочих: капиталистические 
предприятия заинтересованы в максимизации прибыли, и 
это может приводить к эксплуатации рабочих. Рабочие 
могут получать низкие зарплаты и плохие условия труда, 
что может приводить к здоровью, безработице и бедности. 
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Отрицательные экологические последствия: 
капиталистическое производство часто приводит к 
отрицательным экологическим последствиям, таким как 
загрязнение окружающей среды и истощение природных 
ресурсов. 

Кризисы и нестабильность: капиталистическое 
общество может быть нестабильным из-за бизнес-циклов, 
кризисов и других экономических проблем. 

Равенство перед законом: в капиталистическом 
обществе, богатые и влиятельные люди могут иметь 
привилегии перед законом, что противоречит принципу 
равенства перед законом. 

Неустойчивость социального благополучия: 
капитализм может стимулировать корысть и жажду 
заработка, что может приводить к неустойчивости 
социального благополучия и этических проблем. 

Индустриальное общество — это общество, 
основанное на индустриальной революции и массовом 
производстве товаров с помощью машин и технологий. 
Оно зародилось в западных странах в конце 18 века и 
продолжает развиваться в настоящее время. Главной 
чертой индустриального общества является его 
экономическая база, основанная на капиталистических 
отношениях производства. В капиталистической 
экономике средства производства находятся в частной 
собственности, а рабочая сила продается на свободном 
рынке труда. В результате производство становится более 
эффективным и экономичным, что приводит к увеличению 
производительности труда, сокращению стоимости 
товаров и увеличению прибыли. Кроме экономических 
изменений, индустриальное общество также претерпело 
значительные социальные и культурные изменения. 
Массовое производство и массовые коммуникации 
привели к возникновению новых форм массовой культуры, 
таких как кино, радио и телевидение. Индустриальная 

революция также привела к увеличению уровня 
образования и распространению новых идей, что 
стимулировало рост научных и технических знаний. 

Однако индустриальное общество также столкнулось 
с новыми проблемами и вызовами, такими как 
экологические проблемы, несбалансированный 
экономический рост и социальные конфликты, вызванные 
несправедливым распределением богатства. Такие 
проблемы стимулировали поиск новых решений и форм 
социальной организации, которые привели к 
возникновению постиндустриального общества. 

Постиндустриальное общество — это общество, в 
котором промышленность и производство перестают быть 
центром экономической жизни, а информационные 
технологии и услуги становятся основой экономической 
деятельности. 

В постиндустриальном обществе происходят 
следующие изменения: 

Информационные технологии становятся ключевым 
сектором экономики. Компьютеры, интернет, программное 
обеспечение, телекоммуникации и другие связанные с 
ними отрасли становятся основой экономического роста и 
развития. 

Услуги становятся более значимыми, чем 
производство. В постиндустриальном обществе более 
высокая стоимость придается услугам, таким как 
здравоохранение, образование, технические и 
профессиональные услуги. 

Сокращение численности рабочих мест в произ- 
водстве и увеличение числа рабочих мест в сфере услуг и 
информационных технологий. В постиндустриальном 
обществе происходит автоматизация производства и 
сокращение числа рабочих мест, связанных с физическим 
трудом. В то же время, создается больше рабочих мест, 
связанных с информационными технологиями и услугами. 
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Развитие новых форм общественной организации. В 
постиндустриальном обществе появляются новые формы 
организации, такие как виртуальные сообщества, 
социальные сети, онлайн-форумы, которые объединяют 
людей по интересам и целям. 

Развитие массовой культуры и потребительского 
общества. В постиндустриальном обществе происходит 
рост потребительских возможностей и создание массовой 
культуры, в которой культура и развлечения становятся 
доступными для всех слоев населения. 

Увеличение роли индивидуализма и личной свободы. 
В постиндустриальном обществе люди все больше 
стремятся к свободе, независимости и самореализации. 
Развивается культура личного успеха и самосовершен- 
ствования. 

Современное общество — это комплекс 
социальных, экономических, культурных и политических 
отношений, характерных для современного времени. Оно 
охватывает большую часть населения мира и 
характеризуется рядом особенностей. Одной из главных 
особенностей современного общества является его 
высокий уровень технического развития и интенсивного 
использования информационных технологий. Это 
приводит к значительным изменениям в экономической и 
социальной сферах, а также в общественном сознании. В 
современном обществе сильно выражен индивидуализм и 
увеличивается роль личной свободы и прав. Это 
проявляется в различных сферах жизни - от личных 
отношений до политических процессов. Также в 
современном обществе происходят изменения в 
социальной структуре и распределении ресурсов. Различия 
между бедными и богатыми усиливаются, а средний класс 
подвергается риску социального снижения. 

Современное общество также характеризуется 
глобализацией и международной интеграцией, что 
приводит  к  расширению  границ  и  уменьшению 

значимости национальных государств. Это ведет к 
появлению новых глобальных проблем, таких как 
изменение климата, бедность и терроризм. Несмотря на 
все эти изменения, современное общество продолжает 
стремиться к улучшению качества жизни и созданию более 
справедливого и устойчивого мира. 

Рыночная экономика — это экономическая 
система, в которой основные экономические решения 
принимаются не централизованно, а децентрализованно 
на основе рыночных механизмов, где цены на товары и 
услуги формируются на основе спроса и предложения. В 
рыночной экономике производство и распределение 
ресурсов осуществляются через рыночные механизмы, 
где продавцы и покупатели свободно взаимодействуют, 
определяя цены. Продавцы предлагают товары и услуги 
на рынке, а покупатели выбирают, что им необходимо 
купить на основе своих предпочтений и доступных 
ресурсов. Цены на товары и услуги, формируемые 
рынком, отражают реальное соотношение спроса и 
предложения. 

Одним из главных преимуществ рыночной 
экономики является то, что она стимулирует конкуренцию 
и эффективное использование ресурсов. В условиях 
свободной конкуренции предприниматели вынуждены 
постоянно улучшать свою продукцию и снижать затраты, 
чтобы оставаться на рынке. В результате происходит 
постоянное развитие и совершенствование производ- 
ственных технологий. Однако рыночная экономика также 
имеет и недостатки, такие как неравномерное 
распределение доходов и неравенство доступа к ресурсам. 
Также в условиях свободной конкуренции происходит кон- 
центрация рынка в руках крупных корпораций, что может 
приводить к монополизации отдельных отраслей эконо- 
мики и снижению конкуренции. Кроме того, рыночная 
экономика  не  всегда  способна  решать  социальные 
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проблемы, такие как безработица или бедность, что может 
приводить к социальным напряжениям. 

Современная рыночная экономика характеризуется 
наличием свободного рынка, в котором товары, услуги и 
ресурсы обмениваются на деньги в соответствии с 
законами спроса и предложения. Она также основывается 
на конкуренции между различными производителями и 
поставщиками услуг, что позволяет потребителям 
выбирать наилучшие варианты по соотношению 
цена/качество. Современная рыночная экономика 
включает в себя различные формы собственности, в том 
числе частную, государственную и смешанную. Она 
также основывается на свободе предпринимательства, в 
рамках которой частные предприниматели могут 
свободно вести бизнес и принимать экономические 
решения. Одним из ключевых элементов современной 
рыночной экономики является международная торговля. 
Благодаря глобализации экономики многие страны могут 
торговать друг с другом, обмениваясь товарами, услугами 
и капиталом. Это позволяет странам сосредоточиться на 
производстве тех товаров и услуг, в которых они имеют 
конкурентные преимущества, и импортировать остальное. 

Однако современная рыночная экономика не лишена 
недостатков. Некоторые экономисты считают, что она 
может приводить к неравенству в обществе, так как 
некоторые люди и компании могут иметь больший доступ 
к ресурсам и возможностям, чем другие. Кроме того, 
существует риск монополизации рынков, когда одна 
компания может стать доминирующей на определенном 
рынке и ограничить конкуренцию. 

Формы собственности и типы общества тесно 
связаны между собой. В разных типах общества 
преобладают различные формы собственности, которые 
оказывают  влияние  на  экономические,  социальные  и 

политические отношения. В первобытном обществе, как 
уже упоминалось, преобладала общая собственность на 
землю и другие природные ресурсы. В рабовладельческом 
обществе главной формой собственности стало частная 
собственность на рабов, землю и другие производственные 
ресурсы. В феодальном обществе земельная собственность 
была раздробленной и феодальной, в то время как 
производственные предприятия часто находились в руках 
королей и дворян. В капиталистическом обществе главной 
формой собственности стала частная собственность на 
средства производства, такие как фабрики, заводы, 
машины и т. д. В постиндустриальном обществе формы 
собственности стали более разнообразными, и включают в 
себя как частную, так и государственную собственность, а 
также кооперативную и смешанную собственность. 

Каждая из этих форм собственности имеет свои 
преимущества и недостатки, и в разных общественно- 
экономических системах они применяются в разной 
степени. В капиталистическом обществе частная 
собственность является основой экономической системы, 
однако она может приводить к неравенству и 
концентрации богатства в руках небольшой группы людей. 
В постиндустриальном обществе государственная 
собственность играет большую роль в экономике, 
особенно в сфере социального обеспечения, но может быть 
неэффективной и неспособной быстро реагировать на 
изменения в экономической ситуации. Таким образом, 
формы собственности и типы общества взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, и изменения в одной области часто 
ведут к изменениям в другой. Оптимальная форма 
собственности зависит от конкретной экономической, 
социальной и политической ситуации. 

