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что, на наш взгляд, присущие отечественной медицине качества, заложенные 

в ее глубинные основания земской и советской медициной, изжить, к счастью 

не удалось. Именно в этом нам видится вклад «университетской медицины» в 

дело обеспечения глобальной и национальной безопасности. 
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Статья посвящена анализу образования безопасности в аспекте кода циви-

лизации. Зафиксировано, что решение комплексных проблем безопасности явля-

ется основным условием и потребностью устойчивого развития человечества. По-

казано, что проявления разрушительных сил природы, технических аварий и 

катастроф, опасных ситуаций социального характера пагубно отражаются на со-

стоянии здоровья и жизни людей, их правах и благосостоянии. Обосновано, что 

первопричиной ущерба во многих опасных ситуациях во многом становятся про-

счеты и некомпетентность (необученность) людей, отсутствие навыков безопасно-

го поведения в повседневной жизни и в опасных ситуациях. Сделан вывод, что 

одним из наиболее действенных механизмов в решении проблем становится обу-

чение граждан обеспечению безопасной жизнедеятельности посредством непре-

рывной системы образования в аспекте кода цивилизации. 

Ключевые слова: образование, безопасность, «образование безопасности», 

анкетирование, информационные потоки, код, цивилизация, обратная связь. 

                                                      
 
© Суворова Г. М., 2021 



● Вестник Ивановского государственного университета 

 
● Серия «Гуманитарные науки» 

94 

G. M. Suvorova 

BASIC TRENDS IN  “SECURITY EDUCATION” DEVELOPMENT: 

A LOOK THROUGH THE PRISM 

OF THE UNIVERSE OF RUSSIAN CIVILIZATION CODES  

The article is devoted to the analysis of security education in the aspect of 

the civilization code. It is stated that the solution of complex security problems is 

the main condition and need for sustainable development of humanity. It is shown 

that the manifestations of the destructive forces of nature, technical accidents and 

disasters, dangerous situations of a social nature have a detrimental effect on 

the health and life of people, their rights and well-being. It is substantiated that 

the primary cause of damage in many dangerous situations is largely due to miscal-

culations and incompetence (lack of training) of people, lack of skills for safe behavior 

in everyday life and in dangerous situations. It is concluded that one of the most  

effective mechanisms in solving problems is teaching citizens to ensure safe life 

through a continuous education system in the aspect of the code of civilization. 

Key words: education, security, ―security education‖, questionnaires, infor-

mation flows, code, civilization, feedback. 

Анализ современного мироустройства невозможен без конкретики ре-

ального кода времени, без истории развития стран. Цивилизация — это кон-

кретная самоорганизующаяся система, в основе которой лежит определѐнный 

исторический тип личности и общества, существующий в конкретных еди-

ничных людях и социальных организмах. Цивилизации есть макрокультуры, 

где родовыми признаками являются религия и территория. В каждой цивили-

зации есть духовная и социальная структура, институты, элиты, стадии раз-

вития [8, с. 182]. У каждой цивилизации есть свой естественный генеральный 

код. Свои коды просыпаются в критических ситуациях разломов историче-

ских и личных судеб, когда нужно определиться, кто свой, а кто чужой  

[1, с. 4]. Цивилизация «в истории социокультурная общность наций и госу-

дарств, которую объединяет ряд общих схожих параметров и характеристик» 

[5, с. 43]. «…Нации, народы, страны, тем более цивилизации, развиваются  в 

истории на основе своего генетического кода, и никем и ничем кардинально 

иным они не станут» [5, с. 618]. Россия, в этом контексте, — «стержневое 

государство самостоятельной цивилизации» [5, с. 344]. 

Образование — это вечно обновляющийся процесс, зависимый от вре-

мени протекания, от особенностей исторической эпохи, от задач, которые 

ставит перед ним общество. Сочетание актуального и вечного, традиционно-

го и инновационного редко в наши дни находится в гармоническом единстве. 

Восстановление такой гармонии является сложной гуманистической задачей. 

От обновления этой важнейшей сферы зависит не только будущее, но и 

настоящее, определяемое молодым поколением [3, с. 15]. Образование 

XXI века не только находится в прямой связи с уровнем интеллектуального 

развития конкретного общества, но становится для каждого отдельного обу-

чающегося коллектива системой, способной на самоорганизацию и адапта-

цию к условиям постоянно меняющегося мира. Так формирование нелиней-

ного мышления постепенно становится фундаментальной концепцией 

современной образовательной системы, которая постепенно отказывается от 

традиционной линейной передачи знаний с готовым перечнем заданий 

и непререкаемым авторитетом преподавателя в пользу внедрения огромного 
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множества конкурирующих между собой альтернативных способов получе-

ния этих знаний. Различия и сходства образовательной системы проявляют 

себя в периоды смены научных парадигм. Смена парадигм привела к возник-

новению нового направления — философии образования. 

