
Таким образом, говоря о конвергенции технологий, речь идет не только о сближении, но и о взаимопроник-
новении, взаимовлиянии, что создает предпосылки получения синергетических технологических результатов 
для поддержки образования в условиях массовости и непрерывности. 
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Strategy and internal logic of the processes of evolution and convergence aimed at the integration of existing sci-
ence and practical research to address critical issues of social development, strengthening the capacity of society, the 
emergence of new branches of science . 
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МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Внимание к проблеме психологического здоровья с исторической точки зрения выглядит вполне законо-
мерным. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить логику развития психологической науки и эволюцию 
проблемы нормы в психологии. 

Параметры психологического здоровья (в их сложившемся понимании) выглядят не иначе, как достоянием 
зрелости. Психологическая антропология указывает на неслучайный характер данного обстоятельства: «про-
цесс саморазвития - как сущностная форма бытия человека - начинается вместе с жизнью и разворачивается 
внутри нее; но человек долгие годы - нередко и всю жизнь - может и не быть его субъектом, тем, кто инициирует 
и направляет этот процесс». 

Эмпирические данные показывают, что нарушения психологического здоровья чаще носят смешанный 
характер различных проявлений и их сочетаний. Коварность отклонений психологического здоровья состоит 
в том, что и детьми, и взрослыми они могут переживаться как субъективно благополучные состояния. Кроме 
того, есть серьезные основания полагать, что антропогении становятся предпосылкой возникновения психиче-
ских, психосоматических, наркологических заболеваний и зависимостей нехимического генеза. 

Подводя итог, мы можем сказать, что наука, знания и умения приобретенные на житейском уровне психоло-
гической культуры необходимы друг другу. Это два взаимодополняющих пути, которые могут помочь нам пол-
ностью осознать тот мир, в котором мы существуем. Естественные науки могут раскрыть законы физического 
мира и способствовать развитию технологий, которые создадут высокий уровень материального благополучия. 
Однако наука нуждается в нравственных ценностях, которые берут свое начало в психологии, педагогике, фило-
софии и медицины, для того чтобы руководствоваться ими в своей собственной деятельности и осуществлять 
ответственное использование научного знания во благо, а не во вред человечеству. 
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MODEL OF PSYCHOLOGICAL HEALTH 

The desire to know the world around us encourages researchers to engage in scientific research in the field of 
mental health. 
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СЛОВО КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ 

Слово имеет свою собственную душу 
Б. Брехт 

Язык — древнейший памятник жизни народа. Как в своем духовном совершенствовании человек проходит 
несколько стадий развития, так и в движении языка у народов замечается определенная последовательность. 
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Грамотное владение языком, словом является основным содержанием информационной культуры, показателем 
процессов мышления, а также поведенческой активности и деятельности личности в различных жизненных ситуациях. 

Информационная биофизика призвана раскрыть механизмы информационно-энергетических связей в ре-
гуляции процессов жизни и поведения человека. Вербализация мыслительного процесса в свете современных 
достижений естественных наук активно развивается, приобретает принципиально новый аспект, поскольку сло-
во, а тем более мысль, имеет материальную основу. Например, в экспериментах ученых приборами было за-
фиксировано изменение свечения кожи в момент перехода к психологической активности. Отмечалась динамика 
цветового свечения от фиолетовых тонов к красным, от высокочастотного состояния к менее частотному. На 
основе исследований был сделан вывод: излучаемый свет меняется по частоте, излучение модулируется в ин-
формационный сигнал, который может приниматься другим человеком. 

В древнерусском языке в каждый знак, обозначающий букву, закладывался определенный (сакральный) 
смысл. Считалось, что слова русского языка, собранные в систему под названием «Мысленное древо», оказы-
вали реальное воздействие на мир физических явлений и событий. Этим древнерусский язык существенно от-
личается от современного русского языка. 

В виду того, что особую роль в речи играет изначальное значение используемых слов, а направленность 
чувств и воли обращена на определенный объект, то принципиально важное место в духовной деятельности 
отводится Любви. Наличие любви в структуре духовного мира человека определят эффективность обменных 
процессов. Ориентация на добро, духовно-нравственная наполненность содержания информации сознания обе-
спечивает «исправное» функционирование психики. 

Сохранив язык, слово, мы сохраним себя, поэтому особенно важно понимание жизнеутверждающей роли 
духовной культуры личности, воспитанию которой должно уделяться особое внимание, как со стороны государ-
ства, общества, так и отдельного человека. 
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THE WORD AS A FACTOR OF SPIRITUAL DEVELOPMENT 

The research offers some consideration about the role of the word in the spiritual development of a person. The 
word has got its own soul and influences greatly spiritual and moral qualities of a person. If we preserve the language 
and the word, we'll preserve ourselves. 
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ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ПОИСК СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
В современной общественно-политической практике и социальной этике существует значительный опыт 

формализации нормативных оснований принятия политических решений в условиях неопределенности их не-
гативных последствий. Он относится, в основном, к регулированию воздействия научно-технической деятель-
ности на окружающую среду и здоровье человека и связан с выдвижением и практической конкретизацией 
принципа предосторожности. Этот принцип закреплен в ряде международных декларативных документов и со-
глашений по охране окружающей среды. Он предписывает обществу практическую реакцию на те угрозы, ве-
роятность которых служит предметом дискуссий среди экспертов, то есть в отношении которых не сложился 
сколько-нибудь устойчивый исследовательский консенсус. В своей слабой версии он дает наделенным понуж-
дающими полномочиями регуляторам право вводить меры, предотвращающие серьезную опасность, даже если 
нет полной научной уверенности в том, что угроза реальна и предсказываемый ущерб действительно будет 
иметь место. То есть, он блокирует опасения регулятора по поводу того, что ему будут предъявлены претензии 
в том случае, если на устранение угрозы израсходованы значительные ресурсы, а она оказалась ложной или не 
столь существенной. В сильной версии принцип предосторожности категорически требует принимать меры 
для предотвращения серьезных угроз в том случае, если они предварительно идентифицированы, но не полу-
чили полного научного удостоверения. Такова должна быть автоматическая реакция регулятора на обнаружение 
угрозы. И лишь после того, как меры приняты, тот, кто хочет их отменить или сделать более мягкими, может по-
пытаться добиться своих целей, предъявив регулятору доказательство того, то угроза отсутствует или является 
сильно переоцененной. Именно он должен обеспечить переход от неопределенности к достоверному знанию. 

Возражения против применения принципа предосторожности сводятся по преимуществу к мысли, что он 
имеет «парализующий характер» - блокирует любые решения по устранению угроз. Научно неудостоверенных 
масштабных угроз в жизни современного общества столько, что попытка отреагировать на них превентивным 
запретительным регулированием надорвет его силы и, в конечном итоге, не позволит эффективно предотвратить 
ни одну из них. Кроме того, регулирование в сфере научно неудостоверенных опасностей здоровью и окружаю-
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