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EDITORIAL NOTE 291 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Вниманию читателей предлагается выпуск журнала Вестник РУДН: серия 
«Философия», посвященный этическим проблемам современности. Это уже пятый 
выпуск журнала, который был подготовлен кафедрой этики РУДН. 

Номер состоит из четырех разделов и начинается с работ, в центре рассмотре-
ния которых — этические категории, которые составляют важнейший предмет 
этико-философской рефлексии. Открывает раздел статья В.А. Цвыка о пробле-
ме добра и зла в философии И.А. Ильина. Категории добра и зла всегда находи-
лись в центре внимания выдающегося русского философа. Внимание читателя 
привлечет острая, не теряющая актуальности и в наши дни, постановка Ильиным 
вопроса о моральной оправданности, условиях и границах использования насиль-
ственных средств для искоренения морального и социального зла. Статья А.А. Сы-
чёва обращается к категории достоинства, демонстрирует многогранность этого 
понятия и его эволюцию в философской мысли. В исследовании И.Ю. Ларионова 
и А.В. Тарасовой «Влияние моральных дилемм на трансформацию категорического 
императива И. Канта» отмечается, что деонтологическая этика может служить ори-
ентиром при решении современных моральных дилемм, и предлагается введение кате-
гории ответственности для осуществления этой задачи. А.А. Косорукова в своей статье 
обращается к проблеме морального выбора и анализирует идеи С. Кьеркегора 
и Ф. Ницше. 

Второй раздел посвящен этическим идеалам и ценностям, связанным с пат-
риотизмом, государственной идеологией и служению обществу и государству. 
В работе Т.И. Пороховской рассматривается этика прав человека и показаны ее 
основные недостатки. М.В. Моисеенко в своей статье раскрывает грани патрио-
тизма и рассказывает о воспитании патриотизма у студенческой молодежи в сте-
нах РУДН. Исследование В.С. Мухаметжановой освещает проблемы этики госу-
дарственных служащих, показывает важность этических установок в данной 
сфере. Завершает раздел статья А.А. Сазоновой о ценностных основаниях рос-
сийского электорального дискурса. 

Этика бизнеса занимает третий раздел номера и начинается с исследования 
А.В. Разина «Этика бизнеса как этика добродетелей». Автор рассматривает кон-
цепции добродетели в применении к современной прикладной этике, в частно-
сти — к этике бизнеса. Статья Саввиной О.В. демонстрирует отношение к дизайну 
Стива Джобса и его творческий путь. Дизайн для него имеет не только эстетиче-
скую ценность, но выражает этические ценности. 

Последний раздел не менее важен, чем остальные, и называется «Образова-
ние в современном мире». Вызовы современности, с которыми приходится иметь 
дело образовательным системам, во многом изменяют этические ценности и прин-
ципы, формировавшиеся веками. Статья И.В. Цвык показывает, как компьютерные 
технологии в образовании ставят новые этические проблемы и обостряют старые. 
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Традиционные отношения учитель—ученик ввиду внедрения компьютерных тех-
нологий вынуждены видоизменяться. В исследовании И.Е. Лапшина рассматри-
вается преподавание и понимание этики в рамках экономического образования 
и в бизнес-школах. Автор показывает, что в этой сфере возникает больше вопро-
сов, чем ответов, а практика преподавания этических дисциплин еще слишком 
молода. 

Рубрика «Проба пера» содержит исследования молодых, но перспективных 
философов. В этом году в рубрику попали четыре статьи: работа С.В. Микаеляна 
о возрастной этике — мало исследованной проблематике, статья Л.В. Якушева 
об этических аспектах преодоления последствий классических военных конфлик-
тов, статья А.Ю. Глазова о важности этических принципов лидера, и, наконец, 
статья Чжан Жуньмэй об особенностях восприятия идей Ф.М. Достоевского 
в Китае. 
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ВНЕ ВРЕМЕНИ: ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

DOI: 10.22363/2313�2302�2017�21�3�293�304 

ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА 
В ФИЛОСОФИИ И.А. ИЛЬИНА 

В.А. Цвык 

Российский университет дружбы народов 
117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

Статья посвящена исследованию и анализу этической концепции И.А. Ильина — учения о сущ-
ности и природе добра и зла, средствах противостояния злу. В русской философии начала XX в. 
избавление мира от зла объявлялось основной задачей человечества. Поэтому в учениях наиболее 
крупных философов этого периода попытки решить проблему добра и зла часто выражаются в стрем-
лении определить зло, найти его истоки, указать человечеству пути и методы борьбы с ним. В твор-
ческом наследии выдающегося русского философа Ивана Александровича Ильина важное место 
занимает исследование вопроса о природе добра и зла, о происхождении зла, а главное, о методах 
борьбы с ним. Этика Ильина очень актуальна, она представляет интерес для современного читателя 
именно тем, что в ней воплощен его личный духовно-нравственный опыт. Объективность и науч-
ность подхода к ее изучению исключает возможность ее однозначной оценки. С одной стороны, 
современная действительность и социальное бытие первого десятилетия XXI в. по-прежнему говорит 
о праве человека на применение силы в борьбе со злом. С другой стороны, все более понятным 
становится факт, что путь к добру лежит вне любых насильственных действий. Вне ненасильствен-
ной перспективы невозможно дальнейшее развитие человеческой цивилизации, как в плане меж-
личностных отношений, так и на уровне межгосударственных связей и мировой политики. 
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Проблема добра и зла, их взаимоотношение является одной из важнейших 
проблем человеческого бытия. С того времени, когда люди научились различать 
добро и зло, мы ведем отсчет существования нравственности. Мораль как сфера 
общественной жизни и феномен культуры базируется на противоположении добра 
и зла: все должное, заложенное в нравственных нормах, характеризуется как доб-
рое; все запретное — как злое. В понятиях добра и зла человеку раскрывается 
противоречивость его существования. Жизнь есть постоянное взаимодействие 
добра и зла. Не только частная жизнь, но и существование всего человечества ха-
рактеризуется напряженной борьбой добрых и злых сил. Любой человек, хочет он 
того или нет, живет либо преодолевая, либо избегая, либо совершая добрые или 
злые поступки. 

В истории философии и в этике проблема добра и зла исследована весьма 
многосторонне, сделаны попытки дать определения этим понятиям, проанализи-
ровать их, найти источники зла, наметить пути борьбы с ним, пути приближения 
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к добру. В истории этики существовало множество попыток ответить на вопрос 
о том, что есть добро и зло. В зависимости от ответа на этот вопрос выделяются 
различные направления этической мысли. Такими наиболее характерными на-
правлениями были гедонизм, представители которого связывали понятие о добре 
и зле с удовольствиями и наслаждениями человека; эвдемонизм, где добро по-
нималось как основание для человеческого счастья; утилитаризм и прагматизм, 
где добро понималось как польза, а зло — как вред. Теологические концепции 
связывали добро с проявлением божественной Воли, рационалистические выводи-
ли зло из неразумности отдельных людей, не понимающих идею добра, натурали-
стические теории связывали добро и зло с естественной природой человека. 

Категория добра заключает в себе наиболее общую положительную оценку 
всего, что определяется понятием нравственного. В этом смысле добро тождест-
венно понятию нравственного и раскрывается через свою противоположность — 
категорию зла, синоним безнравственного, отрицательного, осуждаемого и непри-
емлемого. Зло всегда рассматривалось как антипод добра, причем не просто его 
отсутствие, а именно то, что ему противоречит, противостоит добру. Современные 
отечественные философы развивали диалектическое понимание добра и зла, выводя 
их из противоречивости человеческой натуры, наличия в ней противоположности, 
отмечали, что зло предполагает добро через свое отрицание. 

Понятие зла является одним из наиболее сложных и трудноопределимых, 
хотя вопрос о сущности и происхождении зла — это один из так называемых «веч-
ных вопросов». На протяжении всего существования философии было написано 
огромное множество трактатов о природе зла, возможностях и средствах борьбы 
с ним. Особенно актуальной проблема зла стала во второй половине XX — на-
чале ХХI в. в связи с экономическими и социальными последствиями двух ми-
ровых войн, социальными катаклизмами, глобальными проблемами современно-
сти, стихийными бедствиями, эпидемиями, но главное, тем духовным кризисом, 
в который оказалось ввергнуто человечество, — смена моральных приоритетов, 
разрушение личности. А.П. Скрипник дает следующее определение зла: «Злом ока-
зывается такое взаимоотношение противоположностей, которое имеет разруши-
тельное значение для человека (его души, тела, среды обитания) и человечества...». 
В соответствии с этим он выделяет следующие типы зла: во-первых, зло физи-
ческое, когда человеческие судьбы и взаимоотношения разрушаются под воздей-
ствием стихийных сил природы; во-вторых, социальное зло, если внешний и внут-
ренний мир человека рушится под воздействием объективных общественных про-
цессов; и наконец, в-третьих, моральное зло, которое коренится в человеческой 
субъективности и индивидуальности. «Это такое употребление специфических 
личностных способностей (прежде всего, сознания и воли), которое направлено 
на разрушение человека и очеловеченного мира. В феномене морального зла 
происходит самоуничтожение человеческого в человеке, дегуманизация лю-
дей» [6. С. 11]. Разные способы отношения человека к миру высвечивают различ-
ные стороны зла. В эмоциональном плане зло часто выступает как страдание или 
страх, как неприятное, вызывающее отвращение. В утилитарном отношении оно 
приобретает облик вреда, то есть того, что препятствует достижению цели. Для 
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эстетического созерцания зло выступает как безобразное, уродливое, как пред-
меты, лишенные внутренней гармонии. 

Добро обобщенно включает в себя содержание всей совокупности норм, прин-
ципов морали общества в целом, выступает как нравственное основание спра-
ведливости, долга, чести, счастья. Объективный критерий добра лежит в области 
гармонизации интересов личности и общества, воплощен в принципах коллекти-
визма и гуманизма. Ценность добра состоит в его осуществлении, в способности 
человека не просто различать добро и зло, но и действовать во имя добра. Поня-
тие добра выступает не только как характеристика действия, но и как совокупность 
всех нравственно приемлемых положительных норм и требований морали. По-
нятие добра выступает в этом качестве как положительная оценка общественных 
явлений, отвечающая интересам всестороннего развития личности. 

Несмотря на актуальность проблемы определения добра и зла, богатый фило-
софский опыт ее изучения, раскрытие сущности этих понятий продолжает оста-
ваться одной из задач современной этики. 

В русской философии второй половины XIX — середины XX в. избавление 
мира от зла объявляется основной задачей человечества. Поэтому в учениях наи-
более крупных философов этого периода попытки решить проблему добра и зла 
часто выражаются в стремлении определить зло, найти его истоки, указать че-
ловечеству пути и методы борьбы с ним. В творческом наследии выдающегося 
русского философа Ивана Александровича Ильина важное место занимает иссле-
дование вопроса о природе добра и зла, о происхождении зла, а главное, о мето-
дах борьбы с ним. 

Главным в моральной философии Ильина является обоснование необходи-
мости борьбы со злом и детальная разработка методов этой борьбы. В работе 
«О сопротивлении злу силою» (1924) Ильин изложил свое видение сущности доб-
ра и зла, развил концепцию борьбы со злом, обосновал возможности и необходи-
мости такой борьбы и определение ее средств. Проблему сопротивления злу, 
борьбы с ним, как справедливо отмечает сам Ильин, невозможно не только 
решить, но и правильно сформулировать, не определив сначала природу и сущ-
ность добра и зла. Понятие зла в этике всегда рассматривалось в противопостав-
лении добру. 

Для Ильина, так же, как и для другого выдающегося русского философа 
Н.А. Бердяева, идея добра и зла неприменима к материальной природе. Он при-
знает, что природные бедствия могут развязать зло в человеческих душах, од-
нако же эти силы могут вызвать и обратный процесс: духовное очищение, укре-
пление в добре. Поэтому он полагает, что мир природы сам по себе не является 
ни добром, ни злом. Сфера действия добра и зла — это внутренний мир человека: 
«Зло начинается там, где начинается человек, и притом именно не человеческое 
тело, во всех его состояниях и проявлениях как таковых, а человеческий душевно-
духовный мир — это истинное местонахождение добра и зла» [1. С. 13]. Отсюда 
следует, что никакое внешнее действие человека, взятое отдельно от породившего 
душевно-духовного состояния, не может быть ни добрым, ни злым. Любой внеш-
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ний поступок может быть только проявлением, обнаружением внутреннего 
добра или зла. 

При определении философом сущности добра и зла ключевым является его 
понимание духовности. Проблема духовности не теряет своей актуальности и в со-
временном обществе [3. С. 96]. 

Мысль о необходимости и нравственной ценности духовности человека про-
ходит через все творчество Ильина. Философ не отождествляет дух с душой чело-
века, напротив, он различает эти понятия, отмечая, что душа — это весь поток 
внутренних переживаний человека, во всем его объеме и разнообразии, а дух — 
особое состояние души, когда она устремляется к высшему благу, обращается 
к своим глубинным слоям, устремляется к добру. 

Добро и зло определяются Ильиным через наличность или отсутствие двух со-
четающихся признаков: любви и одухотворения. Добро он понимает как «одухо-
творенную любовь», а зло как «противодуховную вражду». Таким образом, добро 
раскрывается им при помощи понятий любви, духовности, совершенства. Соглас-
но его религиозным воззрениям, объективное совершенство — это Бог, а человек 
духовен только тогда и постольку, когда он добровольно и активно стремится 
к Богу [4]. Таким образом, добро оказывается исключительно религиозно, так как 
состоит в преданности Божеству. Зло же, в подобном понимании его, есть анти-
под добра, и заключается в отвращенности от Божественного. 

Утвердив подобное понимание зла, Ильин специально оговаривает, что зло 
нельзя понимать абстрактно: зло не пустое слово, не отвлеченное понятие, не некая 
гипотетическая возможность. Зло конкретно, оно реально присутствует в жизни 
людей. Причем подлинное, реальное зло для Ильина — вовсе не бедствия или 
страдания. Он решительно выступает против гедонистического понимания зла 
как всего неприятного, вызывающего страдания. Реальное зло философ понимает 
как злую человеческую волю, проявляющуюся во внешнем деянии. 

Итак, местонахождение зла у Ильина — душевно-духовный мир человека. Бо-
лее точное указание на нахождение зла философ дает, подчеркивая, что зло нахо-
дится в душе человека. Зло может находиться в душе человека как антипод духов-
ности, поэтому оно противодуховно по своей сути. Ильин не отрицает возможность 
существования бездуховной души. Именно такая душа, лишенная духовного 
начала как источника и орудия божественного откровения, является местона-
хождением зла. 

Таким образом, Ильин придерживается точки зрения на зло как принадлеж-
ность миру человеческой субъективности. Но для полного раскрытия сущности 
зла необходимо не только указать его расположение, но, главным образом, объяс-
нить его причину, раскрыть его природу, показать, откуда и почему появляется 
зло как душевная склонность, «присущая каждому человеку». Основную причину 
зла он видит в трагической противоречивости человеческого бытия, в том, что 
«слабые» люди не выдерживают этой трагичной жизни и отвращаются от Бога. 
Трагизм человеческой жизни философ видит в неразрешенности основных про-
блем бытия человека. Одна из главных проблем, наиболее ярко выражающая про-
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тиворечивость человеческого существования, — это тройственная, телесно-душев-
но-духовная природа человека. Человек устроен так, что легче всего ему удается 
удовлетворение телесных потребностей и наслаждение, а труднее всего — воля 
к духовному совершенству. Но идеи аскетизма о «борении» с плотью, по мнению 
Ильина, могут достигнуть определенных успехов, но в конечном итоге обречены 
на неудачу, поскольку невозможно полностью отрешиться от плоти, тело не только 
обременяет дух, но и несет и питает его. Духу в его свободных проявлениях, 
в устремлении к добру, необходимы и тело, и душа. Разрешение этого противо-
речия, этой трагедии человеческого бытия философ видит в правильном религи-
озном и нравственном опыте, заключающемся в приятии и одухотворении души 
и тела. Неправильное же взаимоотношение этих трех сторон человеческой при-
роды ведет к духовной слабости человека и обусловливает развитие злой воли 
[10. С. 660]. 

Другой трагедией человеческой жизни, ослабляющей дух человека в его 
стремлении к добру, Ильин считает невозможность полного слияния человека 
с Богом в земной жизни. Человек наделен волей к совершенству, но чем духовно 
богаче становится его душа, тем больше он удостоверяется в своем несовершен-
стве. Философ считает, что эта трагедия неразрешима с точки зрения того, что 
личная жизнь человека заканчивается с его смертью. Как христианский мыслитель, 
Ильин видит разрешение этой проблемы в возможности слияния с Богом в его 
посмертной жизни. 

Наконец, третьей трагедией человека, косвенным образом порождающей зло, 
Ильин считает «дискретность», то есть разъединенность, разрозненность челове-
ческого существования. Такое понимание разделенности и разобщенности людей 
как явления, способствующего проявлениям злой воли, близко пониманию зла 
В.С. Соловьевым, как распадение созданного Богом единого мира на частности. 
По Соловьеву, путь к абсолютному добру лежит через «собирание» Вселенной, 
а это возможно лишь в результате Всеединства (как единства многообразия) 
[9. С. 87]. 

Однако подобная людская разобщенность у Ильина не исключает из реальной 
совместной жизни, поскольку все люди — независимо от того, желают они этого 
или нет — связаны друг с другом всеобщей взаимной связью в добре и во зле. 
Следствием всеобщей взаимосвязанности людей через общение является то, что 
зло сохраняет свое бытие и свою силу даже когда оно не проявляется ни в каких 
внешних поступках, «...оно продолжает жить и размножаться, отравляя и душу 
носящую, и душу, воспринимающую его в отражении» [2. 5. С. 159]. 

Итогом рассуждений Ильина о происхождении и сущности добра и зла, его 
понимания добра как сосредоточия высшей нравственности и духовности, а зла 
как «отвращенности от Божественного», «противодуховной вражды», является 
его вывод о принципиальной исключительной вредности зла, заключающейся 
в разрушении внутреннего мира человека, осквернении его духовности. Вредны 
и опасны для человека исключительно все проявления зла, будь то физическое 
насилие или качественное извращение и разложение духовности человека. Даже 
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непроявленное вовне зло, существующее в потенции как злая воля отдельного 
человека, может непроизвольно заразить душу другого, тем самым осуществить 
развращение души. 

Главным выводом учения о зле Ильина является провозглашенная им необ-
ходимость и моральная обязанность борьбы со злом, причем не столько со злом 
в его внешних проявлениях, сколько со злой волей, укоренившейся в человеческих 
душах. Для него не подлежит сомнению, что отказ от сопротивления злу означает 
приятие зла. Как он справедливо отмечает, человек, не сопротивляющийся злу, 
воздерживается и от порицания его. 

Призыв Ильина к сопротивлению злу является закономерным следствием об-
щего строя его мыслей. Объявив основной задачей человека совершенствование 
своего духа, стремления к добру, он главным препятствием, которое должен одо-
леть человек на этом пути, считает зло (в своем понимании). Поэтому проблема 
борьбы со злом: ее сущность, методы и средства являются у философа не только 
этической, но и основной онтологической проблемой [8. C. 44]. 

Таким образом, вопрос о методах и средствах борьбы со злом является цен-
тральным во всем философском творчестве Ильина. Определив борьбу со злом 
как нравственную и духовную задачу каждого человека, он пытается решить 
и одну из важнейших проблем этики и всего человеческого бытия, — проблему 
допустимости применения силы в борьбе со злом. 

Основные взгляды философа на эту тему концентрированно изложены им 
в работе «О сопротивлении злу силою», однако к этому вопросу он обращался 
и в других своих произведениях — «Духовный смысл войны» (1915), «Аксиомы 
религиозного опыта» (1953), «Путь к очевидности» (1957), «О сущности право-
сознания» (1956). 

Основная позиция Ильина заключается в том, что применение силы в борьбе 
со злом он рассматривает как вполне допустимое в определенных строго огово-
ренных ситуациях и обстоятельствах, когда все другие — ненасильственные, ре-
лигиозные, духовно-нравственные — средства исчерпаны либо их вообще невоз-
можно применить. Однако подобное применение принуждения философ не возво-
дит в ранг моральной добродетели. Применение силы, с его точки зрения, является 
делом неправедным, но реальное жизненное бытие таково, что в определенных 
критических ситуациях противостоять злу может только сила. И в этом заключа-
ется трагедия человеческого бытия. Ильин считает основной задачей философа-
моралиста помочь людям ориентироваться в многообразии конкретных ситуаций 
жизненной реальности. Но при этом не навязывает какой-либо одной модели по-
ведения при встрече со злом. 

Позитивное решение проблемы преодоления морального зла Ильиным осно-
вывается на принципиальном различии им понятий «заставление», «насилие», «при-
нуждение», «понуждение», «пресечение». 

В первую очередь Ильин раскрывает понятие «заставление», определяет его 
сущность и виды и отграничивает его от понятия «насилие». Заставление он опре-
деляет как «...наложение воли на внутренний или внешний состав человека, ко-
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торое обращается не к духовному видению и любовному приятию заставляемой 
души непосредственно, а пытается понудить ее или пресечь ее деятельность» 
[1. С. 17]. 

В таком понимании заставление отличается от свободного убеждения — та-
кого состояния души человека, которое возникает свободно вследствие восприятия 
обращения другого к его совести, любви. Причем заставление Ильин не только 
не отождествляет, но и прямо противопоставляет насилию. Само понятие застав-
ления он вводит в свою философию для того, чтобы доказать, что не всякое воз-
действие на волю человека есть насилие. В истории философии и этики за терми-
ном «насилие» закрепилось отрицательное значение — как произвольного недо-
зволенного и возмутительного деяния, направленного на разрушение человеческой 
личности. Ильин вводит понятие «заставление», которое в его философии гораздо 
шире по смыслу, чем насилие. Насилием же он обозначает так называемое 
«предосудительное» заставление, которое он определяет как исходящее от злой 
души и направленное на зло. Соответственно, заставление, которое исходит 
от доброжелательной души и служащее для укрепления духовности человека, 
не есть насилие, и такое заставление философ считает морально оправданным. 

Как можно более точная и четкая разработка понятия заставления, выделение 
его различных видов является одной из важнейших задач Ильина. Так, он выделяет 
«самозаставление» и «заставление других» в зависимости от того, заставляет ли 
себя человек сам или это происходит в общении двух или многих людей. Кроме 
того, заставление, по его мнению, может выражаться как воздействие на мотивы 
поведения (приказ, запрет, угроза), так и в непосредственном воздействии на че-
ловеческое тело (толчок, связывание, убийство). Первый вид из вышеуказанных 
заставлений называется психическим, второй — физическим. 

Таким образом, выделяются четыре вида заставления. 1. — Психическое са-
мозаставление, когда человек понуждает себя к определенным душевным усилиям. 
Такое воздействие на собственную психику является самопонуждением, в отличие 
от 2. — Самопринуждение, или физическое самозаставление, когда человек при-
нуждает себя к телесному совершению определенных действий. 3. — Психическое 
заставление других, психическое понуждение, его сущность заключается в ду-
шевном давлении на волю человека, имеющем, однако, цель склонить ее к благу. 
И наконец, 4. — Физическое заставление, или физическое понуждение, под кото-
рым понимается воздействие на чужое тело [1. С. 17—20]. 

Необходимо отметить тот факт, что, говоря о самозаставлении, Ильин разво-
дит понятия «понуждение» и «принуждение» в том плане, что самопонуждением 
у него оказывается психическое самозаставление, а самопринуждением — физиче-
ское самозаставление. Когда же он говорит о заставлении других, он вообще не ис-
пользует термин «принуждение», а пишет о физическом и психическом понужде-
нии. Подобный отказ от использования понятия принуждения для обозначения за-
ставления других не случаен. 

Положение о том, что человеку не дано принуждать других к подлинным 
деяниям, является принципиальной позицией философа в том смысле, что поня-
тие принуждения несет в себе элемент завершенности, признание того факта, что 
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требуемое деяние состоялось. Ильин же считает, что человек, наделенный духом, 
не сможет до конца раствориться в чужой воле: «Человек, физически понужда-
емый другим, имеет всегда два исхода, избавляющие его от этого внешнего напо-
ра: лицемерие и смерть, и только тот, кто убоялся смерти или внутренне не выдер-
жал необходимого при лицемерии раздвоения личности, говорит о „принуждении“ 
как о возможном и состоявшемся событии; но и ему следует помнить, что его 
„принужденность“ сама собою угаснет в момент его личного, духовного, чисто 
внутреннего восстания и утверждения своей настоящей убежденности и искренней 
преданности» [1. С. 30]. По этой причине используется понятие не физического 
принуждения, а физического понуждения. Кроме вышеперечисленных видов за-
ставления выделяется еще один — пресечение; последнее как направленное 
на «чужое неделание» может иметь больше шансов на успех, чем физическое 
понуждение, как мы выше указывали, ограниченное в своих возможностях. 

Обосновывая возможность применения заставления в борьбе со злом, Ильин 
употребляет понятие не заставления вообще, а конкретные вышеперечисленные 
виды. Причем наибольшее внимание он уделяет обоснованию возможности при-
менения в борьбе со злом именно последних из отмеченных нами видов застав-
ления — физического понуждения и пресечения. 

Действительно, вряд ли можно отрицать, что самопонуждение и самопринуж-
дение играют большую роль в совершенствовании внутренней культуры чело-
века, в самовоспитании, являющемся неотъемлемой частью процесса духовного 
и нравственного самосовершенствования. Здесь, как и везде, где говорится о за-
ставлении, имеется в виду понуждение, направленное к добру. Понятно, что за-
ставлять и понуждать себя человек может и ко злу, такое действие и будет само-
насилием, или предосудительным заставлением в отношении самого себя. Благое же 
самозаставление призвано вести борьбу с лживым, упрямым и противодуховным 
«не хочется», неспособность же к такой борьбе и означает бесхарактерность и без-
волие. Таким образом, самопонуждение и самопринуждение имеют большое зна-
чение для воспитания и укрепления в человеке воли. 

Велика, по мнению Ильина, роль и общественно организованного психиче-
ского понуждения в воспитании человека. Наиболее влиятельным и могучим ин-
струментом такого понуждения философ считает государство, которое направляет 
людей к добру посредством мудрых и справедливых законов: «Правовой закон 
отнюдь не насилует человека, не попирает его достоинства и не отменяет его ду-
ховного самоуправления; напротив, он только и живет, только и действует, только 
и совершенствуется от свободного личного приятия и самовменения» [2. 4. С. 68]. 
Однако он признает и подчеркивает, что при этом правовые государственные 
законы понуждают психику человека: они воздействуют на волю индивидов 
и непосредственным авторитетом, и различными формами запретов и позволений, 
и также перспективой возможных неприятных последствий, в том числе и угро-
зой применения к несогласным мер физического пресечения. Такое понуждение 
философ считает вполне оправданным и направленным к благой цели — созданию 
возможности для раскрытия глубинных потенций человеческого духа. 

Использование такого волевого начала в борьбе со злом философ оправды-
вает не только если оно «психически понуждает», но и когда оно понуждает 
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и пресекает физически, хотя необходимость последнего пути не является одно-
значной даже для него самого. Несмотря на то, что Ильин старается доказать, что 
физическое понуждение и пресечение не есть ни зло, ни насилие, он хорошо осо-
знает, что «...цельного, совестно-праведного исхода здесь нет», однако он скло-
няется к тому, что «верное разрешение этого великого и для всей человеческой 
культуры неизбежного вопроса, верный выход из этого трагического задания — 
состоит в необходимом сопротивлении злу силой с принятием на себя ответст-
венности за свое решение и деяние, и с непременным последующим, всежизнен-
ным нравственно-религиозным очищением. Это и есть исход, указуемый право-
славным христианством» [1. С. 130—131]. 

Специальное внимание философ уделяет доказательству, что физическое за-
ставление нельзя отождествлять со злом, и что оно как средство понуждения че-
ловека не есть насилие. Так, не всякое применение силы к «несогласному» есть 
насилие. Насилием Ильин считает такое физическое понуждение, которое при-
нижает и подавляет дух понуждаемого человека, превращая его в одушевленную 
вещь, находящуюся в полной власти произвола насильника. 

Понудитель же, по Ильину, есть человек, пресекающий зло, несмотря на то, 
что он, как и насильник, воздействует на человека вопреки его желанию — не от-
рицает автономной духовности понуждаемого человека, а, напротив, требует ее 
восстановления и способствует ему. Поэтому понуждение, направленное против 
злодея, является верным делом, «драгоценным» для всей внутренней борьбы 
со злом во всех людях. 

Причину необходимости мер физического пресечения в борьбе со злом фи-
лософ видит в агрессивности зла. Основными задачами физического пресечения 
Ильин считает, во-первых, не допустить, чтобы данный человек совершил данное 
злодеяние; во-вторых, ограждение других людей от злодеяния, избавление их 
от опасности; в-третьих, удержать от пути злодейства слабых духом людей, так 
называемая показательная сила наказания. 

При этом философ постоянно подчеркивает, что вопрос о применении силы 
в борьбе со злом есть личное свободное решение человека, поэтому каждый от-
вечает за это перед собой, перед другими людьми, перед Богом. Он стремится 
доказать и показать, что, несмотря на то, что сопротивление злу как таковому 
всегда остается делом благим, праведным и должным, применение силы в этой 
борьбе неправедно, поскольку нравственно несовершенно. 

С большой настойчивостью Ильин повторяет, что применять силу в борьбе 
со злом следует только тогда, когда недостаточными оказываются другие средст-
ва — любовь, свободы, убеждения, запреты. Однозначного выхода из этой ситуа-
ции нет, и единственное, что может предлагает философ Ильин — воззвать к со-
вести человека и предложить нравственное очищение как средство, способное 
примирить душу человека, применившего силу против зла с самой собой и с вер-
ховным нравственным законом. Он осознает, что человек, отвечающий силой 
и мечом на агрессивность злодея, не может не выйти из духовного равновесия. 
Поэтому чтобы лишить зло даже видимости победы над душевно-духовной при-
родой человека, он призывает к духовному очищению [5]. 
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Уровень нравственного развития человека и общества характеризуется преж-
де всего умением личности отличить добро от зла и выступить в поддержку добра, 
вступить в борьбу со злом, вести творческую деятельность во имя создания усло-
вий для доброго начала. 

Сам процесс распознавания морального добра очень сложен и порой требует 
много мужества и творческого риска. Примером такого философского мужества 
является этическое учение И.А. Ильина. Хорошо понимая сложность и противо-
речивость проблемы, актуальность и болезненность ее в тот конкретный исто-
рический момент, философ открыто выступил в защиту своих идей о возможности 
и допустимости применения силы в борьбе со злом. 

Этика Ильина очень актуальна, она представляет интерес для современного 
читателя именно тем, что в ней воплощен его личный духовно-нравственный опыт: 
за всеми логическими построениями философа, за четкими определениями поня-
тий стоит живой практический нравственный опыт личности, пережившей непро-
стые события, нуждающиеся в нравственной оценке. И это, наряду с общей 
актуальностью и жизненностью проблемы добра и зла, делает его рассуждения 
по этому вопросу яркими и индивидуальными. 

Позиция философа, определяющего зло как бездуховность и признающего 
допустимость «меча» в борьбе со злом, проистекает из его общефилософского 
и религиозного мировоззрения и во многом продиктована своеобразием истори-
ческой ситуации. Поэтому объективность и научность подхода к изучению этих 
идей исключает возможность их однозначной оценки. 

К сожалению, современная действительность и социальное бытие первого 
десятилетия XXI в. по-прежнему говорит о праве человека на применение силы 
в борьбе со злом. С другой стороны, все более понятным становится факт, что путь 
к добру лежит вне любых насильственных действий. Вне ненасильственной пер-
спективы невозможно дальнейшее развитие человеческой цивилизации, как в плане 
межличностных отношений, так и на уровне межгосударственных связей и миро-
вой политики. Именно международная мораль, наряду с международным правом, 
способна стать фактором, минимизирующим риски применения силы в междуна-
родной политике в ходе соперничества государств [7. С. 177]. Будущее человече-
ства может состояться только в том случае, если высокие нравственные идеалы 
ненасилия не просто останутся идеалами, в нравственной высоте и ныне мало кто 
сомневается, а завладеют общественным нравственным сознанием, станут нор-
мой жизни каждого человека. 
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Abstract. The article is devoted to the study and analysis of the ethical concept of IA. Ilyin — the 
doctrine of the essence and nature of good and evil, the means of opposing evil. In the Russian philosophy 
of the early twentieth century, the deliverance of the world from evil was declared the main task of mankind. 
Therefore, in the teachings of the greatest philosophers of this period, attempts to solve the problem of good 
and evil are often expressed in the desire to identify evil, to find its sources, to show mankind ways and 
methods of fighting it. In the creative heritage of the outstanding Russian philosopher Ivan Aleksandrovich 
Il’in, an important place is occupied by the study of the question of the nature of good and evil, the origin 
of evil, and, most importantly, methods of combating it. Ilyin’s ethic is very relevant, it is of interest to 
the modern reader precisely because it embodies his personal spiritual and moral experience. The objec-
tivity and scientific approach to its study excludes the possibility of its unambiguous evaluation. On the 
one hand, the present reality and social existence of the first decade of the 21st century. Continues to talk 
about the human right to use force in the fight against evil. On the other hand, the fact that the path to 
good lies beyond all violent actions becomes more and more understandable. Outside the non-violent per-
spective, the further development of human civilization is impossible, both in terms of interpersonal relations, 
and at the level of interstate relations and world politics. 
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В ИСТОРИИ ЭТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
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Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
430005 Саранск, Россия, ул. Большевистская, 68 

Статья посвящена рассмотрению эволюции понятия достоинства в этико-философской мысли. 
На основании экскурса в этимологию слова автор выявляет базовое определение достоинства как 
меры соответствия поведения человека занимаемому им (как правило, высокому) положению в об-
ществе и одобрительной реакции окружающих на такое поведение. Это определение далее коррек-
тируется в ходе анализа воззрений Аристотеля, стоиков, Цицерона, Фомы Аквинского, Дж. Манетти, 
Дж. Пико делла Мирандолы, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта и др. Показано, что в ходе истори-
ческого развития (прежде всего под воздействием философии и религии) иерархическое понимание 
достоинства постепенно замещалось универсалистским. Анализируя представления о достоинстве 
как теоретическом основании системы прав человека и споры о достоинстве в современной био-
этике, автор делает вывод о том, что достоинство — важная личная и социальная ценность, потен-
циал которой для решения многих сложных этических дилемм современности, несмотря на частное 
употребление этого слова в публичном дискурсе, еще до конца не осознан. 

Ключевые слова: достоинство, чувство собственного достоинства, внутренняя ценность, 
история этики, права человека, биоэтика 

«Достоинство» — одно из наиболее часто употребляемых и в то же время 
наименее определенных понятий в современной этике. Под ним понимают как 
цену личности, устанавливаемую обществом, так и качество, несводимое к цене; 
образ Бога в человеке и признание права на самостоятельные решения; требова-
ние уважительного отношения и запрет на унижение. В спорах к человеческому 
достоинству апеллируют верующие и атеисты, консерваторы и либералы, сторон-
ники и противники эвтаназии, абортов, трансгуманизма. При этом каждая заин-
тересованная сторона защищает свое понимание достоинства, как правило, не-
совместимое с представлениями оппонентов. 

Базовые смыслы, явно или скрыто присутствующие в современном понятии 
«достоинство», проявляются при обращении к его этимологии. В русском языке 
это слово является производным от «достой» — «приличие, приличность, сораз-
мерность, сообразность» («по достою» обозначало «как должно, как следует»). 
Поскольку поведение, сообразное положению, воспринималось как достойное по-
ощрения, прилагательное «достойный» постепенно приобрело значение «уважа-
емый, ценимый» [7. C. 493]. 

