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Концептуальная модель созидания человека  
новой цивилизации – человека органичного

Барболин Михаил Павлович1

1Петровская академия наук и искусств, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Введение. Переход цивилизации на качественно новый 

уровень вызван изменением переноса энергии, лежащей в основе способов 
производства, на обновление образа человека своего времени. Это человек 
органичный как культурная модель, способный не только противостоять 
негативным проявлениям новых технологий, но и использовать их во благо 
себя и общества. Целями статьи являются обоснование и раскрытие мето-
дологических оснований формирования нового человека, обусловленного 
качественно новым образом цивилизованности. Методология. Арсенал ме-
тодологических оснований в форме разработанных исходных основных по-
нятий («отношение», «организация», «пространство», «процесс»), моделей 
«матрешки», ленты «Мебиуса» обеспечил разработку технологии конкретных 
алгоритмов формирования фундаментальных и интеллектуальных качеств 
человека для созидания образа человека органичного. Обсуждение. Представ-
лены упорядоченные совокупности нравственных и интеллектуальных ка-
честв человека. Дается описание структурно-логического развития человека, 
основывающегося на развитии его внутреннего генетически обусловленного 
потенциала. На алгоритмах организации процессов жизнедеятельности субъ-
екта, включенных в единую гармонию жизни Человека, Общества, Природы, 
Космоса. Посредством гармонизации жизненных процессов раскрывается со-
ответствующая логике развития человека структурно-логическая организа-
ция каждого из этих пространств. Заключение. В характеристике-обосновании 
интегральных характеристик человека органичного представлен комплекс 
интегральных качеств культурной модели современного человека: это осоз-
нанное мироощущение, самоосуществимость, саморазвитие, целостность, 
органичность, обеспечивающие включенность человека в единую гармонию 
жизни Человека, Общества, Природы, Космоса в новых цивилизационных ус-
ловиях жизни.

Ключевые слова: общество, природа, космос, цивилизация, человек 
органичный, самоосуществимость, творческое созидание

© Барболин М. П., 2022
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Для цитирования: Барболин М. П. Концептуальная модель созидания че-
ловека новой цивилизации – человека органичного // Философия образова-
ния. 2022. Т. 22, № 2. С. 128–142. DOI: https://doi.org/10.15372/PHE20220209

Scientific article

A conceptual model for the creation of  
a man of a new civilization ‒ an organic man

Mikhail P. Barbolin1

1Chairman of the Department of Education of the Petrovsky Academy of Sciences and 
Arts, St. Petersburg, Russia

Abstract. Introduction. The transition of civilization to a qualitatively new level 
is caused by a change in the quality of energy transfer, which underlies the methods 
of production and the model of a person of his/her time. An organic person, capable 
of both resisting the negative manifestations of new technologies and using them 
for the benefit of society, is today discussed within the framework of an individual 
cultural model. The purpose of the article is to substantiate and reveal the method-
ological foundations for the formation of a new person, due to a qualitatively new 
image of civilization. Methodology. The arsenal of methodological foundations, in the 
form of developed initial and basic concepts (relationships, organizations, spaces, 
processes), “matryoshka” models, the Mobius strip and the space of methodological 
laws, provided technologies for specific algorithms for the formation of fundamental 
and intellectual qualities of a person, to create the image of a person organic. Dis-
cussion. Ordered sets of moral and intellectual qualities of a person are presented. 
A description of the structural and logical development of a person is given, based 
on the development of his internal genetically determined potential. Based on the 
algorithms for organizing the life processes of the subject, included in the single 
harmony of the life of Man, Society, Nature, Cosmos, through the harmonization of 
life processes, the structural and logical organization of each of these spaces corre-
sponding to the logic of human development is revealed. Conclusion. In the charac-
teristic-justification of the integral characteristics of an organic person, a complex 
of integral qualities of the cultural model of a modern person is presented – this 
is a conscious worldview, self-fulfillment, self-development, integrity, organicity, 
ensuring the inclusion of a person in a single harmony of the life of Man, Society, 
Nature, Cosmos in the new civilizational conditions of life.

Keywords: society, nature, space, civilization, organic man, self-fulfillment, 
creative creation

For citation: Barbolin M. P. A conceptual model for the creation of a man of 
a new civilization ‒ an organic man. Philosophy of Education, 2022, vol. 22, no. 2. 
pp. 128–142. DOI: https://doi.org/10.15372/PHE20220209

Введение. Нарастание процесса технологизации общественного произ-
водства неминуемо ведет к изменению всей организации жизни общества 
и государства и, как следствие, формированию человека нового времени. 
Цифровизация уже сейчас привела к видимым изменениям в сфере не 
только производства, но и общественных отношений. Зарождается новая 
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цивилизация или качественно новый уровень существующей организации 
жизни человека и общества в целом. Это обосновывается с позиции фило-
софии образования как знания о проблемах современного человека [1–4]. 
Комплексный анализ гуманитарных и гуманистических теорий формирует 
общую информацию о том, что уровень развития цивилизации определя-
ется способом производства, в основе которого лежит способ эксплуатации 
энергии – энергии сначала мускульной, затем тягловой, паровой, аналого-
вой и, наконец, цифровой, квантовой, способных изменять организацию 
не только производства, но и общественного организма в целом, глубоко 
проникать во внутренний мир человека, влияя при этом на его мировоз-
зрение, интеллект, менталитет и функционирование организма в целом.

