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Философские науки

щает  нам путь  и в  сложную  эпоху  так  называ-
емой  глобализации,  способствует  укреплению 
и устойчивости нашего языка. 
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Развитое  этическое  и экологическое  со-
знание –  важная  составляющая  мировоззрения 
медика [1]. Биоэтика – это область межпредмет-
ных исследований философии, этики, биологии, 
медицины, социологии, юриспруденции, эколо-
гии. Актуализация  задач  биоэтики  сегодня  об-
условлена развитием научно-технического про-
гресса. В связи с ними встают многочисленные 
проблемы, важнейшая из них – экология-этика-
медицина. Это  экологическая культура медика, 
нравственное  отношение  к природе.  Человек 
неразрывно  связан  с природой,  природа  роди-
тельское  лоно  человека.  Признавая  ценность 
природы,  человек  стремился  использовать  ее 
богатства для удовлетворения своих постоянно 
развивающихся  потребностей.  Христианство 
провозгласила  человека  «властелином  мира»: 
«плодитесь  и размножайтесь,  наполняйте  зем-
лю,  и обладайте  ею,  и владычествуйте…»  (Бы-
тие 1:26-29) Но христианская вера в господство 
человека всегда подразумевала, что это господ-
ство есть гуманный долг. Задача экобиоэтики – 
дать  нравственную  оценку  взаимоотношениям 
человека  с окружающей  средой,  проследить 
зависимость  здоровья  человека  от  его  отноше-
ния  к окружающей  среде.  Данная  концепция 
наиболее  ярко  отражается  в идеях  антропо-
космизма, –  это  гармония  человека  и природы, 
когда  человек  становится  частью  мироздания, 
а природа  рассматривается  как  высшая  цен-
ность. Моральное отношение к природе требует 
выполнения  общего  правила  нравственности: 
осознание  человеком  себя  как  части  природы. 
Только  такое  отношение может  обеспечить  че-
ловеку  его  дальнейшее  существование.  Но  че-
ловечество пошло по пути завоевания природы. 
И сегодня мы вынуждены говорить не просто об 
экологической проблеме, а об экологической ка-
тастрофе. Экологический кризис – это и кризис 
«больного общества». Здоровье – главная забота 
медика,  профилактика  заболеваний,  а не  лече-
ние болезней должно стать в будущем основой 
медицины. И здесь главное – это экологическая 
безопасность. Человек оторван от естественной 
природной  среды,  в результате  чего  возникают 

различные заболевания, идет расшатывание ге-
нофонда,  ослабление  иммунитета  и т.д. Медик 
не может и не должен быть равнодушен. Вста-
ет новая проблема «здоровье и экология». Долг 
врача  иметь  активную  жизненную  позицию 
в вопросах  экологической  безопасности.  Так 
биоэтика становится экобиоэтикой. Экологиче-
ская  проблема  в медицине –  это  экобиоэтиче-
ская проблема, это подход к проблемам с точки 
зрения их «человеческого, гуманитарного изме-
рения». 
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Для  людей,  использующих  говорение  как 
свою  профессию  и критически  относящихся 
к любому  высказанному  слову,  всегда  возни-
кает желание  глубже  понять  диалектику  языка 
и нравственной  оценки  сказанного.  Для  поли-
тиков, ученых, преподавателей вполне понятно, 
что от этого зависит не только интеллектуальное 
восприятие материала лекции, диспута, дискус-
сии, но и эффективность речи. А без последнего 
бессмысленным становится сам вид нашей дея-
тельности.

Еще  в Древней  Греции  считали,  что  гово-
рение, и вообще речь, имеет такое же значение 
и ценность,  как  и нравственность.  Например, 
для выявления содержания справедливого очень 
важны  были  не  только  логика  и риторика,  но 
и этика.  Поэтому  гражданам  Афин  очень  важ-
но было знать, во благо или во вред применяет-
ся  язык.  Значит,  и язык,  как  средство  общения 
и передачи  информации,  как  средство  комму-
никации, также подлежал нравственной оценке, 
как  со  стороны  говорящего,  так  и со  стороны 
слушающих. 

А  теперь  задумаемся,  столь  ли  щепетиль-
но  относимся  к тому,  что  и как  мы  говорим  и, 
особенно,  столь  ли  взыскательны  к тому,  что 
слушаем. Второе замечание, кажется сейчас бо-
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лее актуальным, так как создается впечатление, 
что  в современном  языковом  пространстве  мы 
часто  забываем,  что  ответственность-то  обо-
юдная.  Не  вызывает  сомнения  что  повседнев-
ный русский язык явно и чрезвычайно засорён: 
это  и неоправданные  иноязычные  выражения, 
и различные идиоматические обороты, и слова-
сорняки. Не являясь носителем языка, по моло-
дости, я однажды решил полностью перейти на 
публичный русский, так как не хотелось ковер-
кать свой родной язык, который, как оказалось, 
не полностью освоил в свое советское школьное 
время.