Эволюция знания — основной источник стоимости в информационном 

обществе. По мере общественного развития отчетливо проявляется то, что в 

качестве источника прибыли все чаще выступают знания, инновации и спо-

собы их практического применения. То, что знание начинает занимать клю-

чевые позиции в экономическом развитии, радикально изменяет место обра-

зования в структуре общественной жизни, соотношение таких ее сфер, как 

образование и экономика. Приобретение новых знаний, информации, умений, 

навыков, утверждение ориентации на их обновление и развитие становятся 

фундаментальными характеристиками работников в постиндустриальной 

экономике. Следует обратить внимание и на ряд других традиционных цен-

ностей образования, также нуждающихся в рефлексивной проблематизации и 

критическом переосмыслении. Сегодня все чаще к уже известным обозна-

ченным установкам добавляются требования о необходимости в планирова-

нии и организации образования исходить из запроса-заказа самих участников 

образовательного процесса. 

Образовательное пространство ориентировано на технологии, поддер-

живающее существующие тренды — технологии социального взаимодей-

ствия, ключевые события. Оно обеспечивает также четыре цели: прогноз — 

получение достоверной «карты будущего»; коммуникация  согласование 

основными заинтересованными сторонами  экспертами своих позиций от-

носительно существенных факторов; образование — формирование единого 

«поля представлений» участников о существенных трендах и событиях; диа-

гностика  определение качества представлений участников о будущем их 

предметной области, способности системно смотреть на варианты развития 

области, а также условия, которые помогают найти педагогу и обучающемуся 

свой уникальный путь развития с минимальными рисками для здоровья каж-

дого участника образовательного процесса. 

В целом система образования имеет три основные стороны-функции — 

интеллектуальную, социализирующую и нравственно-воспитательную. Так ин-

теллект нации обеспечивает ее конкурентоспособность по отношению к другим 

народам в вопросах развития науки, техники, экономики в целом, позволяет 

поддерживать достойный уровень жизни и цивилизации. Через социализацию 

решаются проблемы взаимодействия личности и общества, воспроизводится 

продуктивный для социума и самого себя тип человека, сохраняется личностная 

и социальная идентичность. Воспитание нравственности придает человеку и 

обществу подлинно «человеческое лицо», делает отношения между ними ответ-

ственными [6]. Поскольку образование способно напрямую влиять на физиче-

ское и психическое состояние людей, а также формировать их будущее поведе-

ние, становление сферы нового образования должно сопровождаться 

выработкой требований к физической и психической безопасности образова-

тельных продуктов [2, с. 51]. Изменение самой сущности образования неминуе-

мо влечет за собой и адекватное изменение применяемых форм образовательной 

деятельности и типов образовательных пространств [4]. В этой связи растет роль 

и ответственность системы образования в подготовке населения по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 
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С целью проверки, как понимает современное поколение тренд «обра-

зование безопасности», была 29 апреля 2021 года проведена встреча с уча-

щимися выпускного класса научного профиля Провинциального колледжа 

Ярославля. Во время встречи выпускники ответили письменно на вопросы, 

касающиеся возможностей, угроз, сильных и слабых сторон современного 

«образования безопасности». Далее было проведено интерактивное обсужде-

ние на тему «Код цивилизации». В конце встречи школьникам было предло-

жено создать образы в рисунках «Что ждѐт выпускника среднего образова-

тельного учреждения в мире будущего?», провести «защиту» своего рисунка. 

Среди возможностей были названы: быть в безопасности; знать, со-

блюдать традиции России; много работать; «иметь» профессионализм; пере-

давать из поколения в поколение знания, умения, навыки; доносить новому 

поколению важность образования; создавать объединение по общим целям; 

способствовать развитию экономики; обеспечивать урегулирование конфлик-

тов; осуществлять передачу кода цивилизации России; готовиться к жизнен-

ным трудностям; учиться на ошибках прошлых поколений; важность обще-

ния во время экстремальной ситуации; знать об угрозах в ЧС; осознавать 

суверенность России; вести диалоги; развивать силу духа. 

Сильные стороны оказались артикулированы вокруг следующих мо-

ментов: обороноспособность России; ядерная энергия; коммуникация; исто-

рия России; работоспособность; умение воспринимать информацию; умение 

защищаться; возможность обучения; сплочение нации; эксцентричный мен-

талитет; воспроизведение идеалов; опыт поколений; культурное правитель-

ство; относительно высокая нравственность; стабильность; семья.  

В качестве слабых сторон респонденты отметили: плохую память; отсут-

ствие интереса; отсутствие военной подготовки; нехватку специалистов; недо-

понимание разных слоѐв общества; неорганизованность устройства управления 

государством; деградацию цивилизации; искажение смысла жизни; возмущение 

и несогласие; отсутствие гибкости развития нравственных ориентиров.  

В числе угроз были зафиксированы: коррупция; невозможность устро-

иться на работу; нежелание нынешнего поколения самообразовываться; 

стресс переживания угроз; структурный распад людей, утрата индивидуаль-

ности; отсутствие общего кода, малый опыт «предупреждения», потеря соб-

ственного мнения; искажение информации; идеализация, столкновение, 

сложности в семье; сложности в себе. Особого внимания в данном случае за-

служивают следующие аспекты — «отложенные» угрозы 1990-х, стагнация 

развития, углубление мировоззренческого негативизма, неизбежность угроз, 

разрыв связей между поколениями, подмена фактов, манипуляция, ложь, не-

стабильность мышления, искажение смысла жизни. 

