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Человек имеет триединую природу: дух, душа и тело. Следовательно,

вопросы и проблемы, происходящие с ним, также должны решаться с учетом

этого фактора. Односторонний подход неизбежно приводит к одностороннему,

неполноценному решению, то есть, по большому счету, не дает конкретного

ответа. Классическая философия предлагает человечеству рациональное

понимание вопроса и видение проблемы; социальная работа в большей мере

сориентирована на практическое («физическое», «телесное») разрешение

ситуации. Следует отметить, что то, что оба этих направления, если и

затрагивают душевно–духовную сторону личности субъекта, то косвенно, и не

обязательно. Традиционно классическая философия претендует на работу в

области духовности человека, тем не менее, тот факт, что ее основным

инструментом познания является разум, а не сердце, говорит о

материалистическом характере природы ее существования и деятельности, что

не позволяет ей выступать в роли духовного ориентира. Поэтому вопрос

актуализации основных принципов философии сердца в социальной работе,

опирающейся на философское понимание действительности, приобретает

немаловажное значение.

Для четкого определения в понятиях, используемых в статье, необходимо

отметить, что вопросы духа относятся к более высокому и тонкому уровню

духовности человека, и, говорить об этом в контексте данного исследования

неправомерно. Потому мы ограничиваемся такими составляющими природы

человека как сердце/душа, разум и тело, то есть душевным и телесным

(физическим) уровнем. Следует сразу обозначить, что мы пишем понятие

сердце и душа через дефис, потому что сердце является духовно–физическим

органом, который в своем чисто духовном проявлении является душой. В свою

очередь разум относится к физической/физиологической, то есть телесной

природе человека, так как он является исключительно физическим органом,



призванным обеспечивать стабильную работу всего организма как

физиологической единицы.

Обозначив актуальность темы статьи и, определившись в понятиях и

категориях, следует указать на специфику восприятия философов в

современном мире, с целью выявления проблемных моментов и путей их

решения через социальную работу. В Древней Греции к философам относились

с большим почтением, к их мнению прислушивались, с их учениями считались.

В современном мире ситуация значительно изменилась и среди молодого

поколения восприятие философов приобрело прямо противоположный

характер. В некотором смысле это определено «впечатлением», которое

остается у каждого студента после прослушивания общеобязательного курса

классической философии: крайне редко можно встретить положительные

отзывы и комментарии. Также причиной происходящего следует считать

массовую тенденцию тяготения к прагматичному восприятию мира.

Современное поколение не видит реального практического действия

умозрительных теорий, отсюда преобладание релятивистских настроений.

Однако, причиной последних, на более глубоком (душевном) уровне русский

мыслитель И.Ильин называет неискренность человека, которая заключается в

нарушении его внутренней цельности. По И.Ильину, чтобы быть искренним,

человек должен внутренне найти себя и иметь достаточно мужества оставаться

самим собою. Найти себя значит увидеть сердцем свою святыню, прилепиться

к ней и подчинить ей свою жизнь. Пока человек не совершил этого, убежден

мыслитель, он колеблется между различными возможностями, зовущими его,

претендующими на него или соблазняющими его. Ни одна из них не имеет

безусловного преимущества перед другими, ни одна из них не окончательна и

он может предаваться им и разыгрывать их по очереди. Сердце такого человека

не принадлежит «ничему»; поэтому оно может в любую минуту измениться и

изменить, начать «чувствовать» по–иному и предать всякое дело. Отсюда

вырастает такое философское настроение как релятивизм. В то же время

искренним человек становится тогда, когда он имеет в своей душе некое



священное средоточие, к которому он относится с серьезным и целостным

благоговением. Чтобы быть искренним, объясняет И.Ильин, человек должен

стать внутренне единым. Пока дух человека живет в разделении или

разорванности, человек не в состоянии искренно любить, думать, говорить и

поступать. Ибо в нем идет «гражданская война» с самим собою; он преследует

одновременно различные цели и служит одновременно различным ценностям

(«богам»); в нем имеется несколько соперничающих между собою жизненных

«центров» – и он предает их один за другим. Процесс пения сердца, которому

учил И.Ильин, является процессом единения потребности души с предметом

познания. Однако это невозможно, при децентровки внутреннего намерения.

