
УДК 241.3+330.3/ББК 86.24+65.05
Стыров М.М.

ИННОВАЦИИ И КОНКУРЕНЦИЯ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация: Инновации и конкуренция сегодня обозначаются как главные двигатели
экономического развития, а оно, в свою очередь – как ведущий критерий общественного
прогресса. Однако данные категории должны строго подчиняться нравственным нормам,
проистекающим из духовных верований.
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Человеку всегда было присуще стремление к развитию. С точки зрения православной
христианской  веры,  это  обусловлено  вложенной  в  него  тягой  к  Богу  как  Первообразу,
задачей уподобления Ему. По словам Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5, 48).

В первую очередь данное приближение должно было осуществляться в духовном и
нравственном  отношении.  Но  в  силу  присутствия  в  человеческой  природе  материальной
составляющей  наше  становление  необходимо  требовало  и  практической  деятельности,
физического взаимодействия с окружающим миром. Иными словами, человеку требовалась
экономика для раскрытия  своих творческих способностей,  постепенного  освящения всего
сотворённого  мира.  Однако  грехопадение  искажает  природу  человека  и  его  внешнюю
деятельность. Люди теперь должны «в поте лица … есть хлеб» (Быт. 3, 19). Соответственно,
и творческая деятельность человека во многом переключается к эгоизму, взаимной вражде,
удовлетворению преимущественно телесных интересов [1].

В  современном  мире  научно-технический  прогресс  является  одним  из  столпов
экономики  и  социальной  жизни.  По  мысли В.Ю.  Катасонова,  он  даже  становится  неким
кумиром,  т.  е.  заменяет  людям  Бога  [2].  «Новизна»  и  «движение  вперёд»  объявляются
некими самодостаточными ценностями, без глубокой оценки их влияния на духовный мир и
отношения.  При  этом  жажда  инноваций  тесно  переплетается  с  идеями  конкуренции.
Считается, что ожесточённое соревнование экономических агентов друг с другом – лучший
двигатель открытий и изобретений [3].

Подобный подход приводит к сильной коммерциализации самой науки, постоянному
принуждению  её  к  скорейшему  практическому  внедрению  полученных  результатов,  к
мотивации  сотрудников  не  столько  соображениями  поиска  правды  и  служения  людям,
сколько  приманками  премий,  вознаграждений,  тщеславия.  Научная  работа  во  многом
превратилась в бизнес: государство и корпорации платят исследовательским учреждениям за
открытия  и  их  рыночную  реализацию,  учреждения  платят  учёным  за  публикации  в
престижных  журналах  и  патенты,  учёные  платят  журналам  и  «вспомогательным
организациям»  (патентным  поверенным,  бизнес-консультантам  и  другим  представителям
«научной  инфраструктуры»)  за  помощь  в  оформлении,  те  платят  реферативным  базам
цитирования  и  другим  агрегаторам  за  включение  в  свои  перечни  и  поднятие  рейтинга,
простых  людей  заставляют  переплачивать  за  наличие  в  продукции  «инновационной
составляющей» посредством различных маркетинговых ухищрений, государство выжимает
со всех налоги и всячески поощряет эту всеобщую гонку с помощью льгот инновационным
предприятиям.

Плохо  здесь  то,  что  деньги  и  «слава  человеческая»  (ср.  Ин.  12,  43)  становятся
объектом  вожделения.  Если  бы  они  занимали  подобающее  вспомогательное  место,  то
проблем  возникало  бы  меньше.  А  так  сбываются  слова  апостола  Павла  о  том,  что
сребролюбие есть «корень всех зол» (1 Тим. 6, 10).

В чём состоят эти проявления зла в обозначенном круге материализма, инноваций и
конкуренции?

1



Обозначим  для  примера  три  составляющие:  это  разрушение  природы,  разрушение
личности  в  плене  «электронной  зависимости»  и  опасные пути  развития  биомедицинских
технологий.

Экологические проблемы общеизвестны. Пользуясь достижениями науки и техники,
человек  стал  хищнически  потреблять  природу.  Экономическая  и  научная
соревновательность  подстёгивают  этот  процесс.  Общеизвестны  неудачные  примеры
вмешательства в природные процессы ради материалистических интересов: искусственное
распространение борщевика Сосновского, попытки поворота рек с Севера на Юг и другие.

В  настоящее  время  пришло  осознание  пагубности  этого  пути,  необходимости
перехода  к  устойчивой,  природосберегающей  экономике.  Но  без  изменения  веры  и
проистекающей  из  неё  парадигмы  общественных  отношений,  это  может  привести  и  уже
приводит  к  другим  крайностям:  сокращению  населения  ради  «сохранения  планеты»,
расцвету языческой и оккультной духовности, и другим.

