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Аннотация. Введение. Важнейшим вызовом для человечества являет-
ся информационно-технологическая эпоха, в которой знание представлено 
одновременно как фактор позитивного преобразования действительности 
и как источник, нарушающий баланс жизни человека и общества. Параллель-
но наблюдаются трансформации в искусстве в виде возникновения и станов-
ления обобщенных выразительных образов и символов, легко узнаваемых, 
обладающих глубоким смыслом и когнитивным потенциалом. Целью статьи 
является философское осмысление генезиса и интеграции знания и искусства 
как фактора ценностно-позитивного преобразования действительности. Ме-
тодология исследования включает обзор литературных источников и диа-
лектический подход к историко-искусствоведческому анализу единства эпи-
стемологического и логического в ценностно-содержащем дискурсе. Фокус 
исследования направлен на анализ интегративных процессов знания сквозь 
призму искусства. Обсуждение. Сделано обобщение: человеческая цивилиза-
ция развивается благодаря эпистемологической науке, которая задает ориен-
тиры для процессов, происходящих на различных уровнях человеческого бы-
тия. Прогнозирование результатов интеграции знания возможно при условии 
обращения к философскому знанию и нахождения его коррелятов в идеаль-
ных и материальных ценностных ориентирах. Заключение. Интегративные 
процессы в основных формах человеческого знания (искусство, философия, 
наука) стали важнейшими ценностными основаниями в становлении гносе-
ологии, эпистемологии и аксиологии. Обосновано, что на всех этапах гене-
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зиса человеческого знания искусство содействовало знаниевой интеграции, 
способствующей выстраиванию определенной образовательной системы 
и праксиологических методов решения различных жизненных противоречий 
(концентрация и хранение информации, арт-терапия, эмоциональное отра-
жение действительности, патриотическое воспитание, сохранение музейных 
ценностей, использование цифровых технологий и будущих возможностей 
искусственного интеллекта), что в целом способствует позитивному преоб-
разованию социального и образовательного пространства.

Ключевые слова: знание, генезис, классическое искусство, информация, 
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Abstract. Introduction. The most important challenge for modern humanity 
is the information technology era, in which knowledge is both a factor of positive 
transformation of reality and a source that disrupts the balance of human life and 
society. Parallel to these processes, transformations are also observed in art, in the 
form of the emergence and formation of generalized expressive images and symbols, 
easily recognizable, with deep meaning and cognitive potential. The purpose of the 
article is philosophical understanding of the genesis and integration of knowledge 
and art as a factor of value-positive transformation of reality. The research methodol-
ogy includes a review of literary sources and a dialectical approach to the historical 
and art criticism analysis of the unity of the epistemological and logical in the val-
ue-containing discourse. The focus of the research is aimed at analyzing the integra-
tive processes of knowledge through the prism of art. Discussion. A generalization 
is made that human civilization is developing due to the genesis of epistemological 
science, which sets guidelines for processes occurring at various levels of human 
existence. Prediction of the results of the integration of knowledge is possible pro-
vided that philosophical knowledge is addressed and its correlates are found in ideal 
and material value orientations. Conclusion. Integrative processes in the main forms 
of human knowledge (art, philosophy, science) have become the most important 
value bases in the formation of gnosiology, epistemology and axiology. It is reason-
able that at all stages of the genesis of human knowledge, art has contributed to 
the integration of knowledge, contributing to the building of a certain educational 
system and praxiological methods for solving various life contradictions (concentra-
tion and storage of information, art therapy, emotional reflection of reality, patriotic 
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education, preservation of museum values, the use of digital technologies and future 
possibilities of artificial intelligence), which, in general, contributes to the positive 
transformation of the social and educational space.

Keywords: knowledge, genesis, classical art, information, integrative process-
es, epistemology.
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Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что мы жи-
вем в информационную эпоху, когда возникшее знание может очень быстро 
стать достоянием широкой общественности благодаря научному и техно-
логическому прогрессу. С одной стороны, это положительное достижение 
человеческой цивилизации, позволяющее быстро и эффективно решать 
сложные задачи науки, образования и других видов человеческой деятель-
ности, направленных на преобразование природы и общества. С другой 
стороны, наряду со знанием, которое действительно оказывает огром-
ное влияние на человеческую цивилизацию и способствует ее развитию (не 
только материальному, но и духовному), в информационном пространстве 
«вращается» пласт искаженной информации с деструктивно-разрушитель-
ными свойствами («знаниевыми фэйками»).

