


Уважаемый Председатель, 

Уважаемые члены комиссии, 

Уважаемые коллеги! 

Позвольте представить Вам научный доклад по научно-квалификационной 

работе на тему: 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АУТИЧНОГО 

СООБЩЕСТВА: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

осмысления новых проблем, с которыми в XXI веке сталкивается этика как 

философия (теория) морали и как знание практико-прикладного характера: 

выявление зоны этических рисков в развитии компьютерных технологий и 

интернет-коммуникаций; масштабный комплекс биоэтических дилемм, 

связанных с клонированием, репродуктивными технологиями, эвтаназией; 

проблемы космической и экологической этики; наука с ее дилеммами 

авторских прав, свободы в экспериментировании и др.  

Среди острых этических проблем мы выделяем ту, которая, с одной 

стороны, является вечной, а с другой – серьезно трансформирована реалиями 

глобализирующегося общества, техногенной цивилизации и переходом 

общества в фазу пострациональной морали. Это проблема сообщества как 

особого типа человеческой солидарности и идентификации его членов. 

Изначально сообщество как форма социальной солидарности обеспечивало 

сохранение и воспроизводство Homo Sapiens, сохраняя индивидуальные 

различия внутри целого. Многочисленные аспекты «дифференциаций» 

(правовой, медицинской, клинической, политической) нуждаются в 

этической экспертизе и оценке. Этот круг новых задач становится предметом 

социальной этики как этики институтов, прикладной и практической этики, 

которая значительно пополняет традиционную этику как философию морали, 

нормативную и дескриптивную этику.  

Изучение новых сообществ, основанных на ценностях традиционной, 

рациональной и пострациональной морали имеет как теоретическое, так и 



практическое значение. Аутичное сообщество – социокультурный феномен, 

позволяющий увидеть многообразие ценностей в их динамике, 

микшировании и даже «конкуренции». Практика показывает, что аутисты и 

люди «вокруг аутизма» объединяются в сообщества (комьюнити), 

выстаиваемые на разных системах ценностей: долга и ответственности, 

взаимопомощи и психологической поддержки; научных; религиозных и даже 

узко прагматических.  

Особо выделяется профессиональное сообщество сопровождения 

детей-аутистов в образовательной среде. Этические проблемы в сфере 

образования, с которыми сталкивается российское общество сегодня, 

обусловлены неготовностью адекватно реагировать на необходимость 

введения инклюзивного образования в школах как реализацию 

задекларированного права на образование для всех1/2/3. Дети-аутисты, как и 

другие дети с ОВЗ, получили допуск в общеобразовательное пространство, 

что влечет ряд положительных последствий, но в то же время порождает 

трудности не только профессионального сопровождения, освоения новых 

видов деятельности и т.п. Большое количество этических проблем и даже 

коллизий нравственного характера возникает в коммуникациях ученик-

ученик, ученик-учитель, родитель-родитель, родители-руководство 

образовательных организаций, руководители школ-учредители и т.п. 

Очевидно, что инклюзивное образование должно рассматриваться не только 

как результат государственной политики, но и как деятельность 

общественных организаций, как единое пространство взаимодействия 

социальных партнеров, в том числе и сообществ. Часто родители «здоровых» 

детей негативно воспринимают включение в класс детей-инвалидов, иногда 

родители детей-аутистов не идут на конструктивную деятельность. В свою 

очередь, руководство образовательных организаций не всегда обеспечивает 

создание необходимых методологических, кадровых, финансовых, 
 

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 
2 Всемирная декларация об образовании для всех (Джомтьен, 1990 г.) 
3Саламанская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 
особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.) 



материально-технических условий. Часто мешают стереотипы, что все 

аутисты – это обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. 

Контрастными выглядят опровергающие случаи, когда так называемых 

высокофункциональных аутистов общество знает как профессионалов 

высочайшего уровня, выдающихся деятелей искусства, ученых с мировым 

именем, создателей компьютерных, интернет-технологий, криптовалют. 