Интерактивное обсуждение на тему «Код цивилизации» было проведено 

по целому кругу вопросов: Истоки современной цивилизации, направленности 

моделей развития с учѐтом специфики страны? Как перемещается центр влияния 

и сил? Мир продолжает идти к своему разнообразию? Страны Мира в последние 

тридцать лет старались сохранить свои коды? В чѐм проявляется взаимозависи-

мость людей и цивилизации? Каждая цивилизация имеет свой код? Как в России 

образование безопасности сохраняет свой код цивилизации? 

Во время обсуждения было отмечено, что «Россия одно из немногих 

(двух-трѐх) государств, которые могут похвастаться пятью веками непрерыв-

ного суверенного существования, не прерванного завоеваниями извне 

или нахождением под чьей-то сторонней властью» [5, с. 231]. Так, «главный 
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фактор, определяющий судьбу России — это самая северная и самая холод-

ная страна в мире. «Боковая ветвь православной христианской цивилизации 

России подверглась вызову лесов, дождей и морозов, ещѐ более суровому, 

чем с которыми прошлось бороться западной цивилизации» [8, с. 455]. 

Мини-конкурс рисунка «Что ждѐт выпускника среднего образователь-

ного учреждения в мире будущего?» показал, что образы будущего у деву-

шек связаны: с ожиданием юношей из армии, с созданием семьи, с высшим 

образованием, с востребованностью профессии в обществе (86 %); а образы 

будущего у юношей связаны с получением высшего образования, с карьер-

ным ростом, с самореализацией (88 %). 

Таким образом, одним из наиболее действенных механизмов в решении 

проблемы «образования безопасности» является обучение граждан обеспече-

нию безопасной жизнедеятельности посредством непрерывной системы обра-

зования. «Образование безопасности» связано со способами поведения и дея-

тельности конкретного человека. Оно отражает уровень / качество человека 

(высокий, низкий, достаточный, недостаточный), а также уровень его общей 

и специальной культуры (труда, отдыха, образования, безопасности жизнеде-

ятельности). В этой связи растет роль и ответственность системы образова-

ния в подготовке населения по вопросам безопасности жизнедеятельности, 

предполагающей «поэтапное усложнение характера познавательной деятель-

ности, ценностно-ориентированной деятельности — от простого интереса к 

осознанному действию, направленному на формирование культуры безопас-

ного поведения личности [7, с. 12]. 

Анализ проведѐнного анкетирования и защиты рисунков выявили заин-

тересованность, потребность выпускников среднего образовательного учре-

ждения в «образовании безопасности», способной сформировать систему 

личной безопасности, что позволит в будущем развить взгляд на мир с пози-

ции целостности, красоты, гармонии жизни.  

Основные тенденции развития «образования безопасности» в аспекте 

кода цивилизации имеют следующее направление — это смена парадигмы 

«образование-обучение» на парадигму «образование-становление». В кон-

цепции непрерывного образования обозначает себя тенденция постепенного 

смещения приоритетов от прямого обучения к индивидуальному контакту — 

индивидуализации обучения, диалогичности, которая проявляется в сосуще-

ствовании как различных подходов в преподавании, так и самих технологий, 

методов преподавания. Цель «образования безопасности» в аспекте кода ци-

вилизации — превращение знаний в основной общественный капитал.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЗЕРКАЛЕ  

НАСТОРОЖЕННОГО ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 

В центре внимания автора статьи взгляды на искусственный интеллект и 

его влияние на общественную жизнь. Предложен компаративный анализ раз-

личных моделей его понимания: оптимистические сценарии наделяют искус-

ственный возможностью повышения качества жизни; пессимистические нарра-

тивы предполагают частичную замену человека в творческой деятельности. 

Естественный интеллект представлен как неотъемлемое качество человека, 

способного действовать активно и целеустремленно, вырабатывать гибкие и 

вариативные алгоритмы решения когнитивных и практических задач, прояв-

лять эмоциональность. Обосновано, что искусственный интелект не обладает 

указанными чертами и в принципе не может заменить человека. Сделан вывод 

о принципиальной нетождественности искусственного и человеческого «раз-

умов». Отмечено, что (без)опасность искусственного интеллекта определяется 

особенностями мирового общественного устройства.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, субъект, роботы (моле-

кулярные, умные, гуманоидные), нейроинтерфейс, эмоции, нанотехноло-

гии, коэволюция. 

I. I. Bulychev 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MIRROR  

OF AN ALERT PHILOSOPHICAL DISCOURSE 

The author of the article focuses on the views on artificial intelligence and its 

impact on public life. A comparative analysis of various models of its understanding 

is proposed: optimistic scenarios endow the artificial intelligence with the possibility 

of improving the quality of life; pessimistic narratives imply a partial replacement of 

a human in creative activity. Natural intelligence is presented as an integral quality 
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