Современное научное знание невозможно определить как абсолют-
но истинное. Математик и логик Б. Рассел высказал следующее мнение 
относительно определения истины: «…у меня не было сомнений, что ис-
тина должна определяться через некоторое отношение к факту; но ка-
ково в точности это отношение – должно зависеть от характера той или 
иной истины» [1, с. 193]. И это вполне логично: меняется феноменология 
исторических процессов, происходит корреляция между этими процессами 
и генезисом знаниевых практик и эпистемологии, которые предлагают 
скорректированные схемы научной интерпретации объектов действитель-
ности. Особенно это касается исторической науки, которая, по мнению ряда 
исследователей [2–6], часто не отвечает многим критериям научности 
(объективность, логическая непротиворечивость, доказуемость, прове-
ряемость, прогностическая компонента и др.), не может быть определе-
на как научная деятельность [7], а представляет собой «интерпретацию 
интерпретаций» [8]. Историческую науку во многом «выручает» история 
искусства, артефакты которой в целом способствуют выстраиванию ло-
гической непротиворечивости большинства исторических процессов [9].

Искусство в отличие от науки и обыденного знания непосредственно 
обращается к человеку, воспроизводит мир как особое ценностное отноше-
ние к жизни, собственный опыт и переживания художника. Произведения 
искусства классического характера дают возможность прямо и непосред-
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ственно воспринимать и осмысливать окружающую действительность, 
а восприятие и понимание смыслообразов в произведениях искусства – 
это процесс изучения и осмысления мировой истории и культуры; это 
осмысление ошибок прошлого, межкультурного взаимодействия; это цен-
ности познавательной особенности искусства, опыт эмоционального от-
ражения действительности; это и рефлексия по выстраиванию в обществе 
национальной идентичности [10–12]. Доказав свою эффективность в по-
знании окружающего мира, начиная с первобытной эпохи и до наших дней, 
классическое искусство в синтезе с другими отраслями знания представля-
ется одним из важнейших базисов знаниевой интеграции, а также основа-
нием баланса жизни человека и общества. Все вышесказанное требует до-
полнительного философского осмысления с целью сопоставления генезиса 
и интеграции основных форм знания с их возможностями в деле ценност-
но-позитивного преобразования действительности.

Методология. Основой предмета исследования преобразования дей-
ствительности являются метод единства исторического и логического, 
анализ литературных источников, диалектический подход к историко-
искусствоведческому исследованию интеграции знаний. Для оценки ис-
кусства как формы знания и формы общественного сознания используется 
рефлексивная теоретизация по поводу состояния и перспектив развития 
ценностных оснований в знаниевой интеграции на принципиально новых 
методологических основаниях (гносеологических, эпистемологических, 
аксиологических) как продолжение методологической традиции аксиоло-
гического субъективизма. С целью поиска основ новой аксиологической 
традиции в гносеологии искусства разрабатывается теоретическая фор-
мализация проектов интеграции знания как фактора преобразования дей-
ствительности.

Обсуждение. Несмотря на обилие альтернативной информации от-
носительно развития человеческой цивилизации (зачастую не отделимой 
от «знаниевых фэйков»), необходимо придерживаться официальной точки 
зрения устоявшейся научной картины мира1. Множество трудов посвящено 
определению и пониманию первоисточников как познавательной деятель-
ности, так и искусства. Достигнут своего рода консенсус: в глубокой древ-
ности эпохи каменного века, в момент своего относительного «начала» 
(относительного, ибо это начало явилось результатом долгого предшеству-
ющего развития) человеческое знание представляло некий синкретичный 
конгломерат – единство религии, искусства и собственно познаватель-
ной деятельности [13]. Анализируя искусство палеолита, невозможно об-
наружить изображение, которое можно было бы без сомнений трактовать 

1 Трефил Джеймс. Теория эволюции [Электронный ресурс]. URL: https://elementy.ru/
trefil/21133/Teoriya_evolyutsii (дата обращения: 09.02.2023).
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как обозначение класса каких-либо животных или человека, поскольку это 
была весьма длительная эпоха «внутриутробного развития» человеческого 
знания «в недрах» единого синкретичного конгломерата, то «изображения 
“человекаˮ, “оленяˮ и других классов живых объектов “вообщеˮ в комму-
никации событий появятся только в мезолите, а передача коммуникации 
отношений в изобразительных знаках станет возможной только с появле-
нием первых, ещё пиктографических систем знаков» [14, с. 122]. А. Р. Лурия 
описывает две различные формы знаниевых коммуникаций: «коммуника-
ции событий» и «коммуникации отношений» [15].

