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кого человеческого действия, простирающееся на все виды человеческой деятельности, 
вплоть до самых возвышенных и благородных проявлений» [1, с. 137]. 

Исходя из ведущих признаков критерия, академик Е.М. Бабосов по праву творец 
новых знаний, способов их практического применения, фундатор-методолог белорус-
ской социологической науки, энциклопедист, выдающийся философ ІІІ тысячелетия, 
исповедующий веру в силу разума и науки, в основе которых феномен человека как со-
знательной и созидательной сущности, главной движущей силы прогресса. 

В поисках нового конструктивного синергетизма ХХI века Е.М. Бабосов генери-
рует оригинальные по новизне, масштабу и прорывности исключительно актуальные 
антиэнтропийные идеи всеобщей коэволюции человека, природного, социального и ду-
ховного мира; человекомерности социальной модернизации систем; метапарадигмаль-
ности проектирования и поливариативного прогноза в условиях новых порогов социо-
динамической сложности и перманентности глобальных социальных турбуленций. 

Основная заслуга и непреходящая научно-практическая ценность трудов акаде-
мика Е.М. Бабосова состоит в генерализации общей концепции феномена человека как 
биологического и надбиологического, сознательного существа на основе интерпрета-
ции антропно-космологического принципа путем конструктивного опыта пропаганды 
новых знаний на уровне всех институтов общества и государства, их интеграции для 
выработки основы созидательного курса на «человекомерный» миропорядок, выход 
из кризиса национальных, межнациональных, наднациональных сообществ. 

В рамках постнеклассической науки Е.М. Бабосов развивает, по-новому синтези-
руя положения синергетической теории, идеи эволюционной концепции, образцы кос-
мологической парадигмы, раскрывая специфические свойства, динамику, механизмы 
необратимых, нелинейных, вероятностных процессов окружающей социальной, приро-
дной и духовной реальности как теоретического базиса трактовки «стрелы времени» 
(категории философии в русле антропоморфизма и междисциплинарной интеграции от-
раслей знания: философии, естествознания, биологии, антропологии, квантовой физи-
ки, космологии, христианского богословия) в реконструкции синтетической картины 
мира как трансформирующегося, трансцендентного по сути объекта познания. Создава-
емое научное полотно яркой палитрой футурологической перспективы эволюции пора-
жает, предвосхищая самое богатое воображение глубиной логики и силой аргументов, 
смыслами и выводами философского проекта. 

Символичен факт, что Е.М. Бабосов выдвигает одно из самых смелых обобще-
ний антропно-космологического принципа к решению философской проблемы смыслов 
жизни, эволюции человека и целостного универсума на метапарадигмальной основе, 
чего до него не сделал ни один из современных философов, и именно по этим главным 
направлениям ученый перешагнул принятые в науке рамки, связав и сопоставив, по су-
ти, достаточно эклектичные в своих подходах отдельные теории, концепции и гипоте-
зы, при этом определив в центр поиска и «ткань ареала исследования» ключевой воп-
рос христианства как феномена постнеклассической науки. Наличие антропного прин-
ципа взаимосвязи между крупномасштабными, метагалактическими свойствами Все-
ленной и существованием в ней человека, различные трактовки этого принципа, его фо-
рмулировки означают, что «постнеклассическая наука вполне осознанно стремится 
к тесному контакту в познании своих объектов с философией и другими формами ми-
ровоззрения, включая богословскую (курсив наш – Ф.Х.), как важнейшими способами 
самопознания человека» [2, с. 151]. 

В основу такой методологической постановки проблемы ученым определена но-
вая закономерность интенсивности прирастания христической энергии (energie christique) 
в энергетически-радиальном и тангенциальном многообразии духовного и социального 
конвергирующего мира на основе общих законов притяжения и постоянства [3, с. 11]. 
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Авторская трактовка феномена христианства здесь во многом согласуется с под-
ходом французского философа-эволюциониста, палеантрополога Пьера Тейяра де Шар-
дена на эволюционную сущность христианства как «движения в силу своей укоренен-
ности в Прошлом и постоянно присущих моментов эволюции, имеющей явные черты 
филогенетического ствола (un phylum), который …прогрессирует в точности в направ-
лении, предусмотренном стрелой биогенеза» (курсив наш – Ф.Х.) [3, с. 11]. Исходя 
из сказанного, следует сделать важный вывод о диалектико-феноменологической дете-
рминации эволюционных циклов и эмпирического закона рекурентности психогенеза 
(по Н.И. Вавилову), христогенеза (по святому Павлу и святому Иоанну), ноогенеза 
(по В.И. Вернадскому) и космогенеза (по Дж. Уиллверу) в конвергирующем социаль-
ном и духовном мире [2, с. 152]. В таком спектре разноплановых интерпретаций истин-
ного антропного принципа эволюции человека и Вселенной кроется суть многогранной 
и дихотомной по своему характеру проблемы, которая может быть разрешена через ди-
алог естественнонаучной, философской и теологической мысли [2, с. 153]. 