Греческое αξιοπρέπεια, восходит к ἄξιος — «заслуживающий, соответствующий, 
имеющий вес» и далее к ἄγω в значении «принимать, взвешивать» [15. C. 1—2]. 
От того же корня образовано слово αξίωμα — достоинство, самоочевидный прин-
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цип. Кроме того, для обозначения чувства собственного достоинства в древнегре-
ческом языке (например, в этических сочинениях Аристотеля) использовалось 
слово σεμνóτης — «величавость, серьезность». Латинское dignitas (достоинство, 
заслуга, статус) образовано от прилагательного dignus — «ценный, соответству-
ющий», восходящего, в свою очередь, к индоевропейскому корню dek — «прини-
мать». По видимому, значение развивалось таким образом — «принимать» — 
«быть приемлемым» — «соответствовать». От этого же корня происходит еще 
одно слово, обозначающее достоинство (а также честь, славу, уважение) — decus. 
В английском языке этим двум словам соответствуют существительное dignity — 
«достоинство» и прилагательное decent — «подходящий, приличный» [17. C. 189]. 

Исходя из этого краткого экскурса в этимологию, можно заключить, что по-
нятие «достоинство» возникло для оценки меры соответствия поведения человека 
занимаемому им (как правило, высокому) положению. При этом предполагается, 
что достойный человек ведет себя на своем месте как должно, в соответствии 
с ожиданиями (то есть прилично или, по меньшей мере, приемлемо). Закономер-
ной реакцией на такое поведение является уважительное отношении к нему окру-
жающих. 

Дальнейшее развитие представлений о достоинстве шло в двух основных на-
правлениях. Взятое в социальном контексте, оно связывалось с высоким положе-
нием человека в иерархии и в этом смысле обычно противопоставлялось тем ка-
чествам, которые приписывались обладателям низкого статуса. Рассмотренное 
в природном контексте, оно связывалось с исключительным положением людей 
среди других живых существ и ассоциировалось с качествами и свойствами, со-
ставляющими природу человека (прежде всего с разумом и бессмертной душой). 
Если достоинство в первом понимании является достоянием немногих, то во вто-
ром — всех представителей человечества. При этом в ходе исторического разви-
тия (прежде всего под воздействием философии и религии) иерархическое по-
нимание достоинства постепенно замещалось более универсальным. 

Понятие достоинства формируется на самых ранних этапах становления ци-
вилизации. Определенные модели поведения представителей элиты начали фор-
мироваться вместе с возникновением социальной дифференциации в обществе. 
Результатом этого процесса стало закрепление в сознании общества представле-
ний о высоком достоинстве элиты и, одновременно, — о лишенном достоинства 
поведении представителей низших классов. От элиты ожидали положительных 
качеств (храбрости, щедрости и т.д.), а наградой за достойное поведение были 
почести, уважение. Людей из самых низких слоев, напротив, обвиняли в грубости 
или подобострастии, а отношение элиты к незнатным людям было подчеркнуто 
неуважительным, а если те не желали «знать своего места», то и оскорбительным. 

В «Илиаде» достойным героям противопоставляется незнатный Терсит: за не-
подобающее своему статусу поведение (оскорбление вышестоящего) его унижает 
и избивает Одиссей. У Гомера Терсит изначально лишен всяких достоинств: он 
не только презрителен, дерзок, болтлив, но и крайне уродлив. В то же время внутри 
самой элиты (у Гомера — военной аристократии) достойны уважения все, даже 
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если речь идет о троянцах. Рассчитывать же на особые почести герои могут только 
в том случае, если они демонстрируют особые заслуги: в сущности, сюжет всей 
«Илиады» выстраивается вокруг гнева Ахилла, посчитавшего, что несправедли-
вый передел добычи ущемил его достоинство. 

Одним из первых философов, обративших внимание на значение достоинства 
в общественной жизни и, одновременно, многозначность этого понятия, был Ари-
стотель, указавший, что «„достоинством“ не все называют одно и то же, но сто-
ронники демократии — свободу, сторонники олигархии — богатство, иные — бла-
городное происхождение, а сторонники аристократии — добродетель» [2. C. 151]. 
Хотя представления об источнике достоинства и варьируются в зависимости 
от идеологических предпочтений, во всех случаях под достоинством понимается 
нечто, придающее человеку вес и ценность в глазах общества. 

Достоинство для Аристотеля — нормативное понятие, накладывающее на тех, 
кто ею обладает, обязанности вести себя соответственно. Свободный человек 
не должен льстить тиранам, богатый — скупиться, благородный — прислуживать 
и т.д. Умение вести себя сообразно своему положению Аристотель считает важ-
ным моральным качеством: «Чувство собственного достоинства (σεμνότης) — се-
редина между своенравием и подхалимством. Оно проявляется при взаимном об-
щении людей. Своенравный таков, что не способен ни общаться, ни разговаривать 
с кем-либо. Само имя, по-видимому, указывает на его характер: своенравный — 
это как бы нравящийся сам себе и довольный самим собой. А подхалим — это 
умеющий общаться со всеми, всячески, везде. Ни тот ни другой не похвальны. 
Похвален тот, у кого есть чувство собственного достоинства; как средний между 
ними, он общается не с любым без разбора, а с достойными и не сторонится всех, 
но входит в общение с достойными же» [1. C. 322—323]. 

Достоинство, таким образом, имеет две стороны: оценочную и нормативную. 
Оно предполагает, что некто обладает высокой социальной ценностью и при этом 
ведет себя так, чтобы эту ценность не скомпрометировать. Во втором случае пра-
вильнее говорить о чувстве собственного достоинства — о самоуважении чело-
века, осознании им своей ценности. Поскольку речь идет о нормативном пред-
ставлении, чувство собственного достоинства подкреплено соответствующими 
положительными и отрицательными социальными санкциями: если поведение 
человека признается окружающими достойным, к нему относятся с уважением 
и почтением, в противном случае — с презрением или негодованием. 

Потенциально достоинством обладает всякий разумный человек, умеющий 
сдерживать свои страсти и активно участвующий в общественной жизни. Однако 
в действительности некоторые люди лишены его (например, «рабы по природе»). 
Поэтому достойным, скорее, будет человек свободный, материально обеспечен-
ный, благородного происхождения, имеющий заслуги перед обществом. Однако 
и такой человек может оказаться недостоин занимаемого места, если он будет 
дискредитировать себя неподобающим поведением. Достоинство в этом смысле 
предполагает стремление человека к социальному и моральному идеалу. Достой-
ным человек становится в том случае, когда он, приобретая определенное высокое 
положение в обществе (или имея его изначально), ведет себя соответствующим 
образом. 
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Идея о том, что каждый человек потенциально обладает достоинством, нашла 
дальнейшее развитие в стоицизме. Социальный статус, учили стоики, не предопре-
деляет достоинства. Человек, практикующий добродетели (воздержание, терпение, 
смирение) и стремящийся к мудрости, способен вести достойную жизнь, даже бу-
дучи несвободным (как, например, Эпиктет). В то же время самый высокопостав-
ленный человек может оказаться рабом своих желаний. Внутреннее достоинство 
выше внешнего: человек часто не властен над обстоятельствами, но он всецело 
властен на собой. 

Цицерон, чьи философские воззрения были близки к стоическим, писал: 
«...плотское наслаждение недостаточно достойно человека, стоящего выше жи-
вотных, и наслаждение это надлежит презирать и отвергать... И если мы, кроме 
того, захотим рассмотреть, в чем заключается превосходство и достоинство че-
ловеческой природы, то мы поймем, как позорно погрязнуть в разврате и жить 
роскошно и изнеженно и как прекрасно в нравственном отношении жить береж-
ливо, воздержно, строго и трезво» [14. C. 85]. 

Таким образом, хотя первоначально достоинство прочно ассоциировалось 
с социальным статусом, благодаря усилиям философии представления о том, что 
его основанием являются способность контролировать свои чувства при помощи 
разума и стремление к моральному самосовершенствованию, начали получать все 
большую популярность. 

Схожая ситуация определяла культуру Средневековья: в реальной жизни до-
стоинство человека всецело определялось его положением в социальной иерархии. 
Однако благодаря христианству распространение получила идея о том, что по-
ложение в обществе и заслуги являются второстепенными качествами, а высшая 
ценность человека обусловлена тем, что он является образом и подобием Бога. 
С точки же зрения этой высшей ценности все люди равны. Григорий Богослов 
писал: «Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раз-
даянием даров Своих показать и одинаковое достоинство нашей природы, и бо-
гатство благости Своей» [6. C. 221]. 

Средневековые теологи определяли личность как существо, наделенное при-
родным и моральным достоинством. Однако характер человеческого достоинства 
изначально вызывал множество вопросов. Дается ли оно от рождения или воз-
никает после крещения? Не ведет ли грешная жизнь к его утрате? Что является 
определяющим в человеке: его греховность или достоинство? Библейские тек-
сты не содержат прямых отсылок к достоинству как моральной категории, по-
этому богословы предлагают различные ответы на эти вопросы. 

Фома Аквинский полагал, что достоинство присуще человеку изначально 
и основано на его превосходстве над животными, однако человек лишается 
достоинства, если он ведет себя иррационально и аморально, т.е. опускается 
до животного состояния (поэтому Фома, например, не выступает против смертной 
казни) [13. C. 209]. В отличие от него Иннокентий III акцентирует внимание на из-
начальной ущербности природы человека: «Участь сынов человеческих и участь 
животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание 
у всех, и нет у человека преимущества перед скотом... Что же иное человек, если 
не грязь и пепел? ...Что же ты гордишься грязью, из какого праха ты возвыша-
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ешься? Почему ты хочешь прославить пепел?» [8. C. 200]. Ничтожеству челове-
ческого состояния можно противопоставить лишь искреннюю веру и покаяние. 

В эпоху Возрождения идея человеческого достоинства оказывается в центре 
внимания философии. Дж. Манетти полемизирует с представлениями о его грехов-
ной природе. Достоинства человека — красота, благородство и мудрость его при-
роды — для него представляются достаточным основанием для признания пре-
восходства человека над другими творениями Бога и неизбежности всеобщего 
спасения. Манетти пишет: «...этой природе, которую Бог создал столь прекрас-
ной, столь благородной и столь мудрой, а также столь богатой, столь достойной 
и столь могущественной, наконец, столь счастливой и столь блаженной, было 
всего достаточно для ее полного и во всех отношениях абсолютного совершен-
ства, за исключением разве лишь того, чтобы она путем смешения с самой боже-
ственностью не только соединилась в той личности Христа с божественной лично-
стью, но также сделалась единой с божественной природой и посредством этого 
стала, если угодно, исключительной. Это, как известно, было дано, уступлено 
и назначено не ангелам, не какому-либо другому созданию, но только человеку, 
ввиду некоего восхитительного достоинства человеческой природы и также не-
обычайного превосходства самого человека» [10. C. 74]. 

Наиболее убедительный ответ на вопрос о том, кем является человек — брен-
ным прахом или высшим совершенством — дает Пико делла Мирандола на пер-
вых страницах своей «Речи о достоинстве человека». Он пишет, что, завершая 
сотворение мира, Бог пожелал сотворить того, кто смог бы его оценить. Однако 
все качества были уже распределены, и человек был сотворен без конкретного 
образа. Автор передает слова Бога так: «Образ прочих творений определен в пре-
делах установленных Нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, 
определишь свой образ по своему решению, во власть которого Я тебя предо-
ставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать 
все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, 
ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя 
в образе, который ты предпочитаешь. Ты можешь переродиться в низшие, нера-
зумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, 
божественные» [11. C. 265]. 

Если человек будет культивировать вегетативные качества — он станет рас-
тением, чувственные — животным, интеллектуальные — ангелом. Человек может 
быть и ничтожным, и совершенным, олицетворять добро или зло — все зависит 
лишь от его собственного свободного выбора. Он находится вне всяких иерархий 
и структур, и потому способен занять любую позицию, он — вне мира и значит 
способен смотреть на мир со стороны. Достоинство человека — это возможность, 
которую человек свободно реализует, способность самоопределяться, выстраивая 
собственное «Я». 

В работах гуманистов периода Возрождения понятие «достоинство» начинает 
очищаться от своих сословных смыслов. Однако и в эпоху Просвещения многие 
философы продолжали рассматривать достоинство как внешнюю, а не внутрен-
нюю ценность. Т. Гоббс определял достоинство как общественную ценность чело-
века: «та цена, которая дается ему государством, есть то, что люди обычно назы-
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вают достоинством. И эта цена выражается в пожаловании военных, судейских, 
государственных должностей или имен и титулов, введенных как отличительная 
особенность такой цены» [5. C. 67]. Здесь источником достоинства представлена 
не свобода, а власть. 

Все большее признание, однако, приобретала противоположная точка зрения. 
Ж.-Ж. Руссо писал: «Отказаться от своей свободы — это значит отречься от своего 
человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее обязанно-
стей... Подобный отказ несовместим с природою человека; лишить человека сво-
боды воли — это значит лишить его действия какой бы то ни было нравствен-
ности» [12. C. 156]. 

Наибольшее влияние на современные представления о достоинстве имеют 
работы И. Канта, который, явно полемизируя с Гоббсом, утверждал: «Уважение, 
которое я питаю к другим или которое другие могут потребовать от меня (obser-
vantia alliis praestanda), есть, следовательно, признание достоинства (dignitas) 
в другом человеке, т. е. достоинства, не имеющего ни цены, ни эквивалента, 
по которому можно выменять объект почитания (aestimii)» [9. C. 403]. 

Согласно Канту, достоинство требует, чтобы никто не служил только сред-
ством для других, но был для них также и целью. Оно коренится в автономии лич-
ности и представляет собой имманентно присущую любому разумному существу 
внутреннюю ценность, абсолютную, безусловную и количественно невыразимую. 
Все люди от рождения обладают равным достоинством вне зависимости от статуса 
и прочих внешних обстоятельств жизни. Нельзя заработать, обменять, сравнить 
или лишиться достоинства. Человек должен поступать так, чтобы его жизнь соот-
ветствовала этой высшей ценности, но даже если он будет преступником и пол-
ностью аморальным человеком, он не лишается ее. 

Кант, таким образом, доводит до логического завершения идеи стоицизма, 
христианской теологии и ренессансного гуманизма, превращая достоинство в фун-
дамент моральных взаимоотношений человечества. 

Тоталитарные режимы ХХ столетия и события Второй мировой войны на-
глядно продемонстрировали, что приверженность к разуму, пользе и прогрессу 
сами по себе не являются гарантией достижения социальной справедливости. На-
против, под этими лозунгами можно совершать действия, ведущие к унижению, 
угнетению и порабощению людей. Более того, стремление рационализировать 
процесс преодоления препятствий на пути к идеальному обществу привело к бес-
прецедентному увеличению количества преступлений против жизни и достоинства 
людей, к «утилизации» целых народов и других крупных социальных групп. 
Из всего многообразия ценностей, предложенных Просвещением, достоинство 
в его кантовском понимании оказалось наиболее прочным основанием для систе-
мы норм, защищающих человека от его использования в качестве средства для 
достижения общественной пользы. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. начинается со слов о том, что 
«признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных 
и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира» [4]. В Декларации утверждается, что все люди равны в своем достоинстве, 
никто не должен подвергаться обращению, унижающему его достоинство, и каж-
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дый человек имеет право на справедливое вознаграждение за труд и социальное 
обеспечение, гарантирующие ему достойное существование. В ряде последующих 
международных нормативных документов подтверждается, что именно достоин-
ство является основанием системы прав человека. Развитием этих идей в системе 
международного права стала Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 
2005 г., третья статья которой, посвященная достоинству и правам человека, про-
возглашает: «Интересы и благосостояние отдельного человека должны главенст-
вовать над интересами собственно науки или общества» [3]. 

Тезис о превалировании интересов отдельного человека над интересами об-
щества является одним из обоснований позиции pro choice, предполагающей, что 
сам человек должен решать вопросы жизни, смерти и допустимости или недопус-
тимости медицинского вмешательства. Следствием этого тезиса является призна-
ние допустимости эвтаназии, абортов и прочих действий, совершаемых по воле 
человека («смерть с достоинством» — один из речевых штампов, наиболее часто 
используемых для обозначения эвтаназии). 

Понимание достоинства как основания для недопустимости инструментали-
зации индивида, однако, привело к его отождествлению с автономией. Р. Маклин 
резонно утверждает, что «человеческое достоинство не значит ничего большего, 
чем уважение к человеку и его автономии... Достоинство — бесполезное для ме-
дицинской этики понятие, которое может быть устранено из нее без потери ее 
содержания» [16. C. 1420]. 

Тем не менее, как показывает история развития воззрений на достоинство, 
сведение этого концепта исключительно к автономии является явным упрощением. 
То, что такое упрощение действительно получило широкое распространение 
в биоэтике, еще не говорит об ущербности концепта. Достоинство ассоциируется 
не только с ценностью каждого отдельного человека, но и с отношением к этой 
ценности со стороны окружающих, то есть помимо индивидуального измерения 
имеет и публичное. Поэтому достоинство может не только не сводится к автоно-
мии, но и противостоять ей. Так, в ряде случаев люди могут быть согласны с уни-
жением своего достоинства, поскольку не считают эти действия унизительным 
и рассчитывают получить нечто ценное взамен. Классический пример подобной 
ситуации — швыряние карликов на дальность, которое было запрещено француз-
ским судом в 1995 г. как нарушающее достоинство человека (хотя сами карлики, 
участвовавшие в этой забаве, консолидировано выступили против запрета). Дру-
гая группа проблем связана с угрозами для сохранения человека как вида в транс-
гуманистическом будущем, контуры которого становятся все более четкими. 
В ряде подобных случаев требования автономии, справедливости, благодетельно-
сти, непричинения вреда, информированного согласия и т.д. прямо не нарушаются 
и только апелляция к человеческому достоинству позволяет обосновать амораль-
ность действий, о неприемлемости которых свидетельствует моральная интуиция. 
С этой точки зрения достоинство — важная личная и социальная ценность, по-
тенциал которой для решения многих сложных этических дилемм современно-
сти, несмотря на частное употребление этого слова в публичном дискурсе, еще 
до конца не осознан. 

© Сычев А.А., 2017 
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Abstract. The article is devoted to the evolution of the concept of dignity in ethical and philosophical 
thought. On the basis of the etymology of the word, the author reveals the basic definition of dignity as 
a measure of the correspondence of a person’s behavior to his or her position in society and the approving 
reaction of the others to such behavior. This definition is corrected in the analysis of the views of Aristotle, 
the Stoics, Cicero, Thomas Aquinas, J. Manetti, J. Pico della Mirandola, T. Hobbes, J.-J. Rousseau, I. Kant, 
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and others. It is shown that in the course of historical development (under the influence of philosophy and 
religion) the hierarchical understanding of dignity was gradually replaced by the universalist one. Analyzing 
the notions of dignity as a theoretical foundation of the human rights system and disputes about dignity 
in contemporary bioethics, the author concludes that dignity is an important personal and social value, which 
potential in solving complex ethical dilemmas of present time, despite the frequent use of this word in public 
discourse, is not yet fully realized. 

Key words: dignity, self-esteem, intrinsic value, history of ethics, human rights, bioethics 
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В статье обсуждается возможность теоретического исследования и выработки стратегии реше-
ния моральных дилемм с позиций деонтологической этики, определяются ее основные затруднения 
в данной области. Также анализируются основные положения нравственного учения И. Канта, кото-
рые рассматриваются в статье в качестве источника строгой деонтологической этики. Показано, 
что не категорический императив, а принцип «‘должен’ значит ‘можешь’» следует рассматривать 
как исходный для анализа моральных дилемм в русле кантианства, причем у самого Канта коллизия 
обязанностей рассматривается как исходно невозможная. Далее высказывается положение, что 
модификация основных принципов деонтологии позволит ей исследовать моральные дилеммы в их 
современном понимании, причем наиболее эффективной модификацией может выступить введение 
понятия ответственности при сохранении принципа «‘должен’ значит ‘можешь’». При этом построе-
ние умеренного варианта деонтологии с ранжированием нравственных обязанностей не обязательно. 
Разбирается теоретическая позиция Г. Йонаса, модифицировавшего кантианское нравственное тре-
бование, показав его антропологическую ограниченность. Показано, какую функцию в принципе 
ответственности Г. Йонаса выполняет предсказание последствий технологического развития в бу-
дущем. Р. Баркан Маркус акцентирует внимание на непредвиденности моральных дилемм, которые 
могут помешать претворению в жизни постулатов практического разума. Исследовательница раз-
рабатывает концепцию долга, направленную на обеспечение условий, которые облегчат соверше-
ние нравственных поступков в будущем. 

Ключевые слова: Моральные дилеммы, деонтологическая этика, ответственность, И. Кант, 
Г. Йонас, Р. Баркан Маркус 

Исследование моральных дилемм стало неотъемлемой частью современной 
этики. Согласно хрестоматийному определению Б. Уильямса, быть в ситуации 
моральной дилеммы для нравственного человека значит оказаться в положении, 
когда он должен действовать в соответствии с двумя различными моральными 
требованиями, которые по тем или иным неустранимым причинам невозможно 
выполнить одновременно. Иначе говоря, это такая ситуация выбора между 
двумя моральными требованиями, когда одно из них неизбежно будет нарушено 
[14. С. 120—121]. Подлинной моральной дилеммой считается положение, в кото-
ром человек, во-первых, оказывается не по своей вине и, во-вторых, искренне 
желает поступить нравственно и будет испытывать угрызения совести, если не смо-
жет это исполнить хотя бы частично. 
                                                 
 1* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 16-03-00388а. 
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Классическим примером является т.н. «дилемма вагонетки» («the trolley prob-
lem») со всеми многообразными ее модификациями, суть которой в выборе меж-
ду тем, чтобы остаться сторонним наблюдателем и допустить смерть пятерых 
невинных человек или спасти их, пожертвовав еще одним невинным человеком 
[11. С. 1395—1415]. 

При всей умозрительности моральные дилеммы требуют не только теорети-
ческого объяснения, но нравственно обоснованного решения. Они широко исполь-
зуются в текущих дискуссиях в области прикладной и профессиональной этики 
(от проблемы аборта до программирования беспилотных автомобилей, морального 
выбора в политике и т.п.). 

Определенные трудности в обращении с моральными дилеммами возникают 
у сторонников деонтологической этики (иначе, «этики долга») — одной из наи-
более важных и распространенных стратегий анализа и решения нравственных 
проблем. 

Деонтологическая этика определяет нравственную допустимость поступка 
или выбора, оценивая отношение рассматриваемого поступка к заранее обосно-
ванным нравственным правилам или принципам. Например, если мы считаем пра-
ва человека — в том числе право на жизнь — неотъемлемым, то мы не найдем 
возможности пожертвовать жизнью одного даже ради гарантированного спа-
сения пяти. 

Важнейшим представителем и вдохновителем развития денотологической 
этики с XIX в. и по наши дни по праву считается И. Кант. Его произведения ос-
таются источником современных разработок в данной области. Поэтому неслу-
чайно, что определение потенциала деонтологии в исследовании моральных ди-
лемм нередко принимает форму анализа отношения к ним этого великого немец-
кого философа. 

Позиция И. Канта может быть названа радикальной, или строгой, деонтоло-
гией. По словам самого философа, этика представляет собой «чистую практиче-
скую философию», исходящую из априорных принципов и, следовательно, не тре-
бующую связи ни с чем эмпирическим. Она является этикой мотива: имеют зна-
чение не сам совершаемый поступок и/или его последствия; важно воление, 
на основании которого совершается действие. Категорический императив опре-
деляет волю безразлично к тому, достаточно ли ее для достижения результата 
или нет. Таким образом, то, что человек реализовал моральный закон, важнее 
следствий, к которым это привело. Кант сам отмечал, что, вероятно, мы и не смо-
жем найти подтверждения возможности следования исключительного долгу. «Ра-
зум неумолимо предписывает ряд поступков, которым, может быть, и не будет 
найдено ни одного примера в действительности» [4. С. 245]. 

Но они и не требуются, ибо достаточно самого веления разума, предписания, 
данного самому себе, о том, что должно происходить, вне зависимости от того, 
происходит это или нет. На тех же основаниях не возникает и нужды чем-либо 
содержательно обосновывать моральный закон: он исходит из понятий чистого 
практического разума и его формулировка содержит сама в себе его обоснование. 



Ларионов И.Ю., Тарасова А.В. Вестник РУДН. Серия: ФИЛОСОФИЯ. 2017. Т. 21. № 3. С. 314—322 

316 ВНЕ ВРЕМЕНИ: ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

Обычно указывают на следующее место в «Метафизике нравов», где Кант 
выступает против возможности конфликта обязанностей и тем самым против мо-
ральных дилемм: «Столкновение одного долга с другим было бы таким их взаи-
моотношением, вследствие которого один из них устранял бы (полностью или 
частично) другой. Но так как долг и обязательность вообще суть понятия, выра-
жающие объективную практическую необходимость определенных поступков, 
а два противоположных друг другу правила не могут быть в одно и то же время 
необходимыми — если поступать согласно одному из них есть долг, то поступать 
согласно противоположному правилу не только долг, но даже противно долгу, — 
то коллизия одного долга с другим и коллизия обязанностей вообще немыслимы... 
Если два таких основания сталкиваются, то практическая философия не утвержда-
ет, что более сильная обязательность одерживает верх, а говорит, что побеждает 
более сильное основание для вменения в обязанность» [2. С. 132—133]. 

Тем самым позиция Канта содержит все особенности строгой деонтологии 
вообще в ее отношении к моральным дилеммам. От данной интерпретации оттал-
киваются современные исследования [6. С. 170—179]. 

Действительно, И. Кант фактически предлагает ранжирование моральных обя-
занностей, выстраивание их в ситуации конфликта в иерархической последова-
тельности, когда верховное правило отвергает менее значимое. Далее, с позиций 
этики долга, моральная теория, допускающая возможность реального конфликта 
обязанностей, должна рассматриваться как недостаточно проработанная и/или оши-
бочная. Наконец, рекомендации, как поступать в определенных ситуациях, кото-
рые дает сам Кант или может дать кантианская деонтология, воспринимаются 
как контринтуитивные. 

Наглядной и хрестоматийной иллюстрацией выступает предложенная к рас-
смотрению Кантом в статье «О мнимом праве лгать из человеколюбия» ситуация, 
когда приходится подвергнуть смертельной опасности друга, чтобы не поступить-
ся радикальным моральным требованием правдивости, даже если правду прихо-
дится говорить убийце. 

Исследователи, специально разрабатывающие теорию моральных дилемм, со-
шлись во мнении, что существуют непреодолимые трудности в следовании этике 
И. Канта при возникновении потребности решения конфликтов, обусловленных 
ситуативным столкновением моральных принципов [10. С. 125]. В то же время 
предпринимались попытки «оправдать» Канта, подробно разобрав его утвер-
ждения и показав, что из них вовсе не следует отрицание моральных дилемм 
[12. С. 36—64]. 

Очевидно, сам И. Кант высказывается против возможности моральных ди-
лемм в их современном понимании. 

Авторы данной статьи исходят из методологического допущения, что приме-
нение строгой деонтологической этики для анализа и решения моральных дилемм 
возможно путем незначительной модификации ее основных принципов. От кан-
товской позиции в той или иной мере отталкивались такие выдающиеся мысли-
тели XX в., как Дж. Ролз в теории справедливости общества, Т. Риган со своей 
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концепцией прав животных и т.п. Построение умеренного варианта деонтологии 
с возможным ранжированием нравственных обязанностей (как, например, делает 
У.Д. Росс) не обязательно. 

В дополнение кантовскому представлению о чистом априорном источнике 
моральных принципов все чаще звучит положение о том, что философия — это 
не только мысль, сколько образ существования, связанный с мыслью. И теперь 
уже распространенное мнение утверждает, что философ не «вне мира», а связан 
с ним, знает модели нравственного действования. Вполне последовательным 
кажется требование, чтобы, имея представление о моральном законе, мы также 
способны были бы следовать ему и в полной мере осознавать, что поступаем пра-
вильно, даже в тех случаях, которые для обыденного, повседневного сознания 
идентифицируются как проблематичные. В связи с периодическим столкновением 
этической теории с реальностью моральных конфликтов исследователи помещают 
нравственный закон в определенное контекстуальное поле. 

В первую очередь, следует учесть, что этика И. Канта ведет к непризнанию 
актуальности моральных дилемм на самом высоком теоретическом уровне. Обра-
щать внимание только на отдельные утверждения о невозможности столкновения 
моральных обязанностей недостаточно как для понимания самой кантовской эти-
ки, так и для возможной модификации деонтологии. Источником непризнания 
моральных дилемм у Канта следует считать не наличие верховного нравствен-
ного принципа — категорического императива, а общий характер его этического 
учения. 

Представляется возможным утверждать, что общий характер деонтологии 
Канта лучше выражает собственно принцип строгого долженствования. 

Исследователи моральных дилемм нередко ссылаются на следующую пози-
цию Канта: «Естественные побуждения... содержат в душе человека препятствия 
исполнению долга и (отчасти значительные) противодействующие силы, и чело-
век должен считать себя способным противоборствовать им и при помощи разума 
не в будущем, а именно теперь одолеть их (также мыслью), т.е. уметь делать то, 
что он должен делать согласно безусловному велению закона» (курсив наш, имен-
но эта фраза чаще всего цитируются — авторы) [2. С. 313]. В оригинале мысль 
высказана жестче: не просто «уметь» или «научиться» делать то, что он должен 
делать, а именно должен «мочь, быть в состоянии» («koennen») [8. P. 509]. 

Решительности высказывания следуют и английские переводчики: «...must 
judge that he can do what the law tells him unconditionally that he ought to do» [7. 6: 380]. 
Эта позиция получила название принципа «‘ought’ implies ‘can’» — «‘должен’ зна-
чит ‘можешь’». Данному принципу вполне закономерно уделяется много внима-
ния в исследовательской литературе, посвященной моральным дилеммам. 

Э.Дж. Леммон, автор статьи, с которой начинается изучение моральных ди-
лемм в англоязычной этике, отмечает, что — с логической стороны вопроса — 
противоречие возникает именно тогда, когда к простой констатации факта, что 
(1) субъект одновременно должен совершить действия, которые (2) не может со-
вершить одновременно, добавляют, что (3) «‘должен’ значит ‘можешь’». Если 
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моральная дилемма предполагает предположение одновременной истинности всех 
указанных суждений, то возникает противоречие. Но поскольку для Э.Дж. Лем-
мона моральные дилеммы реальны, то ошибка вкралась в реконструкцию их ло-
гики, полагает он. Ошибочно как раз введение принципа «‘должен’ значит ‘мо-
жешь’»; от него нужно отказаться, а для моральной дилеммы подыскать иную 
логическую форму [9. С. 150]. 

Представляется возможным пойти другим путем и, не отказываясь от исходно 
строгой деонтологической постановки вопроса, модифицировать содержание прин-
ципа долженствования. Такие важные авторы — исследователи моральных ди-
лемм, как тот же Б. Уильямс [14. С. 134] или Бас ван Фраассен [13. С. 12], сохра-
няют принцип «‘должен’ значит ‘можешь’», предлагая отказаться от других логи-
ческих составляющих. 

Б. Уильямс отмечал, что моральный конфликт возникает, когда к двум суж-
дениям прибавляется третье, обозначающее факт. Появление обстоятельства на-
личной действительности выводит ситуацию из рамок логического конструкта 
и порождает нравственную неопределенность. 

Учитывая это важное обстоятельство, представляется возможным утверж-
дать, что введение понятия ответственности будет наиболее эффективным допол-
нением деонтологической этики, дающем ей возможность анализировать мораль-
ные дилеммы и вырабатывать стратегию принятия решения. Понятие ответствен-
ности допускает возможное многообразие фактов, но не выводит содержание 
нравственного требования из них. 

Важнейшей опытом использования категории ответственности в деонтологи-
ческой этике в XX в. являются работы Г. Йонаса. 

Категорический императив И. Канта, по мнению Г. Йонаса, в большей степе-
ни подвергается логическому истолкованию, нежели этическому. Большим недо-
статком категорического императива применительно к современности Г. Йонасу 
казалась его замкнутость в пространственно-временном контексте. Моральный 
закон И. Канта отвечал на потребность решения относительно единичного про-
явления воли в отдельно взятой ситуации и, таким образом, просто указывал че-
ловеку на то, что он должен согласно разуму делать всегда, не рассуждая о бу-
дущем опыте. 

Содержательная особенность этики Г. Йонаса том, что в нее включена эко-
логическая составляющая, но и этот ее момент согласован с рассматриваемыми 
установками. Но, не заботясь о жизни будущих поколений, осознанно или неосо-
знанно отбирая у них все необходимые ресурсы (природные и другие), совре-
менное человечество лишает их выбора (жить или не жить). Кроме того, как и все 
положения так называемой традиционной этики, категорический императив 
антропоцентричен, т.е. рассматривает взаимоотношения только между людьми 
(взаимоотношения человека с природой не становятся предметом этического рас-
смотрения), однако в новой этике природа тоже требует морального к ней отноше-
ния, ведь дерзновение эксплуатации уже принесло ей видимый ущерб, «и к тому, 
за что мы обязаны нести ответственность, добавился предмет совершенно нового 
порядка, не более и не менее, как биосфера всей планеты в целом» [1. С. 51]. 
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Для того чтобы не навредить, человеку необходимо прогнозировать итоги 
своей деятельности, и если вероятность неоправданного риска велика, то следует 
отказаться от исполнения намерений. Неуверенность, а вместе с ней и признание 
незнания, в той же степени, что и осведомленность, — этические обязанности. 
Если в предшествующий период можно адекватно было утверждать, что развитие 
техники служит саморазвитию индивида, то широкое массовое производство 
в последующем опровергает это положение. 

Модифицированный Г. Йонасом императив звучит «Действуй так, чтобы по-
следствия твоей деятельности были совместимы с поддержанием подлинно чело-
веческой жизни на Земле» [1. С. 58]. 

Важно обратить внимание: сам Г. Йонас замечал, что вплоть до наших дней 
не было нравственных парадигм, ориентированных на будущее. Ни религиозная 
устремленность к спасению души, ни «предусмотрительная забота законодателя 
и государственного деятеля о будущем общем благе» [1. С. 60], ни различные 
утопии, выстраивающие политику только будущего (порой ценой настоящего) 
не отвечают запросу должной заботы о будущем, которое является неотъемлемой 
частью сферы нашей ответственности. 

Религиозную этику Г. Йонас относил к этике самосовершенствования, нрав-
ственные предписания которой (честность, справедливость, уважение) совпадают 
с положениями традиционной светской этики, которая, опять же, замкнута в про-
странстве «здесь и сейчас». Утопия же, целиком направленная в будущее, не уст-
раивала Г. Йонаса самим понимаем прогресса и отношением к настоящему. 
Г. Йонас писал: «Наш тезис состоит в том, что новые виды деятельности и ее мас-
штабы требуют соизмеримой с ними этики предвидения и ответственности, столь 
же новой, как и возможности, с которыми ей предстоит иметь дело» [1. С. 57]. 

Интересна позиция одного из ключевых исследователей моральных дилемм — 
Рут Баркан Маркус. Она предлагает вариант формулировки деонтологического 
императива, обнаруживая тенденцию к модификации кантовской деонтологии. 
Обязанность, действительно, должна подразумевать способность, возможность, — 
рассуждает она. Развивая положения Б. Уильямса, что реальные факты ответст-
венны за возникновение моральных дилемм, Р. Маркус акцентирует внимание 
на их непредвиденности, которые могут помешать претворению в жизни посту-
латов практического разума. Ее нормативный принцип выглядит так: «каждый 
должен действовать так, чтобы, если он должен сделать X и должен сделать Y, он 
мог бы сделать X и Y» («One ought to act in such a way that, if one ought to do X and 
one ought to do Y, then one can do both X and Y»). Р. Маркус трансформирует прин-
цип «‘должен’ значит ‘можешь’» в «приемлемую глоссу» к категорическому им-
перативу, по ее собственному выражению. 

