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в то же самое время преобразует собственную природу, развивает, совершен-
ствует свои сущностные силы.

Закон содействия, который характеризует отношения личности и социаль-
ной среды, воздействующей на личность. Суть данного закона состоит в том, 
что внешнее воздействие неоднозначно: оно может помогать или мешать, уси-
ливать или подавлять саморазвитие личности. Благодаря воздействию соци-
альной среды человек адаптируется к обществу, усваивает необходимую ин-
формацию и профессиональные умения, превращается в общественное суще-
ство. Вне социальной среды формирование личности невозможно, но наряду  
с позитивным воздействием может быть и негативное.

Не следует преувеличивать роль социальной среды в индивидуальном 
развитии, так как внешнее воздействие всегда преломляется и перерабатыва-
ется во внутреннем, субъективном мире, «самости» человека и именно вну-
тренняя работа приводит к саморазвитию его сущностных сил.

В процессе формирования личности действует также закон поступатель-
ного развития, в соответствии с которым всякое развитие совершается на ос-
нове предшествующего и оказывает воздействие на последующее.

Все эти законы действуют одновременно и представляют единый ансамбль. 
Закон самости характеризует саморазвитие личности посредством собствен-
ных сущностных сил. Закон обратного действия рассматривает деятельность 
человека как основание саморазвития. Закон содействия показывает роль со-
циальной среды в формировании личности. Закон поступательного развития 
выражает целостность процесса индивидуального развития.

В подготовке тезисов использованы материалы, входящие в творческое на-
следие Григория Семеновича Макаревича (1932–1996).

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСТАНЦИАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АКСИОЛОГИИ

Д. В. МАЛАХОВ

1. Постановка проблемы. Современная аксиология стремится к формиро- 
ванию ответственности человека за действия в отношении мира сущих вещей, 
его сохранность и пребывания в нем блага. В значительной степени это 
связывается с необходимостью определения субстанциального основания для 
трансцендентальной теории гуманитарного знания в целом [1, с. 50] и цен-
ностного действия в частности. Это предполагает определение субстанциаль-
ного основания единства мышления, воли, действия и сущего, на сохранение 
и преображение которого они направлены. Единство акта и предметного со-
держания представляется нам интенциональной структурой онтологического 
основания ценностного императива, в котором трансцендентальное и транс-
цендентное начала приобретают единство.
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2. Сущностно-экзистенциальное (феноменологическое) обоснование суб- 
станциальности ценностного действия. В наших исследованиях предпри- 
нимается комплексное рассмотрение ценностной проблематики, связанной  
с интенциональным сознанием, онтологической интерпретации интенци- 
ональности, историко-философским раскрытием понятий «Бытия», «Блага»  
и «Логоса», делается попытка установить субстанциальное основание транс- 
цендентального субъекта в контексте метафизического и онтотеологического 
понимания единства имманентного и трансцендентного [2; 3]. Также обосно-
вывается идея единства фундаментальной онтологии и метафизики М. Хай- 
деггера, в которых «Бытие» сопрягается с античной идеей «Блага», а «нега- 
тивность» органически включается в императивно-ценностный компонент 
мышления и экзистенции. «Благо» при этом понимается в контексте действия, 
освобождающего мышление и сущее от не-сущего, или Ничто.

3. Интенциональная структура «Бытия-действующего-как-Благо». Истоком 
негативности признается состояние «нулевой интенциональности», при кото- 
ром в мышлении возникает структура интенционального подобия Абсолюту: 
мышление оказывается неспособным своими силами отличить собственные 
представления от действительности, мыслимое содержание собственных 
актов от способов явленности сущих вещей как феноменов сознания. Вслед- 
ствие этого, мир сущего, устанавливаемый мышлением как предмет познания, 
подвергается тотальному действию Ничто и оказывается в положении претер- 
певающего от интеллектуальной и практической деятельности человека.  
В данной «ситуации» Бытие, действуя в своей сущностной, или интенциональ- 
ной, части – «Логосе» [4], освобождает мышление и мир сущего от власти 
Ничто [5, с. 350] и, тем самым, предстает как Благо. Указанное трансцендентное 
и трансцендентальное («имманентно-трансцендентное») отношение выступает 
субстанциальным основанием ценностного действия в отношении мира сущего. 
Мышление при этом рассматривается как исток праксиса и не противопо- 
ставляется понятию действия.