Усилилось информационно-энергетическое воздействие на человека, 
оказывающее разрушительное влияние не только на морально-этиче-
ское поведение человека, но и на биофизиологические, энергетические 
и генетические процессы жизнедеятельности человеческого организма. 
В результате произошла смена ценностей, утратились вечные смысложиз-
ненные ценности и смыслы, исчез человек как индивидуальность и ин-
дивидность. Если этим процессам ничего не противопоставить, то такие 
негативные воздействия могут привести к необратимому разрушению 
человеческого и общественного организмов, основанных на едином с При-
родой принципе гармонии, базирующейся на Золотом сечении.

Искусственно создаваемому энергоинформационному пространству 
жизни может быть противопоставлено более мощное энергетически и ин-
формационно представленное пространство общественной жизни, в основе 
которого лежит не искусственный интеллект, а живая природа человека, 
естественный социальный интеллект; признание образования живым 
общественным организмом, образующим ядром не только воспроизвод-
ства социального интеллекта, но и существования, развития общества 
и государства [5–9].

Чтобы поставить технологический прогресс на службу человеку и об-
ществу, сегодня необходима этика поведенческого подхода, формирующая 
органически целостного творческого человека-созидателя, способного 
управлять собственным поведением и поведением общества на уровне 
объективных (природных в широком смысле) законов, включаясь в цикл 
жизненных процессов единого пространства жизни и осуществляя в ре-
альности гармонию жизни Человека, Общества, Природы, Космоса. Обяза-
тельным условием реализации такого подхода является целенаправленное 
формирование новых качеств человека, новые методология и технология 
образования в единстве с воспитанием, обучением, развитием. Ведущая 
роль воспитания как воспроизводства генетически обусловленной (пред-
назначением) природной человеческой сущности позволит не только про-
тивостоять негативным тенденциям формирующейся новой цивилизации, 
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но и использовать новые технологии на благо человека, заложить основу 
человека нарождающейся новой цивилизации [10; 11]. Поскольку речь идет 
о цивилизации и месте человека в ней, то необходимо в первую очередь 
ответить на вопрос: какими должны быть фундаментальные и интеграль-
ные качества человека, способные обеспечить выполнение генетических 
функций развития цивилизации?

Методология. Методологическую основу концептуальной модели об-
разует качественно новое авторское научное направление с названием 
«Общая методология как самостоятельная наука о единой организации 
жизни Человека, Общества, Природы космоса»1. Исследование единой ге-
нетической организации жизни Человека, Общества, Природы, Космоса 
представлено рядом монографий в конкретных областях общественной 
жизни, в частности образовании, социальной сфере, сфере взаимодействия 
образования, государства и бизнеса [12–14]. В содержательном плане мето-
дологическую основу образуют представленные в публикациях ключевые 
и базисные понятия единой организации жизни, модели, законы и алго-
ритмы единой организации жизни Человека, Общества, Природы, Космоса. 
Исходным понятием служит понятие «отношение» как энергетическо-
го взаимодействия процессов объективной реальности. Производными 
понятиями служат понятия организации как упорядоченной совокупности 
(множества) отношений [12]; образа как ограниченной организации, про-
цесса и упорядоченной последовательности отношений [13]; простран-
ства как упорядоченной совокупности процессов [14]; «образование для 
человека». Образование определяется как гармонично организованное 
пространство отношений, обеспечивающее воспроизводство целостного 
человека, обладающего нравственными и интеллектуальными качествами, 
способного к творческой созидательной деятельности в условиях единого 
пространства жизни Человека, Общества, Природы. Космоса.

Концептуальными моделями служат «матрешечная модель» организа-
ции единого пространства жизни Человека, Общества, Природы, Космоса; 
модель взаимодействия подпространств, организованная по структуре 
«Лотоса» с использованием объемной «Ленты Мебиуса»; модель организа-
ции развивающегося процесса как последовательности вложенных «вере-
тенообразных матрешек». Базисом для функционирования предлагаемой 
модели служит гармонично организованная совокупность синергетических 
законов в разработанной общей методологии как науки: закон единого 
цикла уровневой генетической организации жизни Человека, Общества, 
Природы, Космоса; закон единой генетической спирально-веретенообраз-
но-фрактально развивающейся гармонии единого пространства жизни 

1 Барболин М. П. Методология для взрослых. Введение в общую методологию: учеб. пособие. 
СПб.: Петрополис, 2013. 237 с.
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Человека, Общества, Природы, Космоса, а также законы развития генети-
ческой обусловленности и генетического потенциала, опережающих вос-
производство генетического потенциала; парные законы существования 
(проявления) сущности-явления, энергии-информации, меры-размеров 
и связывающие пары принципов Золотого сечения, закон подобия, за-
кон гармонии; парные законы организации общественной жизни (нрав-
ственности-визуализации, совести-воли, памяти-характера), связывающих 
парные законы разума, включающие законы мысли, смысла, интеллекта. 
При этом совокупность приведенных законов опирается на известные 
законы социальной философии, социальной психологии, естественных 
и гуманитарных наук, по отношению к которым приведенная совокупность 
законов выступает как их обобщение в сфере методологического знания.