Наряду с этим в качестве теоретического приращения философской науки также 
следует выделить важнейшие результаты научного поиска Е.М. Бабосова, уровень ко-
торых позволяет рассматривать их как ценный инструментарий решения актуальных 
проблем человека, науки, общества, благодаря выявлению ряда детерминаций антиэнт-
ропийной направленности социального бытия на основе универсального закона услож-
нения, согласно которому с увеличением психофизической сложности объектов и инди-
видов возрастает сознание. В этом, по мнению ученого, заключен так называемый 
«примат внешнего», который детерминирует высокий уровень восприятия, развития со-
знания индивида от степени сложности материальной структуры, лежащей в основе са-
моразвития. Таким образом, в результате научного поиска, предпринятого академиком 
Е.М. Бабосовым, сформулирован ряд принципиально новых положений, выводов, кото-
рые рассматриваются как бесценный научный капитал в эффективной реализации гно-
сеологической функции процесса познания. Итак, кратко изложим суть этих выводов. 

1. Объектом познания является человек как центр конструирования универсума 
(глобального целостного мира), использующий потенциал трансцендентной этимоло-
гии во всей полноте своих биологических и надбиологических свойств, особенностей, 
различий, которые не должны быть основанием социальных, политико-правовых огра-
ничений индивидов, групп, общностей. 

2. Человек – это центральное место антропогенеза и венец космогенеза, носитель 
ноосферы; не статический мир, а ось и вершина эволюции, что принципиальным обра-
зом влияет на процессы всеобщей конвергенции в условиях глобализации. 

3. Эволюция ноогенеза человека и «человекомерная» модернизация экзогенно-
эндогенных факторов универсума невозможна без интеграции политико-национальных 
интересов, координации усилий всего политического мира по преодолению и устране-
нию индивидуализма, расизма, глобального тоталитаризма, – путем «мегасинтеза гига-
нтской психобиологической операции». 

4. Научную основу всеобщей эволюции индивидов, социальных групп, общнос-
тей составляет единство филогенетических и онтологических закономерностей как гло-
бальной триады универсальных законов развития и трансформации феномена челове-
ка в феномен человечества по основаниям: 

– эволюция влияет на возрастание сознания; 
– возрастание сознания ведет к единению; 
– единение есть условие качественно нового скачка по главной оси развития че-

ловечества. 
Здесь следует кратко очертить основные особенности антропно-космологичес-

кой концепции феномена человека в трактовке, предпринятой академиком Е.М. Бабосо-
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вым, эволюционные возможности изучения генезиса психики, механизмов познания 
для построения новых гипотез, теорий, парадигм, метапарадигм. 

Во-первых, зафиксирована и обоснована детерминация сознания как сингуляр-
ного вида деятельности и связанной с ней регулятивной функцией понижения энтро-
пийности энергии мозга, что обусловлено хранением, концентрацией, переработкой 
многопоточной информации субъектно-объектной природы. Концептуально обоснова-
но и эмпирически доказано, что эволюция человека и целостного универсума невозмо-
жна без расширения свобод и коммуникаций, влияющих на усиление субъективного 
фактора модернизации социальной реальности и ее структур. 