Важнейшее нарушение этого правила — то, что люди дают как другим, так 
и самим себе противоречивые обещания. Следует быть ответственным и не брать 
на себя обязательства, которые невозможно выполнить [5. С. 134—135]. Наш долг 
тем самым в том, чтобы сформировать условия, при которых нравственное дейст-
вие совершать будет легче, «стремиться устроить свою жизнь и способствовать 
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развитию социальных механизмов, которые препятствовали бы возникновению 
конфликтов в будущем настолько, насколько это возможно» [5. С. 133]. 

Итак, аппарат современной деонтологической этики, берущий свое начало 
в этике И. Канта, ее исходные принципы, если их рассматривать в контексте со-
временной жизни, требуют некоторой корректировки, скорее даже некоторых до-
полнений. Попытки дать новую форму категорическому императиву Канта отра-
жают стремление к модификации деонтологической этики. Оно возникает в связи 
с вызовами актуальной действительности, теми новыми моральными конфликта-
ми, которые человек вынужден решать. 

Плодотворной представляются разработки Г. Йонаса и позиция Р. Баркан-
Маркус, которые предлагают формулировки нравственного принципа, обращен-
ного в будущее. Можно предложить такую модификацию строгой деонтологии 
по образцу этики И. Канта, которая, сохраняя общие установки, позволила бы ре-
шать в рамках нее моральные дилеммы. Использование категории ответственности 
позволяет достичь указанных целей. 

Объектом модификации в данном случае выступит верховный принцип нрав-
ственности, сохраняющий название и функцию категорического императива, при 
сохранении исходных установок деонтологической этики, выраженных в прин-
ципе «должен значит можешь». 

© Ларионов И.Ю., Тарасова А.В., 2017 
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Abstract. In this paper, we discuss the possibility of theoretical exploration of moral dilemmas as well 
as the elaboration the solution strategy from the standpoint of the deontological ethics. The main difficulties 
the deontological ethics in this area are identified. Hereafter we analyze the main provisions of the moral 
doctrine of I. Kant, who is usually regarded as the main authority for strict deontological position in ethics. 
We try to prove that it is not the categorical imperative, but the «‘ought’ implies ‘can’» principle should be 
considered as the starting point for the analysis of moral dilemmas in Kantian deontology, taking into 
consideration that Kant himself claimed the conflict of duties to be fundamentally impossible. We suggest 
that the modifying the basic principles of deontology would allow it to explore moral dilemmas. The most 
effective modification would be that comprises the concept of responsibility without sacrificing the «‘ought’ 
implies ‘can’» principle. At the same time, there is no necessity to construct a moderate version of deontology 
with the ranking of moral responsibilities. So we analytically discuss the closest theoretical positions of 
H. Jonas who modified the Kantian moral requirement, showing its anthropological limitations. The role 
the prediction of the technological development consequences plays the principle of responsibility by H. Jonas is 
shown. R. Barkan Marcus focuses attention on the unanticipated character of the moral dilemmas that may 
interfere with the implementation of the postulates of practical reason. She develops the concept of duty, 
aimed at providing certain condition that will facilitate the performance of moral acts in the future. 

Key words: Moral dilemmas, deontological ethics, responsibility, I. Kant, H. Jonas, R. Barcan Marcus 
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МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР КАК ОСНОВА ПОНИМАНИЯ МОРАЛИ 
(на примере идей С. Кьеркегора и Ф. Ницше) 

А.А. Косорукова 

Российский университет дружбы народов 
117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Статья рассматривает два варианта постановки вопроса о понятии морального выбора, осу-
ществляемых двумя важнейшими критиками классического интеллектуализма в этике — С. Кьерке-
гором и Ф. Ницше. В работе выявляются основные контексты понимания морального выбора: как 
связанного с идеями преодоления абстрактно-всеобщего характера субъекта выбора в отношении 
абсолютных ценностей и акцентирования его личностно-индивидуального измерения, так и осно-
ванного на идеи возрастания самоутверждения жизни в противовес ценностям отрицания жизни 
(ресентименту). Философия Кьеркегора освещает тему морального выбора с двух точек зрения: как 
существующий на этической стадии существования, так и как присущий религиозной стадии. Если 
на этической стадии моральный выбор связан с выбором тех или иных моральный ценностей, 
то на религиозной стадии осуществляется выбор между Абсолютом и временным, преходящим, 
индивидуально-человеческим. Позиция Ницше в отношении понимания природы морали связана 
с его разделение морали господ и морали рабов. Если последняя определяется через чувство ресен-
тимента, то первая — через его отсутствия и полагания ценностей «из состояния» развитой воли 
к власти. Ресентимент трактуется в статье в том смысле, в котором он определяется Ницше в «Генеа-
логии морали» — как чувство затаенной обиды на собственную слабость и чужую силу. В статье 
подчеркивается паралеллизм между темой личностного в моральном выборе у Кьеркегора и темой 
индивидуальной авторефлексивной борьбы с ресентиментом как основой морали у Ницше. 

Ключевые слова: моральный выбор, этика, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, ресентимент 

Моральный выбор человека является тем понятием, через которое во многом 
проблематизируется мораль как феномен индивидуального личностного сознания. 
Моральный выбор принадлежит личности как носителю этических качеств, пред-
мету этических оценок, и тому, кто эти оценки осуществляет: именно в моральном 
выборе актуализирует вопрос о моральном законе и категориях морали, с по-
мощью которых человек тематизирует для себя этические качества и оценки. Мо-
ральный выбор человека как понятие этики очерчивает ее предметное поле как, 
возможно, ни одна другая моральная категория, поскольку именно моральный вы-
бор фокусирует в себе такие важнейшие признаки морального сознания, как наме-
ренность и произвольность (Аристотель), автономию практического разума (Кант), 
вопрос о критерии благого, вопросы ответственности и т.п. 

Понятие морального выбора определяется теми контекстами, которые зада-
ются в рамках той или иной этико-философской доктрины. В постпросвещенче-
ской философии критика морали или проблематизирование ее исторических 
корней (1) порождает вопрос и об относительности морального выбора или отсут-
ствия оснований говорить о отдельном моральном выборе на ряду с многооб-
разными прагматическими выборами. Когда Ницше говорит, что человек бежит 
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в свою пропасть именно тогда, когда его предостерегали от нее (2), или Кьеркегор 
утверждает, что на религиозной стадии происходит преодоление этического [2], 
мы имеем дело с новым способом разговора о ценностях человеческой жизни. 

Моральный выбор определяется как выбор между добром и злом, добродете-
лями и пороками, но и как выбор чего-либо как должного принципа поведения. 
На чем зиждется материя морального выбора? В чем мера его объективности? 
Два мыслителя, подвергающие критике гегелевский идеализм и основанную 
на интеллектуалистском понимании морали классическую этику, дают актуаль-
ные до сих пор ответы на данные вопросы. 

*** 

Предшественник и теоретический вдохновитель экзистенциализма, датский 
мыслитель Сёрен Кьеркегор в своих произведениях обращается к теме мораль-
ного выбора человека как одной из основных тем философии. Кьеркегор, вводя 
в философское мышление термин и тему «экзистенции» (для обозначения чело-
веческого существования в его уникальности), задает новый взгляд на проблему 
выбора человека в отношении высших ценностей. 

Моральный выбор человека, для Кьеркегора — феномен, через который про-
является идея свободы и абсолютного долга (долга перед Абсолютом). «Здесь 
Кьеркегор рассматривает не содержание, которое охватывается понятиями „сво-
бода“ и „выбор“, а лишь сам факт выбора, или как отмечал философ, „лишь дей-
ствительность акта выбора“. Сделав выбор, душа остается наедине с собой, уеди-
няется от всего мира и созерцает Бога» [3]. Так, наиболее очевиден выбор человека 
на так называемой религиозной стадии существования человека, где выбор осу-
ществляется между абсолютным и относительным, вечным и временным, совер-
шенным и несовершенным. 

Формы человеческого существования освещаются философом в трехстади-
альной схеме видов человеческого существования. Эстетическая, этическая и ре-
лигиозная стадии человеческого существования представляют собой образы соот-
ветствующих модусов существования. 

На эстетической стадии человек еще не выбрал себя в качестве самости, 
то есть, говоря кантовским языком, отношения субъекта к миру не оформляются 
в качестве нравственных максим, формы поступков случайны, определяясь только 
способом достижения данной эмпирической цели [2. С. 76]. 

Этическая стадия фиксирует отношение индивида к нормам сообщества, ко-
торое осуществляется через воплощение того призыва к определенному принци-
пом действию, содержащегося в самих нормах. Этическое как всеобщее заполняет 
все наличное существование, формы которого должны соответствовать всеобщ-
ности требований. Этическое отношение к миру — это всеобще-нормативное 
в сознании индивида. Этический деятель («трагический герой») соотносит свои 
поступки с внешними ему законами сообщества. В нем нет измерения («про-
странства») индивидуального отношения, точнее оно не существенно, поскольку 
цель саму по себе представляет мир теоретических принципов, идей разума. 

Вопрос о личностно-уникальном характере самоопределения в поступке Кьер-
кегор прописывает в связи с религиозной стадией, образом Авраама и личностным 
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типом «рыцарь веры» [4]. Поступки рыцаря веры со стороны внешнего наблюда-
теля характеризуются алогичностью и не вписываются в общепризнанную рацио-
нальность деятельности. Кьеркегор не устает поражаться принципиальной невоз-
можностью Авраама, ответившего на призыв Абсолюта, быть понятым. Проблему 
представляет и то, можем ли мы говорить о понимании Авраамом самого себя: 
ведь самоопределение его происходит на основе веры, то есть через абсурд [5]. 

Абсурд в его данности индивиду описывается Кьеркегором с помощью поня-
тия бесконечного движения веры. Это движение может быть представлено как 
акт бесконечного самоотречения и самообретения себя же как конечной индиви-
дуальности, причем подчеркивается единство этих двух актов («в едином дви-
жении веры»). За яркой образностью можно прочесть определенное понимание 
категории ответственности. Здесь возникает личностный характер ответственно-
сти, «определение во внутреннем». 

Внутреннее определение критерия ответственности таит опасность релятиви-
зации представления о нравственном, поскольку нравственный поступок в своей 
нравственности необъясним другим. Тогда Кьеркегор вводит понятие об абсолют-
ном отношении индивида к абсолютному, которое утверждает безусловную цен-
ность личностного измерения выбора. «Либо существует парадокс, согласно кото-
рому единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении 
к абсолюту, либо Авраам погиб» [4. С. 109]. Субъект поступка не может объяснить 
безусловно единичное. Чтобы обрисовать ситуацию «веры», а значит, и мораль-
ного выбора, основанного на вере, Кьеркегор говорит о том, что индивид стоит 
в абсолютном отношении к абсолюту. 

Введение Кьеркегором личностного измерения в поступке можно проследить 
и в связи с критикой им абстрактного мыслителя в «Заключительном ненаучном 
послесловии к „Философским крохам“». 

Абстрактный мыслитель творит в области теоретических смыслов, отвлекаясь 
от своего существования. Даже если он мыслит о существовании, это мышление 
происходит в области возможного, т.к. сознание мыслителя в данном случае 
не «укоренено» в существовании, не учитывает интересов-предпосылок мышле-
ния, «вырастающих» из экзистенции. Тип абстрактного мыслителя выражается 
в эстетическом отношении к действительности, при котором субъект еще не вы-
брал себя в качестве самости. К такому типу экзистенции относится и экзистенция 
художника, который творит, «упиваясь своим творением», «не спрашивая, что 
значит быть человеком» [6. С. 140]. 

Экзистенция в этическом, а не эстетическом смысле предполагает деятель-
ность — «не в смысле внешней занятости, а в смысле внутреннего содержания» 
[6. С. 141]. Она реализует способность субъекта «отваживаться на решение, ...буду-
чи захваченным открывшейся истиной субъективности, с полным сознанием веч-
ной ответственности» [6. С. 141]. 

Таким образом, этическое здесь (уже несколько в ином смысле, чем в кон-
цепции трех стадий человеческого существования) означает приверженность эк-
зистенции к интересам конкретного, интересам существования. Это не означает 
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мышления, исходящего из посылок эмпирических целей, значимых только для 
данного индивида. Этический субъект мыслит и самоопределяется исходя из сфе-
ры соотнесенности собственно логики мышления и области его морального выбо-
ра как существующего перед «лицом абсолюта». 

*** 

Ф. Ницше как крупнейший теоретик в области философии морали задает соб-
ственное видение того, что принято понимать под моральным выбором. При этом 
тема морального выбора встречается у Ницше редко, если говорить о прямом тер-
мине «моральный выбор». Мы видим у него обозначение выбора между добром 
и злом через такие понятия, как «постулирование ценности», «утверждение воли 
к власти». Вопрос, почему это так, может помочь раскрыть отношение Ницше 
к морали в ее классических формах и формулировках. 

«Вот они ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют другого вы-
бора, кроме как вожделение или самоумерщвление. Но и вожделение их — тоже 
самоумерщвление» [7. С. 32], — гласит один из афоризмов ницшевского Зара-
тустры. 

Одно из немногих упоминаний о проблеме выбора указывает на принципи-
альную тупиковость выбора тех, кто проповедует отвращение к жизни (глава 
«О проповедниках смерти»). Другой важный фрагмент о проблеме выбора, точнее 
в связи с ней: «Но вот истина: добрые должны быть фарисеями, — им нет другого 
выбора!.. Созидающего ненавидят они больше всего: того, кто разбивает скрижали 
и старые ценности, разрушителя, — кого называют они преступником. Ибо доб-
рые — не могут созидать...» [7. С. 154]. 

Оба фрагмента не могут быть адекватно поняты без ницшевской теории ре-
сентимента. Трактовка неких добрых людей, которые ненавидят разрушающего, 
потому что не видят в нем созидательного момента, а не видят созидания, так как 
не могут созидать, — пример психологического анализа феномена ресентимента. 
«Добрые» в ницшевском понимании (возможный перевод — «хорошие») часто 
подвергаются критике именно из-за того, что они могут погубить настоящего 
творца (в том числе — творческое начало в себе) [8]. Ресентимент как чувство 
слабости или ущербности в чем-то, порождающее обиду как способ единственно 
доступного реагирования (а возможно и в принципе единственно возможного реа-
гирования — Ницше подчеркивает, что ресентимент — это принцип реагирования 
на внешний стимул, а не по полаганию ценностей от первого лица), — это чувст-
во описывает одну из альтернатив морального выбора, которую следует избегать. 

Тогда рациональность выбора связана с тем, что он определяется обоснован-
ным и сознательным мотивом прямого целеполагания, исключающего всякое 
двойное дно, смыслы «реагирования на внешний стимул», которые отрицают 
творческое начало воли. То есть рациональность выбора противополагает себя 
ресентименту как принципу. Парадокс ресентимента, в который впадают, нена-
видя сам ресентимент (обвинение в ресентименте есть ресентимент), снимается 
тем важным структурным моментом, что такое сопоставление себя с ресентимен-
том и искоренение возможных его проявлений осуществляется только в отноше-
нии самого же себя. Назовем данную особенность целеполагания в моральном 
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выборе (исключающую ресентимент в себе) авторефлексивной борьбой с ресен-
тиментом. Итак, именно авторефлексивная борьба с ресентиментом является бази-
сом морального выбора, который отвечает за рациональный критерий выбора. 
С этим связан и в нем находит свое выражение критерий возрастающей воли 
к власти как критерий поступка (согласно понимаемой морали как морали не стад-
ной, а морали сверхчеловека) [9]. 

Итак, на вопрос, почему термин «морального выбора», как и сама тема вы-
бора между добром и злом, почти не встречается у Ницше, мы нашли следующий 
ответ: Ницше постулирует отход от классических бинарных оппозиций, от мыш-
ления о крайностях, в том числе и в морали (порок—добродетель, пороки как две 
крайности, противоположности метафизических понятий Добра и Зла). Воспри-
ятие Ницше через критику классических формулировок в теории морали помогает 
понять значение воли к власти как основы морали для автономной этики и ее 
прикладные аспекты (например, в теории толерантности [10. С. 99] и др.). «Низве-
дение морали» из мира трансцендентальных идей обусловлено критикой не только 
неморальности мотивов отчужденной морали, но также и призывом объединить 
в морали ее абстрактно-всеобщий характер с конкретным личностным мотивом 
(подобно тому, как такой мотив постулирует и Кьеркегор). Критика отчужденно-
сти абстрактной морали парадоксальным образом направлена на уточнение смысла 
самоценности, но самоценности не формальной, а взывающей к личностному вы-
бору ее как цели. Так, в вопросе о моральном выборе Ницше удается задать новое 
видение мышления о том, что классика оставила нам как феномен «мораль». 

*** 

Завершая разговор о моральном выборе, подытожим, что и Кьеркегор, и Ниц-
ше в развитии идеи выбора человека между добром и злом, между пристойным 
и непристойным, важным и ничтожным открывают перспективу или срез поста-
новки вопроса о выборе, который связан с вопросом о форме самого вопроса. Для 
Кьеркегора оказывается важнейшей тема невыразимого в словах следования Аб-
солюту (абсолютному требованию), для Ницше — также тема выразимости выс-
ших моральных требований, принимающая причудливые формы изящных или же 
ужасающих своей витиеватостью афоризмов. «Несчастными называю я всех, у ко-
го один только выбор: сделаться лютым зверем или лютым укротителем зверей, — 
у них не построил бы я шатра своего» [7. С. 140], — говорит ницшевский Зара-
тустра в одной из речей. Выбор между двумя формами «лютости» — не выбор, 
и понять это можно только формулируя подобные данному афоризму образы, в ко-
торых старая истина о выборе из двух зол приобретает новое звучание поиска 
множества возможных перспектив. 

© Косорукова А.А., 2017 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) В генеалогическом методе Ницше, постмодернистских практиках деконструкции Дер-
рида и др. 

 (2) «Избегай предостерегать отважного! Этим предостережением ты только скорее побудишь 
его броситься в бездну!» [1]. 
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Abstract. The article considers two ways of raising the question about the concept of moral choice, 
carried out by two famous critics of the classical intellectualism in ethics — S. Kierkegaard and F. Nietzsche. 
The work defines the main contexts for the understanding of moral choice: as associated with the ideas 
of the overcoming of the abstract nature of the subject of moral choice, as making the emphasis on per-
sonality and as based on the idea of increasing self-affirmation of life in opposition to the values of denial 
of life (Ressentment). The philosophy of Kierkegaard illuminates the theme of moral choice from two 
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points of view: as a phenomenon of the ethical stage of existence, and as characteristic of the religious 
stage. If the ethical stage defines the moral choice as associated with the choice of these or those moral 
values, the religious stage is raised from the choice between the Absolute and the items of temporary 
individual human existence. The position of Nietzsche in relation to understanding the nature of morality 
is associated with his separation of morality of masters and morality of slaves. If the latter is determined 
by the sense of Ressentiment, the first is understood through absence of the sense of Ressentiment, and 
the positing of values “from the” advanced will to power. Resentment is treated in the article in the sense, 
in which it is defined by Nietzsche in “Genealogy of morality” — as the sense of smoldering resentment 
at your own weakness and someone else’s strength. The article emphasizes the parallelism between the theme 
of personal moral/ religious choice in Kierkegaard and the theme of individual autoreflexion struggle with 
Ressentment as the basis of morality in the view of Nietzsche. 

Key words: moral choice, ethics, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, ressentiment 
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Несмотря на то, что о правах человека написано немало, обоснованной концепции прав чело-
века нет. Права человека в отечественной этике долгое время рассматривались в положительном 
ключе — как идеал, как ценность, как минимальная мораль или как аналог общечеловеческой мора-
ли. В статье прослеживается гипотеза возникновения идеи естественных прав человека, историче-
ское изменение ее ценностно-нормативного содержания в философии и роли в политике и в особен-
ности ее судьба в настоящее время, когда идея прав человека стала ценностным ядром идеологии 
глобализации. Анализируются, расширяются или уточняются основные аргументы критиков прав 
человека, рассматривается практика использования прав человека в качестве средства для решения 
каких-то других задач и ценностные трансформации идеи прав человека в связи с ее инструменталь-
ным применением. Такой подход открывает перспективу профессионального философского об-
суждения этой темы. 

Ключевые слова: права человека, справедливость, моральные и юридические права, глоба-
лизация, ценности-цели, ценности-средства 

Опасаясь реванша коммунистической идеологии, российское политическое 
руководство 1990-х гг. наложило запрет на любую государственную идеологию (1). 
Однако под флагом деидеологизации СМИ последовательно внедрялись в обще-
ственное сознание либертарианские идеи, ценностным ядром которых является 
идея прав человека. В настоящее время, когда наше общество столкнулось со мно-
гими негативными следствиями такой идеологической переориентации, все чаще 
поднимается вопрос о ценностях и целях движения нашего общества. Стоило бы 
в связи с этим открыть их широкое обсуждение, и в частности внимательнее при-
смотреться к критическому анализу идеологии прав человека в западной фило-
софской литературе. 

Идеал естественных прав человека как единого закона, которому должны 
подчиняться даже правители, возникает в противовес реальному многообразию 
обычаев и представлений о справедливом. Этот идеал содержится уже у Сократа 
и обосновывается в стоической философии. Человек, согласно стоикам, является 
субъектом права не только как гражданин полиса, но и должен обладать неко-
торыми правами уже только потому, что он человек: если человек — свободное 
и сознательное по своей природе существо, то должна быть и сфера, в которой 
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каждый индивидуум имел бы возможность самостоятельно принимать решения 
и беспрепятственно действовать. 

С высоты идеала естественных прав как того в человеке, что не вполне может 
быть порабощено обществом и потому заслуживает уважения, рассматриваются 
реальные права и потребности, решается проблема их приоритетов. 

Л. Штраус обращает внимание на то, что в основе идеи естественных прав 
человека лежит разделение природы и конвенции. Он полагал, что еще до того, как 
идея естественных прав человека появилась в философии, она — как озарение — 
возникает в сознании отдельных людей в качестве фундаментальной альтернативы 
конвенциональному: авторитету, местным обычаям, конкретному праву, различ-
ным представлениям о справедливости. 

Идея естественных прав укореняется в мифическом золотом веке. Л. Штраус 
в связи с этим пишет: «Сомнение в естественном характере, как рабства, так 
и деления человеческого рода на отдельные политические или этнические группы, 
нашло свое наиболее простое выражение в тезисе, что все люди по своей природе 
свободны и равны» [7. С. 114)]. 

Когда говорят о естественном праве, подразумевают, что люди везде одни 
и те же и что свобода и справедливость — это жизненная необходимость каждого 
человека. Как замечает А. де Бенуа, идеология прав человека претендует на то, 
чтобы стать универсальной, будучи в то же самое время субъективистской. Субъ-
ективистской в том смысле, что права человека целиком выводятся из субъекта, 
существуют в качестве атрибутов человека как изолированного существа — допо-
литического и досоциального [См.: 2. С. 8]. 

Идея естественных прав человека в европейской культуре в дальнейшем ос-
новывалась на христианском моральном универсализме, идеях братства и равен-
ства людей, нравственного единства человеческого рода. С начала эпохи Нового 
времени теория естественных прав разрабатывается и обосновывается в фило-
софии, она приобретает роль внутренней пружины европейской политической 
жизни: на ней базируется политическое просвещение, она становится движущей 
силой демократических преобразований. Права человека теперь уже рассматри-
ваются в политическом контексте: в правовом государстве власть обязана ува-
жать достоинство и свободы своих граждан, защищать гражданина не только 
от сограждан, но и от произвола самой государственной власти. С принятием 
в ООН Всеобщей декларации прав человека от 1948 г. и Конвенции о правах че-
ловека от 1966 г. права человека приобретают официальный статус и предъявля-
ются в качестве неких самоочевидных истин, морального стандарта современного 
общественного порядка. 

Несмотря на то, что о правах человека написано немало, обоснованной кон-
цепции прав человека нет. Не понятен их ценностный статус: место прав человека 
среди других ценностей, обладает ли «право человека» внутренней ценностью, 
абсолютной ценностью или же инструментальной. Не ясен и их нормативный ста-
тус: это моральные права или же юридические, дают они полномочия или приви-
легию, наделяют ли иммунитетом или дают право нечто делать и т.д. [См: 2. С. 35—
36]. Не совсем верно будет утверждать и то, что они отражают некую консенсус-
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ную позицию. «Декларация, — пишет Ф. Флао, — должна была быть принятой 
всеми при условии, что никто не будет спрашивать, чем она оправдывается. А это 
означало, что она будет навязана авторитетом» [Цит. по: 2. С. 34]. С 1970-х гг. 
западный мир начинает противопоставлять права человека ценностям советской 
идеологии, как пишет Бенуа, «стремится восстановить чистую совесть Запада, 
позволив ему снова предстать в виде образца для подражания и изобличить тех, 
кто не желает ему следовать, как „варваров“» [2. С. 10]. 

В настоящее время идеологическая парадигма прав человека, по существу, 
вытеснила, заменила собой просвещенческую ценностную парадигму с ее идеа-
лами свободы, равенства, братства и справедливости. Под флагом этих идей про-
исходили революционные преобразования во Франции, а вслед за ней и во всей 
Европе; идея коммунизма обладала мобилизующей силой для нескольких поколе-
ний наших сограждан. Права человека, по выражению А. Бенуа, стали «идеологи-
ческим каркасом глобализации» [2. С. 10]. Кофи Аннан называл их «основанием 
всех обществ», а Эли Визель — «всемирной секулярной религией» [2. С. 9]. Права 
человека, которые основываются на принципе терпимости, превратившись в дог-
му, абсолют — ведь об очевидностях не спорят — теперь уже не допускают ни-
какой терпимости, никакой критики, никакой другой идеологии рядом с собой. 
«...Сегодня критика идеологии прав человека, — замечает Ален де Бенуа, — ка-
жется столь же святотатственной и скандальной, как некогда сомнения в сущест-
вовании бога» [2. С. 9]. Они провозглашаются от имени всего человечества, а по-
тому их противников и критиков «выталкивают за пределы человеческого рода». 

Бенуа находит, что нынешняя настойчивость Запада в насаждении идеологии 
прав человека напоминает деятельность религиозных миссионеров прошлого. 
«...Точно так же, — пишет он, — как верующие раньше считали своим долгом 
всеми возможными способами обращать „неверных“ и маловерных, сторонники 
религии прав человека считают, что у них есть мандат на исполнение миссии, 
требующей насадить принципы этой религии по всему миру» [2. С. 10]. И чем 
больше отчуждение в обществе, чем более коммерциализируются общественные 
отношения и дегуманизируется общество, т.е. чем больше люди превращаются 
в объекты и средство, тем с большей настойчивостью провозглашаются права че-
ловека. А потому, делает вывод Бенуа, «декларация прав — не столько декларация 
любви, сколько декларация войны» [2. С. 10]. 

Моральное требование равных свобод и справедливости для всех воплотить 
в жизнь можно только коллективными усилиями. «...В контексте рабочего движе-
ния и христианско-социальной традиции, — пишет Ю. Хабермас, — сложился 
солидаристский этос борьбы за „бо́льшую социальную справедливость“ против 
индивидуалистического этоса справедливости успеха и достижений, этоса при-
мирения с грубым социальным неравенством» [5. С. 47]. 

Однако идеология прав человека концентрирует внимание не на необходи-
мости солидарных усилий, а на индивидуальных свободах и правах. И если идеи 
социальной справедливости — в форме ли христианской справедливости, ком-
мунистической идеи или в форме общества всеобщего благосостояния — вдох-
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новляли и освещали путь усовершенствования общественной жизни, то посредст-
вом идеологии прав человека, как замечает Ален Бадью, консервируется уже су-
ществующий социальный порядок. Запад не отказывается от нравственно-духов-
ных ценностей, нет, он по-прежнему декларирует свою приверженность им, 
но следует различать то, что декларируется, и то, что защищается и реализуется. 

Структуру положительных ценностей, по М. Шелеру, можно представить 
в виде пирамиды, на вершине которой находятся высшие ценности (ценностный 
«верх»), а антиценности являются зеркальным отражением положительных цен-
ностей, — «пирамидой», опрокинутой вниз и примыкающей своим основанием 
к пирамиде положительных ценностей. Высший полюс — это полюс святости, 
низший — полюс сознательного злодейства, абсолютное зло. В рамках ценност-
ной пирамиды М. Шелер выделяет три соподчиненных уровня позитивных мо-
дальностей: материальные, или витальные, ценности, социальные и духовные 
ценности. Если основание материальных ценностей коренится в потребностях 
человеческого организма (жажда, голод, ощущение холода и др.), то подобной 
основы у социальных ценностей нет. Высшие, духовные ценности (представления 
о святости (2), нравственном долге и благородстве, о высшей справедливости и др.) 
Шелер определил как духовные опоры, определяющие индивидуальный выбор че-
ловека и освещающие направление социального развития, — то, что выстраивает 
основную конфигурацию индивидуального и надындивидуально-социального 
ordo amoris (порядка любви). Жизнь духа, полагал М. Шелер, имеет свой строгий 
порядок предпочтений и отталкиваний. «У сердца в его собственной сфере, — 
пишет он, ссылаясь на Паскаля, — имеется строгий аналог логики, отнюдь не 
заимствуемый им из логики рассудка. ...У сердца свои доводы: „свои“, о которых 
рассудок ничего не знает и никогда ничего знать не способен; у него есть „дово-
ды“, т.е. реальное и очевидное понимание фактов, к которым слеп всякий рассу-
док — так же „слеп“, как слепой — к цвету, как глухой — к звуку» [6. С. 359]. 
В другом месте М. Шелер пишет: «Кто узнал ordo amoris человека, тот узнал 
и его самого» [6. С. 342]. 

М. Шелер сформулировал также запрет на инверсию ценностных полюсов: 
иерархия социальных норм и ценностей, писал он, не произвольна. И действитель-
но, любая культура всячески препятствует ценностным инверсиям, и это сопро-
тивление тем выше, чем выше ценностная модальность в верхней части пирамиды 
и чем ниже ее антипод в пирамиде антиценностей. Когда в качестве критерия 
оценки социальных отношений выдвигают не высшие ценности — гуманность 
и справедливость, — а социально-политические — права человека, происходит 
деформация ценностной картины мира, потому что, как пишет А. Бадью, права 
человека и социальная справедливость — это не совсем одно и то же. Права че-
ловека — это, прежде всего, право на не-Зло: право человека не подвергаться 
притеснению и агрессии (убийствам, казням, пыткам, репрессиям), не испытывать 
голод, не подвергаться унижениям и т.д. [1. С. 24]. Таким образом, добром объяв-
ляется соблюдение прав человека, а злом — его нарушения. Однако, замечает 
Бадью, это добро должно устанавливаться относительно зла, а не наоборот. Сна-
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чала следует выявить все виды зла, а не только те, которые очевидны и броса-
ются в глаза, а затем установить каузальные связи между ними, чтобы выяснить 
их конечный источник, то звено, с которого и следует начинать, чтобы победить 
зло, — только так можно эффективно бороться со злом. «Нельзя отделаться 
от подозрения, — справедливо замечает в связи с этим Е.Л. Дубко, — что риторика 
прав человека служит некоторым образом для того, чтобы не видеть другого зла, 
кроме зла нарушения прав человека» [3. С. 688]. 

Поверхностный подход к проблеме зла подводит к столь же поверхностным 
выводам относительно современного общественного устройства. Если рассматри-
вать мир через призму прав человека, то одни выступают в нем в качестве жертв, 
которых необходимо защищать, а другие — в роли их благодетелей. Причем ис-
полнители этих ролей, на что специально обращает внимание А. Бадью, — всегда 
одни и те же: роль защитника, совершающего цивилизующие вмешательства, не-
изменно исполняет хороший белый Человек, Запад. «Когда-то, — пишет Ю. Ха-
бермас, — либеральный национализм был убежден в своем праве распространять 
на весь мир универсальные ценности собственного либерального порядка, — 
в случае необходимости даже и военными средствами. Такое самоуправство 
не стало легче переносить вследствие того, что от национального государства оно 
перешло к гегемониальной державе. Именно универсалистская сущность демокра-
тии и прав человека запрещает насаждать их огнем и мечом» [5. С. 37]. Однако 
на деле мы видим, что ради защиты благопристойных «прав человека» в мирное 
время развязываются войны, ставятся на колени государства, убивают и калечат 
людей. Это зло — уже и не зло вовсе, а добро — защита прав человека. Гумани-
тарные экспедиции, вмешательства, благотворительные высадки легионеров, — это, 
пишет Бадью, не что иное, как варварство в терминах «прав человека» [1. С. 29]. 
Идея прав человека, таким образом, превращается в инструмент навязывания Запа-
дом своей воли и наказания строптивых. И не только к различным видам зла с по-
зиции прав человека оказывается возможным подходить избирательно, акцентируя 
внимание на одних видах зла, и закрывая глаза на другие, но и к объектам своей 
защиты. Трудно не заметить, например, что у нас «правозащитники» защищают 
права отнюдь не самых обиженных властью граждан, а прежде всего «обиженных» 
властью проводников интересов Запада. 

Идеология прав человека выполняет еще одну функцию — функцию под-
чинения мировосприятия представителей других культур меркам западной рацио-
нальности, западной картины мира. Об этом писал Амартия Сен: права человека 
как идеал, как ценностный горизонт, как вектор социально-политического раз-
вития — это одно, а права человека как нормы закона — это другое. Для того 
чтобы оправдывать свое название, права человека должны носить универсальный 
характер и иметь одинаковый (одинаково высокий) ценностный статус в различ-
ных культурах. На самом же деле ценностный статус этих прав в разных культурах 
разный, а западные политологи сами признают, что культурный империализм 
Запада подрывает политические устои остального, незападного мира. Возникает 
вопрос, насколько правомерно стремление Запада сделать свои ценности крите-
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рием политической легитимности институтов в странах с другими культурными 
ценностями? Тем более, что это имеет не только культурные [4. С. 251—273], 
но и далеко идущие политические следствия. С Сеном солидарен и Кан: «Когда 
международное право, — пишет он, — распространяется с взаимоотношений меж-
ду государствами на права граждан, это бросает вызов традиционной и полити-
ческой концепции государства-нации. С точки зрения закона о защите прав че-
ловека мир представляет собой совокупность деполитизированных индивидов, 
т.е. таких индивидов, чья идентичность и права стоят выше государственной иден-
тичности» [5. С. 179]. Власть же государства обязана лишь признать эти права 
и гарантировать их соблюдение, и может быть наказана за несоблюдение прав. 
А за этим, пишет Ю. Хабермас, уже стоят экономические интересы: «Тема „борьба 
культур“ („Kampf der Kulturen“) часто оказывается покрывалом, за которым скры-
ваются веские материальные интересы Запада (например, приоритетно распоря-
жаться нефтяными месторождениями и обеспечивать энергетические потоки)» 
[5. С. 22]. Неолиберальную идеологию поэтому Ю. Хабермас называл колониаль-
ным дискурсом для развивающихся стран [5. С. 175; 179—181 и др.], поскольку 
она способствует оттоку основных ресурсов — природных, финансовых, интеллек-
туальных — из экономически менее развитых стран в «метрополию», как при ко-
лониализме. Это основные направления критики, но далеко не все аргументы 
против идеологии прав человека. 