Первый и основной закон «индивидуальности», провозглашает философ, есть

закон внутренней неделимости. Не соблюдающий этот закон – всегда

неискренен, даже наедине с самим собою, когда он про себя размышляет и

принимает «одинокие» решения. «Человек искренен тогда, когда он носит в

себе центральный огонь, от которого разливается свет и из которого летят во

все стороны искры. Искренность есть прозрачность горящей души...» [4,с.373].

Любая профессия определяет специфику сознания человека: даже в

условиях минимальной степени влияния, приобретение знаний и навыков в

определенной области накладывает отпечаток на мышление субъекта. Что же

касается таких дисциплин как философия и социальная работа, то в этом случае

степень влияния оказывается большей, а потому должна определять (и

определяет) образ жизни человека, выбравшего одно из данных направлений в

качестве рода своей профессиональной деятельности. Существует образ

классического философа, своего рода самовлюбленного мудреца с

бесконечным потоком слов и мыслей на отвлеченные темы, свечным поиском

«позапрошлогоднего снега»; существуют социальные работники – люди,

стремящиеся в реалиях современного мира находить практические решения

проблемных ситуаций общественного характера, но зачастую использующие

формальный подход в осуществляемым процессам. На наш взгляд, необходимо

стремиться к тому, чтобы слова философов исходили из их сердец, а туда



попадали не без малой доли духовного труда и практического опыта. Тогда их

услышат, они станут востребованы. У всех есть вопросы, из–за отсутствия их

решения – проблемы, психология не дает исчерпывающих знаний, так как тоже

имеет рациональную природу, религия, к сожалению, во многих проявлениях

фанатична, поэтому на сегодняшний день мы видим философию сердца

оптимальным выходом из сложившейся ситуации. С точки зрения последней

социальный работник – это философ, который воплощает свои идеи и теории на

практике с целью решения проблемных вопросов человека и общества. Не

случайно, что в Днепропетровском национальном университете имени Олеся

Гончара кафедры философии и социальной работы находятся на одном этаже, а

их двери расположены друг напротив друга. Это пространственное размещение

также может говорить о том, что каждый философ теоретик должен стремиться

к тому, чтобы все его идеи имели отклик решении современных проблем и

вопросов человечества.

В своих работах И.Ильин отмечал, что современный человек привык

творить свою жизнь – мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из

нее добрые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замечает, куда это

ведет; он не видит, что создаваемая им культура оказывается безбожною,

впадает в пошлость, вырождается и близится к крушению. В тоже время

мышление без сердца в конечном итоге остается безразличным,

бесчувственным, равнодушным, релятивистским, машинообразным, холодным,

циничным; такое мышление не умеет вчувствоваться в свои предметные

содержания; оно не созерцает и лишено интуиции; его главный прием, пишет

И.Ильин, есть умственное разложение жизни, как бы умственная «вивисекция»

живых явлений и существ. Поэтому оно остается аналитическим, оно действует

разлагающе и так охотно занимается пустыми «возможностями» и

«построениями» (конструкциями). На этой основе формируется

беспредметность аналитического мышления. Именно отсюда, по мысли

философа, возникает формалистическая и схоластическая наука, пустая и

безжизненная философия, и, как следствие, приносящая вред социальная



работа. Наука становится мертвым и ложным делом, бессердечная воля – злой

энергией души, а человек вынашивает беспочвенное, разнузданное, обманчивое

миросозерцание [см. 3,с.394–395].

