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отражен процесс формирования нового мировоззрения. Робот КТ-1 отказывается при-

нимать доводы об исключительной роли человека-креатора и общеизвестной модели 

мироздания. Выработка своей философии начинается у робота со скепсиса. Сомнения 

по поводу истинности информации КТ-1 обосновывает «по-человечески» – проявлени-

ем своей интуиции, а как утверждается мыслителями прошлого, например, 

Р. Декартом, интуиция является проявлением человеческого разума, находится у исто-

ков любого логического процесса: «путь познания должен начинаться с интуиции и 

проходить через дедукцию» [4].  

Заключение. Проблема корреляции между искусственным интеллектом и этикой 

сохраняет свою актуальность и многоаспектность путей разрешения. Полагаем, наибо-

лее правильной позицией в данном случае будет воздержание от ложных стереотипов и 

выстраивание собственных суждений, руководствуясь объективными оценками и прав-

дивыми фактами. 
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Одним из самых популярных философских вопросов в современном мире по-

прежнему остается вопрос о смысле жизни. Рассматривая его с разных сторон, можно 

прийти к целому ряду других вопросов: «Что я хочу получить от жизни?», «К чему я 

стремлюсь?» или «Что приносит мне счастье в жизни?». В современном мире множе-

ство людей связывают смысл жизни с достижением счастья. Чтобы осмыслить этот во-

прос, стоит обратиться к учению Эпикура. 

Цель данной работы – исследовать идеи эпикуреизма и выявить, актуально ли это 

учение в наше время. 

Материал и методы. Материалом исследования является учение Эпикура. В работе 

использованы методы анализа, синтеза, методы абстрагирования и обобщения.  

Результаты и их обсуждение. Эпикуреизм – философское учение, основанное на 

идеях античного философа Эпикура, согласно которому высшим благом является 

стремление к удовольствию. Именно из-за такой трактовки эпикуреизм часто прирав-

нивали к гедонизму и искажали его смысл. Самого Эпикура вульгаризировали, а его 

учение связывали с развратом, вседозволенностью, стремлением к чувственным насла-

ждениям, в частности, к богатству, изысканной еде и напиткам. Но на самом деле це-

лью философии Эпикура было избавление от боли и страха, посредством чего можно 

было достичь наслаждения. 

Согласно идее философа, причиной и целью всех поступков людей являлась мысль 

о том, что наслаждение – это добро, а боль – зло, и инстинктивно люди ставили перед 

собой цель достичь блага любой ценой. Но Эпикура намного больше заинтересовало то, 

что происходит в человеческом сознании. Анализируя человеческие стремления  
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и желания, он разделил потребности на три вида: естественные и необходимые (то, что 

заложено в нас природой и без чего нам не прожить, например, потребность утолять 

жажду), естественные и не необходимые (то, что нам не особо нужно, например, доро-

гая одежда) и неестественные и не необходимые (жажда богатства или власти).  

По мнению философа, людям достаточно только первых, т.к. их мы вполне можем удо-

влетворить, в то время как остальные безграничны, и именно стремление их достичь мо-

жет в итоге привести к страданию [1, с. 99]. По словам Эпикура, «начало и корень всяко-

го блага – это удовольствие чрева: даже мудрость и прочая культура имеют отношение к 

нему» [2, с. 360]. Первые потребности надо осуществлять, вторые умеренно использо-

вать, а третьи не позволять. Эпикур подчеркивал, что наслаждение важно только тогда, 

когда оно ведет к безмятежному состоянию и избавлению от беспокойства. Он также 

считал, что душевное наслаждение перечеркнет любые телесные страдания, неважно, 

произошли они или произойдут, поэтому внимание нужно обращать именно на состоя-

ние своей души. Смысл наслаждения – избавление от страдания и достижение счастья, и 

это можно сделать посредством освобождения от страхов и социума. 

Что касается страхов, речь о трех из них. Первый страх – страх перед богами – 

развенчан тем, что люди сами построили для себя образы карающих существ, но эти 

образы противоречат пониманию богов. По мнению философа, богам нет дела до того, 

что происходит в мире. Он признает их как созданный людьми идеал, но отрицает их 

роль в качестве верховного суда нашего мира. Второй страх – страх перед необходимо-

стью, который совершенно необоснован. Все события происходят либо по воли челове-

ка, либо по воли случая. И третий страх – страх перед смертью, который философ счи-

тал абсолютно глупым, т.к., по его мнению, смерть не имеет к нам никакого отноше-

ния, потому что пока мы живем, ее нет, а когда она есть, нас нет.  

Под освобождением от социума понимается своеобразное отстранение от других 

людей, которые могут нарушить безмятежное состояние. Поэтому важным является 

избавление от враждебности посредством либо общественного договора, либо дружбы. 