К известным законам, подтверждающим справедливость приведен-
ных методологических законов синергетики относятся общеизвестные 
законы: закон всеобщей связи явлений, подобия (что внизу, то и наверху), 
закон «все в одном и одно во всем», законы гармонии (закон Золотого 
сечения), законы диалектики (взаимопроникновения противоположно-
стей, перехода количества в качество, отрицания отрицания) [15], зако-
ны соотношения сущности и явления [16], «методология оборачивания» 
К. Маркса [17], закон генетического наследования и генетического про-
граммирования [18], доминанты А. А. Ухтомского [19], закон «опережаю-
щего отражения» П. К. Анохина [20], закон уровневого управления иерар-
хическими системами [21]. К числу ключевых алгоритмов, реализующих 
концепцию созидания человека органичного, относятся три алгоритма: 
алгоритм погружения, алгоритм активизации (проявления) и алгоритм 
творческого созидания.

Обсуждение. Поскольку речь идет о противопоставлении естествен-
ного интеллекта в самом широком смысле искусственному интеллекту, то 
нетрудно понять, что образовательное пространство отражает совокуп-
ность базовых жизненных процессов единого пространства жизни Челове-
ка, Общества, Природы, Космоса в их уровневой гармонии с внутренними 
процессами человеческого организма. У человека же должен быть сфор-
мирован образ этого пространства на уровне не только мировоззрения, 
но и миропонимания, мироощущения, которое, забегая вперед отметим, 
формируется в процессе именно погружения (как это мудро заметила по-
бедительница конкурса Учитель года – 20212).

Обучающийся уже с первых шагов в школе не просто представляет, 
а осознает и ощущает Мир как единое пространство жизни Человека, Обще-

2 Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/press/4193/ekaterina-kostyleva-iz-tyumenskoy-
oblasti-stala-uchitelem-goda-rossii-2021/ (дата обращения: 03.01.2022).
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ства, Природы, Космоса, осознавая, что он устроен по структуре «матреш-
ки», в которой Человек – внутри и его окружают пространства жизненных 
процессов Общества, затем Природы, объятой процессами Космоса. В свою 
очередь, по мере расширения сознания у человека формируется представ-
ление о том, что единое пространство структурировано и внутри каждой 
«матрешки» существует уровневая организация жизненных процессов, ко-
торые, находясь в единой гармонии, образуют устойчивое гармонизирован-
ное пространство жизни Человека, Общества, Природы, Космоса. Только по 
мере развития образовательного процесса во времени и пространстве, при 
овладении на соответствующем уровне ощущения, понимания, осознания 
и целостного мироощущения Человек может стать целостным разумным 
(способным развивать узловую меру жизни), человеком, способным к твор-
ческому созиданию качественно нового уровня цивилизации, в которой он 
будет выполнять функцию генетического ядра общественного организма 
(по закону подобия, как это делает генетический потенциал в организме 
человека). Диалектически он будет повторять в каждом новом простран-
стве исторически сложившуюся логику своего развития в соответствии 
с законом единой генетической спирально-веретенообразно-фрактально 
развивающейся гармонии (ощущений, мышления, сознания, разума, со-
зидания общественного сознания, органичности), образуя уровневую раз-
вивающуюся последовательность вложенных интегральных характеристик 
человека: «человек генетический», «человек антропогенный», «человек 
сознательный», «человек разумный», «человек созидающий», «человек 
общественный», «человек органичный» как высший уровень развития 
и совершенства [22].

При этом обучающий и обучающийся по мере развития осознает, что 
каждой ступени развития человека соответствуют вполне (качественно) 
определенные жизненные процессы организма, которые взаимодействуют 
с соответствующими по уровню организации (вибраций) процессами дру-
гих пространств и благодаря этому обладают способностью вступать в гар-
монию с жизненными процессами базовых жизненных пространств среды: 
Общества, Природы, Космоса. Выделенным ступеням развития челове-
ка в его организме соответствуют процессы: генетический, биоэнергетиче-
ский, биохимический, биологический, физиологический, психологический, 
которые находятся в гармонии с соответствующими процессами:

– в обществе – с процессами политики, идеологии, науки, образования, 
искусства, культуры, быта;

– природе – с ядерными, энергетическими, химическими, физическими, 
физиологическими, климатическими процессами;

– космосе (как генераторе жизни на Земле) – с процессами, обознача-
емыми цветами радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый.
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При этом уровневая организация процессов, подобно организации 
качеств целостного человека (человек генетический, человек антропо-
генный и др.), соответствует обобщенному методологическому закону 
(единой генетической спирально-веретенообразно-фрактально разви-
вающейся гармонии), а переход с одного уровня на другой определяется 
законами развития (генетической обусловленности и другими) и закона-
ми проявления (сущности). В идеале человек осознает на уровне законов 
такое взаимодействие и, используя эти законы, учится управлять процес-
сами жизнедеятельности, профессиональной деятельности и процессами 
созидания другого человека. Подобное управление учит вступать в вол-
новую гармонию с процессами субъектов и объектов взаимодействия на 
разных уровнях, соответствующих всем жизненным пространствам и це-
лостности организма, которые (по закону «подобия» и закону «все в одном 
и одно во всем») обладают аналогичной структурой.