4. Мышление как ценностное действие. Обосновывая Благо как онтологи- 
ческое требование, мышление действует ценностным образом. Субстанци- 
альность эксплицируется посредством интенциональной, или сущностно-
экзистенциальной, структуры сопричастности мышления Благу. Исходя из 
установленного единства фундаментальной онтологии и метафизики М. Хай- 
деггера предлагается придать структуре вид «Бытие-Логос / Dasein-Су- 
щее» [6]. В горизонте аксиологического раскрытия указанной формы экзи-
стенции складывается новая ценностно-бытийная парадигма мышления, для 
которого главным ориентиром становится внимание к онтологической нужде 
сущего. Таким образом, основание ценностного действия интерпретируется 
не в качестве внеположной миру субстанции классической метафизики, а в ка-
честве направленно действующей субстанциальной связи, обуславливающей 
онтологию отношения человеческого мышления, сущего в целом и Бытия, 
действующего как Благо.



337

Литература и источники

1. Микешина, Л. А. Трансцендентальные измерения гуманитарного знания / Л. А. Мике-
шина // Вопросы философии. – 2006. – № 1. – С. 49–67.

2. Малахов, Д. В. Бытие, человек и метафизика господства в герменевтико-феноменологи-
ческой традиции / Д. В. Малахов // Известия ПГУ (серия «Е»: Гуманитарные науки). – 2014. – 
№ 7. – С. 73–80.

3. Малахов, Д. В. Онтология и аксиология: современность истоков вопроса о «Логосе»  
у Хайдеггера и Плотина / Д. В. Малахов // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2015. – № 1. – 
С. 180–188.

4. Heidegger, M. Die ontotheologische Verfassung der Metaphysik / M. Heidegger // Gesamtaus-
gabe. I. Abteilung. Bd. 11. – Identitat und Differenz. – Frankfurt am Mein, 2006.

5. Хайдеггер, М. Нищета / М. Хайдеггер // Историко-философский ежегодник 1995. – М., 
1996. – С. 347–353.

6. Малахов, Д. В. К истоку «негативности» в философии Мартина Хайдеггера / Д. В. Ма-
лахов // Вопросы философии. – 2016. – № 7. – С. 189–202.

НОВАЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА:  
ХРАМ НАУКИ ИЛИ КОРПОРАЦИЯ

А. К. МАМЕДОВ

В последнее время в науке все чаще поднимается вопрос о кризисе Уни-
верситета, системы образования в целом и его цивилизационных последствиях. 
Совершенно очевидно, что тезис об экзистенциальной ценности университе-
та, его «вековечном» статусе стимулирует интеллектуальные разработки,  
в коих присутствует определенная тревога за судьбу «Храма науки». Вместе  
с тем известный социолог Р. Барнет утверждает, что «университет остается 
выдающимся социальным институтом, у которого есть масса возможностей. 
Определение и исследование этих возможностей должны вдохновляться удво-
енной верой в то, что университет стоит того, чтобы за него бороться»  
[1, р. 15–16]. 

В целом, большинство современных авторов (в первую очередь отече-
ственных) считает, что «университет будущего» можно смело назвать «уни-
верситетом прошлого» в некотором отрицательном смысле, поскольку веду-
щая тенденция развития нового университета вновь будет направлена на то, 
чтобы стать центром социального престижа и власти, неравенства, почти мо-
нопольным социальным лифтом. Впрочем, этот вектор не исключает и «поло-
жительных» последствий, хотя и не столь очевидных. Более того, воображае-
мые сценарии «университета будущего» в той или иной форме возвращают 
ему или классическую просветительскую миссию (В. Гумбольдт), или соци-
альную (Х. Ортега-и-Гассет), или современные модификации (И. Иллич).  
В ряду футуристических концептов представлена идея, когда университет  
может использоваться в качестве некоего гибкого набора ниш (матриц) для 
отраслей знаний и индивидуумов [2, р. 28–38]. При описании перспектив 