Вместе с тем, обучающийся-аутист – это ученик, требующий особого 

профессионального внимания, времени, сил и душевного равновесия от 

учителя, требования к которому в реформируемой школе и без того высоки. 

Трудности, с которыми сталкивается система образования, не всегда 

осознаются как этические. В инклюзивном образовании нравственные 

ценности трансформируются, пропадают идеалы единообразия, 

«нормальность», даже индивидуализация уступает место персонализации, 

появляется ценность разнообразия, движения жизни (Н.Гартман). Этико-

моральные дискурсы, возникающие в реформируемом образовательном 

пространстве, являются «увеличительным стеклом», сквозь которое видны 

качественно новые социальные, культурные и этические проблемы, такие как 

сложность и неоднозначность восприятия и отношения к «инаковому», 

«другому», «странному», «чужому» и т.п. Стратегии преодоления этих 

проблем уже наработала этика как практическая философия от Сократа и 

Аристотеля, киников и стоиков, благодаря этике любви и свободы выбора 

средневековых мыслителей, концептуализации «достоинства человека» в 

возрожденческом гуманизме, в этике Канта, антропоцентричной философии 

ХХ века. 

Актуальность работы имеет и методологические аспекты. Этика как 

философия морали накопила за годы своего существования солидный 

исследовательский инструментарий для анализа социоантропосферы: от 

базовых методов эмпирических (наблюдение, сравнение, эксперимент) и 

теоретических (анализ, синтез, мысленный эксперимент, моделирование) до 

современных междисциплинарных – герменевтический анализ, метод 



больших чисел, контент-анализ, методы социолингвистики, «устная история» 

и др. Разнообразные подходы и методы обосновывали такие модели 

человека, как космологическая, креационистская, «человек как высшее 

творение Бога», «Человек-машина», «ансамбль общественных отношений», 

человекобог и богочеловек, вплоть до фукодианского образа «лица 

начертанного на прибрежном песке». В каждом из антропологических 

проектов фиксировались и типы объединения людей, типы солидарностей, 

искусственных и естественных объединений. При этом этический аспект в 

такого рода моделировании играл и играет существенную роль.  

Этические аспекты развития аутичного сообщества и особенности его 

исследования представляют собой сложную и важную задачу теоретической 

и практической философии, поскольку являются своего рода «научной 

лабораторией», «внедренческой площадкой» для понимания роли и места 

«человека особенного» в обществе позднего Модерна с его 

пострациональной моралью. Феномен аутичного сообщества подчеркивает 

факт того, что исследования в этой области давно вышли за пределы 

«клиники» (М. Фуко) и преодолевают инерцию рассмотрения аутизма как 

«болезни» (О. Богдашина). Изменения в системе образования (инклюзия, 

доступная образовательная среда, открытое образование) указывают на 

сложность внедрения этих «гуманистически обоснованных» изменений в 

различных культурах. 

Предпринятое исследование позволяет не только выявить, обозначить 

социокультурные и этико-моральные проблемы современного российского 

общества, но и предложить стратегии решения с учетом их воздействия в 

перспективе на общественную нравственность. 

Степень научной разработанности темы исследования.  

Фундаментальные этические обоснования бытия человека как члена 

социума и «морального существа», наработанные философией за более чем 

два тысячелетия ее истории, содержат универсальный методологический 

инструментарий для анализа современных социокультурных феноменов. 



Вклад в развитие базовых этических проблем и категорий внесли 

Аристотель4, Августин Аврелий, Б. Спиноза, Дж. Локк, Д.Юм5, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Кант6, А. Шопенгауэр7, Ф. Ницше8, Вл.С. Соловьев, П.А. Кропоткин, А. 

Бергсон и др. Большую значимость для темы диссертации имеют идеи 

свободы выбора, достоинства человека в этике римских стоиков,9 

возрожденческом гуманизме10, философии Нового времени11, философии 

экзистенциализма.  