Во-вторых, раскрыт антиэнтропийный потенциал символических кодов, особен-
ности знаков архетипического свойства, механизмы влияния, которые объективирова-
ны в социально значимых видах деятельности: труде, науке, политике, спорте, искусст-
ве, творчестве, производстве и технологиях и т.д., интенсивно влияющих на осознан-
ность и мотивацию целей, намерений, человеческих действий для удовлетворения раз-
личных потребностей; на процессы усвоения, освоения и преобразования социального 
опыта, в ходе которых происходит развитие и саморазвитие личности, целенаправлен-
ная активная деятельность, изменение качеств личности, характера действий, окружаю-
щей социальной реальности. Отсюда следует вывод, что в результате применения анти-
этропийного потенциала культуры возрастает антиэнтропийность социального бытия 
как организованного порядка личной и общественной жизни [4, с. 16]. 

И, в-третьих, выделена важнейшая роль нравственной детерминации как высше-
го проявления усвоенных человеком моральности, чести, совести, долга, гуманности, 
выполняющих саморегулирующую и корректирующую функции в повышении качества 
жизни, обеспечении социального согласия и прогресса, как механизмов приращения 
энергии антиэнтропийности социального бытия. Новизна положений концепции состо-
ит в обосновании новой антиэнтропийной закономерности социальной энергии как 
суммарного наращения созидательного, творческого потенциала в опосредованном 
влиянии на устойчивость, стабильность развития общества и качество жизни человека. 

Вместе с тем философские, социологические, политологические и педагогичес-
кие воззрения Е.М. Бабосова, глубина научной мысли, притягательность его харизмы, 
душевность, открытость, лидерские качества, искусство прирожденного оратора, орга-
низаторский талант, – все это, вне всякого сомнения, оказало значительное влияние 
на становление и развитие исключительно дальновидной стратегии международного 
сотрудничества в 90-х гг. ХХ века между научными сообществами Республики Бела-
русь и Российской Федерации как на академическом уровне ряда научных организаций 
в рамках совместных научно-исследовательских проектов, форумов, сессий, так и в соз-
дании научной школы на базе Российского государственного социального университе-
та (РГСУ, г. Москва) и его Филиала в Минске. 

Здесь следует уточнить, что научное становление автора данной статьи в качест-
ве соискателя ученой степени доктора политических наук, ее перезащиты в ВАК Бела-
руси, работы в должности профессора РГСУ (г. Москва), а затем заведующего кафед-
рой теории и истории государства и права в Филиале РГСУ в Минске, – осуществля-
лось при непосредственном участии, поддержке академика Е.М. Бабосова и взаимного 
сотрудничества в рамках российско-белорусских научно-практических мероприятий. 
Так, в 2000-х годах на базе РГСУ, была создана уникальная научная школа «Россия 
в глобальной системе социальных координат: историко-социологическая компаративи-
стика» (руководитель – ректор, основатель РГСУ академик РАН В.И. Жуков), плодот-
ворность деятельности которой во многом была определена участием академика НАН 
Беларуси Е.М. Бабосова, его научным авторитетом, а также вкладом плеяды советских 
ученых, единомышленников Е.М. Бабосова по прежней совместной работе в Академии 
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наук СССР: академика РАН Г.В. Осипова; проректора РГСУ по международному сот-
рудничеству М.И. Кодина; первого проректора РГСУ Л.Г. Лаптева; директора Институ-
та социологии РАН академика М.К. Горшкова; заместителя директора по научной рабо-
те Института социально-политических исследований РАН В.В. Мартыненко; заведую-
щего кафедрой социологии коммуникаций МГУ им. М.В. Ломоносова А.К. Мамедова 
и других ученых. 

В рамках научной школы РГСУ академиком Е.М. Бабосовым разработана инно-
вационная методология социологических исследований, авторские технологии прогно-
зирования социальных трансформаций в контексте глобальных изменений, научно оп-
ределены стратегии преодоления глобальных, национальных и межнациональных кри-
зисов, пути и средства реализации социальной миссии университетских научных школ, 
представленные в первом и втором выпусках «Трудов научной школы РГСУ». 

О высоком авторитете Е.М. Бабосова среди российских ученых-гуманитариев 
свидетельствует тот показательный факт, что в течение многих лет он был членом 
научно-редакционных советов ряда журналов, включенных ВАК Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации в Перечень ведущих рецензируемых журналов 
и изданий Российской Федерации, в которых публикуются основные результаты дис-
сертационных исследований. В частности, академик Е.М. Бабосов возглавляет научно-
редакционный совет авторитетного как в России, так и за рубежом научно-практичес-
кого журнала «Человеческий капитал». 

