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В статье рассматривается социальное восприятие необходимой характеристикой культурной сре-

ды, которая требует большего внимания при изучении ситуационного влияния на моральное сужде-

ние. Действиями, ситуациями и отношениями определяются моральные суждения. Теории морали с 

двойным процессом подчеркивают, что мораль часто воспринимается как интуиция и социальные 

группы, изменяют моральные суждения с важными последствиями для того, что считается и не 

считается моральным поведением.  
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оральные суждения определяются дей-
ствиями, ситуациями и отношениями.

Теории морали с двойным процессом под-
черкивают, что мораль часто воспринимает-
ся как интуиция, которая говорит нам, что 
что-то не так, признавая при этом, что «наша 
интуиция изучает свою интуицию», как си-
туации и восприятия влияют на моральное 
познание и, в свою очередь, на социальное 
поведение. В современном мире совсем не-
давно не хватало больничных коек или ре-
спираторов, чтобы все пациенты могли по-
лучить адекватную медицинскую помощь. 
Врачи были вынуждены сравнивать одну 
жизнь с другой. Многие страны столкнутся с 
такой же ужасной ответственностью. Для 
таких разрушительных моральных решений 
не существует хороших чертежей. Одна 
группа специалистов по биоэтике предложи-
ла, чтобы в случае нормирования оборудова-
ния или ухода приоритет отдавался молоде-
жи и тем, кто работает на переднем крае 
здравоохранения. Государственные планы в 
Алабаме предусматривают схему, в которой 
«лица с тяжелой или глубокой умственной 
отсталостью, умеренной или тяжелой демен-
цией или катастрофическими неврологиче-
скими осложнениями, такими как стойкое 
вегетативное состояние, вряд ли будут кан-
дидатами на поддержку искусственной вен-
тиляции легких». Врачи в Пенсильвании со-
здали восьмибалльную шкалу, которая с тех 
пор была принята больницами по всей 
стране, для расчета ожидаемой продолжи-
тельности жизни пациента до COVID (с уче-
том любых ранее существовавших заболева-
ний), а также вероятности его выживания в 
текущей госпитализации, поскольку врачи 
сортируют, кто будет… а кто не будет – полу-
чит спасительную помощь [12]. Многие учре-
ждения рассматривали возможность принятия 
универсальных приказов не реанимировать 
пациентов с коронавирусом из-за рисков, ко-
торые такие усилия могут представлять для 
персонала больницы. Эти душераздирающие 
приготовления, не говоря уже о реальных 
решениях, совсем недавно казались немыс-
лимыми. Ситуационные нарушения перево-
рачивают с ног на голову все, большое и ма-
ленькое. Возможно, нам лично не придется 
выбирать, кому жить, а кому умереть. Тем не 
менее обсуждаемые социологические иссле-

дования категоризации и классификации 
также помогают нам увидеть, как в это время 
«социального дистанцирования» нас на самом 
деле призывают расширить нашу вселенную 
моральных обязательств. Все, что мы делаем 
(и не делаем), теперь определяет, сколько му-
чительных решений о жизни и смерти прихо-
дилось и придется принимать врачам и мед-
сестрам. Самые уязвимые из нас внезапно ста-
новятся более заметными: мы глубоко связаны 
не только с пожилыми людьми и больными, 
но и с бездомными, заключенными, людьми 
без документов. Наша реакция должна быть 
альтруистичной, чтобы спасти как можно 
больше, но часто это не так: мы видели, как 
люди копили продукты и взвинчивали цены на 
запасы обычно дешевых и действительно жиз-
ненно важных товаров.  