Общественная и частная форма собственности 
являются двумя основными типами собственности, 
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которые могут присутствовать в различных типах обществ. 
Общественная форма собственности означает, что средства 
производства и другие важные ресурсы находятся в 
собственности государства или общества в целом. Эта 
форма собственности распространена в коммунистических 
и социалистических обществах, где государство или 
общество контролирует производство и распределение 
ресурсов. В такой экономической системе цели и интересы 
общества более важны, чем интересы отдельных лиц и 
предприятий. Частная форма собственности, напротив, 
означает, что собственность на производственные ресурсы, 
такие как земля, предприятия, инструменты и машины, 
принадлежит частным лицам или компаниям. В такой 
экономической системе основной целью является прибыль, 
которую может получить частный собственник. 
Капитализм, основанный на частной форме собственности, 
является доминирующей экономической системой в 
большинстве современных стран. 

 

Эгоизм частной формы собственности. 
Эгоизм в частной форме собственности проявляется в 

том, что владельцы средств производства, земли и других 
ресурсов стремятся получить максимальную прибыль и 
увеличить свое богатство, вне зависимости от интересов 
общества в целом. В такой экономической системе, как 
капитализм, люди стараются заработать как можно больше 
денег и накопить богатство, что может привести к 
неравенству в обществе. 

Однако, следует отметить, что не все формы частной 
собственности связаны с эгоизмом и негативными 
последствиями для общества. Например, в небольших 
предприятиях, основанных на частной собственности, 
владельцы могут иметь более личный интерес в успехе 
своего бизнеса и более тесную связь с работниками, что 
может привести к более справедливым условиям труда и 

более высокой мотивации сотрудников. Также, в 
некоторых случаях, частная собственность может 
стимулировать инновации и развитие экономики. 

В разных типах обществ могут присутствовать как 
общественная, так и частная формы собственности, а 
также комбинации этих форм. К примеру, в некоторых 
странах может существовать смешанная экономика, где 
государство контролирует некоторые ключевые отрасли, а 
частный сектор занимается другими видами бизнеса. 

Общественная и частная формы собственности 
имеют свои достоинства и недостатки. 

Недостатки частной формы собственности, как уже 
было сказано, связаны с ее эгоистическим характером и 
ограниченностью в достижении общественных целей. 
Частные собственники ориентированы на свою выгоду и 
могут игнорировать интересы общества в целом. Кроме 
того, частная форма собственности может приводить к 
концентрации богатства и мощи в руках небольшого числа 
людей, что может создавать неравенство и 
несправедливость в обществе. 

Недостатки общественной формы собственности 
связаны с ее бюрократической и неэффективной природой. 
Государственные предприятия могут страдать от 
недостатков бюрократии, коррупции и неэффективного 
управления. Также, общественная форма собственности 
может препятствовать инновациям и развитию, так как 
государственные предприятия не всегда готовы рисковать 
и инвестировать в новые проекты. 

В целом, как частная, так и общественная формы 
собственности имеют свои достоинства и недостатки. 
Каждая из них может быть более или менее подходящей в 
различных ситуациях, и многие страны используют 
комбинацию обеих форм в своей экономической системе. 
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Однополярный и многополярный мир 
Однополярный мир — это международная система, в 

которой главным игроком и лидером является одно 
государство, обладающее наибольшей экономической, 
военной и политической мощью. Такой мир был 
характерен в период времени с конца Второй мировой 
войны до распада Советского Союза в 1991 году, когда 
главным лидером и великой державой были США. 

Много полярный мир — это международная система, 
в которой несколько государств обладают значительной 
экономической, военной и политической мощью, и группы 
государств создают союзы и блоки, чтобы защитить свои 
интересы. Эта система появилась после распада 
Советского Союза и стала доминирующей в мировой 
политике и экономике с начала 1990-х годов. Среди 
главных игроков в много полярном мире находятся США, 
Россия, Китай, ЕС, Индия, Япония и другие. 

В много полярной системе нет единого лидера, что 

часто приводит к конфликтам и напряженности между 

государствами, особенно когда они стремятся к 

расширению своего влияния и ресурсов. Однако много 

полярный мир также позволяет более равномерно 

распределить власть и ресурсы между государствами, а 

также создавать новые международные организации и 

договоры для решения общих проблем и конфликтов. 

Тоталитаризм и авторитаризм являются 

разновидностями политических режимов, 

характеризующихся ограничением гражданских свобод и 

прав, а также ограничением политической конкуренции и 

оппозиции. 
Авторитаризм — это политический режим, который 

характеризуется централизованным управлением, ограни- 
ченной политической конкуренцией и контролем над 
СМИ. В авторитарных режимах допускается некоторая 
свобода личности и оппозиционная деятельность может 

быть разрешена, но в основном ограничивается и не 
получает значительной поддержки со стороны государ- 
ства. В авторитарных режимах зачастую отсутствуют 
механизмы проверки и балансирования власти, такие как 
судебная власть и независимые институты, что может 
приводить к нарушениям прав человека. 

Тоталитаризм — это более жестокий и радикальный 
политический режим, который характеризуется полной 
централизацией власти, политическим террором, 
отсутствием политической конкуренции и контролем над 
всеми сферами жизни граждан. В тоталитарных режимах 
государство имеет абсолютный контроль над СМИ, 
образованием, культурой, религией и экономикой. В 
тоталитарных режимах отсутствуют свободы и права 
личности, а оппозиция может подвергаться преследованию 
и репрессиям. Тоталитарные режимы характеризуются 
высоким уровнем идеологизации и манипулирования 
массовым сознанием. Оба этих политических режима 
имеют свои недостатки и опасности, поскольку 
ограничивают свободы и права человека, а также 
подвергают опасности демократические процессы и 
развитие гражданского общества. 

Демократия и либерализм — это два термина, 
которые часто упоминаются в политической науке и 
общественном дискурсе. 

Демократия — это форма правления, при которой 
власть принадлежит народу, который осуществляет ее 
через выборы или другие механизмы участия в 
политической жизни. Демократия может принимать 
различные формы, от представительной демократии, где 
народ выбирает представителей для управления, до прямой 
демократии, где каждый гражданин имеет право голоса по 
каждому вопросу. 

Либерализм — это философия, основанная на 
принципах индивидуальных прав и свобод. Она считает, 



Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~208~ ~209~ 

 

 

 

что роль государства должна быть минимальной, а 
индивидуальная свобода и права должны быть защищены. 
Либерализм также поддерживает свободную рыночную 
экономику и ограничение государственной власти. 

В практическом смысле демократия и либерализм 
часто идут рука об руку. В странах, где существует 
демократическая система, защита прав и свобод граждан 
является важным аспектом, и либеральные принципы 
играют важную роль в формировании законодательства и 
правительственной политики. 

Однако есть различия между двумя концепциями. 
Например, некоторые критики демократии считают, что 
она может приводить к тирании большинства, где права 
меньшинства могут быть нарушены. Либералы же 
подчеркивают, что защита прав меньшинств является 
одним из главных принципов. Кроме того, некоторые 
страны, которые формально являются демократиями, 
могут нарушать права и свободы граждан, например, через 
цензуру СМИ или ограничения права на свободное 
собрание. Таким образом, свобода и права индивидуумов 
могут оказаться угнетенными даже в демократических 
странах. В целом, демократия и либерализм являются 
двумя важными концепциями, которые могут 
взаимодействовать и д 

Как и любая форма правления, демократия также 

имеет свои недостатки. Некоторые из них включают: 

Медленность в принятии решений: процедуры и 

процессы, связанные с демократическим принятием 

решений, могут занимать много времени и задерживать 

принятие важных решений, особенно в кризисных 

ситуациях. 

Тирания большинства: в демократическом обществе 

меньшинство может быть игнорировано и защищено 

только правом голоса большинства. 

Низкое качество решений: иногда решения 

принимаются на основе эмоций и настроений 

общественности, а не на основе разумных обоснованных 

аргументов и фактов. 

Опасность коррупции: процессы демократического 

участия могут привести к коррупции и другим формам 

неправомерного влияния на принятие решений. 
Низкий уровень участия: в демократических 

процессах может участвовать только часть населения, что 
может привести к искажению мнения и интересов 
населения в целом. 

Сложности в организации: в демократическом 
обществе необходимо обеспечивать согласованность 
действий и координацию между различными группами и 
организациями, что может быть сложной задачей. 

Ограничения прав и свобод: в демократических 
обществах могут существовать ограничения прав и свобод, 
например свободы слова, религии или собраний, если они 
не соответствуют определенным нормам и ценностям, 
принятым в обществе. 

 

Злоупотребление демократией 
Злоупотребление демократией может происходить в 

различных формах и проявляться в разных областях 
жизни. Некоторые из них включают: 

Популизм: Политики могут использовать 
демократические процессы для продвижения своей 
собственной амбициозности и личных интересов вместо 
того, чтобы служить интересам народа. Они могут обещать 
легкие решения сложных проблем и использовать яркие 
обещания, чтобы получить поддержку народа. 

Манипуляция: Демократические процессы могут 
быть скомпрометированы, если голоса народа манипули- 
руются или если результаты выборов подделываются. 
Манипуляции могут происходить с помощью подкупа 



Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~210~ ~211~ 

 

 

 

избирателей, распространения фальшивых новостей, 
использования технологий, чтобы манипулировать 
общественным мнением, и других способов. 

Коррупция: Демократические процессы могут стать 
жертвой коррупции, если политики и чиновники 
используют свою власть для личной выгоды, а не для блага 
общества. Это может проявляться в форме подкупа, взяток, 
незаконного обогащения и других форм коррупции. 