Таким образом, в случае прав человека речь идет не о правах в узком, соб-
ственном смысле слова, но об общем ценностном основании и морали, и права, 
да и всей культуры в целом. Фундаментальные свободы и сформулированные 
на их основе права имеют фундаментальное значение для каждого человека, они 
выступают базой для политических требований, они занимают место общих чело-
веческих ценностей в условиях разнообразия культур и кризиса ценностей. Обос-
нованной концепции прав человека не существует, до конца не прояснены их при-
рода и основания. Идея, согласно которой обращение к природе («естественные 
права») может помочь философски оправдать права человека или мораль, была 
убедительно опровергнута еще Дж. Э. Муром. 

Идея прав человека, как правило, идентифицируется и принимается как само-
очевидная, без ее критического анализа. Однако, при всей ее привлекательности, 
права человека оказываются весьма неоднозначным и противоречивым феноме-
ном. Как идеал и как цель — это вдохновляющая и гуманная идея, однако при 
попытках ее реализации мы сталкивается со множеством трудностей. Не вполне 
понятен ценностный статус прав человека: являются ли они ценностью-целью 
или же инструментальной ценностью, ценностью-средством. Не ясен и их нор-
мативный статус: это моральные права или же юридические, дают они полно-
мочия или привилегию, наделяют ли иммунитетом или дают право нечто делать 
и т.д. Не совсем верно будет утверждать и то, что они отражают некую консен-
сусную позицию. Ален де Бенуа весьма доказательно сравнивает права человека 
с новой религией — со всеми вытекающими отсюда следствиями. 

В отличие от этики справедливости этика прав сосредоточена на индивиду-
альных правах и свободах. Поэтому коммунитаристы критикуют ее за индиви-
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дуалистические и анархистские тенденции (приоритет индивидуальных прав, 
по их мнению, подрывает единение, солидарность, которые так необходимы под-
линному сообществу). И если идея справедливости освещала путь усовершенст-
вования общественной жизни, то в идеологии прав человека вопрос о системном 
зле и переустройстве общественной жизни уже не ставится, т.е. посредством этой 
идеологии консервируется уже существующий социальный порядок. Добром объ-
является соблюдение прав человека, а злом — его нарушения. Право человека 
свободно и беспрепятственно действовать превращается, таким образом, в право 
на не-Зло, право человека не подвергаться притеснению и агрессии, в результате 
чего одни начинают выступать в качестве жертв, которых необходимо защищать, 
а другие — в роли их благодетелей. И тогда права человека с легкостью превра-
щаются в инструмент: защитой благопристойных «прав человека» оправдываются 
развязывание войн в мирное время, «гуманитарные» экспедиции и вмешательства 
во внутренние дела других государств. 

С помощью идеологии прав человека Запад делает свои ценности критерием 
политической легитимности институтов в странах с другими культурными ценно-
стями. Насколько это правомерно, не обсуждается, а обсуждать надо. Критическое 
рассмотрение как идеи прав человека, так и ее использования для оправдания по-
литики реализации теми или иными политическими субъектами своих экономиче-
ских и политических интересов, позволит точнее определить место этой ценности 
в ряду других ценностей и повысит «иммунитет» общественного сознания к ма-
нипуляциям. 

© Пороховская Т.И., 2017 
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В статье исследуется нравственный феномен Служения. Выделяются основные ценностные 
составляющие понятия Служения. Феномен исследуется, в основном, через призму социального 
служения в формах благотворительности и милосердия на примере истории и современного состоя-
ния России. Подчеркивается огромная роль государства и государственной идеологии, ориентиру-
ющих общество на высокие моральные стандарты. Социальное Служение в формах милосердия 
и благотворительности имеет глубокие корни в истории России, начиная с деятельности первых 
русских князей и духовенства. Милосердие всегда рассматривалось в истории России как высшая 
ценность. В современной России делам милосердия также уделяется большое внимание. Наградами 
и государственными премиями награждаются граждане за большую благотворительную деятель-
ность по поддержке детских домов, домов престарелых, приютов, хосписов и медицинских учреж-
дений, расположенных на территории РФ. 

Служение рассматривается как форма патриотизма. Подчеркивается важная роль личности 
педагога в деле нравственного, патриотического воспитания молодого поколения. Обращение 
к темам патриотизма и Служения иллюстрируется на примере Коллоквиумов кафедры этики в рам-
ках воспитательной работы, проводимой в РУДН. 

В заключение автор определяет основные нравственные ценности людей, посвятивших 
жизнь высоким идеалам Служения. По мнению автора, это: патриотизм, гуманистические устрем-
ления, широкий кругозор, высокие моральные идеалы, высоко развитое чувство долга, чести и до-
стоинства, чуткая совесть, альтруистические мотивы, трудолюбие, профессионализм, приоритет 
духовных ценностей над материальными, жертвенность. Служение — это подвиг в длительной 
временной перспективе. 

Ключевые слова: Служение, нравственность, патриотизм, Россия, подвиг, милосердие, 
благотворительность, РУДН 

Понятие «Служение» в «Энциклопедическом словаре педагога» определя-
ется как «тип отношения человека к своей деятельности, при котором он ощущает 
себя ответственным и обязанным добросовестно и высокопродуктивно выполнять 
любую взятую на себя работу. И это независимо от того, каково руководство, 
каковы условия. Служение — это бескорыстие общественно ценных мотивов, стро-
гое и точное, с самоотдачей выполнение своих прямых профессиональных функ-
ций, выполнение не по обязанности, а из внутренней гражданской позиции. В этом 
смысле говорят о служителях веры, науки, Аполлона (поэзии)...» [1]. Речь здесь 
также идет о Служении делу, Отчизне, народу. В толковом словаре Д.Н. Ушакова 
говорится о служении великому делу [1]. 

В этих определениях подчеркивается бескорыстие общественно ценных мо-
тивов, внутренняя гражданская позиция (потребность души), а также ценность 
служения в различных областях науки, искусстве, церковном служении, ценность 
и востребованность Служения делу, народу, Родине. 
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П.А. Столыпин, который видел смысл жизни в Служении России, подчерки-
вал: «Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая 
мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу» [2]. 

М.В. Ломоносов считал, что мерилом жизненного смысла должно быть без-
заветное Служение на благо и на силу Отечества. Главным в воспитании он счи-
тал формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью, 
любовью к науке, трудолюбием, служением России. В завещании потомкам он 
подчеркивал момент Служения народу и работы во благо Отчизны, необходимость 
укрепления могущества России, проявления отваги и умения постоять за себя 
и Отечество свое. 

Мы можем говорить о феномене Служения в различных сферах деятельности: 
науке (ученые), в школе, вузе (педагоги), искусстве. Это и просветители, меценаты, 
врачи, юристы, защитники Отечества, добровольческие объединения (спасатели, 
поисковые отряды), церковное духовное служение. В отдельных профессиях поня-
тие служения составляет их неотъемлемую часть: защитники Отечества (военно-
служащие), сотрудники МЧС, служители церкви, актеры. В большинстве своем 
люди, избравшие эти профессии, относятся к своей ежедневной деятельности как 
Служению. 

Служение — с одной стороны, явление не массовое, но, с другой, как свиде-
тельствует история, и не только российская, людей, посвящающих жизнь Служе-
нию в различных областях науки, искусства и других сферах, не так уж и мало. 
И свидетельство тому — многочисленные подвиги рядовых людей, о которых мы 
ежедневно узнаем из СМИ. 

В любом случае, в деле нравственного воспитания огромная роль принад-
лежит государству и государственной идеологии, ориентирующих общество на вы-
сокие моральные стандарты. 

Социальное служение в формах милосердия и благотворительности имеет 
глубокие корни в истории России, начиная с деятельности первых русских князей 
и духовенства. Князь Владимир Мономах завещал сыновьям проявлять заботу 
и хлебосольство по отношению к бедным и убогим. В «Стоглаве» (1551) закре-
плялась необходимость создания богаделен. «Начиная с XVII в. факты государст-
венного поощрения регулярно отражаются в описях и делах Посольского, Поло-
няничного и Казенного приказов» [3. С. 83]. В конце XVIII — начале XIX в. поя-
вились наградные медали за разного рода благотворительность. «16 июня 1908 г. 
вышло Высочайшее повеление „О поощрении подвигов человеколюбия, награж-
даемых медалями“. Всего с 1698 по 1917 было установлено 1120 различных наград 
за социально-полезную деятельность» [3. C. 84]. На дела милосердия тратились 
большие средства. «Достаточно назвать суммы, которые потратили на милосерд-
ные дела некоторые из предпринимателей: Бахрушины — 3,4 млн руб., Третьяко-
вы — 3,1 млн. На средства московских предпринимателей Солодовникова, Алек-
сеева (Станиславского), Канцова, Лепешкина, Лямина, Морозовых, Рябушинских, 
Рукавишниковых, Щапова, Щукиных, вышеназванных Третьяковых и Бахруши-
ных к началу XX столетия в Москве существовало 628 различных заведений: 
школ, библиотек, институтов, приютов, ночлежек, богаделен и театров. Их благо-
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творительные пожертвования, являясь мощным стимулом развития здравоохране-
ния, просвещения и культуры стали одним из регуляторов социальной стабиль-
ности в стране» [4. С. 143—144]. 

Милосердие в истории России всегда рассматривалось как высшая ценность 
и практиковалось русскими царями. Оказался ли человек в беде: весеннее поло-
водье, эпидемия, голод, война — во всех слоях общества пробуждается живое 
братство и готовность к самопожертвованию. Философ российского зарубежья 
«И.А. Ильин подчеркивает, что русских врачей в университетах обучали состра-
данию и служению страждущим. Настроенный на выгоду, доходное дело врач 
составлял гротескное исключение и подвергался едким насмешкам» [5. C. 145]. 
Достаточно вспомнить призведение А.П. Чехова «Ионыч», в котором автор по-
казывает, как приоритет материальных ценностей над духовными, тяга к сытой 
и спокойной жизни губят личность, превращают врача в «существователя», лишен-
ного общественного уважения. 

В современной России делам милосердия уделяется большое внимание. Уч-
реждены государственные награды «За благодеяние», «Орден Святой великому-
ченицы Екатерины», нагрудной знак «За милосердие и благотворительность». 
Наградами и государственными премиями награждаются граждане за большую 
благотворительную деятельность по поддержке детских домов, домов престарелых, 
приютов, хосписов и медицинских учреждений, расположенных на территории РФ. 
Так, государственной премией за выдающиеся достижения в области правозащит-
ной и благотворительной деятельности была награждена Елизавета Глинка (док-
тор Лиза), основательница волонтерской организации «Справедливая помощь». 
На ее счету тысячи спасенных детских жизней. В России активно работают такие 
благотворительные фонды, как «Русфонд» — благотворительный фонд помощи 
тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам; «Подари жизнь» — фонд, специа-
лизирующийся на помощи больным детям, модернизации больниц. Его учреди-
тели — актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова. Активно работают: фонд Вале-
рия Гергиева, художественного руководителя и директора Мариинского театра, 
специализирующийся на адресной помощи молодым артистам и музыкальным 
коллективам, организации музыкальных фестивалей «Звезды белых ночей» 
и московских Пасхальных фестивалей, и благотворительный фонд поддержки дея-
телей искусства «Артист». Активно работают благотворительный фонд продо-
вольствия «Русь» и «Центр социальных программ». Также можно выделить бла-
готворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», фонд 
помощи хосписам «Вера», региональную общественную православную органи-
зацию «Милосердие», осуществляющую 25 социальных проектов в Москве. Ее 
девиз: «В этом мире есть любовь» [6]. 

В России активно работают добровольческие молодежные объединения. 
Безусловно, специфика социального служения тесно связана с личными качества-
ми тех, кто это служение осуществляет. Студентами и сотрудниками Академиче-
ского института социального служения Российского государственного социально-
го университета в период с февраля 2004 г. по февраль 2008 г. было проведено 
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исследование на тему «Мотивационная готовность молодежи к добровольческому 
служению». В исследовании приняли участие молодые люди (1750 человек) 
из разных регионов России, 54% девушек и 46% юношей. Средний возраст рес-
пондентов — 17,9 лет. У молодежи доминировали следующие мотивы: самореа-
лизация личностного потенциала; общественное призвание, чувство социальной 
значимости; самовыражение и самоопределение; способность выразить свою граж-
данскую позицию, выполняя общественный и религиозный долг [7. С. 63—65]. 

Феномен служения можно рассматривать как форму патриотизма. Президент 
России В.В. Путин объявил патриотизм национальной идеей России. В деле фор-
мирования патриотизма и духовности у современной российской молодежи труд-
но переоценить роль истории, пропаганды отечественных духовных ценностей. 
Важно доносить до молодежи славные имена, дела и открытия, воззрения великих 
сограждан России, которые представляют национальную гордость Отечества. При-
чем важно опираться не только на исторический материал, но и акцентировать 
внимание на подвигах современных героев, бескорыстном служении долгу, Слу-
жении Отечеству [8. С. 92—93]. 

В деле нравственного, патриотического воспитания огромная роль принад-
лежит педагогу, как школы, так и вуза. Ибо «дух учебного заведения» создается 
как педагогическим коллективом, так и каждым педагогом в отдельности. Психо-
логической основой такого воздействия является склонность молодежи к под-
ражанию. По образному выражению К.Д. Ушинского, пример — это «плодотвор-
ный луч солнца для молодой души, который ничем заменить невозможно» [9. C. 90]. 
Подвижник русской православной церкви Серафим Саровский подчеркивал важ-
ность наличия в человеке внутреннего света, чтобы рядом «зажглись тысячи». 
Если педагог несет молодому поколению высокие нравственные идеалы служения, 
то они, так или иначе, оставят след в сердцах молодежи. Педагог всегда должен 
помнить о высокой миссии науки и образования, ибо он работает еще и «на веч-
ность» [10. С. 409]. Сегодня педагог в своей деятельности должен ориентироваться 
прежде всего «на воспитание, совершенствование, духовный рост личности» 
[11. С. 27]. И этика, профессиональная этика также способствуют развитию «ду-
ховно-нравственной культуры человека» [12. С. 79]. 

Патриотизм должен стать принципом высшей школы. Современная научно-
образовательная деятельность должна рассматриваться «вузовскими работниками 
сквозь призму осознания подлинной миссии российского образования — „про-
свещения народа и служения Отечеству“. Эта ценностная установка в полной 
мере отражена в кодексах чести преподавателя и управленца РУДН» [13. С. 12]. 
Одна из задач миссии РУДН — формирование личностей, являющихся патрио-
тами своих стран и друзьями России. 

В российском университете дружбы народов в рамках воспитательной дея-
тельности проводится большая работа по патриотическому воспитанию студентов 
на всех уровнях. Кафедра этики также вносит свой посильный вклад в решение 
этой благородной задачи. В рамках Лектория кафедры этики «Проблемы нравст-
венности в современном обществе», помимо других тем этической направленно-
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сти, проведены три Общеуниверситетских коллоквиума, посвященных проблеме 
патриотизма: 

 «Формирование патриотизма и толерантности у современной российской 
молодежи» (18.04.2012); 

 «Понятие патриотизма в представлении современной молодежи» 
(11.04.2014); 

  «С чего начинается Родина?» (25.11.2015) [8. С. 95]. 
Одиннадцатый Общеуниверситетский коллоквиум кафедры этики был по-

священ теме «Нравственная высота Служения» (12.04.2017). Тема Коллоквиума 
вызвала живой и неподдельный интерес преподавателей и студентов. В Коллок-
виуме приняли участие студенты разных курсов от 1 до магистров и аспирантов 
факультета гуманитарных и социальных наук, юридического и медицинского ин-
ститутов, представители различных направлений: философия, юриспруденция, 
государственное и муниципальное управление, лечебное дело. В Коллоквиумах 
кафедры этики традиционно принимают участие и иностранные студенты. 

Осмысляя сложную и глубокую тему Служения, студенты выступили с ин-
тересными докладами и презентациями, в которых раскрыли феномен Служения 
через призму жизни и деятельности А.С. Грибоедова, Марии Склодовской-Кюри, 
Ф.Н. Плевако, Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга, Серафима Саровского, 
а также на примере деятельности сестер милосердия из Удмуртии. Доклады со-
провождали горячие дискуссии. Тема заставила задуматься о сущности феномена 
Служения, важности этого общественного явления, необходимости быть полез-
ными обществу и стране, нести добро и свет в мир. Чему способствовала пре-
зентация кафедры этики, основанная на материалах российской истории, где 
в красочной форме были представлены деяния и изречения великих людей России, 
посвятивших свою жизнь Служению Родине. Среди них: князь Владимир, Ярослав 
Мудрый, Александр Невский, Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, А.С. Пуш-
кин, меценаты России, П.А. Столыпин, Патриарх Тихон, философы российского 
зарубежья И.А. Ильин и Г.П. Федотов, С.П. Королев, основатели и деятели со-
временных фондов милосердия. И это лишь немногие из славной когорты вели-
ких людей России, смыслом жизни которых стало служение Отчизне. 

И.А. Ильин замечал: «человечество живет как бы в едином, сплошном духов-
ном эфире. Все в мире взаимосвязано. Каждая злая, лукавая мысль отравляет ду-
ховный воздух мира, и наоборот, чистые помыслы и посылаемые в мир светлые 
лучи делают свое благое дело... очищают духовный эфир бытия» [14. С. 496]. 

История дает нам примеры великих людей, чья жизнь становилась Служением 
делу, людям, Отчизне, которое стало достоянием широкой публики. Но, часто 
Служение — явление негромкое. Руководствуясь внутренней мотивацией Служе-
ния делу, людям, Отчизне, такие люди день ото дня добросовестно и честно, 
по зову сердца, делают свое дело, несут свет и добро в мир. Другой жизни себе 
не представляют. Они не заводят видео-блоги на Youtube, иллюстрирующие Слу-
жение, фото не выкладывают каждый день в Instagram. Их служение проходит 
тихо и незаметно, но от этого оно не становится менее ценным и значимым. 
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Характеризуя феномен Служения, по мнению автора, можно выделить сле-
дующие ценности его носителей: патриотизм, гуманистические устремления, ши-
рокий кругозор, высокие моральные идеалы, высоко развитое чувство долга, чести 
и достоинства, чуткую совесть, альтруистические мотивы, трудолюбие, профес-
сионализм, приоритет духовных ценностей над материальными, жертвенность. 
Служение — это подвиг в длительной временной перспективе. Такие люди явля-
ются воплощением морального идеала. Их дела и свершения способствуют нрав-
ственному совершенствованию и гармонизации социума. 

© М.В. Моисеенко, 2017 
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Abstract. This article examines the phenomenon of moral Service, highlights the main value com-
ponents of the concept of Service. The phenomenon is investigated mainly through the prism of social 
Service in the forms of charity and benevolence drawn from the history and from modern Russia. The enor-
mous role of the state and state ideology that guides society with high moral standards is emphasized in 
the article. Social Service in the forms of charity and philanthropy has deep roots in Russian history, starting 
from the first Russian princes and the clergy. The mercy is always seen in the history of Russia as the highest 
value. In modern Russia the strong focus is also set on the acts of mercy. Multiple awards and state prizes 
have been given to citizens and organizations supporting orphanages, nursing homes, hospices and medical 
institutions located on the territory of the Russian Federation. 

The Service is regarded as a form of patriotism. The article highlights the importance of the personality 
of the teacher in moral and patriotic upbringing of the younger generation. The appeal to the themes of 
patriotism and Service is illustrated by the example of the Colloquiums of the Department of Ethics within 
the framework of the educational work in RUDN. 

In conclusion the author defines the basic moral values of people who devoted their lives to the 
high ideals of Service. According to the author, this is: patriotism, humanistic aspirations, open-mindedness, 
high moral ideals, highly developed sense of duty, honor and dignity, tender conscience, altruistic motives, 
hard work, professionalism, priority of spiritual values over material, self-sacrifice. Service is a feat in a long-
term perspective. 
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Abstract. The article reviews the concept of the civil servant ethics as a separate type of professional 
ethics. According to the author’s opinion, the problems of the civil service management and search for 
mechanisms to increase its effectiveness are extremely important for the modern society. 

The specifics of the ethics of public service are determined by a number of factors. First, it is the spe-
cial purpose of the state service itself, stipulated in the Constitution of the Russian Federation. Secondly, it 
is the special social and legal status of civil servants. Thirdly, these are the restrictions and obligations 
for the citizens of the Russian Federation while doing civil service. Fourth, it is the formation of effective 
human resources capacity of civil servants. Finally, it is the awareness of the high level of social responsi-
bility of officials for the decisions taken in professional activities. 

Тhe article pays special attention to the analyzes of the ethical code aimed to increase the efficiency 
of the performance of duties by state officials. Awareness and observance of ethical principles are the key 
to assessing quality of their professional activities and behavior. Аpproved ethical principles of civil 
service set the common guidelines, ensuring the integrity and viability of the service as a system. 

Key words: professional ethics, ethics of civil service, ethical code, ethical principles 

Professional ethics as a part of the general ethical theory differs with its applied 
nature. One of its most important tasks is the concretization of general ethical regulators 
of human practical activity related to a profession. The main point of the moral assess-
ment of professional activity and the personality of the employee is professionalism, 
which includes the moral appearance of a specialist, the comprehension and fulfillment 
of professional ethics requirements, the ability to be guided by universal and professional 
moral standards. Today, in the conditions of the transformation of society, professional 
ethics becomes the theoretical basis for the development of a person’s moral culture. 

Public interest to the importance of moral issues in the human culture history and 
to striving to understand the essence of moral and ethical issues at the level of modern 
knowledge is logical. Development of Russia aimed at the democratic state, the regula-
tion of all its social structures is impossible without the establishment of ethical standards 
in all spheres of society. 

Management is a complex process since it always involves two subjects of activity: 
person — person. Making the importance of the moral aspect of managerial activity 
stronger actualizes the problem of developing a special kind of professional ethics, which 
is administrative ethics. The ethics of the civil service represents the foundation of the 
service culture of officials at all levels of government, which codifies ethical principles, 
norms, prohibitions, rules of official conduct of civil servants acting as intermediaries 
in relationship between the state and its citizens. 
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The peculiarity of the ethics of civil servants as a form of professional ethics is de-
termined by different factors. 

First, the specifics of the purpose of the civil service is fixed in Article 3 of the 
Constitution of the Russian Federation [5]. The 1993 Constitution determined the tactics 
and strategy of building a legal, social, democratic state, predetermining the goals, 
objectives and content of the qualitative characteristics of its authorized representa-
tive, that is the civil service. 

Secondly, it is a special social and legal status of civil servants. Civil service as a so-
cial and legal institution takes a special place in the achievement of national goals and 
plays an important role in the governmental mechanism. Formation and determination 
of the state civil service in Russia, called to serve to a society and citizens is the im-
portant condition of effective functioning of the state. 

Thirdly, the restrictions and obligations established by Federal Law No. 79-FZ of 
July 27, 2004 “On the Civil Service System of the Russian Federation” during the civil 
service (the presence of Russian citizenship, persons who have reached the age of 18, 
higher profile education, 3 years, etc.) [11]. 

Fourth point is the volume and content of the competence and the level and con-
tents of responsibility for the quality and social consequences of their professional ac-
tivities. Formation of effective human resources in the professional work of civil servants 
is a key factor for providing strength and high efficiency of the government. In 2009, 
the Federal Program No. 261 “Reforming and developing the civil service system of 
the Russian Federation” was approved by the Presidential Decree [10]. This program 
was aimed at creating, implementing and improving mechanisms to comply with the 
requirements for civil servants conduct and the conflict of interest in the civil service; 
as well as the development of procedures for dealing with cases of unethical behavior 
of civil servants. 

The state civil service is a professional service activity of a certain contingent of 
officials (employees) for ensuring the execution of the powers of state power structures. 
This service gives direction to the activities of government bodies and, in the course 
of implementing the competence of these bodies, preserves and provides this direction. 

In other words, the civil service plays the role of a steersman in the practical exe-
cution of powers, helping the state achieve the goals determined by the country’s po-
litical leadership. Entry into the service (that is, the replacement of a post) implies decent 
conduct, a developed sense of responsibility, honor, honesty and duty, so the requirement 
to the employees to observe moral norms is very important. 

According to the established duty, the civil servant must selflessly, unselfishly, con-
scientiously perform professional duties and duties. His conduct within and outside 
the service must be such that it does not damage the respect and confidence of the society 
and citizens which his profession requires [7. P. 34—37]. 

The professional ethics of public service as a scientific direction studies the influ-
ence of morality on the work of the apparatus of the public authority and seeks answers 
to questions about what is right and what is wrong in the behavior of employees and 
what must be done to form high moral principles. The professional ethics of the civil ser-
vice, along with psychological, pedagogical, economic, managerial and other compo-
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nents, is a very important component in the corporate (professional) culture of state 
civil servants. It is worth reminding that ethical standards of service are more precise 
than ordinary moral standards. 

Professional ethics of the civil service as a regulator of the corps of officials is 
able to maintain the effectiveness of management activities and contribute to the growth 
of its effectiveness, which allows us to supersede motivation through coercion, which 
elements are the part of the service concept. Thus, ethics of the civil service suggests 
to characterize the position and behavior of the employee in terms of his assessment, 
regulation and consequences. This makes it possible not to lose the personality when 
it is hidden behind the service instructions. 

Even more attention is paid to the study of ethical standards and norms of behavior 
of management staff. This, Department of the State Service of the Ministry of Health 
and Social Development of Russia in December 2010 approved the “Model Code of 
Ethics and Official Conduct of Civil Servants of the Russian Federation and Municipal 
Employees”. The concept of the code is defined as “a set of general principles of profes-
sional service ethics and basic rules of official conduct, which should be guided by 
the civil servant of the Russian Federation and the municipal employee, regardless of 
the position being replaced”. This ethical code is designed to increase the effectiveness 
of the performance of government officials in their official duties. Knowledge and ob-
servance of the provisions of the Code by the civil servant is one of the criteria for as-
sessing the quality of his professional activities and performance. Thus, this code is 
“a set of rules for self-sufficiency, the fulfillment of which serves as a guarantee of 
successful labor and productive work” [8]. 

Formed and approved ethical principles of service in the “Model Code of Ethics 
and Official Conduct of Civil Servants of the Russian Federation and Municipal Em-
ployees” provide common guidelines, ensuring the integrity and viability of service as 
a system and expressing its supreme values. These regulations define them, prescribe 
a certain style of behavior, contain restrictions, recommendations, prohibitions and guar-
antee that people can rely on each other for achieving common goals and avoiding 
conflicts. 

The Code of Ethics for Civil Servants is a systematized list of ethical principles, 
norms and rules that express the moral requirements of society for the moral personality 
of a civil servant, the social purpose of his activities and the nature of the relationship 
with society, citizens and the state in his professional environment. As any other code, 
it contains norms which “reflect existing social relations... are produced by social needs, 
by the level of working morality development, by the specificity of professional func-
tions” [9. P. 491]. 

The professional ethics of civil service as a system of ethical norms and the sci-
ence of their application in management performs a very essential function. No matter 
how optimal the legal standards regulating labor relations are, they can lose effective-
ness because of unscrupulous employees’ activity. That is why it is important that legal 
standards be supplemented also with moral ones. 

It should be pointed out that the norms of professional ethics extend to those areas 
of official activity that cannot be resolved by law. The right cannot prevent the mani-
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festation of such negative personal qualities of employees, as arrogance, servility, rude-
ness, indifference. The manifestation of these qualities can only be influenced by moral 
triggers [3. P. 14—23]. For example, the rules of criminal law provide for the severe re-
sponsibility of employees to receive bribes, and moral norms condemn any grasping 
desire of employees of the administrative apparatus with the use of official position. 

A special feature of the professional ethics of the civil service can be the fact that 
it acquires some features of a formalized state while training in the moral principles 
of activity is more and more actualized. In addition, currently high level of public aware-
ness of governance requires that the public service comply with the ethical code, which 
becomes an integral part of the management system itself. 

The basics of the professional ethics of civil service can be understood and studied 
on the basis of an analysis of three levels: 

1) the national level of public service as public legal institutions and carriers of 
a specific corporate culture; 

2) the level of the state body, whose style of work is normalized from a set of stable 
patterns of values and legal norms, accumulated traditions, experience and modern ori-
entation; 

3) the level of the personality of the civil servant, whose individual culture ac-
commodates a combination of professional qualities and properties, beliefs, knowledge 
and skills, a definite set of managerial technologies. 

The manifestation of corporate consciousness by following the principles of pro-
fessional ethics is a favorable condition for improving the work of governmental machin-
ery aimed at conscientious and effective performance by employees of official (service) 
duties [2. P. 14; 4. P. 96—115]. 

The principle of public service, stemming from the provisions of the Constitution 
of the Russian Federation on the social character of the Russian state, is based on the 
systematization of the ethical principles of official conduct of civil servants as the fun-
damental requirements to the moral essence and social purpose of their professional ac-
tivity, to which they must adhere during performing their official duties. 

Implementing of the power through the government, people as the carrier of sover-
eignty and the only source of power in the Russian Federation oblige authorities to call, 
observe and protect the rights and freedoms of man and citizen, create conditions that 
ensure a decent life and free development of a person. 

Being an institution for the implementation of state policy and its obligations to 
society, and therefore fulfilling the mission of public service, the staff corps of employees 
is to meet the requirements and social expectations of citizens, that is, taxpayers who 
provide their labor and have the right to demand from them honest and conscientious 
fulfillment of their Civil and official duty. 

Another important ethical principle of the Russian civil servant is the principle 
of legality of the supremacy of the Constitution of the Russian Federation and federal 
laws over all other normative acts and duty descriptions [1]. 

The embodiment of this principle in life and managing it in direct practical work 
acts as the determining social and spiritual basis for staff management. 
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In a civil servant’s practice, there is often a moral problem: how to be an official 
who received an illegal order from his superior leader, from his point of view? Practice 
shows that the principle of legality is not always respected. The reasons are the social 
insecurity of the civil servant, his dependence on his superiors, the low level of legal 
culture, the instability of personal values and so-called “flexible” conscience. 

The ethical principle of humanism requires from the state and municipal employee 
respect for the person, faith in him, recognition of the sovereignty and dignity of the 
individual. However, the requirement of a humane, respectful attitude towards a per-
son is mostly ignored by many modern Russian civil servants. Consequently, low pro-
fessional culture, deformation of feelings, needs, motives and ideals continue the mani-
festation of moral deformation of employees [6]. 

The principle of impartiality and independence should, first of all, provide the civil 
servant the service to the interests of the state and society in a situation of moral choice 
in the development and implementation of a concrete decision. State employees 
should not use state property and official information for non-official purposes. 

In the conditions of corruption of the state machinery, civil servants do not pay 
much attention to the principle of impartiality and independence, and they are more 
concerned with the issued related to personal well-being than with state and public 
interests. 

The principle of responsibility emphasizes that any administrative authority is re-
sponsible for the negative consequences of decisions, failure to perform its official du-
ties, actions that violate the rights and legitimate interests of citizens. Civil servants, 
aware of their responsibility to the society and its citizens, have a civil conscience, 
professional honesty, a heightened sense of duty, honor and dignity, manifested in the 
unity of the word and deed. 

Normal work of a civil servant is impossible if it is not based on the principle of 
justice, realizing itself in the effective protection of the rights of citizens, as well as in the 
lawful use of power and meeting social expectations of society. Any injustice, allowed 
by an official, does not discredit just him, but also authorities in general, causing them 
irreparable moral damage. 

The requirements of the code should serve as the main criteria for ethical assessment 
of the quality of professional activity and official behavior of civil servants. Therefore, 
steady observance of the principles of public service, legality, humanity, impartiality, 
responsibility, justice by civil servants testifies to the so-called moral health of the state. 
Thus, they form the basis of the ethics of public service, ensuring its integrity and ef-
fectiveness. 

© Mukhametzhanova V.S., 2017 

ENDNOTES 

 (1) Look up in “Model Code of Ethics and Official Conduct of Civil Servants of the Russian Fede-
ration and Municipal Employees”, adopted on December 23, 2010 by the Presidium of the 
Council under the President of the Russian Federation on combating corruption. 
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ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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В статье рассматривается понятие этики государственных служащих как особого вида профес-
сиональной этики. По мнению автора, в современном обществе очень остро стоит вопрос исследова-
ния проблем управления государственной службой и поиска механизмов повышения ее эффек-
тивности. 

Специфика этики государственной службы определяется рядом факторов. Во-первых, особое 
предназначение самой государственной службы, закрепленной в Конституции РФ. Во-вторых, это 
особый социально-правовой статус государственных служащих. В-третьих, это ограничения и обяза-
тельства для граждан РФ при прохождении государственной службы. В-четвертых, формирование 
эффективного кадрового потенциала государственных служащих. И, наконец, осознание высокого 
уровня социальной ответственности чиновников за принимаемые решения в профессиональной 
деятельности. 

Особое внимание в статье уделяется анализу этического кодекса, направленного на повышение 
эффективности выполнения государственными служащими своих должностных обязанностей. Зна-
ние и соблюдение этических принципов кодекса является ключевым в оценке качества их профес-
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сиональной деятельности и служебного поведения. Утвержденные этические принципы службы 
задают общие ориентиры, обеспечивают нравственную целостность и жизнеспособность службы 
как системы в целом. 

Ключевые слова: профессиональная этика, этика государственной службы, этический кодекс, 
этические принципы 
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А.А. Сазонова 
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В статье рассматриваются особенности российского электорального дискурса. Представлен 
историко-философский анализ и ценностные основания данного феномена. Понятие дискурса отра-
жает не только речевые особенности определенной группы людей, но и специфику социальной 
структуры. Так, электоральный дискурс представляет социально обусловленную организацию рече-
вого пространства, связанную с избирательными процессами. Для понимания специфики современ-
ного электорального дискурса его ценностным основаниям уделяется особое внимание. Рассмотрены 
работы Н. Бердяева, И. Ильина, Н. Карамзина, О. Ключевского, Г. Плеханова и других. В статье 
подробно представлен анализ становления российской политической мысли и избирательной тради-
ции. Бинарность российского исторического развития очевидна: образ жизни в России бесконечно 
видоизменялся под влиянием азиатских и европейских факторов. Особое внимание уделяется постсо-
ветскому периоду и становлению современной избирательной системы. Автор выделяет три основ-
ных фактора, оказывающих влияние на формирование качества отечественного электорального 
дискурса: отсутствие конкурентной борьбы, зарождающийся институт права собственности, заим-
ствование политической традиции. Выделяются негативные начала российского электорального 
дискурса. Исследование данного феномена позволит определить механизмы управления социальны-
ми изменениями, которые могут использоваться различными социальными группами для достижения 
определенных целей развития общества. 

Ключевые слова: электоральный дискурс, политическая система, политическая этика, профес-
сиональная мораль, политическая культура 

Электоральный дискурс, в первую очередь, представляет собой социально 
обусловленную организацию речевого пространства, связанного с избирательным 
процессом. Речевое пространство — это не просто набор определенных языковых 
знаков, а сложная система, которая основана на социальном опыте какой-либо 
группы. Оно возникает и существует только в виде коммуникации между инди-
видами, сохраняя себя посредством знаков, которые передаются из поколения 
в поколение. Можно сказать, что такое понятие, как дискурс, отражает не только 
речевые особенности определенной группы людей, но и особенности социальной 
структуры. Поэтому исследование ценностных оснований российского электо-
рального дискурса позволит определить механизмы управления социальными из-
менениями, которые могут использоваться различными социальными группами 
для достижения определенных целей развития общества. 

В целом, рассмотреть ценностные основания российского электорального дис-
курса можно через философскую и историческую ретроспективу. Так, Н.А. Бер-
дяев выделял пять разных культурно-исторических типов истории Российского 



Сазонова А.А. Вестник РУДН. Серия: ФИЛОСОФИЯ. 2017. Т. 21. № 3. С. 353—360 

354 ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО 

государства: Киевская Русь, Московское царство, Петербурго-императорская Рос-
сия, Советская Россия, а также отдельно культуру Серебряного века [9. С. 131]. 