И постоянно нужно обдумывать о том, как 
ситуационные обстоятельства взаимодей-
ствуют с социальными отношениями, чтобы 
формировать моральные суждения. Это не 
призыв к моральному релятивизму, а настоя-
тельное признание того, что когда дело до-
ходит до индивидуального суждения, мораль 
относительна. То, что мы считаем хорошим 
и плохим, становится немного неясным, ко-
гда мы оказываемся на незнакомой террито-
рии, и поэтому мы пересматриваем наши от-
ношения, а также то, кто и что действитель-
но имеет значение. Наша теория неполна без 
этого понимания. Как понять, что действие 
неправильное? Исследования моральных 
суждений показывают, что участие, наблю-
дение или даже размышление о моральных 
нарушениях автоматически вызывает нега-
тивную эмоциональную реакцию. Как объ-
яснила в отношении физического насилия, 
«когда мы думаем о том, чтобы воткнуть бу-
лавку в руку ребенка, или слышим историю 
о том, как человек ударил своего отца, у 
большинства из нас возникает автоматиче-
ская интуитивная реакция, которая включает 
в себя вспышку отрицательного аффекта». 
Аргумент Хайдта [14]. Как основан на боль-
шом количестве исследований, предполага-
ющих, что быстрые и медленные когнитив-
ные процессы лежат в основе человеческого 
познания, и это становится все более влия-
тельным в социологии [9]. Однако в послед-
ние годы в рамках когнитивных наук были 
достигнуты значительные успехи. Подчер-
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кивающие невнимание Хайдта к ситуацион-
ным вариациям – в частности, знакома ли 
дилемма – в то время как отдельная работа 
привлекает внимание к взаимосвязи между 
аффектом и социальным восприятием – 
насколько бессознательно убеждения о дру-
гих формируют то, как мы относимся к ним 
и впоследствии относимся к ним. В резуль-
тате предполагается, что моральное сужде-
ние относится не только к действиям, но и к 
ситуациям и отношениям. Более того, социо-
логи, которые давно знают, как ситуации и 
отношения влияют на человеческое сужде-
ние, обладают уникальной способностью 
учитывать это влияние в наших исследова-
ниях. Таким образом, чтобы дополнить рас-
тущее включение исследований из когни-
тивных наук в социологию. 

Рассматривая исследования в области куль-
туры, размышляя о действии в отношении мо-
рального суждения, выделив две выдающиеся 
модели в когнитивных науках: модель соци-
альных институтов Джонатана Хайдта и мо-
дель цифровой камеры. Первому уделяется 
значительное внимание в социологии, а второ-
му, имеющему большое влияние на моральную 
психологию, – нет. И полагается, что послед-
нее особенно стоит включить в исследование, 
поскольку его внимание к ситуационным вари-
ациям отражает большую работу в нашей соб-
ственной дисциплине, которая подчеркивает, 
как социальные ситуации содержат свои соб-
ственные значения и ожидания, которые фор-
мируют суждения и действия людей. 

Моральное суждение I: культура в размыш-
лениях о действии. В последние годы идея о 
том, что эмоции управляют моральными суж-
дениями, приобрела известность благодаря 
двум новаторским моделям, появившимся в 
психологии, чтобы бросить вызов многолетне-
му предположению о том, что мораль является 
результатом рационального мышления: соци-
альной интуиционистской модели Джонатана 
Хайдта и цифровой камере модель. Также из-
вестная как модель слона и всадника [14], 
предполагает, что люди делают выбор между 
правильным и неправильным. И на основе 
сильно прочувствованных интуитивных реак-
ций на моральные дилеммы (когнитивная об-
работка типа I). Моральное рассуждение – это 
постфактум процесс, возникающий для оправ-
дания первоначальной аффективной реакции 

(когнитивная обработка типа II) [14; 5]. Кон-
цепции Хайдта, обращают внимание на влия-
ние ситуаций на моральное суждение. И все 
идет нормально и работает так, как ожидалось, 
когнитивный тип I управляет оценкой. Подоб-
но предустановленному режиму камеры с фик-
сированными настройками для съемки фото-
графий в различных условиях, эвристика типа I 
предлагает короткие пути, формируя чувства и 
направляя суждения в обычное время. Однако 
в новых или сложных ситуациях, когда оче-
видная обстановка не ясна, становится необхо-
димым «диалог наших сознательных рассуж-
дений и интуитивных чувств» и более предна-
меренные корректировки [3, с. 286]. Результа-
том является познание типа II, при котором 
медленные, явные и сознательные вычисления 
проявляются как когнитивные ручные коррек-
тировки. «Моральные дилеммы различаются 
по степени, в которой они связаны с эмоцио-
нальной обработкой» [6, с. 234], и новые и 
сложные проблемы бросают нам вызов, пото-
му что нашим эвристикам не хватает необхо-
димой подготовки, чтобы направлять нас. 