Дальнейшее развитие человеческого знания (и пиктографических 
систем знаков в частности) происходило в эпоху первых классовых госу-
дарств (Древний Египет, Передняя Азия, Античность). Подчеркивая значе-
ние достижений в познании древних восточных деспотий2 и европейской 
античной традиции, следует указать на ценность трудов выдающегося 
знатока платонизма А. Ф. Лосева [16] и В. Ф. Асмуса [17] по освещению 
античной гносеологии, где последний пишет о том, что развитие древне-
греческой философии до Сократа было в целом историей возникновения 
и развития материализма, который «развивался и прокладывал себе путь 
не под покровительством руководящей демократии, а скорее вопреки 
их враждебному отношению. Свою ненависть к вольнодумству физиков 
она отлила в формы обвинения в религиозном нечестии» [17, с. 124]. Од-
нако, согласно исследователю, положение дел меняется с началом IV в. до 
н. э., когда Платон «создает учение объективного идеализма. Борьба ма-
териализма против идеализма из безотчетной становится осознанной» 
[17, с. 125]. Учения Платона и Аристотеля становятся важнейшими эта-
пами как в развитии древнегреческой науки, так и различных философ-
ских вопросов, в том числе теории познания. Если экстраполировать 
развитие древнегреческой философии на генезис искусства, то можно 
увидеть, что с формированием идеалистических идей Сократа и Плато-
на в древнегреческом искусстве утрачивается «чувство меры» (месотес), 
характерное для предыдущего периода ранней и высокой классики, раз-
вивавшихся параллельно с материалистической философией.

Правопреемником античного устремления к познанию реального 
мира и вместе с тем «знаниевым зеркалом» нового времени стало искус-
ство Возрождения (Ринашименто, Ренессанса): «Наука нового времени на-
чинала свой путь в союзе с искусством, зарождаясь как бы внутри него, где 
аналитическая мысль и непосредственная эмоция не расслаиваются, а вза-

2 В государствах Древнего Двуречья зародились основы математических знаний, сло-
жилась десятеричная система счета, установилось деление часового циферблата на 12 
частей. Шумерийские и вавилонские зодчие возводили высочайшие башни зиккураты 
и арочные конструкции. Последнее впоследствии переняли римляне. 
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имопроникают» [13, с. 240]. Далее в XVI в. с утратой гармонии и идеалов 
Высокого Ренессанса в результате естественно-научных и географических 
открытий впервые возникло представление о необъятности Вселенной, 
а вместе с ним и мысль о ничтожестве человека как мысль, которая со ста-
новлением христианской религии насаждалась в Средние века3. В этом 
факте кроется диалектика самой жизни: то, что естественным путем 
с помощью искусства и науки было преодолено в эпоху Высокого Ренес-
санса, в позднем его периоде с подачи науки вернулось в сознание людей. 
Здесь необходимо зафиксировать важную мысль: человеческая цивилиза-
ция все это время развивалась, в том числе благодаря генезису и интегра-
ции знаниевых практик, которые способствовали разрешению противо-
речий и цивилизационному прогрессу. Осмысление важности интеграции 
знания в деле служения человечеству как фактора позитивного преоб-
разования действительности невозможно вне диалектических принципов 
универсального взаимодействия (или всеобщей связи), противоречиво-
сти бытия, а также диалектических законов: перехода количественно-
го в качественное, единства и борьбы противоположностей, отрицания 
отрицания.