Развить способность гармоничного взаимодействия и включения в еди-
ную гармонию жизни в едином гармонично организованном пространстве 
совокупности этих реальных жизненных процессов можно только в про-
цессе реального погружения в них, поскольку известно, что только то есть 
знание, которое прошло через наши ощущения, и то что, разумеется, воз-
можно только в структуре этих процессов, ибо мы в их рамках и с их по-
мощью живем, реализуем свой конкретный жизненный потенциал и осу-
ществляем процесс жизнедеятельности. Важно только понимать, как это 
делать и на какие промежуточные результаты в образовательном процессе 
необходимо ориентироваться, формируя тем самым человека целостного 
или «человека космопланетарного» [15], способного управлять процессом 
развития жизни как переходом с одного качественного уровня на другой 
на планете Земля.

В соответствии с законами проявления сущности естественно пред-
положить, что главными и ключевыми ориентирами наряду с названным 
мировоззренческим ориентиром как пространством развития жизни будут 
служить нравственность и интеллект, которые можно представить как 
совокупность гармонизированных иерархически упорядоченных фунда-
ментальных качеств человека. При этом нравственность понимается как 
природосообразность внутреннего мира человека. Нравственными или 
природными качествами являются тождество с природой, подобие роду, 
Богоподобие, совесть, сознательность, социальная память, оптимистичный 
настрой, визуализация, воля, характер. К интеллектуальным относятся 
потребности, мотивы, чувства, эмоции, мышление, сознание, разум, со-
зидание, общественные отношения, органичность, гармония, организо-
ванность. И те и другие качества формируются в процессе жизнедеятель-
ности и практической деятельности в условиях погружения в реальные 
жизненные процессы под контролем собственного сознания субъекта. Об-
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учающихся необходимо погружать во все названные выше жизненные про-
странства. В процессе погружения в себя, другие жизненные пространства 
мы учимся и учим человека наблюдать за своими ощущениями, чувствами, 
эмоциями, мыслями, за состоянием организма в целом, учим субъекта 
жизнедеятельности контролировать себя и свое состояние. И это впол-
не возможно. Это делалось и раньше, и даже частично, но бессистемно 
и не в полной мере делается сейчас. Говоря о погружении в природу, до-
статочно вспомнить В. А. Сухомлинского, который учил детей творить. 
Творить конкретно в природной творческой созидательной деятельности3, 
а говоря о погружении в жизненные процессы Космоса, необходимо вспом-
нить школьную гигиену, учебники по школьной гигиене и элементарные 
навыки общения с Природой и Космосом. Они прививались детям в совет-
ской школе, например, в процессе наблюдений за природными явлениями, 
краеведения, изучения астрономии. Если говорить об идеологии и полити-
ке в школе, то они существовали в советской школе во вполне адекватных 
формах: тимуровских движениях, политинформации на линейках и др.

Чем отличается современность от идеологии ориентации на всеобщую 
компьютерную грамотность и цифровизацию? По нашему мнению, более 
низким технократическим уровнем, не учитывающим истинные жизнен-
ные и нравственные смыслы человека, как, впрочем, и образовательная 
политика, которая должна быть призвана генерировать раскрытие творче-
ского потенциала человека, но в реалиях ориентирована преимущественно 
на общественные, в основном материальные ценности, она «умалчивает» 
об истинном предназначении человека при полном отсутствии духовности 
и душевности. В то время как для минимума соответствия (хотя бы толь-
ко в процессе обучения) своему предназначению образованию достаточно 
построить систему и формировать соответствующие качества знаний, на-
пример, в системе качеств знаний и способов деятельности, развивающих 
эту систему на уровне организации образования как института человека. 
Хотя для полноценного формирования названных качеств должна иметь 
место определенная организация образовательного процесса, ориентиро-
ванная на конечный результат – качество человека как целостной природ-
ной (части природы) сущности [23]. Нравственные качества формируются 
на основе и в процессе последовательного погружения человека в иерархию 
специально организованных процессов общественной жизни, коллектива 
проживания и созидания одновременно в индивидуально и социально 
значимой среде (воспитание в коллективе и через коллектив). Органи-
зация такого образовательного процесса не так проста, как кажется на 
первый взгляд. Педагогическая проблема полноценной реализации такого 

3 Сухомлинский Василий Александрович // Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 1 / 
под ред. А. М. Проходова / под ред. А. М. Прохорова. М.: Сов. энциклопедия, 1969. 147 с.
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подхода состоит в необходимости сочетания органичного соединения в еди-
ном жизненном пространстве качеств жизни социальной среды и качеств 
жизни внутреннего мира человека, реализующих его предназначение.