Испокон веков славянская (украинская и русская) философия имела

прикладной характер, который раскрывался в стремлении мыслителей–

теоретиков реализовать свои идеи на практике. Так И.Евлампиева пишет о том,

что «Для русских мыслителей, никогда не признававших (за редким

исключением) философию чисто академическим, «кабинетным» занятием

наличие такого периода (особого творческого и интеллектуального горения,

сопряженного с социально–политической активностью – В.Г.) является почти

безусловным правилом» [2,с.10]. С точки зрения философии сердца И.Ильина

эта увлеченность жизненными проблемами, переживаниями и попытками

соединить строгий академизм философии с другими направления творческой

мысли, может быть истолкована, как проявление сердца (а не разума) этих

мыслителей. «<…> в молодые годы почти все яркие русские философы не

могли удержаться в рамках строгой академической философии и причудливо

сочетали ее с другими формами творческой и социально–политической

деятельности» [2,с.11].

Русским мыслителям, как утверждает И.Евлампиев, претило «кабинетное»

философствование, они жаждали социальной активности, но она, в пылу их

философского рвения, превращалась в революционные призывы и лозунги, и,

как правило, имела деструктивный характер своих последствий. Ярким

примером последнего является трагедия жизни И.Ильина, посвятившего

весомую долю своего творческого потенциала борьбе с социальной проблемой

своей современности – большевизмом. Это подорвало его моральный дух и

истощило физически, ограничив возможность развивать поистине глубокие

философские идеи его философии сердца. Однако следует отличать прикладной

характер славянской философии от прагматизма американской. В последнем

практическая часть деятельности человека вышла на передний план и затмила

абстрактность мышления и философичность его содержания, в



противоположность этому славянская философия гармонично сочетает в себе

теорию и практику, теоретические положения этики и реальные

взаимоотношения в процессе общественной деятельности, кордоцентричность

основополагающих идей и логическую рациональность методов их реализации.

Для славянской философии прикладной характер является выражением

кордоцентричного принципа соответствия слова и дела, то есть библейского

«слово плоть бысть». В американском прагматизме речь идет о том, чтобы

каждый навык и нематериальные знания были применены в быту.

Актуализация и востребованность знаний – важное условие жизни человека, но,

поставленные на материалистические и рациональные основы, они

вырождаются в циничность субъекта. В своих текстах И.Ильин называет такую

культуру бессердечной и приводит описание, портрет субъекта этой культуры:

«Он хочет «импонировать» людям, а для этого надо быть в жизни

независимым, важным, чопорным. Поэтому он старается отделаться от

«чувства» совсем. Он выступает в жизни, как человек деловой и холодный, и не

придает значения «сердцу». Ибо он боится больше всего – показаться слабым и

стать смешным ... Вот почему люди нашей эпохи стыдятся положительных и

добрых чувств и не предаются им. <...> Но если человек не живет сердцем, то

нет ничего удивительного, что оно глохнет и отмирает и что это отмирание

становится наследственно потомственным. При этом люди не замечают,

однако, что отрицательные чувства, дурные и злые (гнев, злоба, зависть,

мстительность, ревность, жадность, тщеславие, гордость, жестокость и др.),

остаются и беспрепятственно расцветают, тем более, что они, по–видимому,

проявляют силу человека. Они импонируют большинству людей, ибо

обнаруживают в человеке энергию, волю, настойчивость и властность; они

внушают окружающим сначала опасение, а потом и страх, и даже

незаслуженное уважение ... Отсюда эта жалкая картина: современный

«культурный» человек стыдится своей доброты и нисколько не стыдится своей

злобы и порочности» [3,с.394–395].



Таким образом, данное исследование позволило определить, что природа

социальной работы и классического философского знания рациональна

(телесна). Причина снижения значения философии в обществе – отсутствие

искренних и своевременных ответов на вечные вопросы. Возможность

оптимального сотрудничества социальной работы и философии – духовные

принципы философии сердца.
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