С 1991 г. Россия вступила в новый этап своего развития, который можно оп-
ределить как постсоветский. Каждый новый исторический тип имеет ряд уникаль-
ных черт, часто противоречащих предыдущему. И в итоге попытка представить 
историю государства Российского как целостное, логически развивающееся явле-
ние, наталкивается на сложности и противоречия. Отечественная культура бинар-
на, двойственна, всегда находится в состоянии раскола: «Европейское и азиатское, 
оседлое и кочевое, христианское и языческое, светское и духовное, официальное 
и оппозиционное, коллективное и индивидуальное — эти и подобные пары про-
тивоположностей свойственны русской культуре с древнейших времен и сохра-
няются фактически до настоящего времени» [10. С. 125]. 

Н.А. Бердяев отмечает: «Два противоположенных начала легли в основу фор-
мации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-
монашеское православие» [3]. Но что же объединяет историю России воедино, 
состоящую из, казалось бы, таких разных и отчасти противоречивых исторических 
периодов? Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский, И.А. Ильин, В.О. Ключевский указы-
вали на уникальный историко-культурный архетип русского человека, сформи-
рованный под влиянием географического, климатического факторов. 

Бинарность, черту присущую отечественной истории, исследователи в первую 
очередь связывают с пограничным, серединным положением России. Н.А. Бердяев 
отмечает: «Противоречивость и сложность русской души, может быть, связана 
с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока 
мировой истории — Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский 
и не чисто азиатский народ» [3]. 

Великий русский историк В.О. Ключевский, начиная курс лекций по истории 
России, отмечает важные географические и климатические факторы, влияющие 
на становление российского народа: «Исторически Россия, конечно, не Азия, 
но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница 
между двумя мирами. Культура неразрывно связала ее с Европой; но природа по-
ложила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее 
влекли Азию» [8]. Г.В. Плеханов, рассуждая о будущем России, указывал на факт 
пограничного положения страны и постоянных метаний между европейским 
и азиатским укладами: «А теперь мы видим, что и в России все более и более 
развивается капитализм, т. е. возникают такие формы социального быта, которыми 
характеризуется западная Европа. В социальном быте России совершается теперь 
глубокий процесс европеизации. Этот процесс необходимо поведет за собою и по-
литическую европеизацию России, т.е. изменение ее конституции в духе новейших 
европейских конституций» [11. С. 253]. Бесконечные скитания русской души 
между Западом и Востоком отразились в философии западников и славянофилов, 
искавшей ответ на вопрос: «Кто мы?». 

Жизнь русского человека бесконечно видоизменялась под влиянием азиатских 
и европейских факторов, менявших уклад и формы социальной жизни. Языческие 
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верования переплетались с христианскими, греко-римскими традициями, так мно-
гие языческие праздники дошли до наших дней: масленица, коляда, новый год, 
другие праздники были трансформированы в христианские: Ивана Купала (Рож-
дество Иоанна Крестителя), день Марены (День Святой Марианны), день Макоши 
(День Параскевы Пятницы). Вместе с христианством на Руси появляются камен-
ное зодчество, иконопись, славянская письменность, книжное дело, государствен-
ный свод законов, который отличается от законов других стран особой степенью 
гуманности. 

Нашествие монголо-татар также находит свое отражение в культуре, языке 
и азиатском типе организации власти на земле русской. Так, русский язык обога-
щается тюркскими заимствованными словами: кошелек, ямщик, деньги, сундук, 
лошадь и другими. Меняется форма организации публичной власти, а княжеская 
власть все больше становится похожей на восточные деспотии. Историк Н. Карам-
зин пишет: «Внутренний государственный порядок изменился: все, что имело вид 
свободы и древних гражданских прав, стеснилось, исчезало. Князья, смиренно 
пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными Властелинами: ибо повеле-
вали именем Царя верховного... кроме Новгорода и Пскова, умолк Вечевой коло-
кол, глас вышнего народного законодательства... Москва же обязана своим вели-
чием Ханам» [7]. 

Петровская эпоха снова обращается к заимствованиям западного стиля и об-
раза жизни. Отличаясь азиатской жестокостью, насаждаются европейские тради-
ции в лоно России. А.И. Герцен, рассуждая о преобразованиях Петра Великого, 
указывал: «Петр внедрял Европу как варвар». Однако Россия отныне становится 
империей и занимает почетное место среди европейских держав: «Место в сис-
теме Европейских Государств, управление, разделение, судопроизводство, права 
сословий, табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, 
фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство, ското-
водство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля внутренняя и внешняя, 
одежда, наружность, аптеки, госпитали, лекарства, летоисчисление, язык, печать, 
типографии, военные училища, академия — суть памятники его неутомимой дея-
тельности и его Гения» [12]. Петр Великий, сделав исторический выбор, обратил 
Россию к Европе на долгие годы. Философ Н.А. Бердяев отмечает: «Без насильст-
венной реформы Петра, столь во многом мучительной для народа, Россия не мог-
ла бы выполнить своей миссии в мировой истории и не могла бы сказать свое 
слово» [3]. 

Советский период характеризуется неоднозначно. С точки зрения идеи, ком-
мунизм, — это определенное возвращение к традициям русского прошлого — 
общинам. Н.А. Бердяев отмечает: «Коммунизм есть русское явление, несмотря 
на марксистскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней 
судьбы русского народа» [3]. Однако философ также замечает, что в русском ком-
мунизме скрыта не только правда, но и ложь, которую необходимо преодолеть 
русскому народу: «Правда — социальная, раскрытие возможности братства людей 
и народов..; ложь же — в духовных основах, которые приводят к процессу дегу-
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манизации...» [3]. И.А. Ильин оценивает власть большевиков и революцию 1917 г. 
в религиозно-духовном дискурсе. В его трудах власть Советов представляется 
инородным телом, вирусом, заразой, занесенной в организм российского общест-
ва, которая не имеет ничего общего с его историко-культурным кодом и поэтому 
обречена на провал: «Наше „расхождение“ с большевиками совсем не „тактиче-
ское“ только, как у социалистов; и не „программное“ только, как у левых партий. 
Для нас эта борьба не сводится к „политике“ и не исчерпывается „экономикой“. 
Для нас это, прежде всего, вопрос религии, духа и патриотизма; а все остальное 
есть лишь необходимое последствие и проявление главного» [6. С. 274]. Действи-
тельно, средства производства, всеобщая индустриализация заменяют духовно-
религиозный уклад россиянина. Советский Союз, совмещая в себе черты Запада 
и Востока, превращает мир в биполярный, противопоставляя себя западному 
укладу развития. 

После распада Советского Союза российский народ, внезапно потерявший 
значительную часть территорий, базовые ценности советского прошлого, идеал 
будущего, находился в состоянии глубокого идентификационного кризиса. Россия 
вновь обратилась к западному укладу жизни и экономики: новая конституция, 
капиталистические ценности, демократические установки, свобода выбора. Однако 
утрата государственной идеи, лежавшей в основе Советского Союза, привела 
к распаду единой идентичности «Советский» на множество иных, к появлению 
большого количества идей переустройства общества от монархических до нацио-
налистических. К.С. Гаджиев отмечает: «В России дело усугубляется тем, что 
в основе государственности, в общественном сознании народов бывшего СССР 
образовался идейный вакуум. Размывание или даже отсутствие сколько-нибудь 
четко сформулированной национально-государственной идеи, национального идеа-
ла в самом широком смысле этого слова крайне затрудняет дело цементирования 
российской государственности» [4. С. 134]. Можем сказать, такая определенная 
политическая традиция оказала влияние на становление современного электораль-
ного дискурса. Например, в современном российском политическом медиапро-
странстве мы можем увидеть одну и ту же модель дискурса, построенного на про-
тивостоянии между западниками-«либералами» и славянофилами-«патриотами». 
Все чаще звучат монархические идеи и призыва возвращения к старым традициям. 

Понятие выборов и современная избирательная система, с одной стороны, 
ведут свою историю с 1989 г., с другой стороны, институт выборов в той или иной 
степени был частью истории России. 

Выборы, как способ формирования легитимной политической власти, из-
вестны с древнейших времен, и за время своего существования данный институт 
претерпел значительную эволюцию. Развитие данного механизма, его институцио-
нализация неразрывно связаны с прогрессом общественной мысли и социокультур-
ной системой. Электоральный дискурс, становление выборов как института опре-
деляется, в первую очередь, особенностями развития государственного устройства 
и имущественных взаимоотношений. 

После распада СССР происходит постепенная демократизация государствен-
ной и общественной жизни. В стране открылись перспективы для свободного уча-
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стия в выборах представителей общественных организаций, а также всех граждан, 
независимо от их партийной принадлежности и политических взглядов. В этот 
период на конституционном уровне был заложен ряд основ и принципов, которые 
в будущем были востребованы и закреплены в российской избирательной системе 
постсоветского периода. Однако опрос ВЦИОМ 2015 г. показал, что 38% частично 
или полностью не доверяют результатам выборов, а 14% опрошенных затруд-
нились ответить на вопрос: «Как Вам кажется, в какой мере можно доверять ре-
зультатам этих выборов?» [1]. Полностью легитимность выборов признают лишь 
48% опрошенных. Данная статистика демонстрирует достаточно низкий уровень 
легитимности института выборов как реального механизма распределения власт-
ного ресурса в демократическом политическом режиме. 

Современные исследователи проблем электорального дискурса в России от-
мечают недостаточный уровень развития политической культуры, особенности 
политической истории и народного сознания в качестве основных характеристик 
данного дискурса. Так, И.В. Сизов указывает: «Жизненные ценности современных 
россиян сформировались под воздействием социально-политических реалий по-
следних двадцати лет и противоречивым образом сочетают в себе востребован-
ность смыслообразующих ценностей и доминирование материалистических ори-
ентаций, имеющих ярко выраженную адаптивную природу» [13. С. 2]. 

Мы можем выделить несколько факторов, оказывающих влияние на форми-
рование качества отечественного электорального дискурса. Первый фактор — это 
особый тип ментальности. Так, российские и иностранные мыслители часто под-
черкивают особенности загадочной русской души. Н.А. Бердяев отмечает огром-
ное стремление народа к абсолютной истине, свободе, святости. Желание найти 
истинную правду превалирует над всеми остальными желаниями народа. Русский 
человек никогда не может довольствоваться чем-то средним, в его сознании всегда 
есть «все или ничего». Такое стремление к истине и справедливости — основа 
русского героизма, способности жертвовать. Русский максимализм, по мнению 
Лосского, так же имеет отрицательные характеристики, например, экстремизм, 
требование всего или ничего, полное отсутствие дисциплины, склонность к анар-
хии. Русский человек всегда верит в светлое будущее, но эта вера уничтожает 
настоящее, часто заводит людей в тупик или метанию из одной крайности в дру-
гую. «Средняя культура» (либерализм, правовое государство, рыночные отноше-
ния), по причине стремления к абсолютизму, никогда не поддерживалась ни 
в верхах, ни в низах, поэтому самоустранялась или превращалась в придаток рус-
ской политического сознания. И. Ильин, характеризуя русского человека, отмеча-
ет: «Природная свобода русских поражает, живой и богатырский темперамент ...лю-
бовь к размаху... способность к воодушевлению ...удаль» [5. С. 30]. Н.А. Бердяев 
подчеркивает: «В русском народе, есть свобода духа, которая дается лишь тому, 
кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. 
Россия — страна бытовой свободы, неведомой передовым народам Запада, за-
крепощенным мещанскими нормами... Русский человек с большой легкостью... 
уходит от всякого быта, от всякой нормированной жизни. Тип странника характе-
рен для России. Странник — самый свободный человек на земле... Величие рус-
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ского народа и признанность его к высшей жизни сосредоточены в типе стран-
ника... Россия — фантастическая страна духовного опьянения... страна самозван-
цев и пугачевщины... страна душевная и жуткая в своей стихийности» [3]. 

Русский народ всегда по-особому относился к государству, с одной стороны, 
как к деспоту, которого надо преодолеть, созвать «народный бунт». С другой 
стороны, народ ожидал помощи и защиты, при этом личную ответственность 
перекладывал на волю государства. Причем русский человек может негативно 
относиться к государственной системе, чиновникам, но уважать и почитать «царя-
батюшку», которые воплощает идеал правителя. Именно с верой в «царя» связы-
вают отсутствие интереса к активному политическому участию россиян. Выборы 
находятся на периферии политического сознания, так как избранные народные 
представители не могут конкурировать с идеалом правителя. Он является идеалом 
априори, поэтому выборы (в том числе и правителя) ненужный, формальный ме-
ханизм — отсутствие реальной конкурентной борьбы. 

Второй фактор — это еще пока только зарождающийся институт права соб-
ственности в России. Возвращаясь к истокам демократии, отметим, что древне-
греческие мыслители отводили большое значение имущественным отношениям. 
Полисная система Древней Греции представляла собой гражданскую общину, в ос-
нове которой лежит верховная собственность гражданского коллектива на тер-
ритории, где находилась индивидуальная собственность каждого ее члена. Сле-
довательно, демократия основана на активном политическом участие граждан, 
осознающих свой политический интерес через владение собственностью и стрем-
лением сохранить и приумножить ее. В России частная собственность никогда 
не являлась основой категорией права, а после прихода к власти большевиков 
была уничтожена вовсе. И лишь с принятием в 1994 г. Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данный институт был восстановлен. По опросу ВЦИОМ 
в 2008 г. на вопрос: «Как, с Вашей точки зрения, сегодня в России реализуются 
права граждан на владение собственностью?» [2] 47% опрошенных ответили 
«удовлетворительно» и лишь 20% «хорошо». Это демонстрирует достаточно скеп-
тичное отношение к данному институту. В этом контексте мы можем рассматри-
вать выборы как способ реализации прав собственности гражданами, как колыбель 
гражданского общества. И пока данный институт не станет ключевым в системе 
российского права, институт выборов будет оставаться невостребованным. 

Третий фактор — заимствование политической традиции. Прямое заимство-
вание иностранной политической системы привело к заимствованию науки, обслу-
живающей данную социальную сферу, политологии. Вместе с ней, кроме теорий, 
в научный и повседневный язык вошли иностранные слова-заимствования, ко-
торые сегодня составляют базис российского политического дискурса: электорат, 
истеблишмент, абсентеизм, лоббизм, премьер-министр, вотировать, имидж, рес-
пондент, паблик релейшен и многие другие слова и выражения. В речевом про-
странстве субъективность получает только тот индивид, который использует язык 
данного дискурса. А так как политический язык постоянно наполняется новыми 
заимствованиям, то это усложняет и замедляет процесс включения новых субъ-
ектов в электоральный дискурс, кроме этого, усложняет коммуникацию между 
политической элитой и избирателями. 
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Анализ особенностей электорального дискурса в России показал парадок-
сальную ситуацию: с одной стороны, рождением Россия обязана выборам, именно 
новгородское вече сделало выбор в пользу призвания Рюрика на Русь, и, можно 
сказать, вечевые традиции — это колыбель русской цивилизации. С другой сто-
роны, абсолютизм, самодержавие уничтожили понятие выборов в полном смысле 
этого слова, на протяжении последующей истории выборы регулярно оцениваются 
как несостоятельный социальный институт, так как курс политики определяется 
не народом, а политической элитой. Российский электоральный дискурс отлича-
ется большим количеством скептических, негативных начал, во многом благодаря 
наследию предыдущих исторических эпох Российского государства. Позициони-
рование выборов в положительном ключе требует пересмотреть образовательные 
начала в пользу доказательств положительной избирательной практики России, 
способствовать становлению института права собственности и развитию отечест-
венной школы политической этики как особого основания политического участия. 

© Сазонова А.А., 2017 
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В статье показывается, что подход, связанный с этикой добродетелей, предполагает рассмот-
рение качеств совершающего деятельность субъекта, говорит о совершенстве личности с позиций 
ее телеологической структуры, т.е. говорит о совершенстве человека с точки зрения общих представ-
лений о его назначении, совершенства, выполняемых им общественных функций, единства блага 
общества и личности. Перспективы применения этого подхода были существенно ограничены в ре-
зультате влияния христианской традиции, в которой собственно нравственные качества и иные 
способности личности, связанные с навыками и предрасположенностями к совершению различных 
видов социальной деятельности, были в значительной степени разделены. В то же время в античной 
этике, в философии Д. Юма, Д.С. Милля такого жесткого разделения не проводилось. Для приклад-
ной этики имеет значение как раз такое широкое понимание добродетели. 

Ключевые слова: личность, мораль, бизнес, добродетель, деонтология, утилитаризм, кодексы, 
закон, эмоции, интеллект 

В прикладной этике используется в основном два теоретических подхода 
к морали: утилитарный и абсолютистский. В меньшей степени находит выражение 
подход, связанный с традициями этики добродетелей, хотя в последнее время та-
кие попытки имеются. Так, например, Томас Ветстон отмечает: «Для правильного 
баланса теоретик нуждается в том, чтобы добавить этику добродетелей как равно-
правный компонент к деонтологическим теориям, которые фокусируются на обя-
зательствах и теологическим, которые уделяют основное внимание последствиям 
действий» [11. С. 102; 10. С. 10]. 

Обычно профессиональная и корпоративная этика рассматриваются в пара-
дигме подчинения поведения некоторому стандарту, выполнения правил, зафик-
сированных в кодексах, в том числе в кодексах деловой этики. В кодексах содер-
жатся некоторые формализованные разделы, в которых отражаются обязанности 
перед обществом в целом (аргументация необходимости данной профессии или 
бизнес-активности), обязанности перед работодателем, обязанности перед кол-
легами по профессии, отношения с другими организациями, региональные обя-
занности пред обществом (социальное развитие). Многие организации отдельно 
формулируют программу социального развития. В последнем случае речь идет 
о специальных направлениях активности бизнес-организаций. Но в любом случае 
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основу кодифицирования составляет ориентация на некоторый стандарт. Ориен-
тация на стандарт традиционно связывается с деонтологическим подходом в мора-
ли, и это как бы снижает значение подхода развиваемого в этике добродетелей. 

Утилитарный подход преимущественно проявляет себя в бизнес-этике, кор-
поративной этике, при организации гуманитарных экспертиз, принятии полити-
ческих решений, т.е. там, где имеет место выстраивание ценностных приоритетов, 
обсуждаются средства достижения целей, качество осуществляемой деятельности 
оценивается в смысле ее общественной полезности. Часто утилитарный подход 
связывается с пошаговыми процедурами решения, причем он не противопостав-
ляется моральному абсолютизму как нечто совершенно противоположное, так как 
многие шаги отражают необходимость подумать о нарушении фундаментальных 
моральных требований, о судьбах вовлеченных в бизнес решения людей и т.д. 

Подход, связанный с этикой добродетелей, предполагает рассмотрение ка-
честв совершающего деятельность субъекта, говорит о совершенстве личности 
с позиций ее телеологической структуры, т.е. говорит о совершенстве человека 
с точки зрения общих представлений о его назначении, совершенства, выполня-
емых им общественных функций, единства блага общества и личности. Данный 
подход находит отражение в некоторых кодексах, формулирующих требования 
совершенства к личности, например в Международном кодексе бизнес комму-
никаторов. 

Оценивая возможности этого подхода, следует сказать, что его перспективы 
были существенно ограничены в результате влияния христианской традиции, 
в которой собственно нравственные качества и иные способности личности, свя-
занные с навыками и предрасположенностями к совершению различных видов 
социальной деятельности, были в значительной степени разделены. В то же время 
в античной этике, в философии Юма, Милля такого жесткого разделения не про-
водилось. 

Для прикладной этики имеет значение как раз такое широкое понимание доб-
родетели, в котором в качестве нравственной задачи прежде всего выделяется при-
знак совершенства в исполнении своего дела (осуществлении общественной функ-
ции), достижения стандартов профессионализма. 

Исследуя проблему современной морали, А.А. Гусейнов отмечает, что ее спе-
цификой стало расширение нравственно нейтральной зоны, стремление к осво-
бождению от мировоззренческих обоснований и, во многом, — от комплекса, свя-
занного с развитой мотивацией, поиском индивидуальных решений. Вместо этого 
получает развитие институциональная этика, т.е. этика правил, разрабатываемых 
для тех или иных социальных систем. «Каждая из... социальных практик оказы-
вается тем эффективнее, чем менее она зависит от личных связей и, что особенно 
кажется парадоксальным, от индивидуальной моральной мотивации» [3. С. 119]. 
Это не означает, что мораль как таковая теряет свое значение. Просто развитие 
институциональной этики приводит к тому, что роль присутствующих в морали 
и ранее компонент заметно меняется. «Этика добродетелей, связанная по преиму-
ществу с мотивами поведения, сохраняет важное (быть может, даже возрастающее 
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значение) в области личных отношений и во всех ситуациях, имеющих ярко вы-
раженный личностный, индивидуализированный характер, т.е. говоря обобщенно, 
в зонах личностного присутствия. В системном (общественно-функциональном, 
профессионально-жестком) поведении она дополняется институциональной эти-
кой» [3. С. 123]. 

Можно согласиться с тем, что отмеченные изменения связаны с изменением 
доли выделяемых А.А. Гусейновым моральных компонент. Расширение значимо-
сти публичной жизни общества и усложнение самого характера публичных связей 
несомненно приводит к необходимости кодификации морали и созданию специ-
альных институтов, следящих за исполнением кодексов в формальном смысле. 

Однако я не думаю, что сфера нравственно нейтрального в современном об-
ществе расширяется. 

Например, даже в экономике, сфере, традиционно рассматриваемой в качестве 
далекой от морали, сфере, где господствует стремление к утверждению честного 
интереса (именно так рассматривал экономические отношения Адам Смит), мо-
раль современного общества все более и более завоевывает свои позиции. 

Конечно в условиях традиционного капитализма XIX в. мораль во многом те-
ряла свои позиции. Это очень хорошо показано В. Зомбартом, который отмечает 
следующую историческую тенденцию: «В те времена, когда дельные и верные 
долгу деловые люди восхваляли молодому поколению прилежание как высшую 
добродетель имеющего успех предпринимателя, они должны были стараться как бы 
вбить в инстинктивную жизнь своих учеников твердый фундамент обязанностей, 
должны были пытаться вызывать у каждого в отдельности путем увещания лич-
ное направление воли. И если увещание приносило плоды, то прилежный деловой 
человек и отрабатывал путем сильного самообуздания свой урок. Современный 
экономический человек доходит до своего неистовства совершенно иными путями: 
он втягивается в водоворот хозяйственных сил и уносится им. Он не культиви-
рует более добродетель, а находится под влиянием принуждения. Темп дела опре-
деляет собою его собственный темп» [6. С. 142]. Следовательно, задача совер-
шенствования человека в смысле культивирования так называемых мещанских 
добродетелей перестала быть актуальной. Его «добродетельность» стала задавать-
ся темпом производства, а не его субъективными волевыми усилиями. 

Однако для современного общества такая оценка не подходит. Сейчас труд 
человека в производстве все более и более становится творческим, а творческий 
труд плохо поддается внешнему контролю, его ритм не задается внешними 
факторами системной организации производства, по крайней мере, не задается 
столь жестко, как этими факторами может быть задан конкретный труд, связан-
ный с выполнением отдельных производственных операций. 

В своем исследовании, посвященном вопросам доверия, Ф. Фукуяма пока-
зал, что крупные корпорации исторически возникли именно в обществах с высо-
ким уровнем доверия, т.е. в США, Японии и Германии. Позднее к ним присоеди-
нилась Южная Корея, где крупные корпорации во многом возникли за счет вмеша-
тельства государства в экономику, но также были связаны с особенностями 
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национального самосознания. Однако не только развитие крупных корпораций, 
в которых доверие людей, проявляющее себя в производственных связях между 
отдельными звеньями, приводит к снижению издержек на юридическое оформ-
ление договорных отношений, но и развитие отвечающих информационному об-
ществу сетевых структур, также основано на доверии. «Не случайно, что именно 
американцы, с их склонностью к общественному поведению, первыми пришли 
к созданию современной корпорации в конце XIX — начале XX века, а японцы — 
к созданию сетевой организации в XX веке» [9. С. 55]. Как же в таком случае 
можно отрицать роль морали в экономике? 

Многочисленные профессиональные и корпоративные кодексы не устраняют 
индивидуальной мотивации. Если бы это было так, человек действовал просто бы 
как моральный автомат. Многие нормы корпоративной этики сформулированы 
в виде положительных и рекомендательных требований. Но тогда их реализация 
обязательно требует активности личности. 

Возьмем, например, следующую группу норм кодекса PR-деятельности, сфор-
мулированного Артуром Пейджем: «Выполнять свой долг специалиста в области 
паблик рилейшинз так, будто от этого зависит благополучие всей вашей компании. 
Корпоративные отношения являются управленческой функцией. Никакую кор-
поративную стратегию нельзя реализовать, не приняв во внимание ее возможное 
воздействие на общественность. Профессионал в области паблик рилейшинз яв-
ляется творцом политики компании, умеющим выполнять широкий спектр дейст-
вий, касающихся корпоративных коммуникаций» [8. С. 204]. 

Понятно, что сформулированные в таком виде нормы требует профессиона-
лизма, а профессионализм не может быть достигнут без субъективной мотивации, 
без добродетели, которая как раз и показывает путь человека к некоторому стан-
дарту совершенства. 

В публичной сфере мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда человек 
отвечает не только за то, что он не сделал что-то плохое, нравственно осуждаемое, 
но и за то, что он не выполнил то, что предусмотрено его профессиональными 
обязанностями. Поэтому требование профессиональной компетенции, служебного 
соответствия становятся важнейшими требованиями публичной морали. 

Таким образом, развитие институциональной этики не ограничивает необхо-
димости существования и не сужает сферу этики добродетелей. На мой взгляд, 
сама этика добродетелей проникает внутрь институциональной морали. Их взаи-
модействие осуществляется по принципу взаимодополнительности, а не взаимо-
исключения. Думаю, что значение этики добродетелей в современном обществе 
расширяется именно в связи с возрастанием многообразия нравственных отно-
шений, распространением их на такие взаимоотношения людей, которые ранее 
считались нравственно нейтральными. Это заставляет многих современных ис-
следователей (например, А. Макинтаира) говорить о необходимости возрождения 
этики добродетелей. 

В бизнес-коммуникациях принципиальное значение приобретают такие лич-
ные качества, как умение работать с другими людьми, умение понимать их осо-
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бенности и даже эмоциональные состояния момента. Это оказывается важным как 
для отношений со своими коллегами, так и для коммуникаций между профессио-
налами, принадлежащими к разным организациям. 

Исследуя вопрос о проявлении эмоциональных способностей человека в биз-
нес-коммуникациях, Д. Гоулмен, ссылаясь на П. Друкера, отмечает: «В конце 
XX века треть американской рабочей силы составили обработчики знаний, то есть 
люди, чья деятельность заключается в повышении ценности информации, будь то 
рыночные аналитики, теоретики или компьютерные программисты. Питер Друкер, 
известный знаток бизнеса, который изобрел термин обработчик знаний, указы-
вает, что опыт таких работников ограничен рамками узкой специализации и что 
их продуктивность зависит от того, насколько их усилия, как части организацион-
ной команды, скоординированы с работой остальных: теоретики не имеют отно-
шения к издательствам, а компьютерные программисты не занимаются распро-
странением программного обеспечения. Хотя люди всегда работали совместно, 
отмечает Друкер, при обработке знаний команды, а не отдельный человек, ста-
новятся рабочей единицей» [2. С. 253]. 

Несмотря на то, что в современной этике, конечно, приобретает значение под-
чинению стандарту и имеет место институционализация морали, не теряют своего 
значения и неформальные отношения. Они обязательно сопровождают сетевые 
взаимодействия, ведь сетевое общение предполагает свободное объединение лю-
дей, свободный выбор того, с кем ты хочешь общаться, поиск единомышленников, 
в том числе и единомышленников в решении бизнес задач. 

«Неофициальные сети имеют особенно важное значение для решения не-
ожиданно возникающих проблем. Официальная организация создается для того, 
чтобы легко справляться с ожидаемыми трудностями, — сообщается в отчете 
об одном исследовании таких сетей. — Но когда возникают непредвиденные про-
блемы, вступает в дело неофициальная организация. Ее сложная паутина социаль-
ных связей формируется при каждом случае общения коллег и с течением времени 
укрепляется, превращаясь в удивительно прочные сети» [2. С. 257—258]. 

Без таких прочных сетей трудно представить себе развитие науки, и трудно 
представить себе развитие бизнеса, ведь несмотря на то, что бизнес-организации 
стремятся сохранять свое ноу хау, они все-таки заинтересованы в том, чтобы 
узнавать о новых фундаментальных открытиях науки, о возможностях новых тех-
нологий. Современный мир, кстати говоря, страдает от того, что в нем многие 
стремятся скрывать знания. В первой половине XX в. было сделано больше фун-
даментальных открытий практической направленности, чем в первой половине 
XXI-го. Но если что и может противостоять тенденции сокрытия знаний в совре-
менном мире, так это именно неформальные связи. 

«...Существуют по крайней мере три разновидности сетей коммуникаций — 
кто с кем разговаривает, экспертные сети, объединяющие тех людей, к которым 
обращаются за советом, и доверительные сети» [2. С. 258]. 

Для развития бизнеса, науки, принятия решений в политике принципиальное 
значение имеют, конечно, экспертные сети. Эксперты — это профессионалы в сво-
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ей области, которые постоянно общаются между собой, которые в силу этого вла-
деют уровнем развития современной науки или являются специалистами в кон-
кретных областях экономики, страноведения, этнографии и т.д. Не так уж важно, 
как они будут выполнять свою работу, за деньги или нет, важно, что такие люди 
есть. И их не было бы, если бы каждый свой шаг они оценивали только с точки 
зрения возможности получения прибыли, если бы они никогда не общались 
со своими коллегами просто так, без задней мысли о какой-то выгоде. В таком 
случае с ними просто не стали бы общаться и они были бы исключены из нефор-
мального сообщества, формирующегося в данной области знаний или других об-
ластях культуры. Следовательно, здесь неизбежно присутствует этическое отно-
шение, и это именно отношение, относящиеся к сфере этики добродетелей. 

На это, кстати говоря, обращал внимание Ч. Пирс, а потом К.О. Апель. Если 
науку понимать как отбор правдоподобных гипотез, то надо хотя бы внимательно 
выслушивать своих оппонентов. А значит, здесь уже присутствует этическое от-
ношение, которое предшествует всякому научному поиску. Апель расширяет 
взгляды Ч. Пирса и говорит об ответственности перед интеллигенцией, образо-
ванных людей перед человечеством, а не только перед научным сообществом. 
Прежде всего образованный человек оказывается ответственным за само возбуж-
дение дискурса, за разъяснение угроз и привлечение внимания к новым возмож-
ностям общественного развития. Когда же дискурс начинается, все оказываются 
со-ответственными за принятые решения. Такая ответственность не предполагает 
устранение традиционной индивидуальной ответственности, связанной с исполне-
нием общественных функций, деятельностью общественных институтов. «Скорее 
предполагается со-ответственность всех как каждый раз изменяющееся рас-
пределение индивидуальной ответственности (i.z.v.) в институциональных рам-
ках. И даже на уровне дискуссий, рассуждений о проблемах люди всегда несут 
метаинституциональную ответственность, что и предполагается в демократии 
как нечто само собой разумеющееся» [1. С. 51]. 

В полной мере это можно отнести и к современному бизнесу. Бизнес не может 
устраниться от решения общественных проблем, так как сам он нуждается в под-
держке общества, ведь общество, в том числе способное объединяться благодаря 
сетевым связям, способно оказывать существенное влияние на бизнес. В качестве 
классического примера такого воздействия можно привести ставший также клас-
сическим пример с попыткой затопления в Северном море нефтяной платформы 
Бренд Спар. Тогда люди в качестве протеста против этого решения стали пре-
кращать покупать бензин на заправках Шелл. В результате этого бизнес-реше-
ние было отменено. 

В 70-х г. после решения Р. Рейгана о сокращении социальных программ аме-
риканские фирмы стали добровольно принимать на себя социальную ответствен-
ность, а сейчас программа социальной ответственности крупных корпораций явля-
ется уже чем-то обязательным, для того, чтобы партнеры по бизнесу относились 
к тебе серьезно. Это отражено в документе АСО 2000. 

Понятно, что подобное понимание долга не может уместиться в программу 
подчинения некоторым формальным императивам, даже подчинения знаменитому 
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кантовскому категорическому императиву. Г. Зиммель был одним из первых, кто 
начал критиковать кантовский императив за простоту и недостаточность следу-
ющих из его формулировок решений. Он отмечает, что «...Кант, для которого эти-
ческий интерес значительно превышает интерес теоретический, ставит перед собой 
проблемы только самых повседневных и как бы грубых событий нравственной 
жизни. Все то, что в нравственных данных доступно общим понятиям, он рас-
сматривает с небывалыми величием и остротой. Однако все более глубокие и тон-
кие вопросы этики, обострение конфликтов, сложность чувств, темные силы в нас, 
в нравственной оценке которых мы часто столь беспомощны, — все это ему как 
будто неведомо, — ему, проникавшему в самые глубокие, тонкие и рафинирован-
ные функции мыслительной деятельности человека. Отсутствие фантазии и при-
митивность в постановке нравственных проблем, с одной стороны, утонченность 
и размах полета в теоретических — с другой, доказывают, что в свое философ-
ское мышление он вводит только то, что допускает проникновение логическим 
мышлением» [4. С. 12—13]. 

В современном мире совсем не случайно проявляется такой интерес к этике 
добродетелей. Значение возрождения этики добродетелей было показано Энском, 
Ф. Фут, А. Макинтайром. Это и понятно, там где речь идет о практической актив-
ности людей, речь идет о свободно избираемых ими целях, а это и является, со-
гласно Канту, основным признаком этики добродетелей. 

Но реализация целей требует социальных умений, в том числе во многих слу-
чаях — квалификации, также фиксированной в виде некоторого общественного 
стандарта. 

Стандарт — это не только стандартные правила поведения, не только зало-
женные в инструкциях и моральных правилах решения возможных ситуаций, в ко-
торые человек попадает или может попасть в процессе осуществления его профес-
сиональной деятельности. Стандарт — это также формально определенные требо-
вания профессиональной квалификации, требование соответствующей этому 
стандарту степени личного совершенства. Но путь к самому этому совершенству 
имеет свои особенности для каждого человека, связан с усилиями его воли, с пре-
одолением всего того, что отвлекает его от соответствующего профессионального 
развития, и мораль уж никак не может устраниться из этого процесса. В ряде слу-
чаев подчинение своего поведения стандарту требует и особой мотивации, на-
правленной на ограничение чрезмерных проявлений собственной индивидуально-
сти, особенно тогда, когда это приводит к самонадеянности, граничит с наруше-
нием должностных инструкций, правил дорожного движения и т.д. 

Кант называет две основных цели этики добродетелей, которые сочетаются 
и со свободным выбором целей и с долгом. Это стремление к собственному со-
вершенству и забота о чужом счастье. И хотя во многих смыслах он остается фор-
мальным в решении поставленных им в данной области вопросов, принципиально 
он прав. 

Особенно следует отметить его рассуждения о стремлении субъекта к собст-
венному совершенству. 
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Совершенство, с точки зрения Канта, является культурой природных задат-
ков, но в то же время — и культурой воли, основанной на нравственном образе 
мыслей. Следовательно, это: «1. Долг человека собственными усилиями выйти 
из [состояния] первобытности своей природы, из [состояния] животности (quoad 
actum), и все выше подниматься к человеческому [состоянию], только благодаря 
которому он и способен ставить цели, восполнять недостаток своего знания и ис-
правлять ошибки... 2. Поднять культуру своей воли до самого чистого добродетель-
ного образа мыслей, когда закон становится также мотивом его сообразных с дол-
гом поступков, и повиноваться закону из чувства долга...» [7. С. 428]. 