Особый резонанс среди российских ученых, специалистов социальной сферы, 
управления, политиков и бизнес-структур, профессорско-преподавательского состава 
РГСУ и других российских вузов вызвала концепция инновационного развития в стра-
новом и региональном измерении, разработанная академиком Е.М. Бабосовым и предс-
тавленная в виде пленарного мультибинар-доклада «Стратегия инновационного разви-
тия и консолидации современного мира» на XI международном социальном конгрессе 
(РГСУ, г. Москва, 25–26 ноября 2011 года) [5, с. 22–29]. 

Методологическую ценность представляет тезис академика Е.М. Бабосова о спе-
цифических свойствах современной науки как «самоорганизующейся и саморазвиваю-
щейся системы, видоизменяющей свои цели, структуру и функции» и нуждающейся 
в модернизации научной методологии на основе возникновения новых концепций, тео-
рий, неуклонного расширения арсенала производимых экспериментов и непрерывной 
смены научных парадигм [2, с. 147]. 

Новаторские подходы Е.М. Бабосова в разработке наиболее сложных философс-
ких, социальных, научно-образовательных проблем, исследование методологии нацио-
нальной инновационной системы, трактовка феномена «инновации» как целевого, цен-
ностного, процессуально-деятельностного явления, комплексной модели инновацион-
ного менеджмента по включению основных стратификационных слоев в процесс ус-
тойчивого развития общества, критериев эффективности данного процесса – все это 
по праву было отмечено специалистами, коллективом преподавателей, руководством, 
аспирантами, магистрантами и студентами РГСУ. 

Многие годы профессор Е.М. Бабосов с вдохновением, увлеченно «заряжал» 
аудитории Филиала РГСУ в Минске своей любовью к познанию, истории, литературе, 
поражая феноменальной памятью, глубиной, ясностью, живостью изложения читаемых 
курсов «Социология» и «Социология управления» для студентов и магистрантов по на-
правлению подготовки «Социальная работа». Вся лекционная работа профессора 
Е.М. Бабосова стала инновационной площадкой дидактики высшей школы, проведения 
мастер-классов по социальной инноватике в образовательном процессе вуза. 

В 2011 году за особые заслуги в создании и развитии научной школы РГСУ 
и выдающийся вклад в дело укрепления академического имиджа ведущего социального 
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университета России и в связи с 80-летием Е.М. Бабосов награжден золотым Почетным 
знаком РГСУ имени Петра Великого «За благородные труды». 

Особо следует подчеркнуть поддержку со стороны академика Е.М. Бабосова но-
ваций и проектов в Филиале РГСУ в г. Минске. В частности, с его активной помощью 
был разработан проект научно-образовательного кластера академической преемствен-
ности и социальной мобильности студенческой и учащейся молодежи в триаде «гимна-
зия – ВУЗ – научная организация». С этой целью при его участии в январе 2015 года 
был заключен договор о сотрудничестве в сфере инновационного развития между 
Государственным научным учреждением «Институт социологии Национальной 
академии наук Беларуси», Филиалом государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Российский государственный социаль-
ный университет» в г. Минске Республики Беларусь и Государственным образователь-
ным учреждением «Гродненская городская гимназия». 

Академик Евгений Михайлович Бабосов по-прежнему в авангарде науки и выс-
шего образования. Он в самой гуще студенческой и учащейся молодежи, в эпицентре 
коллег, которые с глубоким уважением, сосредоточенным вниманием и неподдельным 
интересом проникаются «человекомерными» идеями, культурой и интеллектом Мысли-
теля нашей современности. 
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Hramtsova F.I. The Phenomenon of Man and of the Anthropic-cosmological Principle of Evolu-

tion in Philosophical Creativity of E.M. Babosov 
 
In the first part of the article the importance of philosophical creativity of the Academician E.M. Ba-

bosov in the development of the phenomenon of human problems and anthropic-cosmological principle of evolu-
tion – one of the most important in modern philosophy; in the second part its role in the international coopera-
tion between the scientific communities of the Republic of Belarus and the Russian Federation on the academic 
level of a number of research institutions through collaborative research projects, forums, sessions and 
in the creation of scientific school at the Russian State Social University (RSSU Moscow) and its branch 
in the city of Minsk is shown. The article is devoted to the 85th anniversary of the Academician Yevgeny Mikhai-
lovich Babosova. 
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