В рамках философии педагогики С. И. Гессена раскрывается наличие 
педагогической проблемы на примере противоречий между системами 
Ф. Фребеля и М. Монтессори. «Односторонность Фребеля состояла в том, 
что, исходя из чисто философского понятия игры, он игнорировал ее… 
и придавал воображению и самой игре слишком самодовлеющее значе-
ние… Ограниченность Монтессори, пренебрегающей философской сторо-
ною вопроса, коренится в ее узком понимании развития как гимнастики 
органов чувств и двигательных аппаратов человека и связанном с ним от-
рицанием воображения. Отсюда игнорирование целостной души ребенка, 
опасность вырождения игры в пассивное, чисто механическое занятие…»4.

В то же время внутренние и внешние факторы, генерирующие по-
ведение человека в гармонично организованном образовательном про-
странстве, образуют целостное органичное пространство жизнедеятель-
ности человека будущего. Решение может быть найдено на основе закона 
обратной связи внутреннего по отношению к внешнему в форме осмыс-
ления и осознания создаваемого внутреннего состояния организма, воз-
никающего в результате погружения человека в то или иное жизненное 
пространство (включая самого себя). С этой целью погружение дополняется 
специальной деятельностью проявления энергетического потенциала со-
стояний или активизацией (и соответствующим алгоритмом) с последую-
щим созиданием (и соответствующим способом деятельности, основанном 
на алгоритме созидания). Не все создаваемые состояния и формируемые 
при этом качества могут быть приемлемы для человека, поэтому при так 
называемом «погружении» для обеспечения безопасности и нравствен-
ной ориентации процесса важно использовать определенные критерии 
диагностики состояний: в процессе ощущений, осмысления и осознания 
человек должен сам (или с помощью учителя) производить отбор только 
тех состояний (и продолжать работать с ними), которые ему «подходят» 
или «ложатся на душу», вызывают приятные ощущения, положительные 
чувства, эмоции, мысли, образы. Все другие отменить или изменить, пере-
ориентируя ситуации и состояния с отрицательных на положительные.

С этой целью погружение осуществляется в логике структурной иерар-
хии процессов, то есть при последовательном погружении в жизненные 
пространства по ступеням иерархии жизненных процессов, жизненных 
пространств Себя (собственного организма), Общества, Природы, Космо-
са. При этом порядок в зависимости от выбранной концепции обучения, 

4 Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию: учеб. пособие. 
М.: Школа-Пресс 1995. С. 118–119.
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например, содержательного обобщения или другого – индуктивно-эмпи-
рического подхода – может быть разным. Но независимо от подхода на 
каждой ступени, в соответствии с приведенными выше подходами, а также 
с законом повторения филогенеза в онтогенезе в целях воспроизводства 
сущности человека необходимо начинать с внутреннего генетически об-
условленного потенциала (сущности соответствующего уровня, который 
достигается в процессе погружения). Процесс проявления состояния ре-
ализуется с опорой на нравственные качества человека и использование 
интеллектуальных качеств в процессе творческого созидания. В качестве 
инструмента моделирования жизненных пространств могут быть исполь-
зованы современные цифровые технологии, создающие виртуальные 
пространства, способные погружать человека на самые глубокие уровни 
жизнедеятельности человеческого организма, тем самым превращаясь из 
подавляющих жизненный потенциал человека факторов в генерирующие, 
позитивные факторы.

Технологически проявление генетической сущности и творческого 
потенциала с использованием интеллектуальных качеств человека реали-
зуется в соответствии с логикой их структурной организации следующим 
образом:

– анализируем и оцениваем, определяя положительные и отрицатель-
ные для обеспечения безопасности характеристики), затем проявляем вну-
тренний потенциал состояния организма с использованием построенного 
на основе проявления алгоритма актуализации: нравственных ощущений, 
чувств, совести-интуиции (что подсказывает сердце), памяти (индивиду-
альной, родовой, исторической), настроения (как измененного состояния – 
эйфории, подавленности, безразличия), визуализации (резонировавших 
и вновь возникших образов, силы воли (как внутренней энергии, желания 
реализовать возникшие намерения), характера (как меры проявления вну-
треннего потенциала с точки зрения возможности внешней среды). В про-
цессе этой мыследеятельности обучающийся овладевает опытом такого 
анализа и приобретает соответствующие качества;

– активизируем внутренний положительный потенциал челове-
ка и формируем образ будущего (в соответствии с законом доминанты 
А. А. Ухтомского [19]), вызываемый внутренним энергетическим состоя-
нием организма, возникшим в результате гармонии внутренних и внешних 
процессов, положительными ощущениями, чувствами, эмоциями. Таким 
образом, появляется желание созидать.

Однако при этом человек еще не стал целостным человеком, лич-
ностью (как частью общества и единого пространства жизни Человека, 
Общества, Природы, Космоса). Чтобы ею стать, он должен еще овладеть 
интеллектом как инструментом проявления творческого потенциала, как 
инструментом созидания. Научиться созидать в различных жизненных 



138

Философия образования. 2022. Т. 22, № 2
Philosophy of Education, 2022, vol. 22, no. 2

пространствах, включая самого себя, пространство жизни собственного ор-
ганизма. Для этой цели используется алгоритм созидания, основанный на 
рациональном аспекте сознания-деятельности в сочетании с предметной 
деятельностью, реализующий последовательность действий: ощущение – 
осмысление – осознание-оразумление – опосредование-обобществление – 
опредмечивание-визуализация как результат погружения в состояние ор-
ганизма [24–26]. В процессе такой созидательной деятельности человек 
проявляет свои генетически обусловленные качества и вместе с ними гене-
тически обусловленный нравственный творческий потенциал, в процессе 
которого у него набирается опыт нравственной интеллектуальной сози-
дательной деятельности, в свою очередь, развивающей и формирующей 
нравственные и интеллектуальные качества, обеспечивающие творческую 
созидательную деятельность человека в условиях единой гармонии жизни 
Человека, Общества, Природы, Космоса.