Выход  здесь  состоит  в  правильном  понимании  природы  как  Божьего  творения  и
человека – как ответственного управителя на планете, призванного, однако, к высшей цели –
освящению и спасению во Христе.  Тогда,  «нося рай в себе самом» [4], человек сможет и
правильным образом выстроить хозяйствование в природе.

Другой, резко нарастающий в XXI в. аспект – бурное развитие электронных средств
общения.  Это  нравится  самим  людям,  облегчающим  себе  таким  образом  доступ  к
информации и получающим, по словам специалистов, постоянную дофаминовую подпитку
от  чтения  новостей.   Но  это  поддерживается  во  многом и  производителями  гаджетов,  и
разработчиками  программного  обеспечения.  В  стремлении  к  прибыли  они  переступают
нравственные границы, создают сомнительные игры и приложения, особенно опасные для
детей  и  молодёжи.  Врачи констатируют  возникновение  электронной зависимости  и  даже
«цифровой  деменции»  у  людей.  Социальные  сети  и  мессенджеры  создают  иллюзию
широкого круга контактов, в действительности отдаляя людей друг от друга, подменяя им
живое  словесно-духовное  общение.  Между  подростками  возникает  зависть  и
неудовлетворённость  жизнью  из-за  более  дорогих  и  мощных  устройств  у  сверстников.
Присущая человеку здоровая самостоятельность в добре выплёскивается в бессмысленные
ралли  и  сражения  компьютерных  игр.  Возникает  мощное  международное  течение
«киберспорта»,  впечатляющее  публику  астрономическими  выигрышами,  но  в  реальности
уводящее миллионы людей от созидательной жизни.

Третий  пример  из  этой  череды,  пожалуй,  самый опасный  –  биотехнологии.  Через
медицину человек старается преодолеть свою природную ограниченность, а также смягчить
тяжкое бремя болезней, возложенное на него Творцом за грехопадение (ср. Быт. 3, 16). В
некоторой степени, как известно, врачебное искусство и лечебные снадобья благословляются
Церковью (Сир.  38,  1-4).  Но в  нынешние  времена  наука  и  техника  в  данной сфере явно
переступают  границы  дозволенного:  искусственное  прерывание  беременности,  фетальная
терапия, экстракорпоральное и донорское оплодотворение, суррогатное материнство, смена
пола, нелегальная пересадка органов, эвтаназия и т. д. Большой резонанс вызывает вопрос
прививок,  особенно  в  плане  их  принудительности,  а  также  производства  вакцин  с
использованием клеточных линий из тел абортированных младенцев. Горячо дискутируется
возможность вмешательства в геном человека.

Поднимает  голову  течение  трансгуманизма,  выступающее  среди  прочего  за
искусственное расширение способностей людей, биохимическое избавление от страданий,
достижение  некоего  «бессмертия»  посредством  клонирования,  перезаписи  информации  с
головного мозга или других технологий.

В большом переплетении греховных наклонностей,  стоящих  за  этими процессами,
выделим  особо  экономический  интерес.  Любой  продукт  данной  линейки,  помимо  всего
прочего – это бизнес, возможность расширить рынок и получить прибыль. А сфера здоровья
и продолжения рода по понятным причинам щедра на деньги. Конкуренция и нарастающая
скорость  жизни  побуждают  производителей  действовать  быстро,  не  задумываясь  об
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ответственности и отдалённых последствиях своих «инноваций». Нужно сказать, что лозунг
«быстро», подкрепляемый достижениями современной науки и техники, вообще стал одним
из  главных соперников  веры,  держа людей в  постоянном  напряжении  и  не  позволяя  им
думать о спасении души.

Итак, научно-инновационная деятельность как одна из передовых линий современной
жизни  является,  несомненно,  и  ареной  духовной  борьбы.  В  ней  происходит  испытание
человека, делается его выбор между добром и злом. Будучи богодарованной, способность к
творчеству в человеке исказилась и стала служить интересам самолюбия. Пришествие в мир
Христа  дало  возможность  освящения  и  исцеления  этой  сферы  деятельности.  Но
господствующая  сейчас  глобальная  тенденция  «экономизма»  [5],  в  т.ч.  в  её  идеях
конкуренции понуждает учёных и изобретателей клониться в сторону духовного равнодушия
или даже открытого  богоборчества,  переступать  моральные нормы, создавать  для  народа
нравственно порочные электронные, медицинские и иные технологии.

Просвещение  разума  словом  евангельской  веры  способно  развернуть  человека  к
покаянию и употреблению своих интеллектуальных способностей во славу Творца.
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