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мыслительный процесс. В этом случае: а) ЛП приобретают уровневую 

организацию, модификации которой определяются типом рассуждающего 

агента и уровнем развития его «логической субъектности»; б) все научные 

области сохраняют свои предметы в сфере исследования ЛП (за логикой 

остается исполнительный компонент процесса осуществления ЛП, за 

психологией – личностный, за нейробиологией – нейронные механизмы, за 

философией – построение системных интегративных моделей, 

описывающих ЛП как феномен и инструмент познания); в) центральным 

исследовательским объектом становятся связи между уровнями 

организации ЛП. В качестве системообразующего может быть 

использовано понятие «логический субъект», введенное (но не 

разработанное) В. Н. Брюшинкиным. 

В проблематике ЛП имеется множество частных и общих лакун, 

требующих заполнения. В частности, неисследованной областью остаются 

нормативные структуры и формы ЛП, открывающие широкие 

возможности конструирования образовательных стратегий, направленных 

на формирование индивидуальной логической культуры и рациональности 

личности и общества. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ БИОЭТИКА КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ 

В. Н. Сокольчик, Л. М. Логиновская 

Биоэтика сегодня может рассматриваться как новая парадигма 

научного знания в сфере наук о Жизни (человеке, социуме, природе), 

которая определяет гуманистические перспективы и инструменты, 

императивы и ценности научной и практической деятельности человека в 

целях сохранения человеческой идентичности и природной самобытности. 

Акцентируя идеи биоэтики как парадигмальной установки 

современного знания, являющейся метауровнем для 

практикоориентированных подходов биомедицинской и экологической 

этики, американский ученый В. Р. Поттер в 1988 г. вводит понятие 

«глобальная биоэтика» [1]. Он рассматривает глобальную биоэтику как 

новую этическую парадигму, имеющую универсальный характер для 
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современного знания. Приемлемое выживание человечества, согласно 

позиции глобальной биоэтики, опирается как на биологическую 

сохранность и идентичность человека вкупе с его социальным 

благоденствием, так и на устойчивое развитие общества, сохранение 

природной экосистемы, сохранение и преумножение жизни на планете. 

Трудно переоценить значение посыла глобальной биоэтики Поттера: 

весь ход развития человеческой цивилизации и накопленной ею мудрости 

может быть уничтожен в единое мгновение только потому, что 

человечество не выстроило четких наднациональных этических и 

правовых принципов, правил, норм взаимодействия между природой и 

человеком как био- и социальным организмом. В отсутствии таких 

принципов, правил, норм (распространяющихся и на знание, и на 

практическую деятельность) человечество в результате НТП вступает в 

совершенно новый этап развития индивида и социума, который 

практически невозможно прогнозировать. Более того, предполагать 

сохранение человека, традиционных ценностей и цивилизации в целом в 

привычном нам виде достаточно спорно в обозримом будущем. 

Базовыми постулатами глобальной биоэтики, согласно В. Р. Поттеру, 

являются смирение, ответственность и мудрость [1]. Эти установки 

направлены на осуществление процессов коэволюции человека и природы, 

мудрую заботу о ныне живущих и последующих поколениях, а также 

ответственность за сохранение прав, интересов, идентичности человека, 

сохранение окружающей среды в целом. Парадигма глобальной биоэтики 

тесно связана с философскими и общенаучными идеями гуманизма и 

глобального эволюционизма, акцентируя перспективную 

жизнесберегающую установку нового биоэтического знания. 

Констатируя необходимость согласования принимаемых в ХХ веке 

научных, политических, социальных, экономических, медицинских и т. д. 

решений с гуманистическими ориентирами и элементарными 

биологическими знаниями, Поттер пишет об уязвимости и зависимости 

человека от природно-экологического баланса при всем кажущемся 

могуществе современной цивилизации: «если растения высохнут и 

погибнут, а животные не смогут размножаться, то и человек вскоре 

заболеет и умрет, не сможет продолжать свой род» [2, p. 9]. 

Трансдисциплинарные идеи глобальной биоэтики заставляют нас 

чрезвычайно бережно и аккуратно подходить и к знаниям. По мнению 

В. Р. Поттера, только взвешенные научные идеи, опирающиеся, во-первых, 

на междисциплинарный подход, и, во-вторых, учитывающие не только 

сиюминутные интересы, но и жизнь, здоровье будущих поколений, имеют 

право на развитие в современной науке. 