Социальная интуитивистская модель Хайд-
та стала глубоко влиятельной в современных 
социологических теориях морали во многом 
благодаря широко цитируемой статье [14], ко-
торая представила Хайдта социологической 
аудитории. Согласно которому, интернали-
зированные убеждения и ценности мотиви-
руют моральные (размышления) действия. 
Предоставляя людям имплицитное понима-
ние того, что хорошо и к чему стоит стре-
миться, а что плохо и чего следует избегать. 
Подобно эмоциям в социальной интуицио-
нистской модели, эти интернализированные 
убеждения бессознательно управляют наши-
ми суждениями; они становятся явными в 
качестве оправданий только тогда, когда то-
го требуют требования социального взаимо-
действия. Таким образом, познание типа I 
сродни социологическим теориям практики, 
согласно которым воплощенные диспозиции 
направляют действие, а модель набора ин-
струментов, в которой культурные значения 
оправдывают действия [3; 6, с. 284], хотя эти 
явные оправдания появляются только тогда, 
когда от людей требуется их предоставить. 
Некоторые демонстрирует свою аргумента-
цию, сравнивая ответы подростков в ходе 
фиксированного опроса и углубленного ин-
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тервью на вопросы об их ценностях и мораль-
ных дилеммах. И утверждает, что моральная 
интуиция подростков, выраженная в опросах, 
лучше предсказывает их будущие действия, 
чем их явные ответы на вопросы интервью об 
их моральных дилеммах – просоциальное и 
девиантное поведение. Он заключает, что если 
мы хотим понять влияние моральных ценно-
стей на действия, методы исследования долж-
ны обращаться к практическому типу созна-
ния I, а не к дискурсивному типу II [10, с. 243]. 

С момента публикации Вайси произошел 
всплеск социологических исследований, 
изучающих, как приобретенные имплицит-
ные ценности мотивируют размышления о 
действии, а также само действие с точки зре-
ния двойного процесса [5]. Например, иссле-
дования на макроуровне сравнивают взаимо-
связь между бессознательными моральными 
схемами и самооценочным поведением в 
разных странах и на национальном уровне в 
отношении поведения при голосовании и во-
лонтерства. На мезоуровне исследования 
изучают, как изменение моральных схем мо-
лодых людей связано с изменениями в их 
личных социальных сетях и то, как бессозна-
тельное представление о себе как о незави-
симом или партнере влияет на вероятность 
того, что человек присоединится к профес-
сиональной сети, охватывающей границы. 
Наконец, исследования на микроуровне рас-
сматривают, как воплощенные моральные 
установки на идеализированное будущее, 
святость окружающей среды или религиоз-
но-моральные ценности формируют индиви-
дуальное поведение [4, с. 76]. В каждом из 
этих примеров основная идея состоит в том, 
что неявные ценностные обязательства типа I 
управляют суждениями и действиями, а яв-
ное мышление типа II возникает постфактум 
и только при наличии подсказки для объяс-
нения поведенческого выбора. 

Ситуационные вариации. 
Несмотря на важный вклад этой работы, со-

циологическая наука имеет тенденцию отда-
вать приоритет воплощенным моральным цен-
ностям как независимо формирующим дей-
ствия, не обращая внимания на то, как ситуа-
ционные вариации влияют на динамику суж-
дения-действия, особенно ситуации с новыми 
и незнакомыми особенностями [13, с. 133]. 
Безусловно, одним из наиболее значитель-

ных вкладов социологии в психологические 
исследования морали является внимание к 
контекстуально-культурным вариациям то-
го, что классифицируется как моральное: ко-
гда, почему и кем. Но часто эта культурная 
вариация концептуализируется как статиче-
ская: ценности двух или более социальных 
групп сравниваются так, как будто на про-
цессы морального суждения отдельных чле-
нов группы не влияют ситуационные кон-
тексты и непредвиденные обстоятельства. 
Другими словами, существует тенденция от-
носиться к культуре как к географии. Сравни-
вая ее в разных странах, социодемографии, 
социальные категории, и уделять меньше вни-
мания культуре, как особенностям ситуаций, 
которые могут привести к внутригрупповым 
или даже внутри индивидуальным вариаци-
ям [11, с. 29]. Тем не менее многие социаль-
ные теоретики, и, как показали многочис-
ленные исследования с тех пор, особенности 
ситуаций формируют суждения и действия, 
поскольку каждая ситуация содержит свои 
собственные значения и ожидания, иногда 
даже выстроенные в самом процессе взаимо-
действия. Даже наши социальные идентич-
ности зависит от ситуации, поскольку раз-
личные аспекты нашей личности могут быть 
более или менее актуальными в зависимости 
от особенностей ситуации, в свою очередь 
формируя неявное суждение. 