Изучение этики аутичного сообщества потребовало обращения как к 

фундаментальным философским трудам, так и к исследованиям современных 

отечественных и зарубежных ученых. Разработки по теории и практике 

морали12: Р.Г. Апресян, В.И. Бакштановский13, А.А. Гусейнов14, О. 

Дробницкий15, В.Г. Иванов16, А.В.Разин17, Г.В.Тульчинский, К.С. Пигров и 

др.  

Изучение человека в философии представляет собой один из базовых 

блоков – философскую антропологию. Сегодня этот термин понимают как 

широко (учения от Сократа и Аристотеля до современных постмодернистов), 

так и узко, как философское направление возникающее в начале ХХ века, 

 
4 Аристотель. Сочинения в четырех томах. - М.: Мысль 1976-1984. 
5 Юм Д. Сочинения в 4-х томах. М.: Мысль, 2002-2006.  
6 Кант И. Сочинения в 6 т., М.: Мысль, 1964. -. М.: Наука,1980; Основы метафизики нравственности. М.: 
Изд-во «Мысль», 1999. 1472 с. (Классическая философская мысль). 
7 Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / Общ. ред.. сост., вступ. ст. А.А.Гусейнова и А.П.Скрипника. 
– М.: Республика, 1992. – 448 с. (Б-ка этической мысли). 
8 Ницше Ф. Сочинения в 2 т./ Пер. с нем.; Сост., ред. и авт. примеч.. К.А.Свасьян. – М.: Мысль, 1990. 
9 Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий / Вспуп. ст. В.В.Сапова. – М.: ТЕРРА-Книжный Клуб: 
Изд-во «Республика», 1998. – 544 с. 
10 Баткин Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности. – М.: Наука, 1989. – 272 с. 
11 Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Об усовершенствовании разума: Сочинения. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-
Пресс, Харьков: Изд-во «Фолио»,, 1998 – С.587-844. 
:Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель: Биогр. Повествования / Сост., общ. ред. и послесл. Н.Ф.Болдырева. 
– 2-е изд. Челябинск: «Урал LTD», 2000.  516 с. – (жизнь замечат. людей. Биогр. б-ка Ф.Павленкова; т.16). 
12 Этика: энциклопедический словарь/ Под ред. Р.Г.Апресяна и А.А.Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001.-671 с.  
13 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Социология морали: нормативно-ценностные системы // СОЦИС, 
2003, №5. – С.8-19. 
14 Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. - М.: Мысль,1987. – 589 с. 
15 Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М.: Наука, 1974. 388 с.; Моральная философия. Избранные труды / 
Сост. Р.Г.Апресян. М.: Гардарики, 2002. 523 с. 
16 Иванов В.Г. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – СПб., 1997; История этики средних веков / В. Г. 
Иванов. Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. - 279 с.; 
Итоги развития этики в ХХ веке // Актуальные проблемы гуманитарных наук: Сборник лекций/ Науч.ред. 
Б.Д.Парыгин. – СПб.: СПбГУП, 2003. – С.80-95. 
17 Разин А.В. Этика: история и теория. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2002. – 496 с.  



основоположниками которого являются М. Шелер и Г. Плеснер. 

Рассматривая человека как «эксцентрическое», «пограничное» и 

«недостаточное» (А. Гелен) существо, эти мыслители в значительной мере 

формируют методологию исследования «человеческой сущности»: 

человеческое в этой модели противоположно социальному, оно имеет 

качественно иную природу, обусловленную духом, культурой. Поэтому в 

философской антропологии основательно рассматривается вопрос о степени 

свободы-несвободы, зависимости-независимости человека как члена 

общества и сообщества. Особую важность представляют идеи мыслителей 

этого направления, объединенных в группу «культурная антропология»: М. 

Ландман18, Э. Ротхакер, этим авторам принадлежит разработка концепта 

«картина человека».  