Неравенство: Демократические процессы могут быть 
злоупотреблены, если они не учитывают интересы 
меньшинств и защищают только интересы большинства. 
Это может привести к неравенству в доступе к ресурсам, 
возможностям и власти. 

Пренебрежение правами: Демократические процессы 
могут стать жертвой злоупотреблений, если права граждан 
не защищаются и пренебрегаются. Это может происходить 
через законодательство, которое ограничивает свободу 
слова, собраний, вероисповедания, ассоциации и других 
прав граждан. 

Все эти формы злоупотребления демократией могут 
угрожать ее эффективности и общественной стабильности. 
Поэтому важно, чтобы демократические процессы были 
защищены и укреплялись в соответствии с принципами 
правового государства, 

Ущемление прав меньшинств 
Одним из наиболее распространенных недостатков 

демократии является ущемление прав меньшинств. 
Демократия, основанная на принципе большинства, может 
порой игнорировать интересы меньшинств, которые не 
имеют достаточного числа голосов, чтобы защитить свои 
права и интересы. Это может приводить к дискриминации, 
насилию, исключению из политического процесса и 
другим формам ущемления прав. Например, в 
демократических обществах могут возникать проблемы с 
правами малочисленных этнических групп, сексуальных 

меньшинств, религиозных меньшинств и других 
социальных групп. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо разработать механизмы и институты, которые 
защищают права меньшинств и обеспечивают их участие в 
политическом процессе. Важным фактором является 
защита прав человека и принципы правового государства, 
которые обеспечивают равенство перед законом и 
защищают права всех граждан, включая меньшинства. 
Кроме того, необходимо развивать культуру уважения к 
многообразию культур, вероисповеданий и образах жизни 
в обществе. 

Монополия демократии - это ситуация, когда власть 
в обществе контролируется только одной политической 
силой, не оставляя места для конкуренции других партий и 
политических групп. Это может произойти, если 
определенная партия или группа партий доминирует в 
выборах и владеет большинством голосов, или если 
правительство контролирует СМИ и ограничивает свободу 
слова и действий других партий или групп. 

Монополия демократии может привести к 
ущемлению прав меньшинств и деградации демократи- 
ческих процессов. В такой ситуации, правительство может 
игнорировать интересы и потребности меньшинств, а 
также злоупотреблять своей властью, не боясь никакого 
оппозиционного контроля. Это может привести к развитию 
авторитарных тенденций и даже тоталитаризма, где 
правительство полностью контролирует все аспекты жизни 
общества и пресекает любую оппозицию. Чтобы избежать 
монополии демократии, необходима свободная и 
справедливая конкуренция различных политических сил и 
групп, а также гарантирована свобода слова, собраний и 
других форм проявления свободы граждан. 

 

Абсолютизация демократии 
Абсолютизация демократии происходит, когда 

демократические процессы и процедуры становятся более 
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важными, чем сами ценности и принципы, на которых 
базируется демократия. Это может приводить к тому, что 
права и свободы меньшинств могут быть подвергнуты 
риску, а действия большинства могут стать абсолютными 
и неограниченными. К примеру, если в стране существует 
демократическая система, в которой все решения 
принимаются большинством голосов, то это может 
привести к тому, что права меньшинств будут 
игнорироваться. В такой ситуации меньшинства могут 
стать жертвами насилия, дискриминации и других форм 
ущемления их прав. Кроме того, абсолютизация 
демократии может привести к тому, что правительство и 
политические партии будут стараться получить 
максимальное количество голосов, даже если это будет 
означать использование недемократических методов. 
Например, они могут пытаться манипулировать медиа-
пространством, распространять ложную информацию, 
дискредитировать оппонентов и т.д. Таким образом, 
абсолютизация демократии может привести к ограничению 
прав и свобод меньшинств, а также к использованию 
недемократических методов в политической борьбе. 

Политическая гегемония — это концепция, 
предложенная итальянским философом и политическим 
деятелем Антонио Грамши. Она описывает процесс, при 
котором господствующий класс проникает в сознание 
общества, формируя идеологическую и культурную базу, 
которая обеспечивает его правление. Гегемония 
предполагает, что господствующий класс не только 
контролирует экономику и политическую власть, но и 
формирует культурные ценности и нормы, которые 
формируют сознание народа. Это происходит через 
средства массовой информации, образование, религию и 
другие культурные институты. Гегемония может быть 
использована для поддержания статус-кво и 
предотвращения изменений в обществе. Она может быть 

особенно эффективной в демократических обществах, где 
свобода слова и свобода выборов могут создавать 
иллюзию, что люди имеют власть, когда на самом деле 
господствующий класс все еще контролирует средства 
производства и другие важные институты. 

Некоторые критики считают, что концепция 
гегемонии слишком оптимистична в отношении роли 
культурных институтов и недооценивает возможность 
противодействия и сопротивления со стороны других 
групп в обществе. Другие же считают, что гегемония 
может быть использована для обеспечения равенства и 
справедливости в обществе, если господствующий класс 
будет использовать свою власть для поддержания 
интересов всех членов общества, а не только своих 
собственных интересов. 

Гегемония — это политическое господство одного 
государства или группы государств над другими 
государствами или регионами. В международных 
отношениях гегемония может проявляться через 
экономическое, политическое и военное превосходство. 
США являются одним из примеров государства, которое 
имеет политическую гегемонию в мире. США являются 
одной из ведущих экономических и военных держав в 
мире, и они часто используют свои экономические и 
военные ресурсы для установления своего политического 
влияния в других государствах. США также являются 
одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, 
что дает им право вето и большую роль в определении 
международной политики. Кроме того, США часто 
применяют различные методы мягкой силы, такие как 
дипломатические усилия, культурные программы и 
помощь развитию, для расширения своего влияния в мире. 
Однако, в последние годы растущее экономическое и 
политическое влияние других государств, таких как Китай, 
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вызывает вопросы о том, сохранят ли США свою 
гегемонию в будущем. 

 

Мораль и общество 
Генезис морали – это процесс, в результате которого 

появляются моральные нормы и ценности в обществе. Он 
связан с развитием человеческого мышления и социальных 
отношений. Изначально мораль формировалась на основе 
религиозных представлений и была связана с понятиями 
блага и зла, добра и порока. В древних цивилизациях, 
таких как Египет, Месопотамия, Китай и Индия, законы и 
нормы были тесно связаны с религиозными верованиями. 
С появлением философии и науки в древней Греции, 
мораль начала рассматриваться с точки зрения 
рационального мышления и человеческого поведения. 
Философы, такие как Платон, Аристотель и Эпикур, 
занимались исследованием вопросов морали и этики. 

В средние века мораль стала еще более связанной с 

религией и церковью. Ценности христианства оказали 

большое влияние на формирование европейской морали. 

Важным аспектом стало понимание человеческого 

достоинства и необходимости уважения к другим людям. 

В эпоху Просвещения и Ренессанса мораль начала 

рассматриваться с точки зрения разума и 

индивидуальности. Философы и мыслители, такие как Рене 

Декарт, Иммануил Кант и Жан-Жак Руссо, выдвинули 

новые идеи и концепции в области морали. 

Современная мораль основывается на социальных, 

культурных и этических нормах, которые формируются в 

процессе взаимодействия людей в обществе. Важным 

аспектом является уважение к правам и свободам каждого 

человека, а также культурного и религиозного 

многообразия в мире. 

Эволюция морали 

Эволюция морали представляет собой изменение 

системы ценностей и норм поведения, которые общество 

принимает и осуществляет. Эти изменения могут 

происходить в результате социальных, экономических, 

политических и культурных изменений, а также в 

результате научных открытий и технологического 

прогресса. В начале своего развития мораль была тесно 

связана с религиозными представлениями. К примеру, в 

древнем Египте и Вавилоне правительство и законы были 

основаны на религиозных предписаниях. Во многих 

обществах первобытного типа мораль была связана с 

понятиями табу и тотемизма, которые устанавливали 

правила поведения и отношений между членами общины. 

С развитием государства и общественной 

организации появилась цивилизация, которая 

способствовала развитию социальных норм и морали. В 

древней Греции появилась этика, которая базировалась на 

рациональном мышлении и обсуждении моральных 

вопросов. Во времена Римской империи этика была тесно 

связана с правом и юриспруденцией. 

С развитием христианства мораль стала более 

универсальной и распространенной. Христианская мораль 

основана на идеях любви, сострадания и прощения, 

которые проповедовал Иисус Христос. В средние века 

мораль была тесно связана с католической церковью, 

которая определяла правила поведения и распространяла 

идеи о добре и зле. В эпоху Просвещения мораль начала 

основываться на рациональном мышлении, а не на 

религиозных представлениях. Идеи Просвещения стали 

основой для формирования современной морали, которая 

базируется на принципах прав человека, свободы, 

равенства и справедливости. 
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Исламская мораль – это система моральных 

принципов и правил, которые предписываются верующим 

ислама в качестве обязательных для соблюдения. Эти 

принципы и правила основаны на Коране и Сунне, то есть 

на учениях Пророка Мухаммеда и его последователей. 