Впоследствии, изучая, обширный и от-
дельный массив исследований культуры и 
познания изучает, как различные особенно-
сти ситуаций формируют суждения и дей-
ствия. Это включает в себя характеристики 
физической среды, такие как обстановка, в 
которой человек находится (например, парк, 
церковь, улица), и характеристики обстанов-
ки, включая ее звуки и запахи. Он также 
включает характеристики материальной сре-
ды: как материальные качества объектов 
формируют значения, которые люди припи-
сывают ситуациям. Интерактивные особен-
ности ситуаций также имеют значение, 
включая как вербальное, так и невербальное 
общение: язык, голос, акценты, интонация, 
грамматика, прикосновения, телесные сигна-
лы и жесты, и это лишь некоторые из них. 
Наконец, характеристики социальной среды, 
формирующие суждения и действия, вклю-
чают наблюдения за поведением, которые 
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зависят от сетевых характеристик отноше-
ний человека, а также от социальных харак-
теристик вовлеченных акторов, что является 
важнейшей характеристикой любой ситуа-
ции, включающей людей, реальных или во-
ображаемых. Комбинированные, физиче-
ские, материальные, интерактивные и соци-
альные особенности ситуаций могут быть 
классифицированы как формы «обществен-
ной культуры», которые предоставляют зна-
ния о мире информационными и значимыми 
способами, всегда зависящими от «личной 
культуры» данных получателей: внутренние 
когнитивные ассоциации, развившиеся в ре-
зультате повторения воплощенного опыта  
[2, с. 343]. В той мере, в какой личные куль-
туры людей резонируют с особенностями 
ситуаций, с которыми они сталкиваются, они 
способны «решать» практические проблемы 
и плавно перемещаться по миру. 

Что происходит, когда у актеров отсут-
ствует необходимая личная культура, необ-
ходимая для понимания ситуации, в которой 
они находятся? Другими словами, что про-
исходит, когда люди оказываются в новых и 
незнакомых ситуациях: в местах со стран-
ными звуками и запахами, где люди говорят 
на разных языках и используют чужие же-
сты? Или настройки с незнакомыми объекта-
ми, или когда материальные качества объек-
тов внезапно изменились? А как быть с теми 
ситуациями, в которых сети и паттерны взаи-
модействия беспорядочны или когда люди 
оказываются не теми, кем вы когда-то их счи-
тали? На микроуровне это именно такие си-
туации, которые называемые «неустроенны-
ми», которые характеризуются разрушением 
«считающихся само собой разумеющимися 
внешних культурных лесов», и что [5] пред-
положил в конце своей статьи: «может благо-
приятствовать разным сочетаниям схематиче-
ской и совещательной обработки» (стр. 1707). 
Зарождающиеся исследования культуры и 
познания показывают, что в таких ситуациях 
познание типа I неадекватно. 

Например, Н.Н. Зарубина [8, с. 63] изучила 
газетные сообщения о людях, пытающихся 
протестовать, расплачиваясь крупными сум-
мами мелких денег и монет, и обнаружили, 
что эти действия вызывают сильную реак-
цию, поскольку они нарушают само собой 
разумеющееся значение денег. Используя 

знакомый объект незнакомым способом, 
деньги внезапно начинают требовать созна-
тельного внимания и напряженной интерпре-
тации, усиливая эмоции. Точно так же, а так-
же со ссылкой на существенность, Епифанова 
[7, с. 103] показали, как, когда актеры в 
книжных клубах сталкиваются с новыми 
культурными объектами – в данном случае с 
совершенно новым романом, – они активно 
работают над определением его общего зна-
чения, взаимодействуя с похожими другими. 
Через эти взаимодействия смысл книги начи-
нает отражать социально-демографические 
различия, но все начиналось иначе. Учитывая 
новизну текста, культурных предрасполо-
женностей членов книжного клуба было не-
достаточно, чтобы руководствоваться их 
суждениями. Требовалось явное обсуждение 
посредством взаимодействия. 