Добродетель, следовательно, связана с долгом в том смысле, что она требует 
усилий (воли) и не связана с ним в том смысле, что она — результат свободного 
выбора цели. Она также предполагает развитие природных задатков, а следова-
тельно и определение своих предрасположенностей, своих способностей. Таким 
образом, сфера добродетели — это не только сфера действия универсальных им-
перативов. 

Но что нужно делать для развития своих природных задатков, могут ли здесь 
быть предложены какие-то императивы или осмыслены иные, не столь категорич-
ные моральные правила? Кант предлагает для этики добродетелей следующий 
императив: «Поступай согласно такой максиме целей, иметь которую может быть 
для каждого всеобщим законом (выделено мной). — Согласно этому принципу, 
человек есть цель, как для самого себя, так и для других, но помимо того, что он 
не правомочен пользоваться только как средством ни самим собой, ни другими 
(при этом он, однако не может быть безразличным к ним), сделать человека во-
обще своей целью есть сам по себе долг» [7. С. 437]. 

Эта формула, так же как и категорический императив в его первой формули-
ровке, звучит достаточно абстрактно. Вне нет решения вопроса о том, в чем имен-
но заключается дело каждого отдельного человека. В этом смысле решение, кото-
рое предлагает Зиммель, кажется нам более подходящим для этики добродетелей. 
В конце своего краткого эссе под названием «Индивидуальный закон» он пишет: 
«Все изменчивое и в своем смысле единственное, текучее в жизненной непре-
рывности без точных граней, не подчиняющееся заранее существующему закону, 
так же как и абстрактному сублимированию во всеобщий закон, — все это отныне 
получает над собой долженствование, ибо это последнее само есть жизнь и сохра-
няет ее непрерывную форму» [5. С. 60]. 

Несмотря на значительный субъективизм, представленный в этом рассужде-
нии, здесь есть и рациональное зерно. Человека побуждает к действию не только 
абстрактный всеобщий долг, но и его собственный выбор, выбор целей, выбор 
жизненной программы, что и отвечает этике добродетелей. Это и отвечает индиви-
дуализации моральных действий и нравственных оценок в этике добродетелей. 

Еще одна проблема, которой можно закончить эту статью — это проблема 
человеческого достоинства. Для античного общества была несомненной связь доб-
родетелей с человеческим достоинством. Быть добродетельным одновременно 
означало возможность утверждать свое достоинство. В христианстве, особенно 



Razin A.V. RUDN Journal of Philosophy, 2017, 21 (3), 361—370 

BUSINESS ETHICS 369 

в протестантизме, сохранилось признание значения разнообразия образа жизни, 
связанного с различными трудовыми функциями, и признание значения совершен-
ства в своей области деятельности. Но это парадоксальным образом перестало 
связываться с утверждением человеческого достоинства. Совершенство как раз 
стало стандартом, обязательным для каждого как долг, как безропотное несение 
своего креста. Достоинство же у всех оказалось одинаковым. Все оказались рав-
нодостойными или что по существу то же самое, — равно ничтожными перед 
лицом всемогущего абсолюта. 

Подходит ли это решение для современного общества. Полагаю, что нет. 
Только на базе представлений о личном достоинстве может быть обеспечена 

отвечающая современному производству степень доверия, ведь творческий труд, 
как уже говорилось, плохо поддается внешнему контролю. Система традиционной 
морали, еще действующая в некоторых обществах (например, основанная на кон-
фуцианстве трудовая этика в Японии), постепенно теряет свое значение в связи 
с процессом развития индивидуальности человека, разрушением его связей с ло-
кальными сообществами. Противопоставить этому можно только чувство личного 
достоинства и желание признания на общечеловеческом уровне общения (реально-
го, виртуального или даже — только идеально полагаемого в возможности). 

Но для этого нужно по-новому осмыслить проблему солидарности. По боль-
шому счету, солидарность — это как способ объединения различных слоев обще-
ства в некоторое целое и объединение самих этих слоев с целым. Это не означает, 
что общество должно быть солидарным в том смысле, что одни должны жить за счет 
других, что кто-то может рассчитывать на постоянную помощь со стороны обще-
ства. Но это означает, что общество должно представлять единый организм, кото-
рый способен оценивать вклад своих членов в общее благо не только с точки зре-
ния их вознаграждения, но прежде всего именно в плене критериев определения 
и утверждения их достоинства. 

© Разин А.В., 2017 
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Abstract. The article shows that the approach associated with the ethics of the virtues, implies the 
consideration of the qualities that make the activity of a subject possible, speaks of the perfection of an in-
dividual from the standpoint of his or her teleological structure, that is speaks about the perfection of a man 
from the point of view of his destination, perfection in the execution of public functions, unity of goods 
of the society and the individual. Prospects of application of this approach has been significantly limited 
as a result of the influence of the Christian tradition in which the actual moral qualities and other abilities 
of the personality-related skills and dispositions to commit various kinds of social activities were largely 
separated. At the same time in ancient ethics, in the philosophy of D. Hume, J.S. Mill such a strong separation 
was not carried out. For applied ethics it is such a broad understanding of virtue has the principle meaning. 
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В статье анализируется концепция дизайна Стива Джобса и его творческого пути. Автор по-
казывает, что Стив Джобс в своих дизайнерских решениях придерживается ряда ценностей, таких 
как призрение к социальному статусу и украшательству. Дизайнер также наделяет красоту чертами 
истины, рассматривает ее не как предмет спора, а как истину, которую надлежит открыть. Он пропа-
гандирует эти ценности среди своей целевой аудитории и оказывает влияние на людей. Стив Джобс 
выносит на первое место безупречный вкус и эстетику и показывает пренебрежение к «ложным» 
ценностям, таким как демонстрация статуса, продукты luxury сегмента, но в тоже время брезгливость 
по отношению к дешевым и некачественным товарам, рассчитанным на массовую аудиторию. Одной 
из особенностей Стива Джобса является бескомпромиссность, способность принимать решения 
и нести за них ответственность. В статье показано, что этические ценности сыграли важную роль 
в популярности продуктов компании Apple, разработкой которых руководил Стив Джобс. В статье 
также приводятся законы лаконичного дизайна, разработанные американским философом и дизайне-
ром Джоном Маида под влиянием продуктов Apple. При анализе труда Маида “The laws of sim-
plicity” видно, что данные законы во многом опираются на этические ценности. 

Ключевые слова: этика дизайна, социальный статус, Стив Джобс, Apple, Баухауз 

В начале ХХI столетия компании Apple удалось поразить многих людей своей 
продукцией — iPhone, iPod и iPad и завоевать сердца потребителей. Говоря о поль-
зователях продукции Apple, нередко можно услышать «фанаты Apple». Верность 
многих покупателей Apple этой марке настолько впечатляет, что «фанаты Apple» 
всерьез сравниваются исследователями с верующими [1]. Вряд ли компания доби-
лась бы подобного эффекта без своего CEO — Стива Джобса. Именно он пред-
ложил новаторские дизайнерские решения, благодаря которым продукты компа-
нии приобрели популярность и которые впоследствии копировали другие произ-
водители смартфонов и планшетов. Это большой экран, занимающий почти всю 
площадь смартфона, единственная кнопка и автоматическое выключение, всеми 
известная оперативная система и иконки приложений в виде квадратов с закруг-
ленными углами, а также не менее полюбившиеся фанатам белые корпуса гад-
жетов. Когда в 2011 г. Стив Джобс скончался после долгой болезни, тысячи по-
клонников приносили цветы к магазинам Apple по всему миру. Несмотря на то, 
что сам Стив Джобс был харизматичной личностью, успех его дизайнерских 
решений обусловлен не только личностными качествами CEO компании Apple, 
но и принципами дизайна, лежащими в основе продукции Apple начала XXI в. 

Целью данной статьи является рассмотрение ценностей дизайна, которыми 
руководствовался Стив Джобс при создании продукции Apple, особенно iPhone, 
iPod и iPad. Чтобы выявить эти ценности, следует обратиться к истории дизайна 
и промышленного дизайна в частности. 
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Существует немало определений дизайна, но практически все они соглаша-
ются с двумя его характеристиками. Во-первых, дизайн — это сознательное изме-
нение окружающей среды человеком (дизайнером, инженером, архитектором, кон-
структором), базирующееся на его способности создавать проект (проектное со-
знание) и воплощать его [2. C. 8—9]. Во-вторых, дизайн — это явление ХХ в. 

Конечно, ретро-проекты существовали и ранее. Проектировщики кораблей, 
карет и других технических устройств, несомненно, задумывались о форме и на-
значении своих изделий. Тоже самое можно сказать и о дизайне интерьеров: до-
статочно вспомнить дорогое убранство дворцов России, Франции, Китая и других 
стран. Обилие элементов на мебели Людовика XIV, выполненной в стиле барокко, 
не только соответствовало моде того времени, но и свидетельствовало высоком 
социальном статусе его владельца. Испокон веков богатые и знатные люди укра-
шали свои жилища дорогими вещами — часами, статуэтками, зеркалами и т.д., 
чтобы подчеркнуть свой статус в обществе и визуально демонстрируя ту пропасть, 
что лежит между ними и низшими сословиями. Тем не менее, изделия создавались 
преимущественно ремесленным трудом, в мастерских и порой в единственном 
экземпляре. В ХХ в. появляется массовое производство, которое предполагает 
проект, прототип изделий, которые будут создаваться тысячами и даже миллио-
нами. «Проектирование (как оно понималось до последней трети XX века) — 
особый процесс, предваряющий собственно изготовление продукта и модели-
рующий его в знаковой форме: чертеже, макете, модели, пояснительной записке 
и пр.» [2. C. 8]. 

С развитием массового производства в ХХ в. промышленным дизайнерам 
и архитекторам открывается огромный фронт работы, и, следовательно, серьезно 
возрастает их участие в создании окружающей среды современного человека. 
Кроме того, в ХХ в. распространяются архитектурные типовые проекты: много-
квартирные дома в СССР «хрущевки», небоскребы в США (Нью-Йорк, Чикаго 
и др.). Благодаря массовому производству широкие слои населения получают дос-
туп к тем благам, о которых не приходилось мечтать ранее: это развитая текстиль-
ная промышленность, благодаря которой женщины рабочего класса получили 
возможность менять платья каждый сезон, собственность на квартиры, личные ав-
томобили, а также бытовая техника — холодильники, телевизоры, тостеры и мно-
гое другое. 

Массовое производство, изначально рассчитанное на массового потребителя, 
не может не ориентироваться на практичность и функциональность. В то же время 
новым компаниям индустриального общества было не просто выходить на рынок. 
Германский художественно-промышленный союз Веркбунд в своем уставе 1907 г. 
провозглашает целью «повышение качества промышленной продукции путем 
совместных усилий искусства, индустрии и ремесла». Особое внимание уделялось 
внешнему виду продукции, комфорту в использовании и борьбе с украшатель-
ством [2. C. 166]. Целью Веркбунда также было проникнуть на международный 
рынок: авторитет немецких товаров был очень низок в Великобритании в начале 
ХХ в., и немецкие промышленники сделали упор на качестве, не забывая при этом 
про эстетику. Идея совмещения технологии (промышленного производства) и 
искусства, объединения материального и духовного, уже отчетливо зафиксиро-
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ванная в уставе Веркбунда, получила свое дальнейшее развитие в направлении 
Баухауз — «дома строительства», художественно-промышленной школы нового 
типа [2. С. 171]. Даже обучение в школе состояло из технически-ремесленной и ху-
дожественной подготовки. Дизайнер и преподаватель школы В. Гропиус даже вы-
двинул лозунг: «искусство и техника — новое единство». Впоследствии Стив 
Джобс, работая над дизайном Makintosh, пытался воплотить эту идею, сделать но-
вый компьютер единством искусства и технологии. 

Возвращаясь к Баухаузу, следует отметить, что сотрудникам Баухауза не всег-
да удавалось выдерживать баланс между двумя оставляющими единства. Во вто-
рой половине 1920-х гг. в школе распространился «формализм», который выра-
жался в главенстве формы над содержанием: куб с его яркими разноцветными 
гранями присутствовал во многих изделиях Баухауза и зачастую в ущерб функ-
циональности. «Люди сидели и спали не на обычной мебели, а на цветных гео-
метрических фигурах» [2. С. 175]. 

Стив Джобс увлекался идеями Баухаза. Скорее всего, он познакомился с Бау-
хаузом в начале 1980-х гг. В 1981 г. он посетил конференцию по дизайну в Аспене 
и был сильно взволнован новой информацией [3. С. 85]. Именно в Аспене Стив 
Джобс изучил эстетическую концепцию Баухауза, а некоторые из формул немец-
кой школы стали для Стива Джобса прямым руководством к действию. Вот наи-
более известные из них, провозглашенные В. Гропиусом и Л. Маезом: «Бог в дета-
лях» и «Меньше — больше». Простота стала для основателя Apple эстетическим 
идеалом: «Простота — это высшая утонченность» (“Simplicity is the ultimate so-
phistication”), — гласила первая брошюра Apple. При этом простой дизайн стал 
для Стива Джобса откровением, открытием истины, и здесь уже эстетическая цен-
ность переходит в ценность этическую. Следование принципам Баухауза в дизайне 
стало для Стива Джобса долгом, а нарушение этих принципов казалось вопиющим, 
не имеющим права на существование. Порой эта вера в необходимость единст-
венно правильного дизайна доходила до абсурда. Перед предстоящей операцией, 
для которой требовался общий наркоз, Стив Джобс отказался от кислородной 
маски, потому что ее дизайн не соответствовал его представлениям о красоте, 
а, по мнению Стива Джобса, уродливая вещь не может быть полезной. Ему при-
несли пять масок на выбор, из которых он смог подобрать подходящую по внеш-
нему виду. 

Таким образом, форма в понимании Стива Джоббса отражает содержание 
предмета, по его форме можно делать заключение о его функциональности и каче-
стве. Хорошую вещь в прямом смысле видно. В рамках такого понимания дизайн 
перестает быть делом вкуса, существует единственно верный дизайн, отражающий 
содержание вещи. Если дизайнер ошибется в воплощении эстетических принци-
пов — он испортит сущность вещи, она станет уродливой и вредной (возможно, 
даже для здоровья человека). Это убеждение Стив Джобс сохранил до конца жиз-
ни. Не только его заявления в интервью, но и его поступки позволяют сделать 
такой вывод. Стив Джобс, несмотря на сложный характер и необходимость успеш-
но конкурировать на рынке не только IT-технологий, но и мультфильмов (PIXAR), 
подстраиваться под мнения потребителей и инвесторов, был очень последовате-
лен в отношении дизайна. 
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Помимо того, что производить, каждый предприниматель решает вопрос, для 
кого производить. Стив Джобс тоже решил этот вопрос, по крайней мере, ответ 
на данный вопрос красиво выражен в его рекламной компании после возвращения 
в Apple и слогане «Think different». Ответ на этот вопрос в постиндустриальном 
обществе часто имеет этический аспект, особенно если мы говорим о вещах, для 
которых принципиален дизайн. Безусловно, предприниматель ищет спрос с целью 
продать товар и получить прибыль, но в тоже время он должен предложить нечто 
особенное, то, чего нет у его конкурентов. В 1970—1980-х гг. предложение 
на рынке промышленного дизайна и дизайна вообще ориентировалось на запросы 
потребителей, и одним из самых распространенных была демонстрация социаль-
ного статуса. 

Массовое производство не стерло социальные страты. Несмотря на то, что 
ко второй половине ХХ в. жизнь так называемого «среднего класса» и низших 
слоев населения (включая маргинальные классы) в США сильно улучшилась, со-
циальный статус человека можно было «прочитать», взглянув на интерьер в его 
доме, марку его машины и дом, в котором он живет. Трущобы Гарлема и Дифн-
Тауна в Нью-Йорке 1950—1960-х гг. сильно выделялись своим внешним видом 
и качеством [4. С. 533]. В исследовании Вирбека показывается, что артефакты, 
в том числе и результат работы промышленных дизайнеров, способны влиять 
на наши нравы и закреплять существующие социальные отношения. Он приводит 
пример эстакад в Нью-Йорке в первой половине ХХ в., намеренно построенных 
довольно низко, чтобы под ними можно было проехать только на автомобиле. 
Это сделано для того, чтобы чернокожее население города, как правило, не имею-
щее машин, не смогло проехать на пляж на общественном транспорте [5. С. 92]. 

Таким образом, промышленный дизайн стал производить артефакты, кото-
рые не только подчеркивали социальный статус своего владельца, но и оформ-
ляли пространство в соответствии с социальной стратификацией в обществе. 

В то же время дизайн во второй половине ХХ столетия становится средством 
борьбы за потребителя. К 1960-м гг. американский потребитель уже довольно пре-
сытился бытовой техникой, и производители прибегали к замысловатому дизайну 
с целью привлечь потребителя. Известный американский дизайнер Виктор Папа-
нек в своей книге «Дизайн для реального мира» с большим сарказмом отзывается 
о попытках дизайнеров создать очередной «милый тостер», что порой делает вещь 
нефункциональной и даже опасной [6]. Виктор Папанек один из первых заговорил 
о социальной ответственности дизайнера [6]. 

Согласно Папанеку, дизайнер обязан создавать функциональные вещи 
с целью решать проблемы реального мира [7]. Примером может послужить стул 
для секретарш, разработанный с учетом анатомических особенностей человека, 
сделанным из экологически чистых материалов. Он также разрабатывал тренаже-
ры для детей-инвалидов, создавал радиоприемники, доступные для людей из раз-
вивающихся стран. Многие молодые дизайнеры на тот момент поддержали идеи 
Папанека, а впоследствии возникло даже направление Design for Value, целью 
которого стало улучшение жизни людей и решение таких глобальных задач, как 
помощь бедным, инвалидам, борьба с голодом и т.д. 
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Таким образом, в дизайне появилось направление, отрицающее ценности рын-
ка и не желающее играть по его правилам. Design for Value внес вклад в «моду» 
на функциональность и отсутствие лишних деталей. Несмотря на то, что многие 
дизайнеры данного направления добились признания, конечные потребители их 
продукции зачастую не могли заплатить им. 

Несмотря на то, что функциональность и простой и лаконичный дизайн всегда 
привлекали Стива Джобса, отсутствие весомой прибыли, вероятно, было для него 
весомым аргументом. Стив Возняк, соучредитель копании Apple и друг Стива 
Джобса вспоминает случай, как ему вместе с Джобсом в юности пришлось рабо-
тать аниматорами, нарядившись в костюмы персонажей из «Алисы в стране чу-
дес». Возняк нашел эту работу забавной, в то время как у Джобса остались нега-
тивные воспоминания, так как друзья «ничего не заработали» [8]. 

Идеи дизайна, опирающиеся во второй половине ХХ столетия на массовость, 
функциональность и лаконичность, казались недостаточно окупаемыми для Стива 
Джобса, а товары сегмента luxury — роскошь, противоречили его вкусу. Тогда 
Стив Джобс обратился к так называемому «креативному классу», преуспевающим 
менеджерам, программистам и т.д. Они не являются бедными и не нуждаются 
в помощи, но в тоже время они и не богаты — не потребители предметов рос-
коши. Стив Джобс в своей рекламной компании «Think different» смог отразить 
их потребность в самореализации. Общественное признание интеллектуального 
превосходства целевой аудитории компании Apple заключалось в том, что они спо-
собны увидеть и оценить единственно правильный дизайн — подлинную красоту, 
а не украшательство. 

Идея подлинной красоты как единственно возможной красоты не нова 
не только в истории философии, но и в дизайнерской мысли ХХ в. Американскому 
архитектору Луису Салливану (1856—1924) принадлежит идея «Form follows func-
tion», т.е. форма всегда определяется функцией. Салливан подчеркивает, что при-
рода основана на данном принципе: форма облаков обусловлена их движением, 
форма листьев подчинена их назначению и т.д. Этому принципу архитектор пы-
тался следовать в своей работе [9]. 

Данная идея очень созвучна с пониманием связи формы и содержания Стивом 
Джобсом. Если функция определяет внешний вид, то получается, что по внешнему 
виду действительно можно сделать заключение о сущности вещи. Неизвестно, 
был ли Стив Джобс знаком с работами Салливана, но учитывая его заинтересован-
ность в теории и практике дизайна, на этот вопрос, скорее всего, следует дать по-
ложительный ответ. 

Говоря о миссии дизайнера в понимании Стива Джобса, следует в первую 
очередь заметить, что выражение красоты — единственно подлинной, есть первая 
и единственная функция дизайнера. При этом красота является также свидетельст-
вом качества вещи, ее добротности. Это видение подтверждается рядом фактов 
из биографии Стива Джобса. Создавая компанию NeXT, первым, на что потратил-
ся Стив, был логотип компании, стоивший ему 100 тысяч долларов. Оформляя 
помещение, в котором размещалась компания NeXT, Стив Джобс настоял на лест-
нице, как будто зависшей в воздухе, несмотря на то, что ему говорили, что будет 
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очень тяжело, займет время и потребует вложений. Стив Джобс никогда не шел 
на компромисс в сфере дизайна и всегда продвигал свое мнение [3. С. 125]. В этом 
плане он был очень последователен и считал «правильный» дизайн своей основной 
ценностью. Постоянная работа и новые знания являются необходимым условием 
достижения результата в профессиональной сфере [10. С. 57], здесь Стив Джобс 
тоже никогда не останавливался на достигнутом. 

Дизайн Стива Джобса, как уже говорилось, был «простым». Но создать «про-
стой» дизайн зачастую было совсем не просто. Создание единственной кнопки 
на iPod и iPhone требовало не только инженерных решений, но и изменения опе-
рационной системы. Создавая Mac G3 Blue, Стив Джобс заботился о том, чтобы 
архитектура компьютера тоже выглядела красиво через его прозрачный корпус. 

Простота включает в себя сложность и гармоничность. Чтобы добиться гар-
монии, следует приложить много усилий. Как человек, интересующийся буд-
дизмом, японскими духовными практиками, Стив Джобс прекрасно осознавал 
тяжелый путь, на который вступает человек, желающий добиться совершенства. 
Гармония, воплощенная в дизайне, являлась своего рода не только эстетической, 
но и этической ценностью, поскольку форма и содержание неразрывно связаны 
между собой в понимании Стива Джобса. Гармония — это целостность, она 
не может существовать только в одной сфере, например, выражаться во внешнем 
виде и не присутствовать внутри вещи, обойти стороной содержание. Таким об-
разом, красота у Стива Джобса не могла быть только внешней, только эстетиче-
ской, это проявление внутренней гармонии, часть чего-то большего. 

Уже после того, как Apple стал сворачивать продажи iPod, профессор Мас-
сачусетского технологического института (MIT) опубликовал книгу «Десять за-
конов простого» (“10 laws of simplicity”), которая преимущественно описывала 
«простой» дизайн [11], хотя законы подходят и для других сфер деятельности 
человека. В данном случае логично было бы перевести английское слово simplicity 
как лаконичность. Следуя данным законам, можно создать лаконичный дизайн 
и простую, лаконичную концепцию. Приведем эти законы. 

1. Сокращай (Reduce). Наиболее простой путь добиться лаконичности — это 
осознанное сокращение. Например, сократить количество кнопок на телефоне, 
это сделает его внешний вид более простым и целостным. 

2. Организуй (Organize). Организация делает систему, состоящую из многих 
частей, целостной. 

3. Время (Time). Экономия времени упрощает дело. 
4. Обучение (Learn). Обучение все делает проще. 
5. Различия (Differences). Простота (лаконичность) и комплексность нужда-

ются друг в друге. 
6. Контекст (Context). То, что лежит на периферии, по факту не является пе-

риферией. 
7. Эмоции (Emotion). Чем больше эмоций, тем лучше. 
8. Доверие/Вера (Trust). В лаконичность мы верим. 
9. Провал (Failure). Некоторые вещи нельзя упростить/сделать лаконичными. 
10. Единство (The One). Лаконичность — это уход от очевидного и добав-

ление значимого. 
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Данные законы не являются законами в прямом смысле, а иллюстрируют раз-
ные стороны модной нынче лаконичности в дизайне. Продукция, созданная под 
руководством Стива Джобса, как раз соответствует законам Маида. При этом за-
коны были написаны уже после представления iPod, скорее всего, они были со-
ставлены, ориентируясь на продукцию Apple, созданную после возвращения Стива 
Джобса и под его непосредственным контролем. Популярность и известность за-
конов Маида подтверждает тот факт, что влияние, оказанное Стивом Джобсом 
на понимание дизайна и красоты искусственных объектов, было очень значи-
тельным. 

Подводя итог, следует выделить основные этические ценности, которым сле-
довал Стив Джобс в дизайне. Во-первых, это отрицание украшательства, приукра-
шивания, тем самым отрицание фальши, пафоса, неприятие luxury сегмента с целью 
демонстрации статуса. Во-вторых, мужество следовать истинной красоте (истине), 
несмотря на сложности, связанные с техническим воплощением идеи и мнениями 
партнеров по бизнесу. 

© Саввина О.В., 2017 
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Abstract. The article analyses design concept by Steve Jobs and his creative solutions. The study 
shows that Steve Jobs has followed range of values, such as simplicity and disregard for status demon-
stration and superfluous decorations. He promotes these values among his target group and influence on 
people. Steve Jobs’ first priority were impeccable taste and aesthetics. He demonstrates disregard for 
the “false” values such as status demonstration or luxury segment products, at the same time he dislikes 
cheap and low-quality goods for the mass consumer. 

The designer understands beauty as truth, he considers beauty not as a subject-matter of the dispute, 
but as a truth that must be discovered. The feather of Steve Jobs is the ability to make decisions and take 
whole the responsibility. The article demonstrates that ethical values have contributed into the popularity 
of Apple products, designed by Steve Jobs. The article also describes the laws of simplicity, developed 
by American philosopher and designer John Maeda, who has been inspired by Apple products (especially 
iPod). The author has come to conclusion that the laws are based on ethical values, analyzing Maeda’s 
“The laws of simplicity”. 
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Статья посвящена этической оценке возможных последствий информатизации всех форм об-
разовательной деятельности. Автор рассматривает позитивные и негативные аспекты широкого вне-
дрения компьютерных технологий в образовательный процесс. Применение компьютерных техно-
логий в образовательном процессе призвано решать важные дидактические задачи. В первую очередь, 
это совершенствование организации образовательного процесса, ускорение и интенсификация про-
цесса обучения, обеспечение его гибкости и индивидуального подхода. Кроме этого, компьютер-
ные технологии способны существенно повысить продуктивность самоподготовки обучающихся, 
обеспечить развитие их личности, стимулировать исследовательскую деятельность и в целом повы-
сить уровень самостоятельности в процессе обучения. В то же время в этическом плане наиболее 
опасным следствием массового перевода образовательного процесса на компьютерные схемы обуче-
ния является возможная дегуманизация образовательного процесса, уход из него духовного лич-
ностного компонента. Наиболее опасным последствием полного перевода образовательного про-
цесса на компьютерные рельсы представляется возможное свертывание живого диалогического об-
щения участников образовательного процесса — того общения, которое является наиболее важным 
и практически единственным источником развития речи обучающихся, а следовательно, и их само-
стоятельного творческого мышления. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, информационное общество, образование, педа-
гог, творчество, личность 

Гуманистическое, гармоничное развитие человеческой личности — стратеги-
ческая цель духовного производства, мощной отраслью которого является система 
образования. Образование — это четко налаженный процесс передачи, обработки 
и получения знаний в ходе систематического организованного обучения группы 
людей в течение определенного периода времени. Благодаря существованию ин-
ститута образования люди в течение многих веков перенимают огромный опыт 
знаний и умений, накопленный цивилизацией за все время своего существования. 
Целенаправленная деятельность людей по получению и совершенству умений 
и знаний для расширения границ познания является основной движущей силой 
научно-технического прогресса. В этом контексте весьма существенным является 
определение содержательных границ самого понятия «образование», этические 
аспекты которого определяются в каждом конкретном случае в силу его много-
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значности. «Образование — это: а) социальный институт, основная функция ко-
торого заключается в подготовке и включении индивида в различные сферы жиз-
недеятельности общества; б) совокупность приобретенных индивидом (самосто-
ятельно или в процессе обучения в специальных учебных заведениях) системати-
зированных знаний, умений, навыков (особенно профессиональных); в) процесс 
усвоения знаний, т.е. обучение, просвещение; г) уровень образованности индивида, 
имеющего разносторонние знания и отличающегося высокой степенью культуры; 
д) образованность общества, народа, как уровень цивилизованности страны» 
[9. С. 9]. Для этической оценки образовательного процесса во всех указанных 
случаях определяющим является рассмотрение образования не только в его обуча-
ющем контексте, но главным образом как «образование», «созидание» личности. 

В Законе об образовании Российской Федерации отмечается, что «образова-
ние — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-
ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и интересов» [1]. 

В рамках данного подхода «образование» относится исключительно к лично-
сти, к человеку и может рассматриваться как создание у человека образа окружа-
ющего мира и самого человека, своего «я» в этом мире. Соответственно, профес-
сиональное образование необходимо рассматривать как формирование образа 
мира производства (в широком смысле) и образа своего положения в системе 
производства, своей профессиональной деятельности. 

Однако образование выполняет важную созидательную функцию не только 
по отношению к личности, но и по отношению к обществу в целом. Нравственный 
потенциал образования определяется его статусом как социального и политическо-
го института [4. С. 90]. Оно является всеобщим нравственным способом жизни 
народа, служит укреплению его государственности, развитию истории и культуры, 
языка, формированию духовно-нравственных ценностей. Благодаря этому форми-
руется человек-гражданин, личность интегрируется в систему полинациональных 
культур, а общество посредством образования, особой этики жизнедеятельности, 
создает себя, базируясь на адекватных формах педагогической и социальной дея-
тельности [5. С. 327]. 

Развитие общества в последние десятилетия характеризуется стремительным 
проникновением во все сферы человеческой жизни новых информационно-ком-
муникационных, компьютерных технологий. Эти изменения привели к формиро-
ванию качественно нового типа общества, получившего название «информацион-
ного». Компьютеризация существенно влияет на процессы обучения, на постанов-
ку и решение научных задач, на исследования в области мышления и процессов 
познания. Компьютерные технологии стали мощным преобразователем экономи-
ческой, социальной и других видов деятельности [10. С. 127]. Процесс компьюте-
ризации и информатизации протекает неравномерно в разных странах и регио-
нах, однако в целом он уже продвинулся настолько, что стало возможным под-
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вести некоторые итоги и сделать прогноз на будущее. Компьютеризация всех сфер 
человеческой деятельности выступает сегодня и как важнейшая задача общества, 
и как императив социального развития. Без решения этой задачи невозможны 
гуманистические преобразования, экономическое развитие общества, способное 
обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам [11. С. 76—77]. 

По своему преобразовательному эффекту совокупное воздействие компью-
терных технологий, Интернета и электронной торговли вполне сравнимо с из-
менениями, которые в свое время вызвала промышленная революция. «Цифровая 
революция» изменяет мировой экономический, социальный и образовательный 
ландшафт, создает новый экономический сектор, трансформирует организацион-
ные структуры, изменяет ценности труда и образа жизни людей, возводит интел-
лектуальный капитал в главенствующий фактор дальнейшего развития научно-
технического прогресса [8]. 

С всеобщей компьютеризацией социально-культурной действительности свя-
заны и процессы информатизации всех форм образовательной деятельности, ши-
рокое внедрение информационных компьютерных технологий в образовательный 
процесс. Понятие «технология» чаще всего определяется как совокупность мето-
дов и приемов обработки или переработки сырья, материалов, изделий и преобра-
зования их в предметы потребления. Современное понимание этого термина вклю-
чает и способ определения (описания) и последовательность действий в процессе 
познания изучаемых факторов и явлений. В данном случае информационно-ком-
муникационными технологиями можно считать такие технологии, которые на-
правлены на обработку и преобразование информации. 

Компьютерные информационные технологии — это комплекс областей дея-
тельности, которые относятся к технологиям создания, хранения и обработки ин-
формационных данных с применением компьютерной техники. Технические сред-
ства компьютерных информационных технологий включают в себя компьютеры, 
программное обеспечение, Интернет и сеть. Они позволяют создавать, хранить, 
обрабатывать, передавать и распространять широкий спектр информационных 
ресурсов. 

Компьютерные технологии активно применяются для передачи информации 
и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных систе-
мах открытого и дистанционного образования. Современный преподаватель дол-
жен не только обладать компьютерной грамотностью, но и уметь применять раз-
нообразные компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности. 

Основным средством реализации компьютерных технологий в образователь-
ном процессе любого уровня является персональный компьютер, возможности ко-
торого определяются установленным на нем программным обеспечением. Ос-
новными категориями программных средств являются системные и прикладные 
(обучающие) программы, а также инструментальные средства для разработки про-
граммного обеспечения. 

К системным программам в первую очередь относятся операционные сис-
темы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ с оборудованием 
и взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами. В эту 
категорию также включают служебные или сервисные программы. К прикладным 
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программам относят программное обеспечение, которое выступает в роли инст-
рументария при работе с текстами, графикой, табличными данными и т.д. В со-
временных системах образования широкое распространение получили универсаль-
ные офисные прикладные программы и средства: текстовые редакторы, электрон-
ные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 
данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. [3]. 

Принципиально новое качество приобрело образование с появлением и рас-
пространением компьютерных сетей, что позволило радикально изменить сам спо-
соб получения информации. Через глобальную компьютерную сеть Интернет воз-
можен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным 
библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и т.д.). В одном из самых по-
пулярных ресурсов Интернета доступны для ознакомления и работы с ними поряд-
ка двух миллиардов мультимедийных документов. 

В сети пользователю доступны и другие распространенные средства, к числу 
которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. 
Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме времени, 
позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, 
а также звук, изображение и любые файлы. Эти программы позволяют органи-
зовать совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной 
на локальном компьютере. 

Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникацион-
ных сетях существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых — 
собирать данные об информационных ресурсах глобальной компьютерной сети 
и предоставлять пользователям услугу быстрого поиска. С помощью поисковых 
систем можно искать документы всемирной паутины, мультимедийные файлы 
и программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях. 

Применение компьютерных технологий в образовательном процессе призвано 
решать важные дидактические задачи. В первую очередь, это совершенствование 
организации образовательного процесса, ускорение и интенсификация процесса 
обучения, обеспечение его гибкости и индивидуального подхода. Кроме этого, 
компьютерные технологии способны существенно повысить продуктивность са-
моподготовки обучающихся, обеспечить развитие их личности, стимулировать 
исследовательскую деятельность и в целом повысить уровень самостоятельности 
в процессе обучения. 

С помощью сетевых средств становится возможным широкий доступ к учеб-
но-методической и научной информации, организация оперативной консультаци-
онной помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, проведе-
ние виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем 
изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как рас-
пространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на электронные носители. 
Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. 
Эти технологии позволяют, при соответствующей доработке, приспособить суще-
ствующие курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности 
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для самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традицион-
ной книги, образовательные электронные издания позволяют подавать материал 
в динамичной графической форме [3]. 

Появление компьютерных технологий дало возможность создать качественно 
новую образовательную среду как основу для развития и модернизации системы 
образования. Компьютерные технологии имеют ключевое значение на всех ступе-
нях образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности, 
научных исследований и во всех отраслях знаний компьютерные технологии вы-
полняют функции как инструментов, так и объектов познания. Таким образом, 
инновации компьютерных технологий обеспечивают революционное развитие 
образовательного процесса. Компьютерные технологии относятся к классу инно-
вационных технологий, которые обеспечивают быстрое накопление интеллекту-
ального потенциала, гарантирующего устойчивое развитие общества. 