Основными принципами исламской морали являются вера 

в единого Бога и подчинение Его воле, уважение к 

родителям, братство и справедливость, борьба с корыстью 

и лицемерием, помощь нуждающимся, честность и 

благородство. Также исламская мораль предписывает 

соблюдать чистоту тела и духа, уважать женщин, обладать 

мужеством и терпением, избегать насилия и кражи, а также 

соблюдать многие другие правила. Исламская мораль 

уделяет особое внимание семейным ценностям и 

отношениям, а также уважению к старшим и более 

опытным людям. Также в исламской морали важно 

соблюдать умеренность во всем, в том числе и в 

удовольствиях, и избегать экстремизма и фанатизма. 

Исламская мораль играет важную роль в жизни мусульман 

и влияет на их поведение и отношения с другими людьми. 

Она также является одним из основных элементов 

культуры исламского мира и способствует формированию 

традиционных ценностей и общественных норм. 
Сегодня мораль продолжает эволюционировать, 

отражая изменения в социальных, экономических и 
политических условиях. 

 

Мораль по типам общества. 
Мораль является социокультурным явлением и ее 

формы, и содержание меняются в зависимости от типа 
общества. Рассмотрим некоторые типы общества и их 
особенности в моральном плане: 

Первобытное общество: мораль основана на правилах 
клана или племени, и управляется обычаями, традициями и 

религиозными обрядами. Она необходима для 
поддержания групповой жизни, и учит индивидуумов быть 
преданными своей группе, заботиться о ее благополучии, 
быть гостеприимными к членам своей группы и 
ненавидеть врагов. 

Феодальное общество: мораль основана на 
религиозных догмах и убеждениях, и часто 
поддерживается традицией. Она подчеркивает обязанности 
верховных правителей к государству, а также к их 
подданным и слугам. Важными элементами феодальной 
морали являются верность, почтительность, долг и 
уважение к собственности. 

Капиталистическое общество: мораль основана на 
индивидуализме и личной свободе, а также на успехе и 
богатстве. Здесь ценятся индивидуальные качества, такие 
как упорство, решительность, амбициозность и 
трудолюбие. Однако капитализм также имеет свои 
недостатки, такие как эгоизм, жадность, корысть и 
пренебрежение к общественным потребностям. 

Социалистическое общество: мораль основана на 
справедливости, равенстве и социальной ответственности. 
Эта мораль подчеркивает важность общественной 
справедливости и сотрудничества между членами 
общества, а также на поддержании социальной 
ответственности и поддержании равенства всех членов 
общества. 

Постиндустриальное общество: мораль основана на 
идеях индивидуальной свободы, сотрудничества и 
экологической ответственности. Она также подчеркивает 
важность общественных ценностей, таких как равенство, 
гуманизм и мир. 

Однако, следует отметить, что различные типы 
общества могут иметь свои особенности в моральных 
ценностях и нормах. Например, в традиционном обществе, 
где сильно выражены родовые связи и сильный авторитет 
старших,  моральные   нормы   могут   быть   более 
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консервативными и традиционалистскими. В 
капиталистическом обществе, где преобладает 
индивидуализм и личная свобода, моральные нормы могут 
быть более связаны с личным успехом и материальным 
благополучием. В социалистическом обществе, где важна 
забота о благе общества в целом, моральные нормы могут 
быть более коллективистскими и гуманистическими. В 
каждом типе общества могут быть свои уникальные 
ценности и нормы, которые отражают его особенности и 
исторические условия. 

Традиционное общество 

Традиционное общество – это тип общества, который 

характеризуется устойчивыми и жестко закрепленными 

обычаями, традициями, религиозными обрядами и 

иерархическими структурами. Оно основывается на 

социальной и культурной стабильности, которая 

удерживает общество в рамках определенных норм и 

ценностей. Основная черта традиционного общества — это 

приверженность культурным традициям и обычаям, 

которые передаются из поколения в поколение и 

регулируют жизнь людей. В таком обществе сильна 

иерархия, и люди находятся на определенных социальных 

позициях, которые определяют их роль и функцию в 

обществе. Традиционное общество в большей степени 

базируется на религиозных и моральных установках, чем 

на экономических факторах. Важными ценностями в таком 

обществе являются семья, родина, верность и уважение к 

старшим. Одним из недостатков традиционного общества 

является недостаток инноваций и медленное развитие, что 

может привести к отставанию в экономическом и 

социальном развитии. Также, такое общество может быть 

закрытым и консервативным, что может привести к 

конфликтам с современными идеями и ценностями. 

Традиционное общество имеет свои положительные 

стороны и недостатки. 

Среди положительных сторон можно выделить: 

Сильная связь между людьми. В традиционном 

обществе люди обычно живут в более маленьких 

сообществах, где каждый знает всех вокруг. Это создает 

более сильные связи между людьми и повышает уровень 

доверия друг к другу. 

Большое значение, придаваемое традициям и 

обычаям. В традиционном обществе традиции и обычаи 

играют очень важную роль, и люди уважают их и следуют 

им. Это помогает сохранять культурное наследие и 

идентичность народа. 

Меньшая зависимость от технологий. Традиционное 

общество часто меньше зависит от технологий и 

индустриализации, что может уменьшить экологические 

проблемы и риски социальной нестабильности, связанные 

с технологической безработицей. 

Однако, также следует учитывать и недостатки 

традиционного общества: 

Недостаток индивидуальных прав и свобод. В 

традиционном обществе обычно меньше внимания 

уделяется индивидуальным правам и свободам, а больше - 

коллективным интересам. Это может приводить к 

нарушению прав и свобод отдельных людей. 

Ограниченность знаний и умений. В традиционном 

обществе может быть меньше возможностей для 

получения образования и развития, что может ограничить 

интеллектуальный и экономический прогресс. 

Консерватизм. Излишнее придание значения 

традициям может стать препятствием для принятия новых 

идей и развития общества в целом. Это может привести к 

застою и упадку, особенно в сфере экономики и научных 
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исследований. Таким образом, традиционное общество 

имеет свои положительные стороны и недостатки, и 

преимущества и недостатки зависят от конкретной 

ситуации и условий. 

 

Правовое общество 

Правовое общество — это тип общества, в котором 

законы и правовые нормы играют ключевую роль в 

организации общественных отношений и регулировании 

поведения граждан и организаций. В таком обществе право 

является главным регулятором, который охватывает все 

сферы жизни, включая экономику, политику, социальные 

отношения и т.д. 

Положительные стороны правового общества: 

Защита прав и свобод граждан: в правовом обществе 

каждый гражданин имеет право на защиту своих прав и 

свобод, а правоохранительные органы работают на защите 

закона и предотвращении правонарушений. 
Повышение стабильности и предсказуемости: 

правовая система обеспечивает стабильность и 
предсказуемость в общественных отношениях, что 
способствует развитию бизнеса и экономики в целом. 

Развитие гражданского общества: правовое общество 
способствует развитию гражданского общества, поскольку 
законодательство гарантирует защиту прав и свобод 
граждан, а судебная система обеспечивает их защиту в 
случае нарушения. 

Уважение к закону: правовое общество формирует у 
граждан уважение к закону и правовым нормам, что 
способствует улучшению общественной морали и этики. 

Недостатки правового общества: 
Жесткость и формализм: в правовом обществе 

законы  и  правила  часто  являются  жесткими  и 

формальными, что может приводить к несправедливости в 
отдельных случаях. 

Сложность правовой системы: правовая система 
может быть слишком сложной и запутанной, что 
затрудняет ее понимание и использование в повседневной 
жизни. 

Развитие «правовой теневой экономики»: в правовом 
обществе некоторые люди могут использовать знание 
правовой системы и законов для обхода закона или 
извлечения личной выгоды, что может привести к 
развитию «правовой теневой экономики». 

Неспособность учитывать контекст: в правовом 
обществе законы и прав 

 

Сочетание традиционного и правового общества 
Сочетание традиционного и правового общества 

может иметь как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

Среди положительных сторон можно отметить: 
Сохранение культурных традиций и национальной 

идентичности. 
Стабильность в социальной и политической сферах 

за счет укорененности в традиционных ценностях и 
нормах. 

Уважение к старшим и опытным людям, умение 
учиться на их опыте. 

Защита прав человека и гражданина на 
законодательном уровне. 

Однако, сочетание традиционного и правового 
общества также может иметь следующие недостатки: 

Ограниченный потенциал для социальной и 
культурной смены, что может привести к консерватизму и 
застою в развитии. 

Ограничение свободы личности и индивидуальности 
в пользу соблюдения традиционных норм и ценностей. 
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Неравенство перед законом, так как традиционные 
общества могут быть настроены на защиту интересов 
конкретных групп, а не всех граждан. 

Ограничение гражданской активности и участия в 
принятии решений, так как в традиционных обществах 
решения часто принимаются старшими и опытными 
людьми. 

Таким образом, сочетание традиционного и 
правового общества может иметь как положительные, так 
и отрицательные стороны, которые зависят от конкретного 
контекста и условий. 

 

Азиатский тип общества 

Азиатский тип общества — это термин, который 

используется в социологии и политической науке для 

описания особенностей социально-экономического 

развития стран Восточной Азии и Юго-Восточной Азии. В 

этом типе общества важную роль играет государство, 

которое осуществляет контроль над экономикой и 

обществом. 

Основные черты азиатского типа общества 

включают: 

Сильное влияние государства на экономику. В 

азиатских странах правительства принимают активное 

участие в экономическом развитии, инвестируют в 

крупные проекты и поддерживают ключевые отрасли. 
Высокая степень социальной иерархии. В азиатских 

обществах существует строгая социальная иерархия, 
основанная на возрасте, положении в семье и 
происхождении. 