Каждый из этих примеров относится к ситу-
ации, в которой только одна черта окружаю-
щей среды была незнакомой – то, что [1] 
назвали небольшими «пробелами» в обыч-
ном «онтологическом соучастии» между во-
площенными диспозициями и внешними 
проявлениями в среде. В другом месте опи-
сал их как «условия легкой неопределенно-
сти», когда люди намеренно полагаются на 
«практики, доступные в памяти или [другие 
аспекты] культурной среды», чтобы опреде-
лить стратегию действий. 

Напротив, и в отдельном направлении ис-
следования, социологическое исследование 
кризиса рассматривает ситуационные нару-
шения в гораздо более широком масштабе: 
полный и неожиданный структурный кол-
лапс. Это ситуации с «неустойчивыми» и 
«несуществующими» культурными лесами, в 
которых внезапные разрывы вызывают пере-
рыв в рутинной практике и неопределен-
ность результатов. Такие ситуации выдвига-
ют сознание на передний план, поскольку 
актеры пытаются найти путь вперед. Они 
также особенно эмоциональны, поскольку 
сбои, вызванные кризисом, могут посеять 
страх, замешательство и неуверенность. Но 
именно потому, что рутинная практика не мо-
жет служить руководством, эмоций недоста-
точно, чтобы указать путь. Даже Бурдье и 
Гидденс писали, что «рациональный выбор 
может взять верх» во «времена кризиса», когда 
«рутинное согласование субъективных и объ-
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ективных структур жестоко нарушается» – в 
этом смысле рациональный выбор относится к 
непривычному и явному решению проблем. 
Следовательно, даже «основатель» теории 
практики предположил, что в ситуациях, когда 
общественная культура дезорганизована, тре-
буется намеренное обдумывание. 

Эти примеры показывают, что для социо-
логов, использующих теории двойного про-
цесса познания, важно обращать внимание 
на то, как особенности ситуаций, устояв-
шихся или неурегулированных, влияют на 
моральные суждения и действия. По мере 
того, как люди путешествуют по миру, они 
сталкиваются с различными формами обще-
ственной культуры, которые структурируют 
значения ситуаций как морально хорошие, 
морально плохие или морально нейтральные, 
в зависимости от их предшествующих пред-
расположенностей. Однако в новых, незна-
комых и кризисных ситуациях, люди не мо-
гут полагаться на личную культуру в каче-
стве руководства. Они должны намеренно 
пробиваться. Таким образом, Хайдта, воз-
можно, достаточно для объяснения рутин-
ных моральных суждений (например, воро-
вать плохо), но в тот момент, когда в ситуа-
цию вкрадывается неожиданный элемент (но 
мне нужно лекарство, которое стоит денег, 
которых у меня нет, чтобы спасти мою су-
пругу). Обращая внимание на тот факт, что 
иногда «диалог наших сознательных рас-
суждений и интуитивных чувств» и модель 
цифровой камеры может помочь объяснить, 
когда и почему наши автоматические интуи-
тивные представления о морали недостаточ-
ны, чтобы направлять наши суждения, а так-
же что мы делаем, чтобы преодолеть такие 
дилеммы. Это также может помочь нам найти 
разницу между тем, как мы себя чувствуем, 
и тем, что мы чувствуем по поводу того, 
что мы чувствуем, а также работу, которую 
мы делаем, чтобы регулировать наши чув-
ства, в том числе в отношении моральных 
нарушений. Наконец, модель цифровой каме-
ры может помочь нам теоретизировать несо-
ответствие между моральными суждениями и 
действиями, например, когда люди ведут себя 
так, как они считают неправильным, но все 
равно решают поступать. Когда дело доходит 
до нравственного познания, иногда достаточ-
но наших «горячих» и «быстрых» инстинк-

тов. Но часто, особенно в сложных ситуаци-
ях, необходимо обдумывание типа II. 

Следовательно, плодотворным шагом для 
социологов морали является переосмысле-
ние доминирования модели Хайдта «слон и 
всадник» с учетом предположения Вайси о 
том, что совещательная обработка может 
возникать не только постфактум, но и в «не-
спокойные» времена, когда «социальные и 
культурные» понятия изменились, к которым 
приспособилось их практическое сознание 
[14; 5]. И поставить идеи Гидденс в диалог с 
социологическими исследованиями ситуатив-
ных влияний культуры на познание [6, с. 143]. 
Как личная культура взаимодействует на но-
вые ситуации и кризисы, чтобы определить, 
будут ли люди использовать когнитивную об-
работку типа I или типа II для вынесения мо-
ральных суждений? Именно то, как решаются 
моральные дилеммы, и взаимосвязь между 
этим процессом и более широкой социальной 
динамикой должны быть в центре исследова-
ния. Именно к этому последнему аспекту свя-
зи культура и познание я сейчас и перехожу. 