Заключение. Новизна исследования заключается в разработке целост-
ной структурно-функциональной модели формирования целостного, ор-
ганичного человека на основе нравственных, интеллектуальных и других 
интегральных качеств человека, обеспечивающих гармоничное включе-
ние в жизненные пространства общественной, социальной и професси-
ональной жизни и жизнедеятельности в едином гармонично организо-
ванном пространстве жизни Человека, Общества, природы, Космоса. В ре-
зультате погружения в различные жизненные процессы всех жизненных 
пространств у человека формируется целостное полноценное собственное 
жизненное пространство как неотъемлемая органично включенная часть 
единого пространства жизни Человека, Общества, Природы. Космоса. По-
скольку человек как генетически обусловленный индивид, индивидуаль-
ность и личность един в своем роде, то он:

а) приобретя опыт погружения в разнокачественных жизненных про-
странствах и овладев соответствующими жизненными процессами и алго-
ритмами актуализации и созидания, становится способным использовать 
нравственные качества и интеллект как инструмент самосознания и само-
управления;

б) как генетически обусловленный продукт способен проявлять свой ге-
нетический потенциал, преобразуя объективную реальность (включая 
себя), человек может рассматриваться как «интелли-ген-т, то есть интелли-
гентный», способный в соответствии с законами проявлять генетический 
потенциал и тем самым реализовывать свое предназначение;

в) в силу одновременно и органично индивидуально и социально ори-
ентированного подхода становится субъектом и именно его можно назвать 
«целостным человеком»;

г) пройдя длинный путь многоуровневых и разнокачественных по-
гружений и проявления генетически обусловленного нравственного по-
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тенциала, становится индивидуальностью и личностью в едином про-
странстве Человека, Общества, Природы, Космоса, находящейся на выс-
шей ступени развития и совершенства, характеризующейся (генетически 
обусловленными предназначением) индивидуальными нравственными 
и интеллектуальными качествами. Благодаря погружению в пространства 
Человека, Общества, Природы, Космоса человек овладевает целостным 
мировоззрением и, что особенно важно, индивидуальным целостным ми-
роощущением, необходимыми для гармоничного творческого созидания 
будущего в условиях единого органично организованного пространства.

При такой организации жизни уже не искусственный интеллект будет 
управлять человеком, а человек будет использовать искусственный интел-
лект как дополнительное средство материализации идей и идеологии для 
достижения истинных жизненных смыслов, нравственных целей и идеалов. 
В практике современной жизни результаты исследований, в частности 
нравственные качества, являются основой воспитания, а интеллектуаль-
ные качества – основой обучения и образования во всех видах образова-
тельных учреждений, на всех уровнях образования и подготовки ново-
го поколения к жизни в новых социально-экономических и социальных 
условиях. Интегральные качества человека, осознанное мироощущение, 
целостность, органичность способствуют гармоничному включению че-
ловека в любое пространство общественной жизни, его творческой само-
реализации, созидательной деятельности на благо общества, конкуренто-
способности в условиях единой гармонии жизненных процессов Человека, 
Общества, Природы, Космоса.
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2. Правила оформления статей.
2.1. Заглавие статьи должно быть кратким и точным, отражать содержание 

статьи, соответствовать общей тематике журнала.
На следующей строке – фамилия автора (авторов), имя и отчество (инициалы), 

место работы, город на русском и английском языках.
2.2. Статья должна иметь:
1) УДК;
2) аннотацию на русском и английском языках (250 слов), кратко раскрывающую 
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б) Методология (Methodology);
в) Обсуждение (Discussion);
г) Заключение (Conclusion).
3) ключевые слова на русском и английском языках.

4) основной текст статьи должен иметь разделы, названия которых выделены 
полужирным шрифтом:

а) введение (цель статьи, актуальность, проблемная ситуация);
б) методология (объект и предмет исследования, обсуждение подходов, 

материалы и методы);
в) обсуждение (анализ проблемы, новизна и интерпретация основного 

материала исследования с обоснованием полученных результатов);
г) заключение (выводы и суждения согласно цели, прогнозирование и пер-

спективы дальнейших научных разработок).
5) пристатейный список литературы формируется по мере упоминания в тек-

сте, с указанием порядкового номера (в тексте) в квадратных скобках, в случае 
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чаются научно-исследовательские источники (статьи, монографии), в том числе 
иностранные издания за последние 3–5 лет (входящие в Scopus, WOS), с указанием 
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и др.), архивную, нормативную, законодательную, публицистическую, учебно-
методическую литературу) оформляются внутри текста статьи подстрочными 
ссылками. Авторы несут ответственность за достоверность представляемых 
библиографических данных.