Уважение к традициям и обычаям. Азиатские 
общества хранят свои традиции и обычаи, которые влияют 
на повседневную жизнь людей и на экономическую 
деятельность. 

Коллективизм. В азиатских обществах высоко 
ценится коллективизм и сотрудничество, что проявляется в 
работе команд и коллективов. 

Акцент на образование. В азиатских обществах 
высоко ценится образование, и люди стремятся получить 
высшее образование для достижения успеха в жизни. 

Недостатки азиатского типа общества включают 
ограничения на свободу слова и выражения мнения, 
ограниченную конкуренцию на рынке и проблемы с 
коррупцией. Кроме того, сильное влияние государства 
может приводить к экономическому стагнации и 
нарушению прав человека. 

 

Европейский тип общества 
Европейский тип общества, также известный как 

западный тип общества, является результатом длительного 
процесса исторического развития Западной Европы, 
начиная с древности и до современности. Этот тип 
общества основан на ценностях свободы, равенства, 
демократии, прав человека и научного рационализма. 

Основные черты европейского типа общества: 
Развитая рыночная экономика и капитализм. В этом 

типе общества рынок играет важную роль в экономике и 
формирует основу социальных отношений. Капитализм и 
приватная собственность на средства производства 
являются основой экономической системы. 

Развитая гражданская сфера. Европейское общество 
основывается на идеологии гражданства, где каждый 
человек является гражданином и имеет определенные 
права и обязанности перед государством. 

Демократия и права человека. Европейский тип 
общества характеризуется демократической формой 
правления, где граждане имеют право выборов и участия в 
управлении государством. Права человека и свободы 
являются основой правовой системы. 
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Научно-технический прогресс и рациональность. 
Европейское общество характеризуется высоким уровнем 
научно-технического прогресса и рациональности в 
принятии решений. 

Секуляризм. Европейское общество является 
светским, то есть государство и религия разделены, и 
каждый гражданин имеет свободу выбора 
вероисповедания или отсутствия веры. 

Недостатки европейского типа общества: 
Равенство иногда приносит жертвы свободы. 

Существует опасность, что стремление к равенству и 
социальной справедливости может привести к 
ограничению свободы личности и инноваций. 

 

Мораль азиатского типа общества 

Мораль в азиатском типе общества обычно основана 

на понятиях долга, ответственности и уважения к старшим 

и власти. В таких обществах часто преобладает 

коллективизм и сильная социальная иерархия, где каждый 

человек имеет определенную роль и обязанности в 

социуме. 

Некоторые особенности морали азиатского типа 

общества могут включать: 

Уважение к авторитету и старшим. В традиционных 

азиатских обществах, таких как Япония, Китай и Корея, 

уважение к старшим и власти является важным аспектом 

морали. Люди должны следовать традиционным обычаям 

и уважать иерархию в обществе. 

Коллективизм. В азиатских обществах может 

существовать более сильный акцент на коллективном 

благополучии, чем на индивидуальных правах и свободах. 

Люди могут быть ожидаемыми делать вещи для блага 

общества, а не только для своей личной выгоды. 

Упор на долг и обязанности. В морали азиатского 

типа общества может быть больше акцента на выполнение 

своих обязанностей и выполнение своих обязательств, чем 

на права и свободы. Люди могут быть ожидаемыми 

следовать определенным ролевым функциям и выполнять 

свои обязанности к обществу и семье. 

Стремление к гармонии и избегание конфликтов. В 

морали азиатского типа общества может быть больше 

упора на сохранение гармонии и избегание конфликтов, 

чем на решение конфликтов и споров. Люди могут 

стараться сохранять гармонию в обществе и семье, даже 

если это требует некоторой жертвы личных интересов. 

Однако следует отметить, что мораль в азиатском типе 

общества может быть разнообразной и зависит от 

конкретной культуры и религии. Кроме того, в 

современных азиатских обществах все чаще происходит 

смешение традиционной морали и западных ценностей, 

что привело к появлению новых нравов и изменению 

моральных норм. Например, в Японии и Южной Корее 

произошло сильное влияние западной культуры, что 

привело к изменению традиционных моральных 

ценностей, в то время как в Китае и Сингапуре сохраняется 

сильное влияние традиционной морали, но также 

происходит адаптация под новые условия. 

Несмотря на различия в моральных нормах между 

азиатскими и западными обществами, в целом можно 

выделить общие черты азиатской морали. Она часто 

базируется на уважении к старшим и традициям, а также 

на общественной ответственности и коллективизме. В 

азиатской морали большое значение придается 

сдержанности и дисциплине, а также идеалам гармонии и 

баланса. 
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Однако, как и любая моральная система, азиатская 

мораль не является идеальной и может иметь свои 

недостатки. Например, она может ограничивать 

индивидуальную свободу и развитие личности, а также 

приводить к конформизму и подчинению общественным 

нормам, в ущерб инновациям и креативности. 

В Европейском типе общества, который возник в 

результате революций в Западной Европе, моральные 

нормы и ценности также претерпели значительные 

изменения. В эпоху возрождения и Ренессанса произошло 

возрождение интереса к античной культуре и философии, 

что привело к сдвигу в фокусе от религиозной морали к 

более гуманистической морали, ориентированной на 

индивидуальные права и свободы. С развитием науки и 

промышленности возникло убеждение в возможности 

продвижения к общественному благополучию через 

инновации и технологический прогресс, что также привело 

к пересмотру моральных ценностей. 

Европейская мораль отражает уважение к 

индивидуальной свободе и личным правам, гражданской 

ответственности и правовым нормам, что также 

проявляется в политической системе демократии и 

правовом государстве. Однако, некоторые критики 

отмечают, что сильный фокус на индивидуализме может 

приводить к утрате общественной связи и гражданской 

ответственности, а также к созданию разрыва между 

богатыми и бедными слоями общества. Таким образом, 

мораль в Европейском типе общества имеет 

гуманистический и индивидуалистический характер, и 

ориентирована на уважение к личным правам и свободам, 

гражданской ответственности и правовым нормам. 
Как и любая другая мораль, европейская мораль 

имеет свои недостатки и критикуется некоторыми людьми 

и обществами. Вот некоторые из возможных недостатков 
европейской морали: 

Индивидуализм. Европейская мораль в целом ставит 
личные права и свободы выше интересов общества и 
группы. Это может приводить к недостатку социальной 
ответственности и отсутствию чувства общности. 

Консюмеризм. В современном обществе европейская 
мораль может способствовать развитию 
материалистических ценностей и культуры потребления. 
Это может привести к потере смысла жизни и уменьшению 
моральной ценности. 

Идеализация интеллекта и знаний. Европейская 
мораль может склоняться к идеализации умственной 
деятельности и образования. Это может приводить к 
недооценке физического труда и практических навыков, 
что может привести к неравенству и недостатку уважения 
к низкоквалифицированным работам. 

Эгоцентризм. Европейская мораль может приводить 
к сознательному или неосознанному искажению других 
культурных ценностей в соответствии с европейскими 
ценностями и стандартами. Это может привести к 
недостатку уважения к другим культурам и традициям, а 
также к культурной ассимиляции. 

Недостаток духовности. В некоторых случаях 
европейская мораль может быть склонна к секуляризации 
и отрицанию религиозных ценностей и верований. Это 
может привести к отсутствию моральной и духовной 
ориентации и смысла жизни. 

 

Свобода и общество 
Свобода — это понятие, которое имеет множество 

различных значений в зависимости от контекста. В общем 
смысле, свобода — это состояние, когда человек не 
ограничен в своих действиях внешними силами, и может 
делать то, что ему угодно в рамках закона и этики. 
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Свобода может включать в себя право на свободу слова, 
свободу совести, свободу передвижения, свободу выбора 
профессии и многие другие аспекты, которые позволяют 
человеку жить свободно и независимо. Однако, важно 
понимать, что свобода не должна означать 
безнаказанность. Свобода должна сочетаться с 
ответственностью за свои действия и уважением к правам 
других людей. 

 

Эволюция свободы 
Свобода — это состояние, когда человек может 

свободно выбирать и действовать в соответствии с 
собственными убеждениями и интересами, не 
ограниченными незаконными действиями других людей 
или государства. Это понятие имеет длительную историю 
и эволюировало на протяжении многих веков. 

В древности свобода была тесно связана с идеей 

гражданской свободы, то есть с правом на участие в 

государственной жизни. Эта идея впервые появилась в 

Древней Греции, где была разработана демократическая 

форма правления. В Римской империи понятие свободы 

было связано с идеей гражданства и права на справедливое 

судебное разбирательство. 

В Средневековье свобода была ограничена 

феодальной системой и была доступна только 

ограниченному кругу людей. В Ренессансе и Эпохе 

Просвещения возрождение идеи свободы было связано с 

появлением новых философских и политических теорий, 

таких как либерализм, которые в значительной степени 

влияли на формирование западной цивилизации. 

Сегодня свобода в развитых странах обычно 

ассоциируется с правами человека и защитой личных 

свобод и прав. Кроме того, свобода также может быть 

связана с экономическими, политическими и социальными 

правами, такими как право на труд, образование, 

здравоохранение и жилье. Однако даже в современном 

мире концепция свободы все еще развивается и изменяется 

в соответствии с социальными, политическими и 

культурными изменениями. 

 

Свобода по типам общества 

Свобода может иметь различное значение в 

зависимости от типа общества, в котором она реализуется. 

В традиционных обществах свобода часто 

подавляется ради сохранения порядка и уважения к 

авторитетам. Личная свобода может быть ограничена 

правилами и традициями, которые часто строго 

регламентируют поведение и ограничивают выбор 

жизненного пути. 