Разъясняя этот тезис, ученый обращается к ставшим уже 

классическими примерам из развития медицинского знания, которые 

подчеркивают опасность современной науки, не согласованной с 
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гуманистическими ориентирами и заботой о завтрашнем дне. 

Хрестоматийным примером стал знаменитый талидомидовый скандал, 

разразившийся в 60-е годы ХХ века в Европе. Препарат (талидомид) без 

достаточных клинических испытаний и изучения был рекомендован 

беременным женщинам. Применение его во втором триместре 

беременности стало причиной рождения более 10000 детей с серьезными 

нарушениями физического развития, многие из которых не дожили до 

трехлетнего возраста или остались инвалидами. Проявившийся 

тератогенный эффект талидомида стал реальной неожиданностью для 

медицинского и научного сообщества, еще раз подчеркнув потенциальную 

опасность научно не сбалансированного и этически не контролируемого 

знания, подчиненного сциентистской идее «прироста знания» любой 

ценой. 

В 90-е годы ХХ столетия Поттер, развивая идеи глобальной 

биоэтики, обращается также к научным идеям «глубинной экоэтики» [3]. 

Глубинный подход к решению биоэтических вопросов, по мнению 

Поттера, должен объединить идеи эволюционизма, религиозного 

экуменизма, интуитивистски ориентированной моральной философии и 

философского секуляризма [4]. Так, тема экуменизма – в его религиозном, 

культурном и экологическом измерениях – сопрягается у Поттера с 

постклассическим пониманием гуманизма. По мнению известного 

исследователя постмодернистской культуры Н. Б. Маньковской, наиболее 

существенным философским отличием постмодернизма становится 

переход с позиций классического антропоцентрического гуманизма на 

платформу современного универсального гуманизма, где экологическое 

измерение объединяет все живое – человечество, природу, космос, 

Вселенную [5]. 

В целом, трансдисциплинарная парадигма глобальной биоэтики 

Поттера опирается на следующие базовые идеи: 

– выживание и прогресс человечества не гарантированы эволюцией в 

Дарвиновском ее понимании, для этого необходимо реализовывать новые 

этические стратегии сохранения жизни на Земле, изменяя моральное 

сознание человека и человечества, повышая уровень ответственности за 

все живое, выстраивая новый образ жизни индивида, основанный на 

принципах коэволюции человека и природы, благоговения перед жизнью; 

– биоэтика должна стать не просто теоретическим знанием в рамках 

этики, но проектом практической философии, призванной выйти из 

кабинетов и распространиться во всех сферах общественной жизни; 

– будучи междисциплинарным знанием и трансдисциплинарным 

дискурсом, биоэтика призвана разрешить противостояние гуманитарного, 

естественнонаучного и технического знания, объединив их усилия и 

ценности для сохранения жизни на земле; 

– риски и опасности, которые привносит в современный мир наука и 
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новые технологии, должны оцениваться комплексно – с позиции ценности 

человеческой жизни, значимости бытия природы и ценности социума. 

Такая оценка должна производиться на основании парадигмы глобальной 

биоэтики междисциплинарными экспертными этическими комитетами, 

призванными обеспечить комплексный взгляд на проблему и защитить 

индивида, общество и природу. 
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ДИАЛЕКТИКА И КВАНТОВЫЙ ДАРВИНИЗМ 

А. Н. Спасков 

Диалектика, как способность человеческого мышления постигать 

мир в динамике становления и единстве противоположных тенденций, 

впервые возникла в древних мифах и религиозных учениях и 

сформировалась как искусство логического мышления и методология 

познания в античной философии. Непревзойденные образцы 

диалектического мышления представлены в знаменитых диалогах 

Платона. 

Сократ понимал под диалектикой умение вести эффективный и 

взаимозаинтересованный спор с целью достижения истины. Но сама по 

себе диалектика не дает постижения истины, хотя и формирует для этого 

необходимые условия. В этом смысле метод Сократа заключался в 

искусстве вопрошания, умении разностороннего обсуждение проблемы и в 

выборе правильного направления мысли, отсекающего ложные отклонения 

на пути к истине. Истина же, благодаря искусству майевтики, рождается в 

сознании спонтанно как припоминание душой врожденных идей. В 

философии Платона этот сократовский метод был истолкован как способ 

проникновения в мир вечных «идей». 

Таким образом, истину можно понимать как схватывание в 

целостном мыслеобразе результата предварительного мыслительного 
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