2.3. В конце статьи должна быть указана информация об авторе (авторах): 
ученая степень и звание, должность, полное наименование места работы, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, ORCID (на русском и английском языках).

Необходимо указать вклад авторов и информацию об отсутствии конфликта 
интересов.

3. Редакционная политика журнала опирается на международные правила 
охраны авторского права, нормы действующего законодательства Российской Фе 
дерации, международные издательские стандарты; придерживается правил публи-
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кационной этики, поддерживая Кодекс этики научных публикаций (Committee on 
Publicatoon Ethics (COPE)), Декларацию «Этические принципы научных публикаций» 
АНРИ (ASEP). Соблюдение правил публикационной этики по подготовке к изданию 
журнала распространяется на автора (авторов), редактора, переводчика, рецензен-
тов, редакционную коллегию, соучредителей, издателя. Редакция журнала заявляет 
об отсутствии злоупотребления служебным положением.

4. Редакционная этика журнала1

Обязанности автора или коллектива авторов (далее – автор)
Автор несет ответственность за подлинность и достоверность результатов 

научного исследования и содержания статьи.
Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в ста-

тье, полностью оригинальны.
Автор должен гарантировать, что данная статья не будет опубликована в дру-

гих журналах.
Автор должен следовать инструкциям для авторов и соблюдать правила ци-

тирования.
Автор обязан отвечать на комментарии рецензентов и вносить предлагаемые 

изменения, основанные на этих замечаниях.
Обязанности редакции
Редакция отвечает за содержание журнала и качество публикуемых статей.
Редакция должна быть объективной в отношении представленных материа-

лов и учитывать основные критерии отбора статьи: профессиональный уровень 
и актуальность статьи; соответствие темы профессиональной направленности 
журнала.

Редакция обязана сохранять анонимность рецензентов и авторов в рамках 
процесса рецензирования.

Редакция не производит доработку представленных материалов.
В процессе сотрудничества с редакцией главный редактор отвечает на воз-

можные апелляции авторов против замечаний рецензентов и другие жалобы.
Редакция принимает решение о принятии/отклонении материала, опираясь 

на результаты рецензентов, правила публикационной этики.
Обязанности рецензентов
Рецензент должен быть объективным в оценке.
Рецензент не должен использовать информацию, указанную в рассматрива-

емой статье, для личной выгоды.
Рецензент должен уважать мировоззренческую позицию автора.
Рецензент должен высказывать только собственное мнение, но не использо-

вать мнения сторонних лиц.
Обязанности редколлегии
Редакционная коллегия обязана постоянно прилагать усилия к повышению 

профессионального и формального качества журнала, поддерживать свободу 
слова и в соответствии с общепринятыми нормами этики всегда быть готовой 
публиковать исправления, опровержения и извинения по предварительной до-
говоренности.

Редакционная коллегия выпускает инструкции, касающиеся всей редактор-
ской работы (инструкции для авторов, руководство для процесса рецензирования 
и рецензентов и т. д.).

Редакционная коллегия гарантирует соблюдение вышеуказанных правил.

1 Учитывая Положение гл. 70 «Авторского права» Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. 
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1. The editors of the «Philosophy of Education» journal accept for consideration 
not previously published scientific papers containing important research results of 
Russian and foreign researchers in the following areas: 5.7.1 – Ontology and the theory 
of knowledge (philosophical sciences); 5.7.7 – Social and Political Philosophy (philo-
sophical sciences); 5.8.2 – Theory and methods of training and upbringing (by areas 
and levels of education) (pedagogical sciences).

2. Materials must be carefully prepared for publication.
2.1. The title of the paper should be short and accurate, reflect the content of paper, 

and correspond to the general themes of the journal.
The next line should contain the surname of the author(s), name and patronymic 

(initials), place of work, city in Russian and English.
2.2. The paper should have:
1) UDC;
2) abstract in Russian and English (250 words), briefly revealing its content. It 

should have the following main parts:
а) introduction;
b) the methodology (object and subject of research, discussion of approaches, 

materials and methods);
c) discussion;
d) conclusiotn;

3) keywords in Russian and English;
4) the main text of the paper should have sections, whose titles are highlighted in bold:

a) introduction (goal of the paper, relevance, problem situation);
b) methodology (object and subject of research, discussion of approaches, mate-

rials and methods);
с) discussion (analysis of the problem, novelty and interpretation of the main 

research material with justification of the results obtained);
d) conclusion (conclusions and judgments according to the goal, forecasting and 

prospects for further scientific developments).
5) the list of references is formed according to the references in the text, indicating 

the sequence number (indicated in the text) in square brackets; if necessary, the pages 
are indicated (for example, [1, p. 25]). The list includes research sources (papers, mon-
ographs), including foreign publications over the past 3-5 years (included in Scopus, 
WOS), indicating the DOI or URL of the national archive. The list is organized strictly in 
accordance with GOST R 7.0.5–2008 in a uniform format (in Russian and English).

Links to other types of sources (reference (dictionaries, encyclopedias, etc.), archi-
val, regulatory, legislative, journalistic, educational and methodical literature) are doc-
umented in the text of the article by subscripts. Authors are responsible for the accuracy 
of submitted bibliographic data.