В правовых обществах свобода более законодательно 

защищена. Люди имеют право на свободу выражения 

мнения, свободу выбора профессии и свободу 

передвижения. В свою очередь, эти свободы могут быть 

ограничены, если они угрожают безопасности или 

нарушают права других людей. 

В азиатских обществах свобода может быть 

подчинена коллективным интересам, которые могут быть 

важнее личной свободы. Однако, современные азиатские 

общества все чаще становятся более 

индивидуалистическими и уделяют больше внимания 

защите личных свобод. 

В европейских обществах свобода имеет центральное 

значение и защищена как конституционными гарантиями, 

так и культурными нормами. Люди имеют право на 

свободу вероисповедания, свободу выбора профессии и 

свободу слова. Однако, в последние годы, в Европе наблю 
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дается увеличение ограничений на свободу выражения 

мнения и других прав, что вызывает дебаты в обществе. 

В целом, свобода имеет различное значение в разных 

типах общества, и может быть ограничена или защищена в 

зависимости от культурных, исторических и правовых 

норм. 

Свобода не абсолют 

Высказывание "абсолютной свободы не бывает" 

является общепринятой и широко используемой истиной. 

Оно отражает то, что в любом обществе существуют 

ограничения свободы, которые определяются нормами 

поведения, законами и обычаями. Даже в самых свободных 

обществах существуют законы, которые определяют, что 

можно делать, а что нельзя, и каким образом можно это 

делать. Эти ограничения могут быть необходимыми, чтобы 

обеспечить защиту прав других людей или сохранить 

общественный порядок. Таким образом, свобода всегда 

ограничена какими-то правилами и ограничениями, 

которые необходимы для обеспечения справедливости и 

равенства в обществе. Важно найти баланс между 

свободой и ответственностью, чтобы обеспечить 

гармоничное сосуществование людей в обществе. 

Существует множество различных способов, 

которыми может нарушаться свобода людей. Некоторые из 

типичных нарушений свободы включают: 

Ограничения свободы слова: это может включать в 

себя запрет на определенные высказывания или формы 

выражения, например цензура, преследование 

журналистов и диссидентов, а также ограничения свободы 

интернета и социальных сетей. 

Ограничения свободы передвижения: например, 

границы, миграционные ограничения, мобилизация 

военных ресурсов. 

Ограничения свободы собраний и ассоциаций: 

например, запрет на организацию митингов, 

демонстраций, объединений и профсоюзов. 

Ограничения свободы вероисповедания: это может 

включать в себя запрет на практику определенных 

религий, преследование верующих, а также ограничения 

свободы выбора религии. 

Нарушения прав человека: например, насилие, 

жестокость, дискриминация, принудительный труд, 

нарушение прав женщин, ЛГБТ-сообщества и других 

меньшинств. 

Ограничения свободы предпринимательства: 

например, ограничения на создание и развитие бизнеса, 

ограничения свободы выбора профессии и 

трудоустройства. 

Ограничения свободы личности: например, 

нарушения прав на частную жизнь, нарушения прав на 

жилище, нарушения прав на собственность. 

Все эти нарушения свободы могут привести к тому, 

что люди ощущают себя ограниченными и лишенными 

возможности жить полноценной жизнью, и поэтому борьба 

за защиту свободы является важным элементом защиты 

прав человека. 

 

Психология человека и общества 

Психология человека и общества изучает 

взаимодействие между психическими процессами и 

социальной средой, в которой они происходят. Она 

объединяет в себе знания и методы психологии и 

социологии, исследуя, как люди взаимодействуют в рамках 

различных социальных ситуаций и культурных 

контекстов. Одной из основных тем психологии человека и 

общества является вопрос о том, как социальные факторы 
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влияют на психологические процессы и поведение 

человека. Например, исследования показывают, что 

социальная поддержка может улучшить психическое 

здоровье и уменьшить стресс, а социальная изоляция 

может привести к депрессии и тревожности. Кроме того, 

психология человека и общества изучает процессы 

социализации и формирования личности в контексте 

социальной среды. Например, исследования показывают, 

что дети, выросшие в различных культурных и социальных 

средах, развивают разные личностные черты и 

способности. 

Важным направлением психологии человека и 

общества является исследование проблем межгрупповых 

отношений, дискриминации, стереотипов и 

предубеждений. Психологи занимаются изучением причин 

и механизмов формирования этих явлений, а также 

разработкой стратегий для их преодоления и улучшения 

межгрупповых отношений. Кроме того, психология 

человека и общества занимается исследованием 

поведенческих и психологических аспектов социальных 

проблем, таких как наркомания, преступность, насилие и 

т.д. Изучение таких проблем помогает понимать, как 

социальные факторы могут влиять на психическое 

здоровье и поведение людей, и как можно предотвратить и 

лечить эти проблемы в социальном контексте. 

Психика 

Психика — это сложный процесс, который связан с 

восприятием, мышлением, чувствами и поведением 

человека. Это внутренний мир человека, который 

охватывает его мысли, чувства, эмоции и мотивации. 

Психика включает в себя множество процессов и 

механизмов, которые позволяют человеку 

взаимодействовать с внешним миром и адаптироваться к 

различным ситуациям. 

Психика формируется в процессе жизни человека под 
воздействием внешней среды, общественных условий, 
генетических факторов и личного опыта. Она является 
результатом взаимодействия множества факторов, включая 
восприятие, внимание, память, мышление, чувства и 
поведение. 

В психологии выделяют множество направлений и 
теорий, которые объясняют, как работает психика 
человека. Одно из основных направлений в психологии — 
это психодинамическая теория, которая основана на 
представлении о том, что психические процессы человека 
находятся под воздействием бессознательных факторов, 
которые могут проявляться в различных формах. Еще одно 
важное направление в психологии — это поведенческая 
теория, которая сосредоточена на изучении 
взаимодействия человека с окружающей средой и его 
поведения в различных ситуациях. 

Психика человека неотделима от общества, в 
котором он живет. Общество влияет на формирование 
психики, и в свою очередь, психика определяет поведение 
и деятельность человека в обществе. Поэтому в 
психологии часто изучают взаимодействие психики 
человека и общества, чтобы лучше понимать, как 
формируются и развиваются личность и поведение в 
различных социальных контекстах. 

 

Эволюция психики 
Эволюция психики представляет собой сложный 

процесс, в котором возникают новые качества и 
способности в психической деятельности живых 
организмов. Она связана с развитием нервной системы и 
мозга, а также социальными и культурными изменениями. 

По мнению многих исследователей, эволюция 
психики проходит через следующие этапы: 
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Примитивная психика, которая характеризуется 
рефлекторными реакциями на внешние раздражители. 

Эмоциональная психика, где на первый план выходят 
эмоции, чувства и настроения. 
Рациональная психика, которая основана на мышлении, 
логике и анализе. 

Трансперсональная психика, где преобладает чувство 
единства со вселенной и высшие духовные ценности. 

Кроме того, можно выделить и другие стадии 
эволюции психики, например, социальную психику, где 
важным является взаимодействие между людьми и 
социальные нормы, и технологическую психику, где 
важную роль играют технические инновации и средства 
связи. 

Эволюция психики не означает линейного прогресса, 
а является сложным и многогранным процессом, который 
может сопровождаться как позитивными, так и 
негативными изменениями. 

Послесловие 

Человек и вселенная. 
Человек — это часть вселенной, и понимание нашего 

места и роли в ней может помочь нам лучше понять нашу 

собственную природу и цель. Изучение вселенной 

позволяет нам расширить наши знания о мире и самих 

себе, а также понять, как все живое и неживое 

взаимодействует и связано друг с другом. 

Изучение солнечной системы, в свою очередь, 

позволяет нам лучше понять нашу планету Земля, ее 

происхождение и эволюцию, а также узнать больше о 

других планетах и их потенциальной способности к жизни. 

Изучение солнечной системы также позволяет нам лучше 

понимать наши технологические возможности для 

исследования и колонизации других планет, что может 

быть важно для будущего выживания человечества. 

Кроме того, изучение вселенной и солнечной 

системы важно для научного развития и развития 

технологий, так как мы можем узнать больше о 

фундаментальных законах природы и использовать эту 

информацию для создания новых технологий и улучшения 

существующих. 

Жизнь и вселенная. 

Вселенная — это огромный и сложный организм, в 

котором всѐ связано между собой. Изучение вселенной и 

еѐ возможности к жизни позволяет нам лучше понимать, 

как и почему возникает жизнь, и как она может 

развиваться в разных условиях. 

На данный момент мы знаем о наличии жизни только 

на Земле, однако, изучение других планет и их 

возможности к жизни может помочь нам понять, 

насколько уникальным явлением является жизнь на Земле, 

и насколько широко распространена жизнь во вселенной. 
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Изучение жизни на Земле и еѐ адаптации к различным 

условиям может также помочь нам в создании технологий, 

способных адаптироваться к экстремальным условиям, 

например, на других планетах. 

Кроме того, изучение вселенной и еѐ возможности к 

жизни может помочь нам ответить на фундаментальные 

вопросы о происхождении жизни и еѐ эволюции. 

Например, изучение метеоритов и других космических тел 

может помочь нам понять, какие условия были на Земле во 

время еѐ образования и как жизнь могла возникнуть из 

неживой материи. 

Таким образом, изучение жизни и вселенной является 

важным для расширения наших знаний о мире и самих 

себе, а также для развития науки и технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1





Кем были Неандертальцы, на самом деле и почему 
вымерли? 

