
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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щей среде само создает угрозы и требует дополнительного регулирования, что создает порочный круг. Данное 
обстоятельство обычно затемнено избирательным отношением к разным типам риска, и это избирательное от-
ношение связано исключительно с установками обыденного (неэкспертного) сознания. 

Эта позиция, артикулированная в современной экологической этике К. Санстейном, отчасти обоснованна, 
формирующие ее критические аргументы заставляют обдумывать пределы применения принципа предосто-
рожности и подозрительно относиться к формулировкам, требующим использовать его повсеместно (таким, 
например, как заявление Уингспредской конференции 1998 г.) Однако выбор подлежащих регулированию на его 
основе рисков не настолько произволен, как это представляется критикам принципа предосторожности, потери 
и угрозы, связанные с регулированием, вполне могут учитываться и при использовании этого принципа и т.д. 
Таким образом, задача экологической этики состоит не в преодолении той логики, которая заложена в принципе 
предосторожности, а в поиске адекватных контекстов для применения его слабой и сильной версии, также воз-
можностей его сочетания с другими критериями принятия общественно значимых решений. 
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Precautionary Principle: in search of the sphere for application 

The paper deals with critical arguments against the famous precautionary principle advanced by C. Sunstain. The 
author suggests that this criticism does not refute the principle but compel us to search for its limitations. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Традиционно принято считать, что рыночная экономика, как и любая система хозяйствования, имеет свои 
плюсы и минусы, при этом минусы вынуждено компенсировать государство, потому что рыночная система не 
в состоянии сделать это. При всех очевидных преимуществах и положительных эффектах, рынок порождает 
многие проблемы, например, экологические. 

Гражданское общество, как институт, сегодня выступает в качестве серьёзного фактора, влияющего на ры-
нок и политику корпораций. Гражданское общество заставляет рынок эволюционировать. При этом воздействие 
идёт напрямую через рыночные механизмы, что делает его ещё более эффективным. 

Сегодня гражданское общество заставляет рынок заботиться об окружающей среде, потому что под его воз-
действием экологическая ответственность превратилась из дополнительных издержек в мощнейшее рыночное 
преимущество, позволяющее компаниям привлекать новых клиентов, создавать неповторимый имидж и сни-
жать налоговые выплаты. Желание покупателя потребить качественный, экологически чистый и безопасный 
продукт очень сильно изменило рынок, заставив его изменяться в лучшую сторону. Можно предположить, что 
в будущем влияние гражданского общества на рынок будет только увеличиваться и сложится принципиально 
новая рыночная система, которая будет заботиться об окружающей среде. 

Raudsepp Y. V., Inozemtsev V. А. 
CIVIL SOCIETY AND ENVIRONMENT PROTECTION IN THE MARKET SYSTEM 

Today civil society, as a social institution, is an important factor, influencing the market system and corporations' 
policy. Civil society makes the market system evolve through market mechanisms. The market system is evolving and 
beginning to pay attention to the environmental problems, because nowadays such care turned from excessive expenses 
to the one of the strongest competitive market advantage. 
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