2.3. In the end of the paper there should be indicated information about the author 
(authors): academic degree and title, position, full name of the place of work, postal 
address (home, work), mail, ORCID.

It is necessary to indicate the contribution of the authors and information about 
the absence of a conflict of interest.

3. The editorial policy of the journal is based on international rules for the pro-
tection of copyright, the norms of the current legislation of the Russian Federation, in-
ternational publishing standards; adheres to the rules of publication ethics, supporting 
the Code of Ethics for Scientific Publications (Committee on Publication Ethics (COPE)), 
the Declaration of the Ethical Principles of Scientific Publications (ASEP). Compliance 
with the rules of publication ethics in preparing for the journal publication applies to 



191

Formatting rules for authors and publication ethics....

the author (s), editor, translator, reviewers, editorial board, co-founders, and publisher. 
The editorial staff declares the absence of malpractice.

4. Editorial ethics of the journal1.
Responsibilities of authors or a group of authors (hereinafter, the author)
The author is responsible for the authenticity and reliability of the results of scien-

tific research and the content of the paper.
The author must guarantee that the research results presented in the paper are 

completely original.
The author must guarantee that the paper will not be published in other journals.
Authors should follow the instructions for authors and follow the citation rules.
Authors are required to respond to reviewer comments and make proposed chang-

es based on these comments.
Responsibilities of editors
The editors are responsible for the content of the journal and the quality of the 

published papers.
The editors must be objective with respect to the submitted materials and take into 

account the main criteria for selecting a paper: the professional level and topicality of 
the paper; correspondence of the subject to the professional focus of the journal.

The editors are required to ensure anonymity of the reviewers and the authors 
during the review process.

The editors do not perform improvement of the submitted materials.
In the process of cooperation with the editorial board, the editor-in-chief responds 

to the authors' possible appeals against review comments and other complaints.
The editors decide on the acceptance/rejection of the material based on the results 

of the reviewers and the rules of publication ethics.
Responsibilities of reviewers
The reviewer should be objective in his/her evaluation.
The reviewer must not use the information provided in the paper under consider-

ation for the personal gains.
The reviewer must respect the author’s world-outlook.
The reviewer should express only his/her own opinion without using the opinions 

of third parties.
Responsibilities of Editorial Board
The Editorial Board is constantly making efforts to improve the professional and 

formal quality of the journal, supports the freedom of speech, and, in accordance with 
the generally accepted standards of ethics, is always ready to publish a correction, re-
traction and apology by prior arrangement.

The Editorial Board publishes instructions concerning the entire editorial work 
(instructions for authors, guides for the review process and guides for the reviewers, 
and so on). The Editorial Board guarantees the compliance with the above rules.

1 Considering the Provision of Chapter 70 «Copyright» of the Civil Code of the Russian Federation.
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Поступившая в редакцию рукопись статьи проходит первичную экс-
пертизу на соответствие тематике журнала и требованиям к оформлению 
(«одностороннее слепое» рецензирование). Редакцией фиксируется дата 
поступления статьи.

Принятые к рассмотрению статьи направляются на рецензирование 
одному или нескольким членам редакционной коллегии или приглашен-
ным специалистам, имеющим научную специализацию, близкую к тематике 
статьи («двустороннее слепое» рецензирование).

На основании анализа рукописи статьи рецензент делает заключение: 
«рекомендовать к публикации, доработка не требуется», «рекомендовать 
к публикации после устранения замечаний», «не рекомендовать к публи-
кации».

Основными критериями оценивания рукописи статьи являются:
• оценка научной новизны;
• соответствие содержания заявленной теме;
• уровень научно-профессионального стиля;
• структурированность текста и логичность изложения мысли;
• соответствие методологии и методики исследования результатам 

исследования и выводам;
• достоверность выводов.
Результаты рецензирования редакция направляет автору (авторам) 

представленной рукописи статьи.
Общий срок рецензирования – один месяц. Результаты рецензирова-

ния рассматриваются на заседании редколлегии журнала, которая может 
принять решение о публикации, направить статью на повторное рецен-
зирование или отклонить ее. В последнем случае автору направляется 
мотивированный отказ. В случае положительного решения фиксируется 
дата принятия к публикации. Датой принятия считается день получения 
редакцией окончательного текста. Автор/авторы должны дать согласие 
на право использования научного произведения в Журнале. Рецензии хра-
нятся в редакции пять лет.
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Статьи, принятые к публикации, проходят редактирование. Редакция 
оставляет за собой права исправлять ошибки на стадии редактирования 
статьи. Корректура статей авторам не высылается. Гонорар за публикуемые 
материалы не выплачивается.

Общий срок принятия решения к публикации – не более четырех ме-
сяцев.

Адрес редакции

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, каб. 329 1-го учебного корпуса
Е-mail: nnalivaiko@mail.ru
Телефон (факс): (383) 244-16-71
Полная текстовая русскоязычная версия журнала выставляется на: 

http://phil-ed.ru
Статьи высылать на e-mail: nnalivaiko@mail.ru
Подписаться на журнал Вы можете:
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