Для исследования аутичного сообщества важно осмысление оппозиции 

«Я-другой» (М. Бубер, Э. Левинас), идеи «диалоговой сущности человека» 

(М.М. Бахтин), идеи диалога культур (В. Библер) и толерантности (А.А. 

Гусейнов, В.А. Куренной). Поскольку сообщество объединяется для 

взаимной помощи себе и носителям аутизма, то для понимания «человека 

особенного» актуальны теории, в которых акцентируется особый статус 

человека: «мистический» (Э. Нойман19), «символический» (Э. Кассирер20), 

«играющий»21 (Й. Хёзенга), «человек для самого себя» (Э.Фромм22), 

«сверхчеловек» (Ф. Ницше) и «богочеловек» (Вл.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, 

Н.А. Бердяев, Д.С.Мережковский23). 

 
18 Landmann M. Fundamental Anthropologic.- Bonn.: Bouvier, 1979.-309 S.- S.185; Landmann M. Philosophische 
Anthropologie. Menschliche Selbstdeutung in Geschichte und Gegenwart.- Berlin.: Gryter, 1955.-224 S. 
19 Нойман Э. Глубинная психология и новая этика. Человек мистический / Пер. В.М.Донец. Научн. ред и 
послесл. В.В.Зеленский – СПб.: Академический проект, 1999. – 206 с. 
20 Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 448 с. 
21 Хейзинга Й. HOMO LUDENS. В тени завтрашнего дня: пер. с нидерл./ общ. ред. и послесл. Г.М.Тавризян. 
– М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 464 с. 
22 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: Республика, 1994. – 447; Человек для самого 
себя // Психоанализ и этика. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.- С. 23-251. 
23 Шестов Л. На весах Иова (Странствование по душам) //Шестов Л. Соч. в 2-х т. М.: Наука, 1993. .2. 260 с. 



Для анализа современной морали актуальны труды по деловой этике 

Р.Т. де Джордж24, Д.Фритцше25, Л.А.Громова, а также по практической этике. 

Сообщество как особый тип солидарности аутистов и людей «вокруг 

аутизма» раскрывается в ходе междисциплинарных исследований 

организационной культуры и организационной этики, разработанных на 

стыке менеджмента и психологии. 

Концептуальные положения социальной этики представлены в работах 

Г.Костюка26, А.В. Назарчука27. Проблемы идентификации человека как члена 

общества и сообщества раскрыты в трудах Ф.Тённиса, М.Вебера, 

К.Поппера28, У.Эко29, Ф.А. фон Хайека30, М.Фуко31. Осмысление 

современных типов сообществ (комьюнити) потребовало изучения теории 

ценностей (Г. Риккерт32, В. Виндельбандт, Н. Гартман, М. Шелер33, М. 

Рокич), поскольку именно ценности являются «ядром» аутичных сообществ, 

и, прежде всего, нравственные ценности (Дж. Локк, Д. Юм, Дж. Мур, А.В. 

Н.О. Лосский34, Миронов35,). 

Понимание этических аспектов аутичного сообщества невозможно без 

новейших исследований, которые ведутся в междисциплинарном 

пространстве психологии морали (Л. Колберг, Ж. Пиаже, Э. Тюриель, У. 

Деймон, М. Нисан, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский). В работе по 