Вчера 
Этот вымерший первобытный вид людей 150 лет считали 

примитивной мутацией без речи и интеллекта. Однако открытия 
ученых перевернули все представления о неандертальцах. 
Какими они были и почему вымерли? 

Раса льдов 
Хотя неандертальцы и наши предки - Homo Sapiens 

(кроманьонцы) произошли от одной, более древней мутации 
Homo heidelbergensis, неандертальцы появились раньше на 300 
тысяч лет, где-то 500 тысяч лет назад. 

Пятый ледниковый период длился 10 миллионов лет и 
вступил в очередную стадию потепления, эта оттепель длится до 
сих пор. Льды таяли, граница льдов отступала и на оттаявшую я 
землю хлынули потоки животных, за мясом шел человек. 

Неандертальцы лучше всех подходили для выживания на 
краю света и мрака. Небольшим ростом, с толстыми костями и 
грудой мышц, они отлично переносили боль, травмы, и 
страдания. 

Заселяя оттаявший мир Севера маленькими стаями 10–20 
человек, неандертальцы сделали гигантский скот - мамонтов, 
бизонов и шерстистых носорогов главным источником пищи. 
Базами им служили многочисленные пещеры Европы. 

Как выживали 
Маленькие стаи во враждебном мире выживали не только 

за счет мышц и физической силы, хотя многочисленные травмы 
на костях неандертальцев говорят о постоянных нападениях 
хищников и смертельно опасной охоте. 

Выживали они за счет заботы друг о друге и коллектива, 
это открытие ученые сделали недавно. Взрослея женщины 
покидали стаю и уходили к соседней, выбирая чужого мужчину. 
Так  неандертальцы  снижали  риск  кровосмешения  и 

 

 См: https://dzen.ru/a/ZFYcu7cOrmSEz2r2?&from_site=mail 07.05.23 

генетических уродств, а еще получали союзников для охоты, ибо 
мамонта завалить можно только большой толпой. 

Раскопки пещер показали, что неандертальцы не бросали 
больных и стариков, как делали мутации людей до них. Они 
лечили их, носили пищу и даже инвалидам давали прожить 
остаток жизни, несмотря на отсутствие пользы от ущербных. 

В пещере неандертальцы выкладывали сталактиты, что 
говорит об интеллекте 

Считалось, что неандертальцы не умели говорить и не 
имели воображения. Но у них был обнаружен ген FOXP2, что 
отвечает за речь. А подъязычная кость, что формирует звуки, у 
неандертальцев похожа на нашу. Неандертальцы не рисовали 
рисунки как кроманьонцы после них. 

Но в пещере Бруникель во Франции была обнаружена 
стоянка неандертальцев возрастом 176 500 лет, где племя 
отламывало сталактиты и строило из них круги. Как считают 
ученые, это первые зачатки религии в виде поклонения огню. 

Почему вымерли 
Неандертальцы вымерли 40 тысяч лет назад и это совпало 

с приходом из Африки на Север наших предков, кроманьонцев. 
Данный факт позволял долгое время утверждать, что они 
вымерли в результате войны видов за жизненное пространство. 

Однако в наших генах наука обнаружила до 3% генов 
неандертальцев, это доказывает, что два людских вида 
сосуществовали мирно и даже скрещивались. Новые теории 
вымирания неандертальцев говорят, что исчезновение были 
вызвано целым букетом причин. 

Находясь на передовой Ледникового периода, 
неандертальцы не могли уцелеть 

Контактной охотой - в отличие от кроманьонцев, 
атакующих дичь луками, неандертальцы атаковали жертву 
рукопашным боем и гибли под бивнями и копытами гигантов. В 
какой-то момент мужчин для размножения в стае просто не 
осталось. 

Изолированностью - неандертальцы жили маленькими 
стаями и в какой-то момент для размножения им могло не 
хватить людей. Конкуренцией - и без войны более 
многочисленные племена кроманьонцев могли их победить. В 
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таких племенах безопасно и сыто, в конце концов стая 
неандертальцев могла влиться в племя кроманьонцев и 
исчезнуть в нем. 

В каждом из нас есть немного неандертальца, ученые 
говорят этот ген позволяет лучше переносить болезни, а 
женщинам - роды. Этот первобытный вымерший вид людей, 
оказался на самом деле гораздо умней чем мы думали. И до сих 
пор помогает нам выжить. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ВЕЛИКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ВСЕХ 
ВРЕМЕН 

Тысячи лет назад человек впервые взглянул в небо и, 
честно говоря, не понял ничего. Возможно, он увидел там бога. 
Возможно, комету. Пусть разбираются историки. Прошли 
тысячи лет, и человек снова взглянул в небо — уже с помощью, 
например, космического телескопа Хаббла. 

Он увидел там мириады звезд, квинтиллионы планет, 
гигантские расстояния и… ничего (темную материю, то есть). 
Мы быстро учимся. Космический телескоп Джеймса Вебба будет 
в 100 раз мощнее Хаббла и покажет еще больше. Но что-то мы 
открыли и без него. 

Небо меняется, планеты движутся 
 

Наши древнейшие предки отслеживали смену времен года 
по небу. Оно говорило им, когда можно будет охотиться на 
определенные виды животных, например. Когда развилось 
сельское  хозяйство,  цивилизации  вроде  Древнего  Египта 

 

 https://hi-news.ru/eto-interesno/10-velichajshix-astronomicheskix- 
otkrytij-vsex-vremen.html 
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использовали звезды, чтобы определить, когда нужно засевать 
урожай, а когда собирать. Мы использовали небо как гигантские 
часы, чтобы считать время в течение года. Когда случались 
затмения или кометы, их считали неожиданными событиями, 
знамением богов. Сегодня мы знаем, что они происходят 
вследствие гравитационных взаимодействий и орбитального 
положения в космосе. 

Со временем некоторые умные люди подметили, что 
звезды движутся по небу предсказуемым образом. Они 
проходили по тому же пути, что и Солнце, и движутся на фоне 
других звезд. Теперь мы знаем, что это планеты (от греческого 
слова, означающего «странники»). Во многих культурах эти 
планеты получили имена богов. Меркурий, Венера, Марс, 
Сатурн и Юпитер, Нептун, Уран названы в честь высших 
существ, почитаемых в древности. 

Земля и Солнце не являются центром Вселенной 
 

 

Ранние верования (в зависимости от религий) часто 
указывали Землю центром Вселенной. Но когда первые 
астрономы наблюдали небо, они не понимали многих вещей. 
Почему Марс, например, иногда меняет свой курс в небе, а затем 
снова начинает маршировать в том же направлении, что и другие 
планеты? Некоторые астрономы придумали сложные геометри- 
ческий построения — эпициклы — которые должны были 

предсказывать хаотическое, на первый взгляд, движение планет. 
Простое   решение   было   предложение   Николаем 

Коперником в 1500-х годах, когда он поставил Солнце в центр 
Вселенной, а Землю пустил вращаться вокруг него, подобно 
другим планетам. (В третьем веке это также предлагал Аристарх 
Самосский из Греции, но его труды не были хорошо известны в 
западном мире на тот момент). Такая расстановка решала проб- 
лему эпицикла и подкреплялась другими свидетельствами. К 
примеру, открытие Галилеем спутников Юпитера в 1610 году 
показало, что не все вращается вокруг Земли. Религиозные 
власти были недовольны, но со временем все встало на свои 
места. 

По мере развития телескопических технологий, мы узнали 
также, что и Солнце не является центром Вселенной. В 1750-х 
годах считалось, что Млечный Путь — это большая коллекция 
звезд со своим собственным центром. К началу 1900-х наблю- 
дения новых звезд в других галактиках показали, что они были 
дальше, чем Млечный Путь. Наконец, астроном Эдвин Хаббл 
обнаружил доказательства того, что Вселенная расши-ряется 
равномерно во всех направлениях, не имея истинного центра. 

Все зависит от гравитации 
 

Хотя мы видим движение планет, почему они движутся, 
было непонятно тысячи лет. В 1600-х годах все изменилось, 
когда сэр Исаак Ньютон начал применять математическую 
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теорию к наблюдениям Вселенной. Он рассчитал три основных 
закона движения, а также закон всемирного тяготения, согласно 
которому две любые вещи во Вселенной взаимно притягиваются. 
Планеты обладают большей силой притяжения, галька в кольцах 
Сатурна — меньшей. 

В начале 1900-х наше понимание гравитации изменилось 
вместе с наблюдениями физиков вроде Альберта Эйнштейна, 
который выяснил, что время может меняться в зависимости от 
системы координат. Если вы путешествуете на скорости, 
близкой к световой, ваше чувство времени замедляется по 
сравнению с чувством живущих на Земле. Время стали считать 
четвертым измерением (после ширины, высоты и длины), и это 
привело к лучшему пониманию невероятных гравитационных 
условий вокруг черных дыр и других массивных 
гравитационных объектов. Гравитация объекта стала следствием 
«искривления» пространства-времени. 

В начале 2016 года гравитационные волны были 
обнаружены обсерваторией LIGO. Это рябь в пространстве- 
времени, вызванная взаимным вращением массивных объектов 
вроде черных дыр. Эйнштейн предсказал их существование, и 
астрономы искали их более 50 лет. 

