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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-
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ми  докатился  до  своих  сумерек».  Нужен  был 
кто-то,  кто  бы  смог  найти  и воссоединить  всю 
мудрость,  накопленную человечеством  веками. 
Нам – людям, дается огромное количество бес-
ценных знаний, а потом время на их усвоение. 

 Мы смотрим в будущее… мы работаем для 
более светлого завтра.
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Становление  новой  мировоззренческой 
парадигмы  XXI  столетия –  сложный  процесс, 
на  который  существенное  влияние  оказывают 

достижения  в области  медицины,  новые  тех-
нологии ради спасения жизни человека, разви-
тие генной инженерии. Меняется соотношение 
«человеческого  в человеке»,  многое  из  ранее 
невозможного  и фантастического  переходит 
в реальную жизненную плоскость, конструиру-
ется  иное  жизненное  пространство,  появилась 
реальная возможность не только улучшать мир 
вокруг,  но  изменить  самого  себя,  весь  челове-
ческий род: человек получил возможность пре-
кращать свою жизнь, участвовать в выборе пола 
[1] и многое другое. Поэтому в настоящее  вре-
мя  можно  выделить  и обособить  группу  таких 
прав  человека,  которые  основываются  на  фун-
даментальной  мировоззренческой  уверенности 
в «праве»  человека  самостоятельно  распоря-
жаться своим телом: осуществлять его «рестав-
рацию»,  изменять  функциональные  возможно-
сти организма.
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На  современном  этапе  развития  процес-
сы  глобализации  экономики  приобретают  все 
большие  масштабы.  Условием  эффективного 
долгосрочного  развития  российского  бизнеса 
является  его  успешный  выход  на международ-
ную арену, его транснационализация. Это тема 
актуальна и для российских ведущих нефтяных 
и газовых ТНК [1].

Интернационализация  и ее  составная 
часть –  транснационализация  капитала –  во-
влекают в свой процесс десятки стран, включая 
экономики, находящиеся за пределами постин-
дустриальных  стран.  Если  в 70-е гг.  XX века 
в мировой экономике безоговорочно доминиру-
ющую  роль  играли  ТНК  ведущих  стран  мира, 
то  к началу  XXI века  на  их  монополию  начи-
нают  покушаться  молодые,  быстрорастущие 
и ныне уже достаточно авторитетные компании 
из  ряда  развивающихся  стран  [2]. Либерализа-
ция международных экономических отношений 
и хозяйственная  модернизация  стран  третьего 
мира привели к повышению конкурентоспособ-
ности местных фирм, и наиболее успешные из 
них стали проявлять интерес к транснационали-
зации их деятельности. Наиболее продвинутые 

развивающиеся страны пошли по пути органи-
зации и поддержки собственных ТНК, призван-
ных стать одним из инструментов конкуренции 
с компаниями из развитых стран и сокращения 
отставания  от  «центра»  мировой  экономики. 
Еще,  видимо,  рано  говорить  о серьезной  кон-
куренции  со  стороны  ТНК  из  развивающихся 
стран на мировом рынке и о существенном ос-
лаблении  позиций  монополий  ведущих  ТНК. 
Однако  тому,  что  «лед  тронулся»,  свидетель-
ствует  активная  наступательная  деятельность 
на  мировых  рынках  южнокорейских  корпора-
ций, компаний из Сингапура, Индии, некоторых 
арабских  стран  и в  последние  годы  из  Китая. 
Наращивает свой потенциал на международных 
рынках ряд крупных компаний из стран Латин-
ской Америки.

На этом фоне все более заметную роль на-
чинают играть и российские компании, активно 
включившиеся  в процессы  транснационализа-
ции своей деятельности с начала XXI века1.  За 
период  между  кризисом  1998 г.  и глобальным 
кризисом российские компании совершили про-
рыв  на  рынок  международного  бизнеса,  став 
в ряд достаточно значимых его акторов.

Главной  экономической  предпосылкой  ин-
тернационализации  и транснационализации 
российской  экономики  стала  концентрация 

1Ряд компаний бывшего СССР уже имел высокую сте-
пень интернационализации, в частности, в страховом деле, 
морских  перевозках,  в  отдельных  отраслях  машинострои-
тельного комплекса.


