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В статье рассматривается соотношение имени и реальности в истории культуры 
и науки и в современном языкознании. Характеризуются современные философ, 
ские, естественно-научные и физико-математические подходы к этой проблеме 
Отмечена особая роль личного имени в отношениях имен с реальностью. Пред! 
ставлены топологическая модель структуры слова и ее основные свойства. 
Предлагается проект «Матрица Абсолюта». 

The article deals with the relationship between name and reality in the history of culture 
and science and modem linguistics. The modem philosophical, natural scientific and 
physical and mathematical points of view on this problem are characterized. A special 
role of a personal name in relationship between names and reality is denoted. The 
topological model of a word structure and its main properties are presented. The project 
of «The Matrix of the Absolute» is proposed. 

Проблема соотношения имени и реальности является одной из древней-
ших в культуре, философии, науке. Она проходит через всю их историю, 
сохранив актуальность до наших дней. Истоки культуры, философии, нау-
ки ученые находят в языке. Так, известный польский языковед Я. Розвадов-
ский утверждал, что задолго до появления каких бы то ни было «наук», 
а также «религий» и «искусств» у человека в его собственной повседневной 
жизни уже были элементы и предпосылки всего этого, воплощенные в фак-
тах языка. Вместе с проявлениями человеческой жизни развивалось все, 
что называется наукой и философией, религией и поэзией. Все они берут 
начало из того, что уже существовало раньше в соответствующих п о н я т и я х 

языка. Мысль о первичности языка по отношению к культуре и науке ста-
новится еще более очевидной, если учесть, что древнейшие п р о я в л е н и я 

культуры - мифы, сказания и легенды - отводят Слову созидающую роль-
посредством его творится сам мир и человек. 

В сжатом виде приведем несколько примеров из мифологических и рели-
гиозных представлений о Слове как творящем начале и основе м и р о з д а н и я -

египетский Мемфисский богословский трактат: Логос-Слово созидает мир> 
священные книги древнеегипетского Бога Тота: мысль есть Бог-Отец, Сл°* 
во - его Сын, создающие в единении жизнь; космологические п р е д с т а в л е н и й 

африканского племени догонов: мир создан Богом Амма из его имени; Ьи0" 
лия: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»; ИР8® 
екая Авеста о центральном месте имени Бога Ахурамазды в мироздании и 
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о в н а я » концепция соотношения языка и реальности, в которой 
С' ' g0pnT реальность и соответствует ей, из наивных представлений 

" з Ь " переходит затем в древнейшую культуру, а из нее - в философию 
о м ^ л о г ш о к а к области научного знания. В античности возникает теория 
И ^ " о < в а Н И Я , основу которой составляет проблема соотношения имени 
'^сдмета. Идеи античной теории именования получают свое развитие 
и С р е д н е в е к о в ь я . Д л я средневековой философии доминирующей явля-
В _ Т1тг\ //ПРПГМ i n m ^ u p ГА/TL о о п р ц ш л й л ^ п а ч г т О А Ш Л Й u ^ o n m i i r v u 

E h д р е о п а г и т ) , а в качестве прообразов для творимых вещей выступают 
и. « с л о в а ума». В XVII в. создатели «Всеобщей рациональной граммати-
считали, что «дух других людей благодаря способности к слову», не про-

ч а я в наше сознание, «может постичь все наши помыслы и все разнооб-
азные движения нашей души». В языкознании X I X в. «духовная» концеп-

ция с о о т н о ш е н и я языка и реальности наиболее ярко воплотилась в учении 
В фон Гумбольдта, выдвинувшего тезис о языке как энергии и деятельно-
сти духа. Методологической основой «духовной» концепции языка Гум-
больдта выступили учения Г. Гегеля, Ф. Шеллинга и ряда других философов 
о духе как первооснове всего сущего и источнике развития мировой истории. 