Эпикур подчеркивает значимость соблюдения установленных законов и норм, но при-

зывает относиться к ним нейтрально, даже социально-пассивно, чтобы не попасть в за-

висимость. Им необходимо следовать лишь для того, чтобы не получить неприятных 

последствий. Самым благоприятным социальным отношением Эпикур считал дружбу. 

Дружба выбирается добровольно, она не только ценна сама по себе, но и безопасна, и 

выгодна. Она основана на равенстве и единомыслии, и именно истинная, бескорыстная 

дружба является еще одним способом достижения безмятежной жизни [3, с. 207]. 

Современный эпикуреец – это человек, который стремиться достичь собственного 

благополучия, не желая многого, не нарушая моральных норм и не причиняя страданий 

другим. Он видит счастье в простых вещах и следует собственным убеждениям, даже 

если его мнение будет расходиться с мнением большинства, живет в гармонии с собой 

и с природой, а не вечно стремится к обладанию материальными благами. Говоря о со-

временности, учение Эпикура может стать своеобразной «моделью жизни», преимуще-

ством которой является общедоступность. Философия эпикуреизма также может стать 

стратегией самосовершенствования. Работая над аспектами этого учения, можно про-

работать свои недостатки, преодолеть негативные эмоции или желания и впоследствии 

избавиться от беспокойства. Учение Эпикура может помочь в решении проблем разно-

го рода зависимостей: от гаджетов, вредной еды, представлений об обязательном. Мож-

но вести скромную, но счастливую жизнь без ухода в крайности, ценить удовольствия, а 

не злоупотреблять ими. Современный эпикуреец, даже имея скромные доходы, может 

быть счастлив, а большие доходы не помешают ему быть счастливым, однако наличие 

богатств, но отсутствие свободы и безмятежности не приведут к счастью. В учении 

Эпикура даже можно найти ответы на вопросы касаемо экономики и загрязнения  
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окружающей среды. Экономический рост, поддерживаемый высоким уровнем потребле-

ния, впоследствии приводит к проблемам окружающей среды. Правильная экономика 

должна быть создана, принимая во внимание рациональное потребление ресурсов. Такую 

модель можно разработать, опираясь на идеи и ценности учения Эпикура. 

Заключение. Таким образов, несомненно, эпикуреизм актуален в постоянно раз-

вивающемся мире, мире научно-технического прогресса. К эпикуреизму можно обра-

титься по вопросам мировоззренческого и духовного характера. Польза этого учения 

явно видна в преодолении страхов, фобий и одиночества, а также оно может предло-

жить идеи для решения проблем современного мира, связанных с экономикой и даже 

политикой. И, несмотря на то, что данное учение не широко распространено в наше 

время, оно всегда найдет своих последователей.  
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Наши далекие предки имели свои собственные представления о окружающем их 

мире. Система верований того времени значительно отличалась от представлений со-

временного человека. Белорусы поклонялись различным богам, духам, обожествляли 

живые и неживые предметы, верили в силы природы. Большое место в жизни людей 

того времени занимали деревья. Дерево представлялось самостоятельным живым са-

кральным существом. В различных славянских мифах деревья накапливали в себе жиз-

ненные силы и были представителями всего растительного царства, отражением При-

роды. Березы, дубы, рябины часто становились героями славянских мифов и легенд. 

Они помогали добрым людям, были мудры, справедливы и обладали великой силой. 

Если заглянуть в историю, можно говорить о существовании определенного культа: в 

деревьях наши предки видели объект восхищения и поклонения, отождествляли с язы-

ческими богами. Дерево всегда было рядом с человеком, сопровождало его в течение 

всей жизни. Ни одно важное событие не могло обойтись без использования сакральных 

элементов растительного культа. Важны они были и в свадебных обрядах. Дошедшие 

до нашего времени религиозные представления древних славян позволяют проследить 

появление и развитие традиций, оценить их влияние на современную культуру. В этой 

связи тематика исследования видится актуальной.   

Цель исследования – раскрыть значение и символику деревьев в брачных тради-

циях славян. 

Материал и методы. Материалом для научного исследования послужили статьи 

и публикации по теме мифология дикорастущих растений, мифологические представ-

ления, связанные с растительным миром, а также исследования Швед И.А., Шамяки-

ной Т.И. В работе были использованы общенаучные методы исследования.  

Результаты и обсуждение. Народные предания, обряды и фольклор широко отра-

жают чувства и переживания, представляемые через образы и смыслы, находящие свое 

отражение в обожествлении деревьев и растений. В белорусской мифологии сохранилось 

много свидетельств: гадание о суженом, браке, девичьей судьбе по венкам, опущенным в 

воду на Ивана Купала, выращивание деревьев на могилах трагично погибших молодых 