Компьютерные технологии в образовательном процессе открыли новые, ранее 
невиданные возможности для развития дистанционного образования, которое ра-
нее существовало в виде заочного обучения и сталкивалось с многочисленными 
проблемами, связанными с отсутствием необходимого контакта преподавателя 
со студентом, слабым контролем за ходом процесса обучения и т.д. 

Дистанционное обучение сегодня — это получение образования с помощью 
Интернета и современных компьютерных технологий. При дистанционном обу-
чении происходит обмен учебной информацией с помощью современных элек-
тронных и компьютерных средств на расстоянии, таким образом дистанционное 
обучение существенно расширяет возможности для получения качественного про-
фессионального образования. Компьютерные технологии обеспечивают оператив-
ную доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, в том числе 
электронных образовательных ресурсов; предоставляют возможность интерактив-
ного взаимодействия студентов и преподавателей, например, в ходе он-лайн дис-
куссий, круглых столов и семинаров; гарантируют быструю оценку полученных 
знаний и навыков, полученных в ходе обучения. Поскольку необходимая часть 
системы дистанционного обучения — самообучение, при помощи современных 
компьютерных технологий студент может изучать материал, пользуясь не только 
печатными изданиями, но и видеопленками, электронными учебниками и спра-
вочниками, имеет доступ к электронным библиотекам и базам данных, содержа-
щим огромное количество разнообразной информации. 

По мере развития и активизации практики применения дистанционного 
и электронного обучения компьютерные технологии все больше приобретают 
роль значимого социального фактора, что неизбежно приводит к возникновению 
ряда ситуаций, требующих этического регулирования [6]. Этика дистанционного 
и электронного обучения, помимо общепринятых правил и норм педагогической 
этики и этики высшей школы, включает в себя также отдельные элементы ком-
пьютерной этики — особой области исследований, занимающейся этическими 
проблемами, возникающими в связи с развитием и применением компьютерных 
технологий. Конечно, сам по себе компьютер не меняет и не может менять этиче-
ские нормы и предписания, он лишь, как справедливо отмечает А.С. Капто, «уве-
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личивает, причем существенным образом, технические и операционные возмож-
ности для аморальных людей причинять вред в своих личных или корпоративных 
целях» [5. С. 758]. 

Важную роль в этике дистанционного обучения играет также коммуника-
тивная компетенция субъектов деловых отношений. Она включает в себя тради-
ционные формы деловой переписки, сложившиеся еще 150 лет назад в Англии 
(этикет составления деловой корреспонденции, благодарственных писем, пресс-
релизов, др. служебных документов), а также нормы так называемого электрон-
ного этикета (сетикет), т.е. этические правила работы в Интернете, с электронной 
почтой, мобильными телефонами и т.д. Нормы электронного этикета — об-
ширная сфера правил, освещение которой требует отдельной темы. В качестве 
примера можно привести, например, следующие простые правила электронной 
переписки: 1. Электронное письмо должно быть корректным и правильно за-
полненным. 2. Всегда следует проверять правильность написания адреса и имя, 
как получателя, так и отправителя. 3. Для более быстрой идентификации вашего 
письма получателем следует всегда кратко и четко указывать тему письма. 4. Отве-
чая на письмо, обратите внимание на то, следует ли менять тему письма. 5. Прежде 
чем отправить письмо, целесообразно сохранить его в отдельном файле. 6. Элект-
ронное письмо так же, как и обычное письмо, должно соответствовать принятым 
правилам деловой переписки, недопустимы сокращения, жаргонизмы. 7. Необ-
ходимо всегда отвечать на электронные письма либо подтверждать их получе-
ние. 8. При электронной переписке следует быть особо осторожным с конфиден-
циальной информацией. 9. Нельзя придавать огласке либо публиковать информа-
цию из личных писем без согласия их отправителей [12. С. 148—149]. 

Итак, современная социальная реальность, основанная на информации и зна-
ниях, требует от человека сформированных умений получать новые знания, твор-
чески преобразовывать их и решать на их основе комплексные задачи. Серьезным 
инструментом, позволяющим удовлетворять эти требования, являются исполь-
зуемые в обучении компьютерные информационные технологии. Грамотно орга-
низованный образовательный процесс с использованием современных инноваци-
онных технологий позволяет сформировать необходимые навыки и умения, спо-
собствуя развитию таких важных для будущего специалиста качеств, как интуиция, 
профессиональное чутье, гибкость и креативность мышления, аналитические спо-
собности. Поэтому полноценное внедрение компьютерных информационных тех-
нологий, несомненно, должно стать одной из приоритетных задач информацион-
ной образовательной политики нашего общества и государства. 

Компьютерная революция существенным образом изменяет традиционные 
методы образования, постепенно вытесняя из учебного процесса преподавателя. 
Использование компьютера в качестве последнего придает образованию принци-
пиально новые нравственные и учебно-методические параметры, делая ненужными 
некоторые рутинные функции профессии педагога (особенно вербальные методы 
обучения). Это привносит совершенно иной вектор в трактовку категории «педа-
гогическое воздействие» с четко выраженной тенденцией сокращения внешних 
(со стороны педагога) воздействий и наращивания внутреннего потенциала лично-
сти в ее познавательной деятельности (самообразование, самостоятельный поиск 
наиболее приемлемых компьютерных решений, самоконтроль и т.д.) [5. С. 756]. 
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В то же время представлять перспективы полного перевода образовательного 
процесса на электронно-цифровые методы обучения только в романтических и ра-
дужных тонах было бы серьезным заблуждением. Глобальность процессов всеоб-
щей компьютеризации привела к обострению многих социальных и нравственных 
проблем, которые в полной мере касаются и института образования, породила 
новые негативные коллизии. Компьютеризация воздействует на экономическую 
и психологическую переориентацию человека в окружающем мире, формирует 
совершенно новую этическую ситуацию в обществе, изменяет поведение людей, 
причем не только в лучшую сторону. Превращение компьютерных технологий 
в интегрированную часть образовательного процесса выдвинуло ряд новых нрав-
ственных проблем. Глобальное внедрение в образовательный процесс компью-
терных технологий, и особенно стремление заменить ими традиционные образо-
вательные технологии, способно породить многие проблемы и, в конечном счете, 
привести к серьезному обеднению образовательного процесса, могущего превра-
титься из сложнейшего творческого процесса «созидания» личности в примитив-
ную, хоть и обладающую высокой скоростью и объемом, передачу информации. 

Среди негативных последствий использования компьютерных технологий 
во всех формах обучения можно выделить возможное отрицательное воздействие 
компьютерной техники (при ее длительном применении) на физиологическое со-
стояние и здоровье, как педагогов, так и обучающихся. 

Нельзя не отметить, что многочасовая работа с компьютерами, принтерами, 
электронной почтой и др. весьма опасна для здоровья человека. У тех, кто часто 
имеет дело с компьютерной обработкой информации, возникает болезнь, которую 
специалисты называют «синдром информационной усталости» — состояние, когда 
человек теряет способность адекватно воспринимать информацию и принимать 
на ее основе правильные решения. Такое состояние может значительно препятст-
вовать нормальному ходу образовательного процесса. 

Однако наиболее опасным последствием полного перевода образовательного 
процесса на компьютерные рельсы нам представляется возможное свертывание 
живого диалогического общения участников образовательного процесса — того 
общения, которое является наиболее важным и практически единственным ис-
точником развития речи обучающихся, а следовательно, и их самостоятельного 
творческого мышления. Без развитой практики непосредственного диалога — пре-
подавателя со студентом, студентов между собой и т.д. — невозможно формиро-
вание умения верно и точно формулировать свои мысли на профессиональном 
языке, а значит и полноценное профессиональное и личностное становление обу-
чающихся. «Диалог с компьютером» вместо живого человеческого общения в ходе 
образовательного процесса выступает в качестве суррогата общения и неспособен 
в полной мере его заменить. Минимизируя живой, непосредственный контакт пре-
подавателя и студента, заменяя их общение в ходе традиционных форм обучения, 
таких, как, например, лекции, семинарские занятия, личные консультации, на раз-
нообразные «продвинутые» образовательные технологии (обучающие компью-
терные программы, аудио- и видеокурсы и др.), мы рискуем упустить саму воз-
можность формирования творческого мышления, которое по самому своему про-
исхождению основано на диалоге. 
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Таким образом, как всякое техническое достижение, компьютерные техно-
логии имеют и негативные последствия, в том числе и в сфере образования. Так, 
в познавательно-мыслительном плане это формирование нелинейного, ассоциа-
тивного, мозаичного мышления, переизбыток информации, ослабление творческих 
начал в человеке. В гуманитарном плане информационные технологии механизи-
руют и стандартизируют образовательную деятельность, обезличивают процесс 
обучения, ослабляют в целом гуманитарные стороны образования [2]. 

В этическом плане наиболее опасным следствием массового перевода обра-
зовательного процесса на компьютерные схемы обучения является возможная 
дегуманизация образовательного процесса, уход из него духовного личностного 
компонента, который в ходе использования традиционных технологий обучения 
обеспечивался личностью педагога, его нравственным и духовным воздействием 
на обучающихся. 

Профессия педагога, как никакая другая, требует постоянного творчества. 
Формируя свои нравственно-этические предпочтения, свое научное мировоззре-
ние, свое профессиональное сознание, педагог одновременно является созидате-
лем таких же духовных ценностей молодежи [13]. И если нравственная деграда-
ция, как правило, является следствием мировоззренческого вакуума, то идейно-
духовная безликость рождается в условиях невыработанных или искаженных 
нравственных ориентиров личности, способствуют все большему ее отдалению 
от высших духовных ценностей. Образовательные институты только тогда могут 
выполнять свою основную социальную задачу, когда в ходе процесса обучения 
не просто передаются знания, но и происходит обогащение еще только форми-
рующегося сознания учащихся высшими духовными ценностями, формируется 
творческая личность. Поэтому никакие, даже самые совершенные электронные 
средства, не способны заменить личность преподавателя, педагога, трансформиру-
ющего на учащихся свои собственные профессиональные и нравственные ценно-
сти: заботу о постоянно растущем мастерстве, высокую сознательность, идейно-
духовную зрелость и нравственную чистоту [7. С. 267]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим следующее. В современном мире 
в условиях развитого информационного общества компьютерные технологии рас-
крывают перед человеком невиданные ранее возможности образовательного роста 
и самосовершенствования, и в значительной степени от самого человека зависит, 
сможем ли мы правильно распорядиться этими возможностями. Признавая оче-
видную необходимость и полезность активного внедрения компьютерных тех-
нологий в образовательный процесс, следует в ходе этого внедрения гармонично 
сочетать новые технологии с традиционными образовательными практиками. Ведь 
если в настоящее время российская система образования сохраняет свои позиции, 
то благодаря разумному сочетанию ценных и смелых инноваций со своеобразной 
традиционной стабильностью функционирования, с сохранением гуманистиче-
ского, этического, ценностного компонента образовательного процесса. Именно 
в таком сочетании — залог успешной модернизации образовательной системы. 

© Цвык И.В., 2017 
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Abstract. The article is devoted to the ethical evaluation of the possible consequences of informatiza-
tion of all forms of educational activity. The author considers the positive and negative aspects of the wide-
spread introduction of computer technologies in the educational process. The use of computer technologies 
in the educational process is designed to solve important didactic tasks. First of all, it is the improvement 
of the organization of the educational process, the acceleration and intensification of the learning process, 
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ensuring its flexibility and individual approach. In addition, computer technology can significantly improve 
the productivity of self-training students, ensure the development of their personality, stimulate research 
activities and generally increase the level of independence in the learning process. In the same time, in the 
ethical plan the most dangerous consequence of the mass transfer of the educational process to computer 
training schemes is the possible dehumanization of the educational process, the departure of the spiritual 
personal component from it. The most dangerous consequence of the complete transfer of the educational 
process to computer tracks is the possible curtailing of live dialogical communication among the participants 
in the educational process, which is the most important and practically the only source of speech development 
for the students, and consequently their independent creative thinking. 

Key words: сomputer technologies, information society, education, pedagogue, creation, personality 
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Abstract. The article considers the problem of implementation of ethics as a taught subject into 
modern business education. Modern business schools reached a stable point of development during last 
decades and became less adaptive to the needs of modern business community. In this sense, business schools 
represent a longer educational tradition while education in corporate universities which emerged a half a cen-
tury ago is grounded upon more innovative and experimental principles. Practical orientation and correlation 
with the functioning of a specific organization allows corporate universities to avoid several problems 
accumulated during the decades of business schools’ existence. However, the renunciation of some principles 
which are traditional for both public and private education can potentially lead to contradictory consequences 
including those in the sphere of ethics. 

The first part of the article is a brief historical overview of the development of economic education 
in the world. It is also shown on the example of the USA why some of features of business schools have 
developed like we know them today and what is their connection with the various stages of development 
of the world economy in the 20th century. The second part of the article aims to outline some nuances of 
the emergence and development of corporate universities, to show why their influence on the modern 
economic education increased and to point out the corresponding reasons to be ethically concerned. 

The article analyses some problems of modern business-schools and also considers corporate uni-
versities as an alternative to traditional business education. 

Key words: business ethics, business schools, corporate universities 

The history of economic education is not very long. Modern economic thought 
traces its history back to the 18th century and the debates between two schools, mercan-
tilists and physiocrats, but economics as a profession taught in universities dates back 
to as late as the second half of the 19th century when most of the leading economists 
became academic teachers [1. P. 722]. However, while there were many professional 
economists which were teaching cognate disciplines, economics as a university sub-
ject was presented only by few professors of largest and most prominent universities. 
At this time, curriculums of several universities had already economic disciplines includ-
ed, nevertheless, there were still little to no means to conduct research. 

The end of the 19th century and the first decade of the 20th was the period when 
most of the well-known business schools were founded. The Wharton School of the 
University of Pennsylvania, the University of Chicago Booth School of Business, The 
College of Commerce of the University of California, the Harvard business school and 
many others started developing the method which is now commonly known as the case-
study method. One of the reasons for its popularity was the mere absence of suitable 
textbooks, though today this method is still widely used in economics education. Analysis 
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of cases has proven itself viable and effective as an explanation technique which appeals 
to common sense and general beliefs of a student, immersing him into various realistic 
situations. Generally, case-study as a teaching method is the more effective the deeper 
this immersion is, and it inevitably implies that students have to deal not only with 
logical and mathematical problems. Emotional participation can be welcome or not, but 
it is always natural. What is more important for us here, studying cases nudges students 
to make conclusions about integrity or dishonesty of managerial choices discussed 
during lessons, and occasions that happened in the past usually are followed by conse-
quences with clear ethical meaning. We assume that implementation of case-studies 
was one of the starting points for ethics in economic education. 

During the 1920s the world was separated in two parts: several European countries, 
e.g. Germany and Austria, were suffering economic decay after the First World War. 
The Soviet Union was building its economy from the wreckage of the wealth of the 
pre-revolutionary Russia. To the contrary, American economy was “roaring” in the 
1920s. After the end of war, the United States switched its industrial capacities to peace-
ful purposes. In general, two words could describe the state of the economy of the United 
States during this period: consumerism and credits. The absence of a united world eco-
nomic picture stalled the development of economic education. Moreover, this period 
of American prosperity was relatively short and ended with the Great Depression, and 
this instability encouraged strictly economic theories, not philosophical and ethical 
reflections. 

After the Second World War there was a relatively fruitful period for economics 
education in several countries. In the U.S.A. the popularity of economics education grew 
very quickly, it was declared on the governmental level crucial for the American econo-
my to survive [2. P. 22]. Most European countries were struggling their way out of the 
post-war devastation. The economy of the Soviet Union became decentralized after 
the reform of 1957. It was also the time of formation of economic theories which are 
still valid nowadays such as monetarism and neo-Keynesianism. 

The seventies were a decade of growing distrust of social sciences as sciences 
which also affected economics as a discipline. S. Andreski in his “Social Sciences as 
Sorcery” (1972) claimed that there was “an abundance of pompous bluff and paucity 
of new ideas” [3. P. 11] and accused sociologists of inability to articulate their concepts 
clearly. A. Elms (“The crisis of confidence in social psychology”, 1975) stated the 
shortage of relevant and practical research in social psychology [4]. Similar problems 
were noted by M. Deutsch (1976) in his “Comments on the Current Status of American 
Social Psychology” [5]. The growth of scientific psychological literature in this decade 
lead to a sense of fragmentation among academic readers. 

On the other hand, it should be said that these years were fruitful for the develop-
ment of business schools, the almost only centers of economic education of that time. 
Furthermore, the growing demand for interdisciplinary research raised the value of busi-
ness school which could contribute much in this sphere. W. Bennis and J. O’Toole re-
marked that “during the 1970s and early 1980s, the best business schools were arguably 
the most intellectually exciting places in academia. In many universities, B schools were 
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the primary loci of multidisciplinary research. That intellectual ferment and cross-pollina-
tion helped make business schools the hugely popular institutions they are today” [6]. 
What is most important for our paper, the 1970s was the time when the notion of business 
ethics came into common use in the United States and also the time when some major 
books concerning business ethics (such as “Theory of Justice” by J. Rawls) were written. 

However, this notion itself seems to be troublesome: business professions are some-
times thought as unethical by their nature. One of the problems is that “discussing ethics 
makes economics uncomfortable... economics is traditionally viewed as ill-suited to 
discuss competing ethical norms”. This enduring idea hindered the development of busi-
ness ethics as a taught subject. Nevertheless, Polly Peck and Qintex and later World-
Com and Enron scandals proved that some economic disasters can’t be explained only 
by technical shortcomings: there were bright examples of ethical misconduct among 
senior executives. We could suppose that these situations should have turned the attention 
of the business community and national ministries to the lack of ethical training in busi-
ness schools. Yet, this hypothesis would be at least a little anachronistic: business ethics 
as a taught subject was widespread already in the 1980s, and, for example, there were 
more than 500 courses taught in American educational institutions by this time [7]. 
Some researchers argue that existing systems of business ethics education have flaws 
which already become inherent in business schools curriculums [8]. Moreover, there 
are still many business schools which refuse to implement any stand-alone ethics courses 
[9. P. 2]. The situation with ethics as a subject in business schools becomes more and 
more confusing. 

*** 

Despite any economical or ethical crises, business school education still remains 
very popular as a passport to corporate success. A way of receiving knowledge necessary 
for doing any business that would totally change the picture can hardly be imagined 
today. However, corporate universities which emerged in the last decades are functioning 
on the same ground nowadays. One of the main reasons for corporations to establish 
their own educational institutions is the intention to preserve intellectual capital [10]. 
Traditional systems of education presume that a large commercial organization which 
has its own specific needs and requests has only two opportunities: either to invest into 
some educational institution in order to be allowed to make some adjustments in the cur-
riculums or to settle for available education. With the rise of corporate universities, the 
situation has changed: corporate universities allow much more freedom in terms of ar-
ranging training courses. 

However, despite the fact that first corporate universities emerged in the 1960—
1970s, there are great concerns (especially intensified by science fiction [11]) connected 
with this freedom corporate universities may enjoy. First of all, it could be presumed 
that since any corporate university tend to train specialists which later should be em-
ployed in a particular corporation, any corporate university tend to be a nonpublic or-
ganization which can form shady convictions. 

Another important trait of most corporate enterprises today is the distancing from 
state institutions and governmental regulations, which contradicts the modern idea 
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of economics as a profession. As Ludwig von Mises wrote, “the development of a pro-
fession of economists is an offshoot of interventionism. The professional economist is 
the specialist who is instrumental in designing various measures of government inter-
ference with business” [12. P. 869]. Modern corporations tend to avoid any influence 
from the state [13]. This tendency is evident, among other fields, in the sphere of ethics. 

There are also some other pessimistic expectations connected with the growth of 
corporate universities. However, as we showed above, some concerns and anticipations 
are delusive and based on an anachronistic thinking. Further we will try to demonstrate 
why corporate universities are competing with more traditional business schools. 

First of all, it should be reminded that the history of business education is tightly 
connected with the development of management as a profession. In the United States, 
for example, the project of management as a profession started in the beginning of the 
20th century [14]. However, management as a profession differs considerably from more 
traditional specializations. Today it is almost unthinkable to practice as a lawyer or as 
a physician without having completed the corresponding education. On the contrary, 
it is common for managers to be educated in psychology, sociology or any other field 
except management [14]. This situation inclines people to think that management is an 
“optional” profession, while modern business schools are mostly associated with con-
ferring MBA and similar degrees which exist for more than 50 years and still are very 
popular. Hence, we should conclude that this is not a temporary shortcoming but an 
established practice. 

It is also becoming some kind of tradition to contrast the economic subjects and 
ethics in the curriculums of business schools. Nevertheless, as W. Bennis and J. O’Toole 
suggest, sometimes there is little difference between failures of economic strategy and 
ethical lapses: both are caused by narrowly specialized business education [6]. Corporate 
universities, on the contrary, tend to include ethical studies and some other theoretically 
loaded disciplines into their curriculums. 

On the other hand, graduates of today’s business schools often lack practical experi-
ence. Today’s business schools sometimes prefer research over practical teaching: “many 
of the top-ranked schools sniff at professional school identity, arguing that they are 
more interested in generating intellectual capital than in following the nuances of ‘busi-
ness as usual’ practices in the marketplace” [15. P. 31]. As W. Bennis and J. O’Toole 
put it, the problem is that too many business school faculty members are practically 
inexperienced [6]. 

E. Land, the founder of Polaroid, in his famous speech at MIT suggested that every 
business school should have its own business. That would mean that such business 
schools would be reorganized following the model of medical educational institutions 
where theoretical courses are combined with the practice conducted by students under 
the supervision of professors. This idea was partly realized in the corporate universities. 
As D. Guthrie argues, “many corporations are creating their own internal universities 
because they feel business schools have failed at training the managers and leaders 
needed to run their companies” [16]. 

Today’s corporate universities are, to a greater or lesser extent, an alternative to 
business schools. Their curriculums are more flexible and can include disciplines tra-
ditionally not studied at business schools. Despite the risks of giving such a freedom 
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to educational organizations, this way of composing teaching programs has great per-
spectives. Financial organizations today “are interested in a clever cross-fertilization 
between learning and strategy” [17], so, for example, the implementation of specific 
on-the-job training can be crucial for specialist education. 

There are also some misconceptions tightly connected with the traditional business 
school education. For example, there is a common notion that “society grants to corpo-
rations the status of legal persons in order to hold them accountable for their conduct, 
as any individual citizen would be” [14]. In other words, almost any society wants to see 
corporations as individuals responsible for their actions as citizens would be. Despite 
the fact that this concept proved to be more or less viable, there is an important and 
often neglected difference: the governance of huge corporations is largely decentralized 
so that in some critical situations there can be no obvious culprit. Society, nevertheless, 
is usually prone to assume that the CEO or the main executives are always to blame. 
In the age of large corporations this assumption is at least questionable: some sequences 
of decisions are made by dozens of managers. In other words, “ethical lapses in business 
occur not just because a few people are crooks” [18. P. 186]. The Enron case showed 
that there is more to such disasters than just malpractice of top managers: the lack of cor-
porate culture [19]. 

Ethics as a part of business education is still often considered as a subject which 
is not inherent in the typical and essential business curriculum. Yet, it could be seen 
as a necessary part of corporate culture studies which become more and more important 
for young managers. We hope that, with time, there will be no need to justify the pres-
ence of ethics courses in business education. We also hope that, despite the fact that 
the idea of corporate university is not new and some corporate universities exist longer 
than 50 years, corporate business education can improve the ethical climate of modern 
business. 

© Lapshin I.Y., 2017 
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В статье рассмотрена проблема внедрения этики как образовательной дисциплины в современ-
ное бизнес-образование. Многие современные бизнес-школы за последние десятилетия достигли 
устойчивой точки развития, и их адаптируемость к нынешним проблемам бизнес-сообщества значи-
тельно снизилась. В этом смысле бизнес-школы представляют более длительно существующую 
традицию в образовании, в то время как процесс обучения в корпоративных университетах, появив-
шихся полвека назад, построен на более новаторских и экспериментальных принципах. Практическая 
ориентированность и привязка к функционированию конкретной организации позволяют корпо-
ративным университетам избежать в своей деятельности некоторых проблем, накопившихся в тече-
ние десятилетий существования бизнес-школ. Тем не менее, отказ от ряда принципов, традиционных 
как для государственного, так и для частного образования, потенциально может привести к неодно-
значным последствиям, в том числе в сфере этики. 

Первая часть статьи представляет собой краткий исторический обзор развития экономического 
образования в мире. На примере США и некоторых других стран показано, почему некоторые черты 
бизнес-школ сложились именно такими, какими мы их знаем сегодня и какова их связь с различными 
этапами развития мировой экономики в ХХ в. Вторая часть статьи имеет своей целью изложить неко-
торые нюансы возникновения и развития корпоративных университетов и увеличения их влияния 
на современное экономическое образование, а также указать на возникшие в связи с этим причины 
для этического беспокойства. 
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Статья анализирует некоторые проблемы современных бизнес-школ, а также рассматривает 
корпоративные университеты в качестве альтернативы традиционному бизнес-образованию. 

Ключевые слова: бизнес-этика, бизнес-школы, корпоративные университеты 
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Abstract. The paper deals with increasing idealization and aesthetization of youthfulness in the 20—
21 centuries. Juvenility has become one of the fundamental values of today causing the desire to stop 
the process of aging which leads to discrimination towards elderly people. Advancements in medicine and 
biological technologies urge society to believe that the project of life spans extension and immortality may be 
feasible in the near future. The consideration on such developments allow us to conclude that modern 
mankind faces a possible change of social reality through the modification of morality and the current 
set of values. 
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Nowadays’ state-of-the-art capability has engendered a lively exchange of views 
between members of scientific community concerning the issue of youthfulness and 
life extension. Inflamed by recent scientific advances in biogerontology, the prospect 
of slowing down or even stopping the process of aging and thus indefinitely extending 
our maximum life spans has led to an increasing idealization and aesthetization of youth-
fulness in the modern world. It is obvious, that humanity doesn’t seek to achieve the 
prolongation of life as such, but rather the prolongation (or restoration) of a healthy 
and youthful life [3. P. 319]. Juvenility has become one of the fundamental values of 
today causing a number of changes in the usual world order. One cannot deny that while 
young people’s status is advancing, elderly persons’ status takes its turn to the worse. 
The brand-new position of youth gives rise to discrimination towards old-aged people 
called gerontophobia (the special type of ageism which implies the fear of growing old 
or hatred or fear of the elderly). Given that, it was gerontophobia and youth canonization 
that spurred medicine to combat aging [8. P. 84]. 

First of all, it should be stressed, that any age within each culture has its own virtu-
ous and aesthetic substance. Appealing to the Ancient Greece — Ancient Far East rela-
tion one can see how differently peoples and societies are able to treat age. The Greeks 
considered manhood and late youth to be the best time a human being can ever savour. 
Greek philosophy created the category “acme” (ancient Greek. Ακμή — the highest 
point, the vertex) — somatic, physiological, psychological and social condition of an in-
dividual, who is characterized by the successfulness of his development, the achievement 
of the highest rates in the activities and work of any kind. A good example of this ten-
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dency is the Greek art. Hellenic artists most frequently depicted young and mature bodies 
in their art pieces. The cultivated image of perfect physique and beauty had not a slightest 
association with the physical characteristics of elderly people. Moreover, judging from 
the antique mythology, where gods-Olympians struggle with looming oldness by means 
of ambrosia (the divine nectar, which presents a drinker with eternal youth and immor-
tality), one can say that Greek people strived for being forever young [2. P. 98]. 

Philosophy of ancient Japan and China works in opposite polarity. One of the most 
important beauty criteria in Eastern tradition is aesthetic notion “sabi”. Sabi refers 
to beauty or serenity that comes with age, when the life of the object and its imper-
manence are evidenced in its patina and wear, or in any visible repairs. Sabi also em-
bodies natural beauty of being old and experienced. The stronger the seal of antiquity 
emerges, the more valuable the thing is [4. P. 53]. 

There is a similar state of affairs in Chinese philosophy. Veneration of ancestors and 
elderlies in China may be found even in the language structures. The hieroglyph “老” 
(lao) denotes “old” and “respected” at the same time and is usually used towards an 
elderly or senior person to show great homage. The shape of this hieroglyph goes back 
to the ancient image of an old man with long tangled hair who is working his way us-
ing a cane. 

Thus, society evaluates human’s age differently in the course of any historical pe-
riod. Such an axiological analysis designs the new acme of the era. Thereby, if Hellenic 
acme was late youth, speculators of the Far East considered oldness to be the golden 
age of man’s lifetime. Modern conceptions of age are fundamentally different from the 
previous ones. The one of the basic values of modern society is youthfulness. 

Speaking of being young as an advantage, one cannot fail to refer to Romanticism. 
This philosophical movement mainly considered youthfulness as a spiritual category 
of morality, creative activity and passionate desire to change the world for the better. 
To be young in Romanticism is mostly to be of a good and passionate nature but not 
to be fresh or of a small age. The human’s body is not a youth basis to romanticists, 
because it is temporary and prone to withering, whereas the soul has no age as such. 
[7. P. 86]. So, from the physiological point of view, youth is the period between child-
hood and adult age associated with the qualities of vigor, freshness and immaturity while 
adherents of philosophy of romanticism estimate it as the domination of spirituality 
over materiality and enduring creativity of the individual. 

Currently, the image of young people is inextricably linked to their appearance. 
Furthermore, sometimes the ideal “spring of life” image prevails over the spirituality. 
Should it happen, aging people present themselves with the new cherished goal — youth 
prolongation. This tendency was wittily mocked by Somerset Maugham in his novel 
“The Moon and Sixpence”: “Youth has turned to gods we of an earlier day knew not, 
and it is possible to see already the direction in which those who come after us will move. 
The younger generation, conscious of strength and tumultuous, have done with knocking 
at the door; they have burst in and seated themselves in our seats. The air is noisy with 
their shouts. Of their elders some, by imitating the antics of youth, strive to persuade 
themselves that their day is not yet over; they shout with the lustiest, but the war cry 
sounds hollow in their mouth; they are like poor wantons attempting with pencil, paint 
and powder, with shrill gaiety, to recover the illusion of their spring” [5. P. 13]. 
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Why is youthfulness that desirable? The main benefits which are attributed to young 
people are social mobility in any field of activity, inexhaustible energy, open-mindness 
and creativity. Young people are ambitious and have the ability to create new strategies 
of solving various problems quickly and easily. Potentially, youth is extremely efficient: 
youngsters are able to work hard and recover swiftly. Lacking experience, they substitute 
it for ardor and self-confidence. 

On the other hand, old age is considered to be the last and saddest part of life. 
The process of aging is not only a biological process of fading of the body, but also a 
spiritual exhaustion, “fatigue” of the soul and decay of creativity. Such an image of 
aging sparks age discrimination towards old people (gerontophobia) and makes their 
life much worse [8. P. 69]. 

A direct consequence of this is a huge increase in demand for aesthetic plastic and 
cosmetic surgery. Furthermore, nowadays people are very interested in life prolongation 
technologies. Taking into account the ongoing evolution of modern medicine and bio-
logy, the project of radically extending our life spans and even reaching the condition 
of immortaity for some individuals seems to be technologically feasible in the near 
future [1. P. 244]. 

The aspiration to endless life, however, cannot be considered as an idea generated 
by the thinkers of the last few centuries. There have been four main approaches to im-
mortality throughout the history of thought: 

1) semi-immortality through accomplishments; 
2) semi-immortality through procreation; 
3) spiritual immortality; 
4) physical immortality through not dying. 
Adherents of the first concept believe that they can achieve “immortality” through 

their “legacy”, through their acts and the achievements that they leave behind, whereas 
those of the second one consider that they leave the important part of themselves in their 
kids and by means of that continue their journey along the life’s continuum. Spiritual 
immortality, on the other hand, is a belief that is expressed in nearly every religious tra-
dition. In both Western and Eastern religions, the spirit is energy or force that transcends 
the mortal shell, and returns to either the heavens or the cycle of life, directly or indirectly 
depending on the religious tradition. Last, but not the least, physical immortality is the 
prospect for extremely long or eternal life spans made possible by scientific advances 
in a variety of fields. One of the most prominent philosophical movements which advo-
cates for physical immortality is Transhumanism. It aims to transform the human condi-
tion by developing and creating widely available sophisticated technologies to greatly 
enhance human intellectual, physical, and psychological capacities. Transhumanist think-
ers study the potential benefits and dangers of emerging technologies that could over-
come the fundamental human limitations such as death [6. P. 20]. The most common 
thesis is that humans may eventually be able to transform themselves into different beings 
with abilities so greatly expanded from the natural condition as to merit the label of im-
mortal posthuman beings. It should be acknowledged, that this is not just an expression 
of the universal wish to live forever but, at a deeper level, arises from the impossibility 
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of bearing the mental pain of experiencing ordinary human vulnerability and loss — 
death being the ultimate expression of such vulnerability. 

However, what can immortality really bring about? If one’s character remains fixed 
throughout eternity, then one will become bored and detached from life because all of 
the possibilities that one person, with a particular character, can have will ultimately be-
come fulfilled. He therefore determines that life is not infinitely pleasurable, even though 
pleasure does accumulate over time, because if one were to live forever, eventually all 
the pleasures relevant to one person’s particular character would be satisfied. This bore-
dom that an immortal life results in is not just an instance of boredom that may occur 
in a finite life, but it is boredom that is inescapable due to the combination of an infinite 
life with a finite number of possibilities. It also makes clear that the quality of life has 
no less importance than life’s quantity. So, high quality life of smaller duration is more 
preferable than an infinite miserable one. Moreover, many of human relationships and 
activities are dependent on the finite temporal structure of life. Through the awareness 
of the finitude of life, there is a sense of urgency in the types of activities people pursue. 
Thus, many of our human values — specifically the value of life as such — are inse-
parable from the fact that life is finite. 

Romanticists considered youth as a precious asset of soul in the first place. Today 
new technologies allow people to rejuvenate themselves. Because of that, humanity for-
goes the core idea of romanticist and worships youth as the main feature of the body 
giving rise to ageism. Such a cult of being forever young and never growing old, along 
with the fear of death, spurs the aspiration to live forever. It is suggested that the pursuit 
of immortality leads to a denial of the emotional significance of passage of time. Given 
that, if death — the termination of life — were removed, the necessary condition that 
presents life as something to be valued would also be removed, along with many of the 
human values that are inseparable from the finite temporal structure of life such as desire 
for procreation, starting a family, love, self-fulfillment etc. 

Assuming that the purpose of life prolongation is not the prolongation of old age, 
but the preservation or recovery of youth, human’s efforts are less likely to be success-
ful if youth is not merely a condition of the body, but also, and even more so, a condition 
of the mind. Although people may be able to arrest the aging of the body, they may not 
be able to arrest the aging of the mind which comes with experience. 

© Mikaelyan S.V., 2017 
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В настоящее время в мире наблюдается тотальная идеализация и эстетизация молодости как 
человеческого акме XX—XXI вв. Молодость становится одной из базовых ценностей современности, 
что порождает культ ее сохранения, который стоит у истоков эйджизма и его ответвления — герон-
тофобии. Сегодня медицина стремится в своем развитии к максимально возможному продлению 
человеческой молодости, и, как следствие, жизни. Человек снова возвращается к идее вечной жизни 
как к достижимой в недолгосрочной перспективе, что влечет за собой множество этических и со-
циальных последствий, которые в корне изменят социальную реальность современности. 