Позднейшая философия и лингвистика не оставляют вниманием эту 
проблему. В философии X X в. тема имени (шире - языка), его сущности, 
его соотношения с вещью в том или ином виде представлена у Э. Гуссерля, 
Э. Кассирера, Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера, Г. Гадамера, К. Ясперса 
и других зарубежных ученых. Афористично трактовка этой темы формули-
руется М. Хайдеггером: «Язык есть дом бытия». Философия имени являет-
ся важнейшей в работах русских философов-космистов Г1. А. Флоренского, 
С. Н. Булгакова, А. Ф. Лосева, которые путь в разрешении философских 
проблем, проблем бытия искали в естественном языке, в раскрытии его со-
отношения с реальностью. А. Ф. Лосев считал, что «проблема вещи и отно-
шения ее к имени есть труднейшая проблема в философии вообще, и, кро-
ме того, это - одна из основных ее проблем» [Лосев, 1993: 8 1 1 ] . Для работ 
этих ученых характерно понимание имени (слова) как энергетической 
и космической сущности. С. Н. Булгаков: «Слово космично в своем естест-

е> ибо принадлежит не сознанию только, где оно вспыхивает, но бытию, 
человек есть мировая арена, микрокосм, ибо в нем и через него звучит 

ИР--.» [Булгаков, 1999: 26]. В лингвистике нового времени ведущей ста-
Ится мысль о структурном сходстве языка и действительности. Так, 

Устный датский лингвист Л. Ельмслев в одной из своих работ подчерки-
те Т ' Ч Т ° <<стРУктура языка может быть приравнена к структуре действи-

ьности или взята как более или менее деформированное отражение ее» 
Х м е л е в , i960: 267]. 
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Особый философский смысл имеет проблема личного имени. В 0 ц Т о 

гическом плане эта проблема рассматривается уже в мифологии и р е л 

озных учениях. Например, в православии существует религиозно-фИло 

екая доктрина «имяславие», связанная с энергиями и сущностью им 
Бога. Онтологический смысл личного имени рассматривается в ряде ф ц ^ 
софских работ (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев и др.). Одн 

ко личное имя несет в себе особое не только онтологическое, но и культ^ 
но-духовное и социальное содержание. 

Как одна из универсалий культуры личное имя выполняет функции 
хранения и передачи традиций, истории, культуры народа. В именах По 

словам А. Ф. Лосева, все наше культурное богатство, накопленное в тече 
ние веков. Культурно значимые имена не исчезают бесследно из памяти на-
рода, сохраняя историческую память о связи времен, масштабности деяний 
его лучших представителей. Ключевые имена культуры присутствуют 
в сознании народа как вехи, символы его достижений, героической исто-
рии, знаки национальной культуры. Исследование таких имен позволяет 
выявить имена, значимые, актуальные для современного политического 
и духовно-культурного развития общества, направленно формировать на-
циональное самосознание. 

До недавнего времени принято было считать, что проблема языка игра-
ет в естественных и физико-математических науках подчиненную роль. 
Однако с развитием квантовой механики, когда произошел пересмотр осно-
ваний физики, отношение к проблеме языка принципиально изменилось. 
В современной науке актуальным остается требование полной ясности в из-
ложении теории и неизбежная неточность и недостаточность понятий для 
выражения ее полного содержания. Язык математики не решает всех проб-
лем, поскольку, с одной стороны, требует окончательной смысловой интер-
претации полученных результатов с помощью естественного языка, а с дру-
гой - остается неясным, насколько математический язык применим ко всем 
явлениям. Крупнейший физик X X в., лауреат Нобелевской премии В. Гей-
зенберг по этому поводу замечает: «Ситуация, с которой мы сталкиваемся 
в наших попытках «понять», может привести к мысли, что существующие 
у нас средства выражения вообще не допускают ясного и н е д в у с м ы с л е н н о -

