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тывать. К примеру, какой-либо магнат берет землю, и если он работает в 
этом направлении, то, как говорят биофотоники, с ним работать намного 
легче, чем с бывшими председателями разваленных колхозов, эти люди 
умеют считать. Подобные высокие технологии сейчас определяют как лы-
сенковское направление (См.: Калашников, 2003). 

Так же Сергиевский проект рассматривает будущее применение нано-
технологий, решение транспортной, ресурсной и многих других проблем. 
Нами приведен пример лишь технологической части проекта. Изучая по-
добные проекты, мы понимаем то, как много Россия имеет ресурсов, в том 
числе интеллектуальных, которые не нашли до сих пор себе применения. 
Когда же мы сможем начать применять их в целях благоустройства Рос-
сии?  
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Гуманизм (лат. humanus- человечный) - философский и этико-

социологический принцип отношения к человеку как высшей ценности. 
Как духовно–культурное явление гуманизм составляет главное содержание 
цивилизационного процесса, в ходе которого он проявляется в самых мно-
гообразных формах.  

Каждый тип цивилизации отличался от предыдущего определенным 
набором представлений о гуманизме, располагая соответствующими сред-
ствами и механизмами реализации гуманных отношений в социальной 
жизни. Его зачатки, связанные с понятием равенства, справедливости, чес-
ти, достоинства, начали формироваться уже в первобытном обществе. В 
Древнем обществе – Индии, Египте, Китае, Греции, Риме – возникают раз-
личные формы духовной культуры, развивающиеся на профессиональной 
основе, в философии разрабатываются учения о человеке и его духовных 



Модели и особенности модернизации общества в отечественной истории XX–XXIвв. 

 

 206

качествах, что и явилось главным содержанием гуманистической идеоло-
гии и цивилизационного процесса. И хотя представление о гуманизме не 
распространялось на рабов, завоеванные народы, философские и этические 
концепции о духовности человека, таких его качествах как разум, рассуди-
тельность, мужество, добродетель, стремление к счастью и др. закладыва-
ли основу гуманистического учения. В период перехода в нашу эру был 
сформулирован тезис: «Человек для Человека – существо священное» (Се-
нека). 

В период Средневековья гуманистические взгляды разрабатывались в 
рамках религиозных учений, которые проповедовали равенство людей в 
искуплении своих грехов перед богом. Религия учила о необходимости 
всеобщей любви человека к человеку, даже если речь идет о его личных 
врагах, социальных и классовых угнетателей и т.д. Религия требовала при-
мирения с действительностью, какой бы жестокой она ни была, учила сми-
рению, и покорности во имя спасения души. Утверждая среди людей веч-
ные, раз и навсегда установленные богом предписания, религиозный гума-
низм являлся абстрактным и ханжеским.  

Подлинные гуманистические взгляды формировались в ходе антифео-
дальной борьбы народа и реформационного движения на основе требова-
ний освобождения личности. Именно тогда, на заре цивилизации, были 
заложены основы духовности и культуры, определившие возможность 
дальнейшего исторического прогресса человечества. 

В эпоху Возрождения гуманизм впервые оформляется как идеологи-
ческая концепция. Поставив в центр внимания реального земного человека 
и, опираясь на античные традиции, гуманизм воплотился в новом содержа-
нии. Человек объявляется самым высоким и прекрасным творением в мире, 
обладающим безграничными способностями к совершенствованию. В эпо-
ху Возрождения впервые выдвигается идея человечества.  

Формирующаяся в настоящее время антропогенная цивилизация оп-
ределила новые стратегические цели и социально – идеологические прин-
ципы современного бытия. 

Суть современного гуманизма состоит не в том, чтобы провозглашать 
абстрактные права человека, а его самого объявить неким эталоном. Гума-
низм есть возвращение человеку человечности, и это должно относиться к 
каждому индивиду, независимо от социального статуса. Главное в гуман-
ном обществе – не забота о человеке, не любовь к человеку, а уважение к 
человеку. Для гуманиста ориентиром морального и правового поведения в 
обществе является золотое правило – поступай с другими так, как хотел 
бы, чтобы поступали с тобой. Естественным продолжением гуманизма в 
обществе применительно к природе является экогуманизм. В основе эко-
гуманизма лежит бережное отношение к среде обитания. Если говорить о 
мире в целом, то он, безусловно, не является только средой обитания чело-
века. Мир необъятен и как таковой не подчиняется человеку.  
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Но в современном российском обществе возникла проблема гуманиз-
ма. О путях преодоления кризиса и возрождения России на новой основе 
пишут и говорят в настоящее время достаточно много, но общество до сих 
пор не имеет приемлемой модели его реформирования. Не имея социаль-
ного идеала и полагаясь на рыночный самотек, российское общество стал-
кивается с нарастающей деградацией социально – экономических, гумани-
тарных и интеллектуальных устоев.  