данному разделу диссертации автор опирался на разработки отечественных и 

 
24 Де Джордж Ричард Т. Деловая этика / Пер.с англ. Р.И.Столпера. – М.: ИГ «Прогресс»; ИД «РИПОЛ 
КЛАССИК», 2003. – 736 с. 
25 Фритцше Д.Дж. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива / Пер. с англ. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2002. - – 336 с. 
26 Костюк К. Социальная этика в постидеологическую эпоху // Политическая и экономическая этика. - М.: 
ФАИР-ПРЕСС, 2001. - С.3-24. 
27 Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества.  М.: Директмедиа Паблишинг, 2002. – 381 с. 
28 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1: Чары Платона. – М.,1992. 
29 Эко У. Пять эссе на темы этики. – СПб: Изд-во «Симпозиум», 2000. – 160 с. 
30 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М.: Мысль, 1974. 487 с.; 
Поршнев Б.Ю. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. 232 с. 
31 Фуко М. История безумия в классическую эпоху – СПб. 1997. – 576 с. 
32 Риккерт Г. О понятии философии. Философия жизни.  К.: Ника-центр, 1998.  С. 34.; Границы 
естественнонаучного образования понятий.  С. 316. 
33 Шелер М. Избранные произведения. — М., 1994. — С. 279. 
34 Лосский Н.О. Ценность и бытие / Н. Лосский. Бог и мировое зло. - М., 1994. 
35 Миронов А.В. Понятие ценности, виды и иерархия ценностей // Социальногуманитарные знания. 2007.  
№1.  С. 96-98. 



зарубежных специалистов в области медицинской и клинической психологии 

и в области аутизма (Богдашина36, Морозов37, Касанова38 и друие). 

Объектом исследования является универсальный методологический 

инструментарий теоретической и практической этики, формирующий 

подходы и решения к современным социокультурным проблемам. 

Предмет исследования – этика и аксиология аутичного сообщества. 

Гипотеза диссертации: Философия в единстве теории и практики 

обладает исследовательским и проектным потенциалом для решения острых 

социокультурных проблем. Этика как инструмент моральной рефлексии 

формирует механизмы гуманного регулирования социокультурных связей и 

отношений, что хорошо прослеживается на примере вновь возникающих 

типов сообществ, в том числе, аутичного сообщества.  

Цель диссертационного исследования – обосновать эффективность 

применения универсального методологического инструментария 

теоретической и практической этики для анализа сложных социокультурных 

феноменов на материале аутичного сообщества. 

Цель определяет следующие задачи исследования: 

- Представить человека как «существо морали» и члена сообщества в 

истории этических учений; выполнить теоретический анализ и обобщение 

основных отечественных и зарубежных концептуальных положений  для 

исследования феномена аутичного сообщества; 

- Рассмотреть динамику представлений о человеке как члене общества и 

сообщества, обозначить идеи для анализа «человека особенного» в 

философских учениях ХХ века; 

- На основе теоретического анализа понятия «сообщество», сформулировать 

дефиницию и раскрыть сущность аутичного сообщества; обосновать систему 

 
36	 Богдашина О.Б. Расстройства аутистического спектра: введение в проблему аутизма: учебное 
пособие/под науч. ред. Е.А. Череневой; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П.Астафьева. Красноярск. 2015. 248 с. 
37 Морозов С.А. Основы диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра. М., 2014. 
38 Casanova M. F. Editorial: Leo Kanner, the anti-psychiatry movement and neurodiversity. Сибирский вестник 
специального образования, № 1–2 (16–17), 2016. С. 6-9. 



ценностей как основной фактор объединения людей в сообщества 

современного типа «комьюнити»; 

- Выполнить обзор основных теорий ценностей и проанализировать базовые 

ценности аутичного сообщества;  

- представить результаты эмпирических исследований, направленных на 

идентификацию аутичного сообщества как особую форму социокультурной 

солидарности, что позволит выявить методологический ресурс прикладной 

этики. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

В работе используются преимущественно философско-теоретические 

методы исследования: логический анализ, элементы структурно-

функционального анализа, аксиологический подход. При этом оптимальной 

теоретико-методологической основой исследования представляются 

культурно-антропологические концепции, в целом сформировавшиеся под 

влиянием философии жизни, философской антропологии и 

феноменологической традиции. Важная особенность философско-

антропологического подхода, отличающая его, например, от 

экзистенциалистской традиции, во многом ориентированной на решение, 

казалось бы, тех же самых задач, – это стремление опереться на данные 

конкретных наук, таких как биология, медицина, психология, социология. 