Моральное суждение II: культура мышле-
ния о людях. 

В работах Хайдта есть недостаток, который 
медленно проникает в нашу дисциплину и 
должен заставить нас задуматься, вынуждая 
социологов использовать еще больше наших 
инструментов для изучения психологических 
теорий морального суждения.  Недостаточно 
внимательно относится к способам социаль-
ного восприятия и опосредует моральное 
суждение, хотя на наши оценки и других 
также влияет воплощенная культура. Други-
ми словами, один и тот же человек в одной и 
той же ситуации может по-разному относить-
ся к одному и тому же поведению в зависи-
мости от субъекта (субъектов), вовлеченных 
во взаимодействие. Это связано с тем, что 
приобретенные моральные установки отно-
сятся не только к суждениям о поступках, но и 
к суждениям о людях. Более того, поведенче-
ские суждения и оценки людей часто, если не 
всегда, пересекаются [14, с. 43], был лакони-
чен: «Категории, применяемые к людям и по-
ведению, могут влиять на наши ожидания в 
отношении людей и наши интерпретации их 
поведения». Следовательно, социальное вос-
приятие является необходимой характеристи-
кой культурной среды, которая требует боль-
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шего внимания при изучении ситуационного 
влияния на моральное суждение. 

В статье рассматривается, что моральные 
суждения определяются действиями, ситуа-
циями и отношениями. Теории морали с 
двойным процессом подчеркивают, что мо-
раль часто воспринимается как интуиция, ко-
торая говорит нам, что что-то не так, призна-
вая при этом, что «наша интуиция изучает 
свою интуицию». Социологическое исследо-
вание, которое основывается на этих идеях 
или связано с ними, рассматривает, как меж-
культурные различия, когда культура часто 
заменяет географию или социальные группы, 
изменяют моральные суждения с важными 
последствиями для того, что считается и не 
считается моральным поведением. Однако в 
этих подходах отсутствует идея о том, что в 
зависимости от особенностей ситуации и осо-
бенно социальных особенности ситуации, од-
но и то же поведение, оцениваемое одним и 
тем же человеком, может считаться более или 

менее нравственным. Более того, по мере того 
как во внешней среде «возникают» различные 
ситуационные дилеммы, наши моральные 
суждения могут переходить от быстрых и ав-
томатических к медленным и преднамерен-
ным, поскольку мы стремимся осмыслить 
действия других или даже свои собственные. 
Многие из нас ведут себя в одних ситуациях 
так, как в других не сочли бы приемлемым. 
Это говорит о том, что наши моральные суж-
дения гораздо менее внутренне стабильны, 
чем это допускают современные теории. Сле-
довательно, то, как мы оцениваем нравствен-
ность, аморальность или даже моральную 
уместность действия, также зависит от осо-
бенностей ситуации, в том числе от того, 
насколько она знакома или нет, и от воспри-
нимаемых социальных категорий субъектов, 
вовлеченных во взаимодействие. Будущие 
исследования морали должны более полно 
учитывать в своем анализе взаимосвязь дей-
ствий, ситуаций и отношений. 
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Человек вечно копается в прошлом, или заглядывает в будущее, 

а просто спокойно побыть в настоящем – такая редкость. 

Элизабет Гилберт, американская писательница 

еловечество, едва возникнув, уже гре-

зило о светлом Будущем, поскольку ему,

также изначально, категорически не нравилось 

его настоящее. Появилась целая «фабрика» по 

созданию таких моделей. Но, как отмечается, 

это по-прежнему «зимнее солнце», которое 

светит, но не греет. Эта мечта-вечна, потому 

что она бесконечна. Подпитывается, в основ-

ном, только иллюзорными надеждами. День 

нынешний вообще фактически исключает та-

кие варианты [5]. Очень похоже, что подоб-

ное не предвидится и не предполагается. У 

человека нет времени думать о будущем; не 

выпасть бы из настоящего. Создается ощу-

щение, что цивилизация достигла критиче-

ского возраста, старости, когда пришло вре-

Ч 