В этих условиях особенно в тяжелом положении находится молодежь. 
Недостаточное внимание нынешнего руководства для решения молодеж-
ных проблем является главной причиной распространения наркомании, 
алкоголизма, роста преступности, потери основополагающих духовных 
ценностей. Следствием отчуждения человека от его родовой сущности 
является растущий эгоцентризм (крайняя степень эгоизма), конформизм 
(следование модным тенденциям), нигилизм (отрицание всего) и другие 
деструктивные установки, не совместимые с содержанием гуманистиче-
ской идеологии. Цивилизационный кризис в России усугубляется целена-
правленной пропагандистской политикой средств массовой информации, 
направленной на уничтожение у людей исторической памяти, высоких 
социальных идеалов. 

Выход из этой ситуации может быть найден на путях разработки и 
реализации модели общества социальной справедливости, которая истори-
чески соответствует глубоким гуманистическим традициям, сложившимся 
в русской общественно – политической и философской мысли. Рынок дол-
жен быть справедливым и гуманным, и только тогда общество будет не 
деградировать, а развиваться.      

Что касается экономической сферы, то здесь показателем развитости и 
успешности экономических процессов является уровень благосостояния 
граждан. Гуманизм в экономике предполагает достижение такого уровня 
обеспечения человека материальными ценностями, чтобы он мог полно-
стью посвящать себя заботам о ценностях духовных, мог задумываться над 
оптимальным нравственным совершенствованием, а не над проблемой 
выживания, как он вынужден делать теперь из-за нестабильности. Таким 
образом, и решение задач экономического характера, так или иначе, при-
водит нас к гуманизму. 

На определённом этапе времени гуманизм сыграл очень важную роль 
– это альтернатива религии. Он позаимствовал всё то разумное, что только 
было в религии, и отбросил всё ненужное, порождённое невежеством. Ка-
жется, гуманизм вскоре станет основным философским направлением, 
поскольку он пытается найти ответ на все волнующие человека вопросы, 
при этом избегая ненаучных методов.  

Во-первых, он синтезирует в себе всё самое лучшее от религии и нау-
ки, решая многолетний спор между ними, как средствами познания, при-
миряя теистов (верующих в Бога) и атеистов (отвергающих бога). От рели-
гии гуманизм заимствует веру, надежду и любовь – три драгоценные хри-
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стианские святыни, от науки же – отрицание бездоказательного, ненаучно-
го метода познания окружающего мира. 

Во-вторых, весь опыт нравственности находит в гуманизме новую 
жизнь, обосновывается с новой точки зрения. Гуманизм отвечает на во-
прос: почему же мы должны утруждать себя соблюдением каких-то пра-
вил, ограничивающих нашу свободу, посвящать свои таланты и усилия 
обществу, другим людям, выбирать тернистый путь добродетели. Всё это 
мы делаем по закону любви человека к другим людям, по закону: “посту-
пай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой”. 

Раз уж мы живём на Земле все вместе, то должны приспосабливаться 
друг к другу, притом не стараясь подавить слабых, чтобы получить их до-
лю ресурса, а поддерживать друг друга, чтобы никто не остался за поро-
гом. Гуманизм указывает нам этот путь.  

Если же человек откажется от этого пути, от пути принятия других 
людей вместе со всех их правами, это неизбежно приведёт к так называе-
мой “войне всех против всех”, анархии или реализации форм власти деспо-
тической, а также теорий типа “теории золотого миллиарда”. В любом 
случае, эти состояния враждебности и конфликтности не естественны для 
человечества и ведут к самоуничтожению. Человек должен, наконец, по-
нять, что он в мире не один. Гуманизм есть единственное оптимальное 
состояние человечества, при котором и только при котором можно достиг-
нуть высшей степени развитости. 
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