Поэтому особый интерес могут представлять, с одной стороны, ставшие уже 

классическими этюды М. Ландмана, А. Гелена, Э. Ротхаккера и ряда их 

современников, знаменующие переход от антропологической философии к 

культурной антропологии. А с другой стороны – идеи современных 

исследователей аутизма, работающих в русле парадигмы нейроразнообразия 

и парадигмы собственного перцептивного стиля. 

Вместе с тем предпринимается попытка обобщения первичных 

социологических данных, полученных надежными эмпирическими 

методами, такими как наблюдение, включенное наблюдение, контент-анализ, 



интервью. Интерпретация данных осуществляется в русле 

феноменологической традиции.  

Научная новизна исследования: 

1. Обоснована эффективность применения универсального 

методологического инструментария теоретической и практической этики для 

анализа сложных социокультурных феноменов современного мира, 

обозначаемого как «общество позднего Модерна», или глобализирующееся, 

информационное общество. 

2. Концепт «человек особенный», предвосхищенный в философских 

учениях ХХ века, конституирующий модели «гуманного» и «справедливого» 

урегулирования конфликтов «Я-Другой», «Свой-Чужой», «индивид-

общество», «индивид-сообщество», конкретизирован применительно к 

проблематике аутичного сообщества. 

3. Описана динамика понятия «сообщество» с опорой на разработки 

философии и теоретической социологии, что позволяет выявить типологию 

аутичных сообществ, формирующихся вокруг различных систем ценностей. 

Раскрыто понятие аутичного сообщества, выявлены его характеристики, 

впервые в составе «аутичных сообществ» рассматриваются как носители 

аутизма, так и люди «вокруг» аутизма (родители, родственники, 

специалисты, эксперты и др.). 

4. На основе сопоставительного анализа рассмотрены системы 

ценностей, объединяющие различные сообщества аутистов и людей «вокруг 

аутизма» Показана значимость аутичных сообществ типа комьюнити для 

актуализации гуманистических, нравственных ценностей (благоговение 

перед жизнью, любовь к дальнему…) в обществе «цинического разума». Тем 

самым в исследовании не только формулируются острые социокультурные и 

этико-моральные проблемы современного российского общества, но и 

предлагаются стратегии решения с учетом их воздействия на общественную 

нравственность в близкой и далекой перспективе. 

 



На защиту выносятся следующие положения 

1. Этика в единстве теории (философии морали) и моральной практики 

содержит универсальный методологический инструментарий для анализа 

сложных социокультурных феноменов, включая такие качественно новые 

феномены, как сообщества аутистов и людей «вокруг аутизма». 

Методологический инструментарий этики позволяет эффективно 

осуществлять моральную рефлексию и проектировать адекватные моральные 

практики и жизненные стратегии. 

2. Философские представления о «человеке особенном» в учениях ХХ 

века (этика ненасилия, этика доверия, «благоговения перед жизнью», теория 

справедливости и другие) содержат модели позитивного урегулирования 

мировоззренческих, социальных, ценностных и этических конфликтов.  

3. «Аутичное сообщество» является продуктивным понятием 

раскрывающим разные типы социальных солидарностей, складывающихся 

на основе тех или иных систем ценностей. Социальные солидарности 

аутистов и людей «вокруг аутизма» имеют разную структуру, 

соответствующие типологии гемайншафт или комьюнити, и 

формирующуюся на основе определенных систем ценностей (социальных, 

научных, религиозных, экономических). Основой наиболее жизнеспособных 

сообществ, адекватных вызовам современного мира, являются сообщества, 

выстраиваемые на доверии и особом типе инновационной организационной 

культуры («снежинка»). 

4. Формирующиеся сегодня в России и во всем мире аутичные 

сообщества отражают сложность и неоднозначность процессов развития 

современной морали и общественной нравственности, динамику моральных 

ценностей в меняющемся мире и его отдельных сферах: образовании, 

педагогике, социальной политике и социальной работе, медицине, в сфере 

коммуникации и т.д. Эти процессы позволяют обнаружить, с одной стороны, 

угрозы существованию Homo Sapiens, обозначаемые как «антропологическая 

катастрофа», а с другой стороны, отыскать и выработать перспективные 



моральные практики для его выживания, сохранения в изначальном статусе 

«морального существа». 