Генезис знания от Ренессанса до Нового времени имел сложный и про-
тиворечивый путь через культуру Просвещения4 и промышленный пере-

3 Религия как форма знания не единожды вносила позитивный вклад в преобразование 
действительности. Речь в данном случае не только и не столько о дуxовном, мировоззрен-
ческом и эстетическом преобразовании, сколько о влиянии межрелигиозной интеграции 
на физические процессы действительности. В качестве примера можно привести Великую 
Монгольскую империю Чингиз-Хана и Голландию XVII в. В том числе в результате поли-
тики религиозной толерантности, существовавшей в империи Чингиз-Хана, ее столица 
Каракорум при внуке Мун-Хане (Мунке) стала важнейшим международным центром по 
обмену знаниями между Европой и Китаем, что стало возможным благодаря уникальной, 
разветвленной системе гонцов, доставлявших информацию с одной части Евразии в дру-
гую за 10 дней. Та же религиозная веротерпимость, с одной стороны, и нетерпимость – 
с другой (политика Филиппа II в Испании по искоренению инакомыслящих), позволили 
Голландии, изначально протестантской, но впоследствии ставшей многоконфессиональ-
ной и независимой от власти Испании, превратиться к XVII в. в могучую мировую державу. 
Туда «стекались» лучшие представители того времени: философы Р. Декарт и Б. Спиноза, 
ювелиры и финансисты, кораблестроители и художники – все те, кто искал свободы вы-
ражения и приложения своих творческих сил, чего не могла дать на тот момент ни одна 
другая страна Европы из-за повсеместной католической реакции, возвыситься экономи-
чески, технологически и культурно. Если говорить о дуxовно-мировоззренческих преоб-
разованиях, то необходимо вспомнить, что переход от средневековья к Новому времени 
осуществлялся не только через Ренессанс, но и через Реформацию.
4 В развитии идей Просвещения большой вклад внесли философы, социологи, экономи-
сты, литераторы, а феноменология этого процесса совпала с осмыслением археологи-
ческих раскопок в Стабии, Помпеях, Гуркулануме и их итогом стали труды историка ис-
кусств И. И. Винкельмана.
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ворот в Англии XVII–XVIII вв.5, когда была окончательно сформирована 
новая эпоха. Искусство в этот период развивалось не менее сложным путем. 
Его генезис коррелировался в соответствии с изменениями: антропоцен-
тризм предыдущей эпохи и наивная вера в гармонию мира перестали отве-
чать духовным запросам человека, поэтому художники барокко порывают 
с «гармонией» и «равновесием» в искусстве. Искусство «гармоничного 
мира», значительной мысли и ясного духа возродилось теперь уже на греб-
не общественного подъема французской нации в рамках классицизма. 
Основой последнего были рационализм, философская система Р. Декарта 
(тридцать лет жившего и плодотворно трудившегося в такой же рациона-
листично ориентированной Голландии).

В целом в общем генезисе человеческого знания6 можно зафиксиро-
вать три основных исторических типа познавательной деятельности: фило-
софию, естествознание и гуманитаристику. Одним из ярких примеров гене-