Отдельного  разговора  и философского  рас-
смотрения требует некий кибер-язык на котором 
общаются  Интернет-собеседники.  Автор  уже 
говорил  о некоторых нравственных проблемах, 
встающих перед моралистами в свете развития 
современных коммуникационных Интернет-си-
стем. Появление виртуального пространства по-
влияло на весь мыслительный процесс в целом, 
в том числе и на язык, через который происхо-
дит передача мысли. Погружаясь в компьютер-
ный мир, человеческое сознание, как ни стран-
но,  изменило  наше  представление  о реальном 
мире.  Таков  главный  парадокс  «virtus»-мира, 
значение которого с латинского звучит не иначе 
как «истинный», а вовсе не вымышленный или 
иллюзорный, как иногда может показаться. 

Язык, являясь, по словам Мартина Хайдег-
гера,  самым  интимным  лоном  культуры,  живо 
прореагировал на эти процессы. Например, заме-
чено, что в последнее время в разряд «сорных», 
то есть не к месту и времени применяемых, по-
пал союз «как бы». Когда смотришь какой-либо 
репортаж по телевидению, в язык как ведущего, 
а чаще  интервьюируемого  обязательно  вплета-
ется  этот  «как  бы».  Недавно,  один  чиновник, 
подытоживая  результаты  голосования,  сказал: 
«… это как бы выбор каждого». То есть, в пере-
воде  с политического  метаязыка  получается, 
что на  самом деле  это не было вовсе  выбором 
граждан,  а было  «приблизительное  подобие, 
сходство»  [1,  с.  260]  такового.  Только  и всего. 
Так что частое применение этой частицы выра-
жает, скорее всего, не неправильное применение 
данного  союза,  а истинное  отношение  людей 
к жизни как некоторому мифологизированному 
и иллюзорному  действу,  чем  к реально  осязае-
мой  и представляемой  ситуации  и факту.  При-
том все понимают, что всё происходит на самом 
деле,  действительно,  а не  понарошку.  Вполне 
возможно, что люди, таким образом, ненароком 
выражают свою неуверенность и, не желая того, 
высказывают сомнение в возможной верифика-
ции сказанного или говоримого. 
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Основоположником  философии  космизма 
в России  принято  считать  Николая  Федорови-
ча  Федорова.  Но,  одновременно  с Федоровым 
жила  и создавала  теософскую  доктрину  Еле-
на  Петровна  Блаватская.  Обе  эти  выдающие-
ся  личности  творили  примерно  в одно  время 
с той  лишь  разницей,  что  Николай  Федорович 
родился и прожил всю жизнь в России, а Елена 
Петровна создавала свою доктрину, живя в Аме-
рике.  Таким  образом,  космизм  возникает,  как 
минимум, одновременно в двух странах: России 
и Америке.

Блаватская  относятся  к религиозно-фило-
софскому  направлению  космизма.  Уникальная 
личность  Елены  Петровны,  оказало  огромное 
влияние на культурную и общественную жизнь 
своего времени. Её « Тайная доктрина» была на-
стольной  книгой А. Эйнштейна,  её  высоко  це-
нил Александр Скрябин, считая, что во многом 
обязан  своим  развитием  именно  этой  книге. 
Герберт Спенсер прочитал Изиду и нашел в ней 
«прекрасные идеи».

Приведем  слова  Беатрис  Гастингс,  которая 
говорит,  что  Изида  «дала  читателям  XIX  века 
ключ к тайнам науки и теологии древности и со-
временности.  В новое  время  наука  и теология 
стали антагонистами, но в древности были еди-
ны и вместе приближались к конечной Истине, 
« ибо духовная интуиция восполняла здесь огра-
ниченность данных психике ощущений. После 
своего обособления точная наука отвергает по-
мощь внутреннего голоса, а религия становится 
просто-напросто  догматическим  богословием, 
и обе они –  телами без души». Любая эзотери-
ческая доктрина, такая как буддизм, брахманизм 
и другие,  учат,  что  неопределенная  и непости-
жимая Сущность проявляется в последователь-
ности правильных и гармоничных чередований 
свойственных ей активного и пассивного начал.

Именно эта идея вечной сущности, беспри-
чинной причины, частью которой является при-
сущий  человеку  дух,  составляет  суть  эзотери-
ческой доктрины. Эту идею Блаватская  вводит 
в Изиде и впоследствии более полно раскрывает 
в «Тайной доктрине».

«Разоблаченная Изида» была написана в то 
время, когда наука и религия полностью обосо-
бились  друг  от  друга  и,  практически,  переста-
ли даже прислушиваться друг к другу. Древняя 
мудрость Платона и Гермеса была почти забыта 
и считалась, не соответствующей духу времени, 
в умах людей было огромное количество пред-
рассудков  и стереотипов,  господствовало  чрез-
мерное  увлечение  медиумизмом.  Истина  была 
утеряна  и «день  властвования  догм  над  людь-