Достоверность и обоснованность выводов обеспечиваются обращением 

к широкому кругу явлений, привлечением широкой совокупности 

философских и научных источников, а также применением адекватных 

методов исследования. 

Научно-теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования заключается в том, что был выполнен 

анализ философских оснований исследования аутичных сообществ, 

обосновано понятие «аутичное сообщество». Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы в философских, этических, 

антропологических, социальных, культурологических научных разработках и 

исследованиях феномена аутизма, сообществ «иного» типа, формирующихся 

культур. Могут стать значимыми в педагогических, психологических, 

биологических, психиатрических и других медицинских исследованиях. 

Структура диссертации определяется логикой исследования, 

отражает последовательность решения поставленных задач. Текст состоит из 

Введения, двух глав, разбитых на четыре параграфа, Заключения и 

библиографического списка. Список включает 160 наименований. Объем 

работы составляет 110 страниц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к научному докладу. 
Апробация основных положений и результатов исследования 

 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение при проведении 

учебных занятий (прохождение педагогической практики в вузе, преподавание в вузе), в 

текстах научных публикаций, в выступлениях на конференциях различного уровня, а 

также в работах, принимавших участие в международных конкурсах: 

- XV-XX международные научно-практические форумы студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодежь и наука XXI века» (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева, апрель 

2014-19);  

- I-III научно-практические конференции «Инклюзивное образование: управление, 

технологии, практика» (Красноярск, апрель 2017-19); 

- I-VI Краевые педагогические форумы (Красноярск, декабрь 2014-2019);  

- международная научно-практическая конференция «Феномен наследия А.С. Макаренко» 

(Москва, МГУТУ им. К.Г. Разумовского, ноябрь 2018);  

- IV-VIII Международных научно-образовательных форумах «Человек, семья и общество: 

история и перспективы развития» (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева, апрель 2015-

19);  

- международные научно-практические конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра» (Пермь 2013, Москва 2014, 2016, Красноярск 

2015, Тюмень 2017);  

- международная научно-практическая конференция по проблемам СО НКО: 

«Партнерство власти, НКО и бизнеса в развитии и регулировании сферы (общественно 

полезных) социальных услуг: возможности, ограничения и перспективы» (Красноярск, 

2018);  

- II международная открытая родительская конференция (Красноярск, 2018); 

- межрегиональная конференция «Инклюзия: практики развития и обучения» (Красноярск, 

2019); 

- XXI Всероссийская научно-практическая конференция «Психология и педагогика 

детства: дети третьего тысячелетия» (Красноярск, 2019); 

- международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии» (Н. Тагил, 2019); 

- международная конференция «Права и благополучие людей с инвалидностью в России и 

ЕС» (Москва, 2019); 

- форум «Общество, дружелюбное к детям» (Красноярск, 2016); 



– III международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов (в рамках требований 
ФГОС) University Knowledge 2018. Москва. 20.03.2018 г. Ступень: Аспирантура. 
Направление: Философские науки. Номинация: Профессионально-специализированные 
компетенции. Форма: Отчет о научно-исследовательской работе. Название конкурсной 
работы: Технология разработки и апробация адаптированной образовательной программы 
для школьников с расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзивного 
образования. 2-е место; 
– III Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов (в рамках требований 

ФГОС) University Knowledge 2018. Москва. 20.03.2018 г. Ступень: Аспирантура. 

Направление: Философские науки. Номинация: Профессиональные компетенции. Форма: 

Статья. Название конкурсной работы: Значение идей культурной антропологии для 

понимания аутичной культуры. 3-е место. 