го описания положения вещей. В атомной физике мы используем весьма 
развитой математический язык, удовлетворяющий всем требованиям яснос-
ти и точности... Было бы, однако, слишком преждевременным требовать, 
чтобы во избежание трудностей мы ограничились математическим языков 
Это не выход, так как мы не знаем, насколько математический язык при^е 

ним к явлениям. Наука тоже вынуждена в конце концов положиться на 
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куй язык, ибо это единственный язык, способный дать нам уверен-
^ e q T 0 м Ы действительно постигаем явления» [Гейзенберг, 1987: 121]. 
< ' с ь возникает языковой парадокс: с одной стороны, язык математики 

оЛяет наиболее точно, однозначно и непротиворечиво описывать раз-
n f я в л е н и я , а с другой - чтобы понять окончательный смысл полученных 
НЬ'е льтатов, необходимо прибегать к природному языку с его менее стро-
Ре3'поНЯТИйно-формальным аппаратом. 
^ g Гейзенберг, говоря об этом парадоксе, отмечает, что в атомной физи-

п о л ь з у ю т с я разными способами описания, исключающими, но также 
Д о п о л н я ю щ и м и друг друга, адекватное же описание процесса достигается 

конечном счете только игрой различных образов. Физик, когда говорит 
о с о б ы т и я х в мире атомов, «нередко довольствуется неточным метафори-
ческим языком и, подобно поэту, стремится с помощью образов и сравне-
ний п о д т о л к н у т ь ум слушателя в желательном направлении, а не заставить 
его с помощью однозначной формулировки точно следовать определенно-
му направлению мысли» [Гейзенберг, 1987: 218]. 

Энергетическая и информационная «вплетенность» естественного язы-
ка в саму реальность находит свое подтверждение в биологии, в исследова-
ниях, посвященных структурному изоморфизму генетического кода и ес-
тественного языка. Биологический взгляд на язык как естественный орга-
низм возник еще в X I X в. (А. Шлейхер, М. Рапп, В. Уитни и др.) - натура-
листическое направление в языкознании. В новейшее время проблема 
структурного сходства генетического кода и естественного языка возникает 
в научном пространстве едва ли не более чем через десятилетие после от-
крытия генетического кода. Из биологов одним из первых к ней обращает-
ся лауреат Нобелевской премии французский биолог-генетик Ф. Жакоб, 
а из лингвистов - Р. О.Якобсон. Свое дальнейшее развитие эта проблема 
получает в работах других биологов и лингвистов - В. А. Ратнера, 
Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова и др. В дальнейшем к исследованию 
генетического кода подключаются физики, математики, представители дру-
гих областей знаний. Возникают матричная генетика, инженерная генетика, 
МеДицинская генетика, компьютерная генетика и другие направления, в ко-
ТоРых создаются свои модели генетического кода и его сходства с другими 
С0стемами. Развивается биополевая модель Гурвича-Любищева-Казначее-
Ва- Разрабатывается так называемая ГБВ-модель, или модель образно-вол-
Нового генома Гаряева-Березина-Васильева. В ней геном высших организ-
м ° в рассматривается как биоголографический компьютер, формирующий 
^Ространственно-временную структуру биосистем. 

Новую актуальность эта проблема получила в связи с попытками созда-
^ Искусственного интеллекта, биороботов, развитием нанотехнологий. 
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В большинстве этих направлений в той или иной степени затрагрщ- Д 
и вопрос структурного изоморфизма естественного языка и г е н е т и ч е с ^ 
кода. 

Несмотря на накопленный богатый материал о структурном ИЗОМОПА 

ме генетического кода и естественного языка, оставалось неясным, как 
противоречиво объяснить этот феномен и объединить все в единую схему 6 

«Каким образом, - пишет Р. О. Якобсон, - следует интерпретировя 
все эти бросающиеся в глаза соответствия между генетическим кодом Ко 

торый «в своей основе является единым для всех организмов» < ... > ц ^ 
зисной моделью, лежащей в основе вербальных кодов всех ч е л о в е ч е с к и х 
языков и, nota bene, не имеющей аналогий среди любых с е м и о т и ч е с к и х 
систем, кроме естественного языка. Вопрос об этих изоморфных чертах 
становится особенно поучительным, если мы примем во в н и м а н и е тот 
факт, что они не имеют параллелей ни в одной из систем к о м м у н и к а ц и и 
животных» [Якобсон, 1985: 400]. 