Ключевые слова: молодость, эйджизм, геронтофобия, акме, романтизм, бессмертие, транс-
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В статье проведен этический анализ политических механизмов восстановления справедливости 
по завершении классических военных конфликтов. Основой анализа служат принципы теории спра-
ведливой войны, а его результатом — общие параметры особой, послевоенной справедливости. 
Послевоенная справедливость не получила детального рассмотрения у античных и средневековых 
философов, однако в Новое время, начиная с Канта, привлекла внимание многих мыслителей. 
В современных концепциях послевоенной справедливости разрабатываются моральные основания 
перехода к устойчивому миру, соответствующему требованиям справедливости. Однако, несмотря 
на растущий интерес к этой проблеме, целый спектр связанных с ней вопросов остается нерешенным: 
кто несет ответственность за установление послевоенной справедливости? какие меры должен вклю-
чать в себя процесс по возвращению к миру? как обосновать данные действия в соответствии 
с нормами международного права, в частности Уставом ООН? Предложенная в статье система мер 
может стать одним из вариантов ответа на данные вопросы. 

Ключевые слова: мораль, теория справедливой войны, послевоенная справедливость, гу-
манитарная интервенция, репарации, военный суд 

Теория справедливой войны занимает одно из центральных мест в общест-
венно-этическом дискурсе. Эта доктрина утверждает, что в одних ситуациях вой-
на является морально оправданной, а в других должна быть признана безнравст-
венной [1]. 

Одной из трудностей теории справедливой войны является то, что ее прин-
ципы определяют исключительно условия вступления в войну и способы ведения 
военных действий, а итоговая оценка военного конфликта как справедливого или 
несправедливого зависит во многом от параметров следующего за войной мирного 
периода. В связи с этим возникает предположение, что теория справедливой войны 
должна быть дополнена моральными принципами перехода к миру. В своей статье 
я хотел бы предложить возможный алгоритм действий, регулирующих вопросы 
поддержания справедливости после завершения классических межгосударствен-
ных вооруженных конфликтов, ставших следствием проявления агрессии одного 
государства в отношении другого. Для конфликтов неклассического типа: гумани-
тарных интервенций, войн, в которых задействованы негосударственные субъ-
екты (партизанские движения, террористические сети и т.д.), необходимо разра-
батывать специализированные принципы и алгоритмы. 

Постконфликтная фаза войны начинается с прекращения огня, заключения 
перемирия или подписания капитуляции, а также официальных извинений агрес-
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сора за совершенные преступления. Ее наступление не означает, что участвовав-
шие в войне стороны и международное сообщество более не связаны никакими 
моральными обязанностями, вытекающими из факта произошедшей войны. 
Напротив, все они обязаны принять участие в процессе установления прочного 
и справедливого мира, залогом которого является превращение побежденного го-
сударства в экономически самодостаточное, политически устойчивое и гаранти-
рованно обеспеченное от повторного превращения в источник военной угрозы. 
В большинстве случаев этот результат можно достигнуть лишь с помощью нося-
щего реформаторский характер вмешательства в дела проигравшего войну госу-
дарства со стороны государства-победителя. Серьезным препятствием для осуще-
ствления этой стратегии послевоенной реконструкции являются нормы междуна-
родного права, в частности, закрепленный в Уставе ООН принцип суверенитета, 
в свете которых опирающееся на вооруженную силу вмешательство является пре-
ступлением. Это означает, что проигравшая сторона должна дать согласие на про-
ведение того или иного проекта реконструкции. 

Однако существуют ситуации, когда побежденное государство не может дать 
адекватную оценку политической ситуации или не желает этого делать. В них 
победителям-реформаторам приходится признать государственное образование 
недееспособным, т.е. отказаться от признания полного суверенитета бывшего аг-
рессора. Тем самым государство-агрессор на период проведения вмешательства 
лишается своего суверенитета и рассматривается как территория в географиче-
ском смысле [3, 4]. Такая позиция нарушает принципы Вестфальской системы 
международных отношений, но зато она позволяет рассматривать действия по-
бедителя как миротворческую деятельность, а не акт агрессии. Во избежание 
злоупотреблений в данный промежуток все действия победителя должны нахо-
диться под контролем Организации Объединенных Наций во главе с Советом 
Безопасности. Участие региональных и международных организаций, таких как 
ЕС и НАТО, нежелательно, поскольку вмешательство может стать инструментом 
для установления политического контроля и расширения сферы влияния межго-
сударственного блока на территории проигравшего государства, что противоречит 
моральным принципам регулирования международных отношений. 

Попытаемся конкретизировать этапы и соответствующие им задачи действий 
победителя, осуществляющего послевоенную реконструкцию. В первую очередь 
необходимо обеспечить безопасность граждан. Для этого следует провести деми-
литаризацию отдельных территорий (наземной, воздушной, водной), обеспечить 
контроль над вооружениями и/или их сокращение, уничтожить оружие массового 
уничтожения при его наличии у государства-агрессора [5]. В дополнение к этим 
мерам необходимо создать временные органы правопорядка. Данное подразделе-
ние обязано: 1) соблюдать права и свободы граждан, находящихся на оккупиро-
ванной территории, 2) пресекать «акты возмездия» и самосуда, попытки создания 
вооруженных формирований. При этом необходимо понимать, что сотрудниче-
ство полиции с местным населением, создание доверительных отношений между 
ними способствует возвращению общества к мирной жизни. Срок функциониро-
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вания данных органов ограничен моментом, когда местные власти будут готовы 
сами управлять системой охраны правопорядка и обеспечивать верховенство за-
кона в возрождающемся обществе. 

Дальнейшие шаги победителя должны включать создание пунктов гумани-
тарной помощи, которые обязаны предоставить гражданам питание, жилье и необ-
ходимые медикаменты. Особое внимание должно быть уделено наиболее уязвимым 
группам населения: детям, женщинам, людям преклонного возраста, инвалидам 
и беженцам. В отношении последних должны быть созданы пункты регистрации 
и постановки на учет во избежание вспышек мародерства [6]. Также временные 
органы управления, созданные победителем, обязаны оказать помощь комбатантам 
и всем лицам, принимавшим прямое или косвенное участие в боевых действиях, 
в специально созданных пунктах помощи. Наконец, должна быть проведена очист-
ка окружающей среды (почвы, воды) и разминирование территории, поскольку 
если побежденное государство не будет в состоянии нормально функционировать 
по причине невозможности использовать его природные ресурсы и нетрудоспо-
собности населения, его послевоенное состояние не может быть признано спра-
ведливым. 

Второй этап справедливого послевоенного обустройства подразумевает вос-
становление экономики, а именно функционирования коммунальных (водо- 
и энергоснабжение), транспортных и коммуникационных систем на основе финан-
совых вложений победителя, иных членов международного сообщества, междуна-
родных финансовых институтов. Данные меры основаны не только на моральных 
принципах, но и на международно-правовой основе. Многие государства являются 
членами экономических и политических объединений, и экономическая помощь 
членам организации является обязательным пунктом учредительного документа 
и контролируется соответствующими органами того или иного объединения. 

Политическая реконструкция является третьим и наиболее сложным этапом 
восстановления послевоенной справедливости. Целью реконструкции не могут 
быть возвращение к статус-кво (поскольку именно такое положение дел и послу-
жило поводом для начала военных действий), осуществление возмездия победив-
шего государства над побежденным, произвольное и подчиненное прагматическим 
интересам победителя изменение государственного устройства, создание марио-
неточных режимов [7]. В данном контексте представляется неприемлемой идея 
о политическом дроблении государства, как предлагал американский политолог 
Г. Моргентау в отношении послевоенной Германии, или его полное поглощение 
другими государствами [8]. Тем не менее, изменение политической структуры 
государства является морально допустимым, если государство проводило насиль-
ственную политику к своим гражданам и гражданам других государств или осу-
ществляло геноцид [8]. Характерным примером является политика гитлеровской 
Германии 1933—1945 гг. Такие политические системы представляют угрозу цен-
ностям и правам человека, «политической независимости и территориальной це-
лостности государств и мировому порядку» [8]. Поэтому победитель должен при-
бегнуть к созданию временного политического органа, который имеет авторитет 
среди населения и находится под контролем международных организаций. 
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Нужно отдавать себе отчет в том, что временные рамки вмешательства не мо-
гут быть узкими. Индикатором нормализации ситуации должны быть политиче-
ская стабильность и вовлеченность государства в мировую экономику. На реали-
зацию данных целей могут уйти годы или даже десятилетия. И лишь по прошест-
вии столь длительного периода реабилитации допустима окончательная замена 
военных рычагов управления на политические. Она осуществляется на основе 
вовлечения населения в разные виды экономической деятельности, затем — 
в функционирование гражданского общества и публичных институтов. Населе-
ние должно осознать, что нарушение нарождающегося послевоенного порядка 
приведет к катастрофическим последствиям. Формирование такого осознания 
и является главным признаком нормализации жизни в стране. 

В силу того, что война стала причиной экономических потерь и гибели людей 
с обеих сторон, моральные обязанности по восстановлению мира лежат и на про-
игравшей стороне. 

Первым пунктом в списке ее обязанностей является выплата компенсаций 
за нанесенный ущерб. С точки зрения справедливости, вполне приемлемой мерой 
является конфискация имущества и финансовых активов политических и военных 
лидеров и передача их пострадавшей стороне. В большинстве случаев приобрете-
ние собственности и накопление капитала происходило незаконными способами: 
взяточничество, создание фиктивных фондов. Де-факто это средства, принадле-
жащие гражданам побежденной страны, но они не использовались ими или в их 
интересах. В случае нехватки этих средств для выплаты репараций победившая 
сторона должна использовать и иные источники, например, заключение выгодных 
для пострадавшей стороны торговых сделок, снятие пошлин на экспорт и т.д. Пря-
мое налогообложение граждан для выплаты репараций является наименее обос-
нованным способом исполнения этой обязанности. При этом сумма репараций 
должна быть соответствующей характеру агрессии, степени нанесенного ущерба 
и уровню экономического развития, в противном случае проигравшая сторона 
не сможет восстановить экономику, находясь в постоянном поиске средств для 
выплаты долга. 

Вторым пунктом является проведение специальных судов над военными пре-
ступниками. Ответственность за данные деяния лежит на отдельно взятой лично-
сти — в основном это политические и военные лидеры, отдающие приказы 
о совершении определенных действий, солдаты, выполнявшие данные приказы, 
полиция. Однако суд может осуществляться и над некоторыми политическими 
организациями, причастными к развязыванию агрессии и внедрении идеологий, 
на которые опиралась агрессивная политика. Отмечу, что преступления в боль-
шинстве случаев совершаются обеими сторонами конфликта, поэтому во избе-
жание политики двойных стандартов и внесудебных актов возмездия все стороны 
конфликта должны представить международному трибуналу виновных в военных 
преступлениях с правом на защиту. Судебное разбирательство должно быть от-
крытым, решения — справедливыми и соразмерными степени тяжести преступле-
ний [5]. Отказ же от судебного преследования является пассивной формой одоб-
рения несправедливости, попустительством злу и циничному безразличию к зло-
деяниям. 
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Приведенные выше рекомендации позволяют привести действия субъектов 
послевоенного урегулирования в соответствие с моральной ценностью справед-
ливости. По моему глубокому убеждению, требования послевоенной справедли-
вости нуждаются в формализации в виде целостной системы принципов или сис-
темы обязанностей. Международное сообщество также должно признать необхо-
димость создания доктрины послевоенной справедливости и зафиксировать ее 
в соответствующих нравственных декларациях и нормативных документах. В про-
тивном случае отсутствие нравственной основы и юридической базы превратит 
действия субъектов послевоенного урегулирования в опасные и произвольные. 
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the compromise between all conflict parties in order to early violence’s cessation. However, despite growing 
interest in the issue, a whole range of related questions remains unresolved, e.g. who is responsible for 
postwar justice restoration? what kind of measures should include the process of return to the world? how 
to justify these actions in accordance with international law, in particular the UN Charter? Proposed in 
the article system of measures could be one option to these questions. 
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В статье рассматриваются особенности и важнейшие характеристики лидерства с целью опре-
деления лидера как посредника в этическом развитии персонала предприятия. Соблюдение лидером 
этических принципов является важным элементом современного менеджмента. Лидер как транслятор 
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фессиональной среде. 
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В современном глобализирующемся мире для сохранения конкурентоспособ-
ности в любой области человеческой деятельности уже недостаточно высокой ком-
петентности сотрудников, высоких стандартов качества работы, высокого уровня 
информационного обеспечения и наличия четкой стратегии. Сейчас важнейшим 
фактором обеспечения конкурентоспособности современной организации стала 
ее культура, которая базируется на определенных этических принципах и ценно-
стях. В первую очередь, важна лидирующая роль руководства каждого уровня, 
без которой конструктивные преобразования затрудняются. Очевиден тот факт, 
что лидерство — важный элемент поддержки культуры в организации [1. C. 14]. 

Лидер обладает властью, которая позволяет контролировать действия других 
людей. Но настоящие лидеры не управляют путем осуществления власти, которая 
присуща их положению. Вместо этого они управляют с помощью авторитета, 
который берет начало в характере лидера. Те руководители, которым не хватает 
настоящего авторитета и кто постоянно осуществляет прямые властные действия, 
являются лидерами только по названию [2. C. 94]. 

Настоящее поднимает вопрос о необходимости выдвижения новых лидеров, 
которые смогли бы определить курс для выхода из экономического, политическо-
го, социального и экологического кризисов, найти оптимальный путь развития 
в будущем. Конечно, в этих условиях некоторые лидеры открыто превышают свои 
полномочия и узурпируют власть. Однако большинство является примером жела-
емого руководителя, а также идеального лидера. Подобные лидеры играют значи-
тельную роль при создании определенного образа мышления и служат символами 
нравственного единения общества. Лидеры выражают этику и этические ценно-
сти, которые объединяют все общество, или определенный коллектив, способно-
сти сотрудников творчески работать вместе для достижения общей цели. То, что 
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менеджер, который управляет поведением других людей, должен иметь лидерские 
качества, ни у кого не вызывает сомнения [3. C. 47]. 

Важнейшей характеристикой развития лидера, обеспечивающей его способ-
ность к продуктивному, творчески-созидательному труду, является профессиона-
лизм. В современном обществе основой профессионализма, наряду с соответству-
ющими знаниями, умениями и навыками, становятся ценностно-нормативные, 
этические приоритеты, позволяющие выбирать оптимальные форматы выполне-
ния своих профессиональных обязанностей [4. С. 120]. 

В данном ракурсе возникает необходимость рассмотрения этической направ-
ленности лидера. Лидер в основном служит источником ценностей и норм, со-
ставляющих группового мировоззрения. В целом, он отражает идеологию всего 
коллектива. В масштабах организации мировоззрение группы обычно больше 
соответствует образу мышления руководства, чем отдельных рядовых членов 
[5. C. 78]. Совокупность этических норм и принципов, которые действуют в кон-
кретной компании, в конечном итоге, формируют корпоративную культуру ком-
пании [6. C. 64]. 

Корпоративная культура позволяет создавать порядок, обеспечивать целост-
ность и сформировать чувство причастности к организации и преданность общему 
делу. Кроме того, корпоративная культура обеспечивает донесение до персонала 
предприятия этических принципов, которыми они должны пользоваться в своей 
рабочей деятельности [7. C. 73]. 

Однако достаточно часто даже признанные в организации лидеры и руково-
дители формируют и развивают культуру субъективно и однобоко. Они ставят 
групповые задачи, основываясь на идеологической (ценностной) составляющей 
культуры [8. C. 209—210]. 

Для того чтобы решать проблемы формирования культуры в организации, 
необходимо иметь не просто руководителя, а руководителя-лидера, способного 
предвидеть его будущее. Лидеры определяют, какие атрибуты и этические прин-
ципы будут олицетворять культуру организации, способы поддержания корпора-
тивного имиджа на высоком и одновременно обозримом для сотрудников уровне. 
Создание такой корпоративной культуры является непростой задачей, так как куль-
тура — это самая консервативная составляющая любой организации [9. C. 70]. 

Задача лидера состоит в том, чтобы эволюционно влиять на иерархию эти-
ческих ценностей организации, распространять представление об этическом про-
филе компании с помощью различных способов информирования с целью закре-
пить его в сознании членов организации. Кроме того, лидер должен прилагать 
усилия для уверенности персонала в том, что этическая цель организации дости-
гается. Лидеру присущи высокий уровень уверенности и решимости, а также зна-
ния о характере человеческой природы и социальных взаимоотношений. Эти-
ческие задачи организации лидеры могут доносить группе в целом или найти 
партнеров, которые с легкостью их воспринимают. Лидер является главным но-
сителем корпоративной культуры и этических принципов, а коллектив является 
своеобразным продолжением лидера. Исчезновение лидера приводит к упадку эти-
ки в организации. О силе воздействия лидера свидетельствуют факты присутствия 



Glazov A.Y. RUDN Journal of Philosophy, 2017, 21 (3), 407—410 

OUR DEBUTES 409 

в корпоративной культуре зрелых компаний определенных этических образов, ко-
торые уходят своими корнями к первым руководителям и основоположникам. 

Лидерство как субъект формирования этических принципов основывается 
на личностном росте и благосостоянии людей, с которыми общается лидер, так 
называемое «лидерство-служение». Такой тип лидерства обосновывает Бенджа-
мин Лихтенвальнер в манифесте «Лидерство как служение». Отсюда этику в кор-
порации должны формировать лидеры-служители, то есть управлять через служе-
ние своим подчиненным. 

Таким образом, быть лидером — значит не довольствоваться достигнутыми 
результатами. Лидеры всегда в движении, они меняются, пытаются совершенст-
воваться всю свою жизнь. Лидерство может сопровождаться славой или нет, но 
оно всегда сопровождается добродетелями, иначе это не настоящее лидерство. 
Добродетель нужно толковать как рост личности соответственно ее природе. 

Лидер как субъект этики корпорации инициирует процесс формирования эти-
ческих принципов, навязывая при этом коллективу свои собственные представ-
ления, и осуществляет управление ею путем использования власти, мотивации 
персонала, проведения кадровой политики, официального провозглашения миссии, 
философии, ценностей организации, внедрения обычаев и традиций, коммуни-
каций с последователями, критики их действий. 

Руководители-лидеры управляют процессами формирования и соблюдения 
правил и норм корпоративной культуры, так как они осуществляют планирование, 
организацию, руководство и контроль. Именно поэтому их действия должны быть 
совместимы с понятиями и ценностями корпоративной культуры. Лидерами они 
становятся только тогда, когда личным примером и поведением демонстрируют 
отношение к делу и людей и придерживаются базовых представлений. 

© Глазов А.Ю., 2017 
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Abstract. The article is devoted to the most important characters of leadership for the purpose of 
defining leader as an expounder in the ethical development of the enterprise stuff. Leader’s adherence to 
ethical principles is the key element of modern management. Leader as an expounder of ethical principles 
provides the general guidelines, ensuring the effectiveness of management in the professional environment. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ИДЕЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В КИТАЕ 

Чжан Жуньмэй 
Российский университет дружбы народов 

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

Изучение взглядов, идей и работ Ф.М. Достоевского (1821—1881) в Китае ХХ в. были сопря-
жены с множеством трудностей и велись не постоянно. В статье анализируются четыре историче-
ских этапа восприятия идей писателя в Китае: знакомство с творчеством Достоевского; популяри-
зация идей писателя; спад популярности исследований, посвященных Достоевскому; новый взгляд 
на изучение его работ и идей. 

Ключевые слова: «Движение за новую культуру», социальное сознание, всечеловеческое, 
идеи Достоевского, гуманизм, этические проблемы 

Сегодня китайские ученые осознают высокую ценность и значительный вклад 
Ф.М. Достоевского не только в гуманитарную науку, но и в создание гармоничного 
общества. Они сосредоточивают внимание на исследовании таких философских 
идей писателя, как почвенность, экзистенциализм, гармония, гуманизм, всечело-
веческое. Чтобы выбрать правильный путь изучения его взглядов сегодня, необ-
ходимо проанализировать характер исследований о Достоевском в Китае ХХ в. 
Мы можем разделить научно-исследовательскую деятельность, связанную с име-
нем Достоевского, в основном на четыре этапа: первый период — начальное вос-
приятие творчества Достоевского в Китае под влиянием социалистического 
движения в 10-х гг. ХХ в.; второй этап — популяризация Достоевского в Китае 
(критика в его адрес); третий этап — спад научных исследований, посвященных 
писателю; четвертый этап — достаточно зрелое, современное восприятие его идей. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОСПРИЯТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В КИТАЕ 

Современный китайский ученый Ма Иньмао (род. в 1970; Ma Yinmao, 马寅卯) 
и профессор китайского народного университета и редактор «Ежемесячного жур-
нала исследований Лу Синя» Сунь Юй (род. в 1957; Sun Yu, 孙郁) считают, что 
«впервые имя Достоевского прозвучало в Китае в 1907-м году» [7. C. 16]. Однако 
только спустя 10 лет, в 1918 г. его произведения были представлены китайским 
читателям членами «Движения за новую культуру» (1). С момента образования 
данного движения до 20-х гг. ХХ в. в Китае переводились критические исследова-
ния по Достоевскому и западная, в том числе японская, критика его работ. Важный 
вклад в перевод и рецензирование произведений Достоевского внесли члены 
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«Литературного кружка» (2) Чжоу Цзожэнь (1885—1967; Zhou Zuoren, 周作人), 
Лу Синь (1881—1936; LuXun, 鲁迅), Шэнь Яньбин (1896—1981; Shen Yanbin, 
沈雁冰) и др. 

Сборник работ Чжоу Цзожэня под названием «Роман Ф.М. Достоевского» 
был опубликован в издании «Новая молодежь» в 1918 г. [10]. Вступительная 
статья Чжоу Цзожэня стала первой в Китае рецензией на роман Достоевского. 
Благодаря данной статье китайский народ начал знакомиться с писателем и его 
романом «Преступление и наказание». Китайские ученые полагают, что в своей 
работе Чжоу Цзожэнь высоко оценивал роман «Преступление и наказание». При 
переводе конечной части он делает вывод, что «Достоевский сосредоточен на опи-
сании души „маленьких людей“ в обществе». Он заключает, что «у „маленьких 
людей“ трагическая судьба, но в глубине их души присутствует доброта» [11. C. 52]. 
В 1919 и 1920 г. вышло четвертое издание «Сборника романов за границей», и в нем 
Чжоу Цзожэнь со своим братом Лу Синем собрали 20 статей русских и польских 
писателей, центральной идеей которых являлось переживания и размышления 
на тему «бедных людей». 

Труды Достоевского, несомненно, отвечали духовным требованиям того пе-
риода и оказали сильное влияние на дальнейшие исследования о Достоевском 
и на «Движение за новую литературу». Современные китайские ученые сходятся 
во мнении, что Достоевский произвел на китайское общество сильное впечатле-
ние, потому что все его работы посвящены теме «жизни человека». 

По словам современного китайского литературоведа Дина Шисиня (род. в 1975; 
Ding Shixin, 丁世鑫), кроме Лу Синя и Чжоу Цзожэня (которые читали оригиналь-
ные труды Достоевского), все остальные воспринимали его через призму взглядов 
иностранных исследователей. Например, в статье «Литература Достоевского 
и русская революционная психология» Г. Слоун утверждал, что «если мы хотим 
найти русского писателя, который более всех умеет описать революционную пси-
хологию, то только Ф.М. Достоевский — достойный» [4. C. 42]. Однако в китай-
ском обществе формировалось впечатление, что Достоевский может описать толь-
ко психологию революционной России. Такое узкое понимание, безусловно, пре-
пятствует восприятию и правильному пониманию творчества Достоевского. Таким 
образом, в 10-е гг. ХХ в. Достоевский был активно воспринят в Китае, однако 
необходимо отметить малочисленность материалов по данной теме. Кроме того, 
в условиях отсутствия переводов работ Достоевского китайские писатели зави-
сели от западной критики его идей, и это повлияло на дальнейшие исследования 
и восприятие идей писателя в китайском обществе. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ИДЕЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
И КРИТИКА В ЕГО АДРЕС 

Период с 20-го г. по 40-е гг. ХХ в. — это основной этап перевода книг 
о Достоевском японских, советских и западных мыслителей в Китае. В 1921 г., 
на 100-летие со дня рождения Достоевского, печатные агентства издали четырнад-



Zhang Runmei. RUDN Journal of Philosophy, 2017, 21 (3), 411—418 

OUR DEBUTES 413 

цать критических статей, посвященных его творчеству. Китайский писатель Шэнь 
Яньпин внес значительный вклад в исследование идей Достоевского. Его дис-
сертация является самой важной и основательной работой о Достоевском (1949) 
[8. C. 47]. Развивая мысль о гуманизме в диссертации «Идея Ф.М. Достоевско-
го» (1922), Шэнь Яньпин цитировал множество иностранных исследователей 
творчества Достоевского, например, литературного критика Д.С. Мережковского 
(1865—1941) и датского литературоведа Г.М.К. Брандеса (1842—1927) [5]. На ос-
новании точек зрения иностранных исследователей Шэнь Яньпин концентриро-
вался на идеях религии и веры, на изучении этических проблем, а также на по-
литических идеях Достоевского. 

Шэнь Яньпин признавал художественный талант Достоевского, но и критико-
вал его труд «Преступление и наказание». По мнению Шэня Яньпина, Достоевский 
является неоднозначным автором: в «Преступлении и наказании» он выступает 
против сложившихся в обществе традиций, но в то же время является сторонником 
консервативных идей, с помощью которых стремится устранить существовавшие 
в обществе идейные конфликты. С точки зрения Шэня Яньпина, Достоевский вы-
ражает идеи и взгляды мелкобуржуазной интеллигенции. Шэнь Яньпин не читал 
работы Достоевского в оригинале, а также недооценивал его идеи. В результате, 
опираясь в своем исследовании на мнения иностранных исследователей, он допус-
тил много ошибок. Однако данная критика повлияла на восприятие идей Досто-
евского в Китае. 

В то же время китайские ученые воспринимали идеи Достоевского через 
призму взглядов М. Горького. В 30-х гг. Горький был очень популярен в китайском 
обществе. Например, отзыв о Достоевском из его книги «Советская литература» 
(1934) оказал значительное влияние на восприятие Достоевского в Китае. Горький 
высоко оценивал талант писателя: «гениальность Достоевского неоспорима, по силе 
изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру. Но как лич-
ность, как „судью мира и людей“ его очень легко представить в роли средневе-
кового инквизитора» [3. C. 5]. Кроме этой рецензии Горький также противодей-
ствовал постановке спектакля «Бесы» в России и получил поддержку от советских 
литературных критиков. 

Идеи Достоевского оказали значительное влияние на формирование социаль-
ного сознания китайских ученых и писателей. Так, например, к идеям Достоевско-
го обратился Лу Синь: до 30-х гг. он поддерживал идеи Толстого, а затем осознал, 
что идея Толстого «слишком слаба, чтобы излечить “болезненые явления” в китай-
ском обществе» [7. C. 16]. 

В статьях Лу Синя наряду с идеями Достоевского присутствует и К. Маркс. 
Китайский мыслитель полагал, что Достоевский показал нам настоящую сущность 
общества — «бедных людей», и только на основе марксизма Китай может ликви-
дировать бедность. После 30-х гг. Лу Синь в основном критиковал отрицательные 
явления в обществе и призывл китайскую интеллигенцию вести с ними борьбу. 

Делая вывод по второму периоду, мы можем отметить, что в это время был 
накоплен значительный объем знаний о Достоевском, однако в фундаменте этого 
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знания зачастую оказывались заимствованные неадекватные идеи. Важно отме-
тить, что именно в этот период китайские писатели и исследователи начинают 
стремиться к глубокому изучению идей Достоевского. Кроме того, идеи Достоев-
ского оказали значительное влияние на формирование социального сознания ки-
тайских интеллигенции, например, Лу Синя. 

3. СПАД ПОПУЛЯРНОСТИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ 

С 40-х гг. XX в. до второй половины 70-х гг. волна китайских исследова-
ний, посвященных Достоевскому, сократилась. На это повлияли три историче-
ских события. 

Во-первых, в 40-х гг. Япония завоевала китайскую территорию и китайский 
народ находился в сложном социально-экономическом положении. Тем не менее ки-
тайские ученые все-таки переводили японские статьи о Достоевском, например, Ся-
линьсюсюн (Xiao lin xiu xiong, 小林秀雄) — «Жизнь Достоевского» (То сы то и фу 
сы цзи дэ шэн хо 妥斯脱益夫斯基的生活, 1944), Мичуаньчжэнфу (Mi chuan zheng 
fu, 米川正夫) — «Ф.М. Достоевский» (То сы то и фу сы цзи 朵斯脱益夫斯基, 1941). 

Во-вторых, в 1949 г. Китай стал социалистической страной. Китайская поли-
тика повлияла на развитие литературы, поэтому китайские критики Достоевского 
повторяют те же оценки, что и в 20-х и 30-х гг. Нужно отметить, что китайские 
ученые в то время переводили посвященные ему работы. Например, русский ли-
тературовед и критик В.В. Ермилов (1904—1965) был одним из лидеров кампании 
против творчества Достоевского. Ермилов анализировал творчество Достоевского 
с точки зрения исторического и диалектического материализма. Больше всего он 
критиковал «„реакционные“ идеи Достоевского, который искажал и искривлял 
образы своих персонажей, что, безусловно, для искусства является недопусти-
мым» [1. C. 148]. Однако в пятидесятые годы вышло «Избранное собрание сочи-
нений Достоевского» в девяти томах (1950—1953), изданное книжным магазином 
«Вэньгуан» в Шанхае, и тогда китайские читатели смогли получить более целост-
ное представление о творчестве русского автора. 

В-третьих, с 1966 г. до 1976 г. китайская культурная революция оказала глу-
бокое влияние на восприятие идей Достоевского. Китайские ученые не могли сво-
бодно высказывать свое мнение о Достоевском. Атеистическая критика была рас-
пространена среди китайских литературоведов, которые отрицали веру Достоевско-
го. Большинство его работ было включено в список «реакционных» романов. 

Мы можем отметить несколько характерных особенностей для этого периода, 
таких как ограниченность условий для исследований Достоевского, идейную зави-
симость китайских исследователей от политической конъюнктуры в целом и от ре-
волюционных советских писателей и критиков в частности. 

4. ЗРЕЛЫЙ ЭТАП ВОСПРИЯТИЯ 
ИДЕЙ ДОСТОЕВСКОГО 

После второй половины семидесятых годов наступал зрелый этап восприятия 
идей Достоевского в Китае. В результате культурной революции пострадало много 
невинных людей, общество стало снова задумываться об идеях «добра и зла», 



Zhang Runmei. RUDN Journal of Philosophy, 2017, 21 (3), 411—418 

OUR DEBUTES 415 

и китайское правительство перестало жестко контролировать развитие литературы. 
В стране появилась более свободная атмосфера, которая позволяла заново читать 
и воспринимать идеи Достоевского. Нужно отметить идеи М.М. Бахтина, который 
заложил основы нового направления в литературоведении, получившего в рус-
скоязычных работах конца 90-х гг. ХХ в. название «жанроведение». С момента 
возникновения переводов Бахтина и по настоящее время в Китае активно разви-
ваются исследования идей и взглядов Ф.М. Достоевского в областях философии, 
литературы, религии, социологии и психологии. В 1981 г. на 100-летие со дня 
смерти писателя «Советская литература» издала переведенные романы Достоев-
ского, а китайские ученые опубликовали несколько статей и отзывов на его рабо-
ты, среди которых два раза появилось имя «Бахтин». В 1981 г. Ся Чжунъи под-
готовил перевод работы Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (То сы то е 
фу сы цзиши сюэ вэнь ти 陀思妥耶夫斯基诗学问题, 1979), а Гуанью Шэнью 
(1933—2012; Guan Shan, 关山) в 1981 г. перевел на китайский язык «Проблемы 
творчества Достоевского» (То сы то е фу сы цзи чуан цзо вэнь ти 陀思妥耶夫斯

基创作问题 1929). Китайские ученые до сих пор исследуют Достоевского, опира-
ясь на теорию М.М. Бахтина [9. C. 103]. Благодаря этой теории романы, которые 
ранее считались «реакционными», например, «Бесы» (1871), «Записки из подполья» 
(1864), сейчас рассматриваются по-новому. 

В 1997 г. китайский переводчик Шэнь Чжэнь (род. 1933; Shen Zhen, 沈真) 
опубликовал перевод работы «Философия Ф.М. Достоевского» (То сы то е фу сы 
цзи цзэ сюэ 陀思妥耶夫斯基哲学, 1977) [6], автором которого является мюнхен-
ский профессор и историк философии Райнхард Лаут. Эти труды активно способ-
ствуют исследованию Достоевского в Китае. 

Научная деятельность по исследованию Достоевского развивается, но при 
этом обнаруживаются две проблемы: во-первых, надо отметить, что в конце ХХ в. 
в Китае еще не существовало собрания сочинений Достоевского — это было зна-
чительным недостатком для всестороннего исследования идей русского писателя. 
Как отметил современный ученый Ван Чжигэн, «первые переведенные на китай-
ский язык труды Достоевского были выпущены позднее переводов Л.Н. Толстого 
и И.С. Тургенева» [10. C. 118]. Во-вторых, существовала неточность переведенных 
трудов, например, относительно религиозных воззрений и веры Достоевского. 
Так, китайские переводчики Фэн Цзэнъи (род. в 1931; Feng Zengyi, 冯增义) и Сюй 
Чжэнья (род. в 1943; Xu Zhenya, 徐振亚) следующим образом перевели фрагмент 
письма Достоевского (1986): «я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор 
и даже (я знаю это) до гробовой крышки» («我是时代的孩童，直到现在，甚至(我
知道这一点)直到进入坟墓都是一个没有信仰和充满怀疑的孩童») [2. C. 64], 
ошибочно проинтерпретированный как признание писателя в атеизме. 

Подытоживая, мы можем сказать, что в ХХ в. китайские ученые в основном 
полностью заимствовали иностранные отзывы о Достоевском, и в процессе заим-
ствования могло сформироваться ошибочное понимание его идей. Причиной явля-
лось отсутствие переводов Достоевского или неадекватный перевод исследований, 
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посвященных ему, что мешало правильно оценивать идеи и взгляды писателя. 
Но важно отметь, что в ХХI в. современный китайский переводчик Ван Чжигэн 
(1956 — наши дни;王志耕, Wang Zhigeng) перевел и издал двадцать два тома ро-
манов Достоевского [10. C. 120]. Это, безусловно, способствует дальнейшим неза-
висимым исследованиям идейного состава творчества Достоевского в Китае. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) «Движение за новую культуру» (Синь вэнь хуа юань дун 新文化运动, 1915—1923) — это 
идейное течение в Пекине и Шанхае в годы Первой мировой войны. Идейным центром 
«Движения за новую культуру» стал журнал «Синь циннянь» («Новая молодежь»), изда-
ваемый с 1915 г. под редакцией профессора Чэнь Дусю, а позже (с 1917 г.) декана фа-
культета гуманитарных наук Пекинского университета. Под лозунгом «Наука и демо-
кратия!» это движение объединило наиболее передовую, молодую и образованную часть 
китайской интеллигенции. 

 (2) «Литературный кружок» (Вэнь сюэ янь цзю хуй文学研究会, 1921) был создан 4-го января 
1921 г. в Пекине. Представителями являются Чжоу Цзожэн, Шэнь Яньбин, Чжэн Чжэньдо 
(1898—1958; Zheng Zhenduo, 郑振铎), Гэн Цзичжи (1899—1947; Geng Jizhi, 耿济之), Ван 
Тунчжао (1897—1957; Wang Tongzhao, 王统照) и др. (всего более 170 человек). «Литера-
турный кружок» не только публиковал журналы, редактировал книги, но и создал «Се-
минар чтений» (Ду шу хуй读书会), в котором включены следующие кружки: китайский 
литературный кружок, английский литературный кружок, русский литературный кружок, 
японский литературный кружок, кружок поэм, кружок романов и т.д. 
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