  
 Опубликованы 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК, в том числе 1 
статья SCOPUS: 

1. Гох А.Ф., Костылев С.В. Интерактивные методы обучения студентов основам 
биоэтики. Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева. 2017. № 2 (40). С. 236-239. https://elibrary.ru/item.asp?id=29368898 

2. Викторук Е.Н., Гох А.Ф., Минеев В.В. Феномен аутизма в культурно-
антропологической перспективе. Научные исследования и разработки. Социально-
гуманитарные исследования и технологии. 2018. Т. 7. № 3. С. 33-38. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35659124 

3. Викторук Е.Н., Минеев В.В., Гох А.Ф. Проблема статуса аутичного сообщества и 
признаки наличия аутичной культуры. Ценности и смыслы. 2018. № 3 (55). С. 79-92. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35303098 

4. Gokh A.F., Mineev V.V., Viktoruk E.N. Defending identity and diversity: the potential of 
cultural anthropology for reshaping autism. Журнал Сибирского федерального университета. 
Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 11. № 12. С. 1947-1961. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36651238 

5. Гох А.Ф., Шестакова Н.Н., Юрков Д.В. Инклюзивная культура: от образовательного 
к социокультурному контексту. Вестник Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2019. № 2 (48). С. 189-198.   
https://elibrary.ru/item.asp?id=38251299 

 
 
 
 
 
 
  



Приложение 2 к научному докладу. 
Обоснование темы диссертационного исследования 

 
Содержание научно-квалификационной работы А.Ф. Гоха соответствует 

паспорту и формуле специальности 09.00.05 «Этика» и паспорту специальности 

24.00.01 «Теория и история культуры», поскольку включает исследования проблем 

истории морали (нравственности) и этики, этической теории (философской этики), 

нормативной этики и прикладной этики, а также проблемы, возникающие на стыке 

этики и других философских, социальных и гуманитарных дисциплин. 

Области исследований: 

4. Историческое развитие этики как теории морали. 

9. Методологические проблемы этического исследования. 

10. Аксиологические, эстетические, гносеологические, 

логические, психологические, социологические и другие проблемы морали. 

13. Моральная ценность; ее природа и разновидности. 

15. Мораль и общество. 

16. Справедливость; ее природа и разновидности. 

17.Этические проблемы функционирования социально-политических систем и 

институтов. Этика прав человека. 

19. Моральные качества. Этика добродетелей. 

20. Моральная свобода; ее природа и уровни. Свобода и ответственность. 

28. Прикладная этика. Методология этико-прикладных исследований. 

 

Помимо этого, тема исследования отвечает следующим пунктам паспорта 

специальности 24.00.01 Теория и история культуры: Философские науки. 

2.13. Кантовская философия как «критика разума». Моральная ценность 

культуры. Культура как развитие природных человеческих задатков в способности. От 

обучения и воспитания к образованию (к творческим способностям и моральному 

совершенствованию человека). Полемика с Руссо – антинатурализм и 

утопизмкантовской трактовки культуры. 

2.18. Аксиологическая философия культуры (В. Виндельбанд и Г. Риккерт). 

2.19. Символическая философия культуры Э.Кассирера. 

2.20. Неоромантическая философия культуры " Философии жизни ". 

2.21. Экзистенциалистская философия культуры. 

2.22. Философская герменевтика как философия культуры. 



2.23. Психоаналитическая и неофрейдистская философия культуры (З. Фрейд, 

К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм). 

2.25. Структуралистская и постструктуралистская философия культуры. 

2.26. Постмодернистская философия культуры. 

2.2. Культура как ценность и как понятие. Причины бесконечного многообразия 

определений культуры. 

Это позволяет рекомендовать диссертацию с соответствующими доработками 

для защиты в диссертационных советах по этике (специальность 09.00.05 Этика) и по 

теории и истории культуры (24.00.01 Теория и история культуры. Философские науки) 

 
Научно-квалификационная работа соответствует абзацу 2 пункта 9 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с изменениями на 2 августа 

2016 года). 
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