За Сатурном есть планеты 
 

 
Телескоп показал множество мелких объектов, 

недосягаемых невооруженному глазу. Уильям Гершель открыл 

Уран в 1781 году случайно, когда каталогизировал все звезды, 
которые мог найти, восьмой величины или ярче. Тогда-то он и 
нашел Уран, движущийся на фоне звезд. Он планировал назвать 
его в честь короля Георга III, но другие астрономы решили 
назвать планету в честь бога, как и остальные. 

За этим открытием стремительно последовали другие: 
Церера (тогда ее назвали астероидом, а не карликовой планетой) 
была обнаружена в 1801 году. Нептун в 1846, а Плутон (сначала 
ставший планетой) в 1930 году. Солнечная система оказалась 
куда более большим местом, чем думали раньше. Со временем 
модели позволили предположить, что кометы обитают за 
пределами орбиты Нептуна среди других ледяных объектов — в 
поясе Койпера. В начале 2000-х несколько новых объектов 
размером с Плутон были обнаружены в поясе Койпера, что 
позволило Международном астрономическому союзу создать 
новую категорию объектов — «карликовые планеты» — и 
поместить Плутон и Цереру в эту категорию. 

Не менее поразительным стало открытие планет за преде- 
лами нашей Солнечной системы. Сначала астрономы нашли три 
планеты возле пульсара PSR B1257+12 в 1992 году, потом 
крупную экзопланету возле звезды главной последовательности 
51 Пегаса в 1995 году. Сегодня мы знаем о существовании более 
1000 планет за пределами Солнечной системы, и еще тысячи 
ожидают своего часа. Большую их часть обнаружил космический 
телескоп NASA Кеплер, запущенный в 2009 году. 

Существует космический предел скорости 
 



Бекбоев А.А., Карабукаев К.Ш., Алымкулов З.А. Футурология. Мораль. Вселенная 

~250~ ~251~ 

 

 

Мы используем скорость света как один из способов 
измерения Вселенной. Веками мы уточняли его скорость, и 
сегодня она составляет порядка 300 000 километров в секунду в 
вакууме. Солнце в восьми световых минутах от Земли. 
Ближайшая звездная система (Альфа Центавра) в четырех 
световых годах от нас, а ближайшая из крупных галактик 
(Андромеда) в 2,5 миллиона световых лет. 

Хотя все мы мечтаем о варп-двигателе из «Звездного 
пути», который позволил бы нам в мгновение ока покрывать 
огромные расстояния, нас стесняют ограничения физики. 
Другим открытием Эйнштейна было уравнение E = mc2, 
определяющее эквивалентность массы и энергии. Когда вы 
летаете на скорости, близкой к скорости света, необходимая вам 
энергия увеличивает вашу массу. В точке непосредственно перед 
нарушением светового предела масса становится бесконечной. 
Двигаться быстрее просто невозможно. 

Однако теоретическая физика предлагает хитроумные 
короткие ходы. Возможно, во Вселенной имеются червоточины, 
через которые вы сможете путешествовать легко и 
непринужденно, пересекая огромные расстояния в минуты. 
Возможно, существуют способы хотя бы коммуникации со 
скоростью света, поскольку квантово-запутанные частицы могут 
сообщаться мгновенно, вне зависимости от разделяющего их 
расстояния. Но насколько нам известно сейчас, скорость света 
равна максимально возможной скорости путешествия. 

Мы видим эхо Большого Взрыва 
 

Если бы Вселенная началась с сингулярности и затем 

расширилась наружу — согласно теории Большого Взрыва, — 
она должна была находиться в окружении невообразимой 
энергии. Со временем, когда Вселенная стала больше, эта 
энергия рассеялась, остыла и конденсировалась в вещество, 
которое заполнило космос. 

Мы можем наблюдать останки этого огромного взрыва, 
благодаря случайному открытию в 1965 году. В то время как 
существование фонового излучения впервые предположил Ральф 
Альфер в 1948 году, двое ученых из Bell Telephone Laboratories 
обнаружили его лишь десятки лет спустя, когда столкнулись с 
помехами на новом радиоприемнике. Арно Пензиас и Роберт 
Вильсон нашли излучение вместе с другой командой, что 
вылилось в две работы (по одной от каждой группы), 
опубликованные в Astrophysical Journal в 1965 году. 

Астрономы теперь знают о существовании крошечных 
температурных колебаний (анизотропии) в космическом 
микроволновом фоне (CMB), которые выявляют незначительные 
колебания плотности в ранней Вселенной. Эти незначительные 
флуктуации могут быть обнаружены с помощью очень 
чувствительных приборов вроде WMAP и европейского 
космического телескопа Планка. Считается, что эти вариации 
могут раскрыть многое о формировании ранней Вселенной, 
крупномасштабной структуры Вселенной и природе самых 
первых галактик. 

 

Вселенная расширяется (и все быстрее) 
 

В 1929 году астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что 
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Вселенная расширяется. Он был старательным и прилежным 
наблюдателем со своим 100-дюймовым телескопом на горе 
Вильсон в Калифорнии и сделал множество открытий вроде 
настоящих расстояний до галактик. Он вглядывался в новые 
звезды в этих галактиках, оценивал их яркость и затем 
рассчитывал, как сильно должна была тускнеть эта яркость с 
расстоянием. Затем, основываясь на работе астронома Весто 
Слифера, Хаббл измерил движение галактик и опубликовал 
работу, в которой окончательно показал расширение Вселенной. 

Открытие было весьма громким, но еще больше 
астрономы удивились в конце 90-х годов прошлого века, когда 
обнаружили, что расширение ускоряется. Астрономы, 
измеряющие сверхновые в далеких галактиках, обнаружили, что 
эти сверхновые были менее яркими, чем предсказывали по их 
красному смещению (что указывает на то, что они удаляются от 
нас). Это открытие в конечном итоге принесло ученым 
Нобелевскую премию. 

 

Мы не сможем увидеть большую часть материи во 
Вселенной 

 

Ускоренное расширение Вселенной было загадкой для 
астрономов, но они предположили, что должна быть некая сила, 
которая «расталкивает» Вселенную. Ведущей теорией сегодня 

является темная энергия, которую нельзя обнаружить напрямую 
с помощью современных астрономических методов. 

Есть также несколько теорий относительно того, чем 
может быть эта темная энергия. Она может быть свойством 
самого пространства-времени. По мере расширения 
пространства рождается больше темной энергии, которая еще 
дальше толкает расширение. Другое возможное объяснение 
связано с квантовой теорией вещества, в рамках которой 
допускается возникновение и исчезновение частиц, рождающих 
энергию. 

Темная энергия, как полагают, составляет 68% массы 
известной Вселенной, а темная материя — 27%. Ученые не 
уверены относительно природы темной материи, но знают о ее 
существовании по гравитационному воздействию. Мы видим, 
как она искривляет свет за счет гравитационного линзирования. 
Остальная часть Вселенной, менее 5%, состоит из привычной 
энергии и материи, которые мы можем видеть с телескопами. 

 

На других мирах есть вода и лед 
 

 

Вода считалась одним из ключевых элементов для жизни, 
и со временем мы пришли к выводу, что это универсальный 
элемент в Солнечной системе и вообще во Вселенной. Первые 
наблюдения космических аппаратов в 1970-х и 80-х годах 
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показали существование ледяных миров за пределами Земли. 
Открытие ледяных лун возле Юпитера, Сатурна и дальше стало 
сюрпризом, поскольку мы привыкли наблюдать безвоздушную 
Луну близ Земли. Со временем эти миры продемонстрировали 
сложный химический состав. 

Европа, спутник Юпитера, и Энцелад, спутник Сатурна, 
считаются наиболее перспективными для жизни за пределами 
Земли, по крайней мере в Солнечной системе. Кроме того, вода 
может существовать в жидкой форме внутри этих лун. На 
Титане, спутнике Сатурна, много углеводородов, а под 
поверхностью может скрываться жидкий океан. 

Более продвинутые наблюдения в 90-х годах и далее 
нашли водяной лед в самых неожиданных местах. Оказалось, 
водяной лед может быть на безвоздушной Луне и даже на 
Меркурии — ближайшей к Солнце планете — если лежит в 
постоянно закрытых от Солнца кратерах или под защитным 
слоем пыли. Полярные шапки, состоящие частично из льда, 
имеются на Марсе. Лед есть на кометах и на небольших мирах 
вроде карликовой планеты Церера. 

 

Впереди нас ждет много интересного 
 

 

Астрономия только начинает быть интересной, поскольку 

телескопы становятся все лучше и лучше, появляются новые 
способы исследовать нашу Вселенную. Один из 
запланированных к запуску в 2018 году телескопов, Джеймс 
Вебб, должен быть в 100 раз мощнее своего предшественника, 
телескопа Хаббла. 

Европейский Чрезвычайно Большой Телескоп, который 
будет завершен в 2024 году, если все пойдет по плану, будет 
изучать тайны Вселенной с Земли. По плану, он будет искать 
экзопланеты, вглядываться в первые дни существования 
Вселенной, сверхмассивные черные дыры и загадочную темную 
материю. Телескопы нового поколения также поищут планеты, 
похожие на Землю, в других солнечных системах, изучат их 
атмосферы, орбиты и происхождение. 

Недавнее открытие гравитационных волн, ключевого 
компонента общей теории относительности Эйнштейна, открыло 
путь новому типу астрономии — гравитационно-волновой 
астрономии. Независимая от электромагнитного спектра, 
гравитационно-волновая астрономия измерит рябь пространства- 
времени и покажет массивные объекты, которые оставались бы 
невидимыми для оптических телескопов. 
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