5 Этот феномен своими корнями уходит в конец XVI в., когда в Англии начинают бурно 
развиваться науки, в первую очередь материалистическая философия. Трудами Ф. Бэкона, 
Дж. Локка, Т. Гоббса прокладывается путь для следующих поколений ученых: И. Ньютона, 
Ч. Дарвина и др.
6 С позиции прошедшего времени емкий анализ генезиса человеческого знания дал Т. Е. Ти-
товец. По мнению исследователя, в додисциплинарную эпоху основным механизмом 
структурирования и хранения знаний выступало его относительное разделение на тео-
ретическое (теология, математика, физика), практическое (этика, политика, риторика, 
экономика) и продуктивное (искусство, материальное производство). В хранении знаний 
огромную роль играло искусство, а в основе воспроизводства нового знания лежали логи-
ко-дедуктивный метод и наблюдение, позволяющие проследить причинно-следственные 
связи между явлениями. Наложение (наслоение) метафизического, математического, эти-
ческого знания друг на друга посредством искусства, относительная слитность художе-
ственной и теоретической форм отражения реальности обеспечивали каждому элементу 
информации максимальную энергетическую емкость, информативность. В дальнейшем 
параллельно на основе горизонтали (дисциплинарная организация знаний) возникла не-
обходимость конструирования вертикали – общих законов функционирования системы, 
а также законов ее эволюции с целью а) их применения к более низким дисциплинарным 
уровням, б) создания условия для синергетического соразвития всех слоев (получения си-
стемного эффекта от сотрудничества, но не синтеза дисциплин). Таким образом, процесс 
интеграции знаний стал подчиняться новой задаче – генерированию метазнаний над-
дисциплинарного характера, знаний нового уровня обобщения и, следовательно, транс-
формации самой научной картины мира [18]. Синкретизм познания в условиях накопле-
ния новых сведений о мире и усложнения социальных процессов ограничивал развитие 
знания, поскольку растущий объем знаний превосходил вместимость памяти субъекта 
и возможности каналов трансляции, вследствие чего накапливались факты, не согласую-
щиеся с логикой линейной детерминации метафизики, математики и физики, что, в свою 
очередь, создало предпосылки для перехода к дисциплинарной эпохе: «Для поддержания 
массива знаний потребовался механизм сжимания информации, который и обеспечивает 
наука через понятия, категории и т. д.», благодаря чему «возникла необходимость экспе-
риментирования на стыке двух или более (как правило, смежных) дисциплин, что ознаме-
новало новый уровень междисциплинарной интеграции – междисциплинарный синтез, 
создание гибридных дисциплин» [18, с. 3–4]. 
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зиса знания, оказавшего существенное влияние на развитие человеческой 
цивилизации и скоррелированного со всеми тремя вышеозначенными 
типами знания, являются проблематика света7 [19; 20] и коренным об-
разом взаимосвязанные с ней и важнейшие для искусства живописи на-
уки о цвете8 [21; 22], развитие которых происходило в связи с генезисом 
как самого искусства, так и эпистемологии света. Т. Брилл справедливо 
отмечает, что «свет играет важную роль в разработке многих концепций 
космологии, физики и философии. Физик, философ, художник, историк, 
музейный работник, химик, инженер интуитивно или осознанно, хотя 
и по-разному признают основополагающее значение света» [23, с. 7]. Со-
временная теория света, базирующаяся на интеграции электромагнит-
ной теории света Максвелла (волновая теория) [24], понятий фотонов 
и относительности Эйнштейна (корпускулярная теория) [25], подробно 
описана в трудах различных исследователей. Сегодня можно сказать, что 
большая часть диапазона энергий электромагнитного излучения име-
ет важные применения в физике, химии и биологии. Однако несмотря на 
то, что ультрафиолетовые и инфракрасные лучи невидимы для человече-
ского глаза, их, тем не менее, «видят» (взаимодействие средних энергий 
электромагнитного излучения с художественными материалами) произ-
ведения искусства (см.: [26]). Данные и польза, которые предоставили нам 
эти науки вне всякого сомнения сыграли очень важную роль для теорети-
ческого и практического искусствознания. Достаточно вспомнить такое 
стилистическое направление в искусстве неоимпрессионизма конца ХIХ в., 
как «пуантилизм» (или «дивизионизм»), мощным толчком для зарождения 
и развития которого и послужили современные научные открытия.

Таким образом, искусство в синтезе с вышеперечисленными и други-
ми отраслями знания есть знание о мире, невербально отражающее этот 
мир в его развитии. Это знание хранится и растет вширь и вглубь благо-
даря корреляции искусства с изменяющейся знаниевой феноменологией. 
В качестве примера подобной корреляции предлагается теоретический 
анализ Г. Э. Лессинга театрального производства и изменений сценической 
техники как общей ценностной платформы для интеграции различных 
отраслей знания9.

Со «смертью Бога в Европе» стали разрушаться традиционные ценно-
сти, идеи и идеалы гуманизма [27]. О корреляции искусства XX в. с мировы-
ми философскими, научными, социальными, политическими и другими про-

7 Чаттерджи Браман. Сокровенная религиозная философия Индии (Лекции, читанные 
в Брюсселе в 1898 году) / пер. с 3-го франц. издания. Калуга: Типография Губернской Зем-
ской Управы, 1905. 51 с.
8 Упанишады / пер. с санскрита А. Я. Сыркина. 3-е изд. М.: Восточная литература, 2003. 
782 с. Серия: Памятники письменности Востока.
9 Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.: Academia, 1936. С. 177–178.
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цессами и потрясениями10 написано немало трудов (см. напр.: [28–30]).  
Это совсем «свежая» (в масштабах истории) информация о метафизике 
сюрреализма в соотношении с перспективой времени и пространства. 
В XXI в. как очередной механизм сжимания информации ученые и худож-
ники задействуют цифровые технологии11 и возможности искусственного 
интеллекта, который устроен на человеческих принципах обучения (на 
закономерностях самодидактики), а в обработке объемов данных одного 
типа превосходит человека. В настоящий момент знания о мире, кумуля-
тивно накопленные в том числе искусством, используются для формули-
рования заданий и алгоритмов действия для искусственного интеллекта 
с целью создания так называемых художественных произведений (в зна-
чительной степени придающих импульс развития искусству в целом). Тем 
не менее возможности искусственного интеллекта в отличие от человече-
ского мозга очень «узкоспециализированы» и несамостоятельны. Хорошо 
это или плохо – вопрос времени. Дальнейшее прогнозирование феноме-
нологии процессов действительности возможно при условии обращения 
к философскому знанию и нахождению его коррелятов на материальном 
и идеальном уровнях реальности. Если допустить полномасштабную реа-
лизацию концепции трансгуманизма в будущем, то баланс жизни человека 
и общества будет смещаться в сторону последнего (см.: [31]).

10 В XX веке физики-ядерщики не задумывались о судьбе человечества, создавая разру-
шительное в мировой истории оружие. Известны факты из истории «гонки вооружений» 
и «холодной войны» между СССР и США, когда «западные» ученые и военные, разраба-
тывавшие ядерную бомбу, осознавая великую опасность сосредоточения такого оружия 
«в руках» только одной страны, передавали засекреченную информацию в Москву, чтобы 
в мире был «баланс сил». Так, пресс-секретарь НАТО, Ж. Пак, будучи противником гегемо-
нии США и выступая за «мир во всем мире», абсолютно безвозмездно сотрудничал с совет-
ской разведкой, а руководитель ядерной программы США Р. Оппенгеймер, отказавшийся 
работать над водородной бомбой по этическим соображениям и пострадавший в период 
«маккартизма», актуализировал роль нравственного, этического начала в науке и соци-
альной ответственности ученого. Необходимо также помнить изречение А. Эйнштейна: 
«Я не знаю, какое оружие будет использоваться в третьей мировой войне, но оружием чет-
вертой будет каменный топор» [30, с. 161]. 
11 В 2019 г. в МГТУ им. Г. И. Носова в рамкаx эксперимента была организована работа, ос-
нованная на интеграции классического искусства (скульптуры) и 3D-теxнологий с целью 
создания «Аллеи ректоров» и с использованием программ по созданию цифровых скуль-
птур Zbruch, Blender. Как считает один из участников проекта, перспективы у этого на-
правления большие, ибо использование 3D-печати, а особенно печати сразу воском сокра-
щает время создания скульптуры в разы. Все, что нужно начинающему скульптору, – это 
зуны скульптора, художественная воля и графический планшет, подключенный к сред-
немощному компьютеру. При этом можно воспользоваться схемой аутсорсинга, которая 
является неплохим вариантом (ибо не обязательно иметь 3D-принтер) для скульптора, 
использующего 3D-печать. Главный плюс такого подхода – невозможность испортить ра-
боту окончательно и безвозвратно, поскольку всегда можно взять файл и запустить в пе-
чать заново. 
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На сегодняшний день человечество от научных достижений современ-
ной эпохи имеет больше плюсов. Умение находить и применять необходи-
мое знание/технологию (как целенаправленно, так и экспромтом (эвристи-
ка, озарение)), вовремя перестроить какой-либо процесс для преодоления 
реальных противоречий действительности – это одно из эффективных 
средств позитивного преобразования мира. Интегрируя все прогрессивное, 
что было в прошлом с полезным современным, человечество приблизится 
к разумному будущему.

Заключение. Анализ генезиса знания, интегрированного познаватель-
ными особенностями искусства, в комплексе с современными факторами 
ценностно-познавательного заказа в эпистемологическо-образовательной 
методологии способствует гармонично-поступательному развитию че-
ловеческой цивилизации. На всех этапах генезиса искусство было одним 
из важнейших ценностных оснований знаниевой интеграции. Интегратив-
ные процессы в искусстве (эмоциональное отражение действительности, 
концентрация и хранение информации, арт-терапия, патриотическое вос-
питание, сохранение музейных ценностей, использование цифровых тех-
нологий и возможностей искусственного интеллекта и др.) подтверждают 
их корреляцию с системой знаний и практическими методами решения 
различных жизненных противоречий, что в целом способствует позитив-
ному преобразованию мира.
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