В современной фундаментальной математике и физике единых теорий 
является общепринятым представление о том, что в основе мироздания 
должна лежать геометрическая фигура. Один из создателей квантовой ме-
ханики, лауреат Нобелевской премии, австрийский физик-теоретик Э. Шре-
дингер пишет: «В эйнштейновской теории гравитации представление о ма-
терии и ее динамических взаимодействиях базируется на понятии геомет-
рической структуры, внутренне присущей пространственно-временному 
континууму. Идеальным устремлением этой теории, ее конечной целью яв-
ляется не более не менее как доказательство следующего утверждения: че-
тырехмерный континуум, наделенный определенной внутренней геометри-
ческой структурой, структурой, которая подчинена определенным, прису-
щим ей чисто геометрическим законам, должен представлять собой адек-
ватную модель или картину "окружающего нас реального мира в простран-
стве и времени" со всем, что он содержит, описывающую его поведение 
как целого, - картину всех событий, разыгрывающихся в нем» [Шредингер, 
1986: 10]. Понятно, что подобная геометрическая модель может быть лишь 
чистой формой, абстракцией, идеальным построением, отвлеченным от 
форм изучаемых физических объектов. Однако к этой модели должны быть 
приложимы фундаментальные физико-математические, естественно-науч-
ные и гуманитарные законы об устройстве микромира, человека и Вселен-
ной. 

Поиски лингвистикой единой внутренней структуры языка о к а з а л и с ь 

тесно связанными с главной тенденцией современной ф у н д а м е н т а л ь н о й 

науки - поиском непротиворечивой основы мироздания в виде геометр14' 
ческого образа и созданием на этой базе общей теории науки. Попытки 
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ен»я такой грандиозной объединяющей теории привели многих ученых 
что это, по-видимому, невозможно в рамках ста!щартной системы 

кMhI ,1То здесь требуется привлечение новых представлений и методов, 
й" |-лавная тенденция современной фундаментальной науки поставила об-

теорию языка перед необходимостью представления внутренней 
у р ы языка в виде геометрической модели. 

Важной предпосылкой для получения такой модели явилось учение 
йСтотеля о чистой форме как одной из реальностей бытия. Свое вопло-

•Al\(ie это учение находит в современной математике, в таком ее разделе, 
топология. Топология изучает наиболее общие свойства геометри-

ч е с к и х фшур, остающиеся неизменными при любых преобразованиях этих 
АягУР- ^ в э т о м с м ы с л е язык как сущность может иметь одну общую фор-
^у независимую от национальных форм различных языков. Р. О. Якобсон, 
ддя которого, как известно, центральным понятием лингвистики был инва-
риант, считал, что наиболее адекватное представление это понятие находит 
в топологии. 

Центральным принципом в получении такой «чистой» (топологиче-
с к о й ) формы явился принцип структурного изоморфизма. Этот принцип ха-
рактеризует соответствия между структурами объектов. Две структуры, 
рассматриваемые отвлеченно от природы составляющих их элементов, яв-
ляются изоморфными друг другу, если каждому элементу первой структу-
ры соответствует лишь один элемент второй и каждой связи в одной струк-
туре соответствует связь в другой, и обратно. Такое взаимооднозначное со-
ответствие называется изоморфизмом. Он может быть полным лишь между 
идеализированными, абстрактными объектами. Изоморфизм связан не со 
всеми, а лишь с некоторыми фиксированными свойствами и отношениями 
сравниваемых объектов, которые в других своих отношениях и свойствах 
могут отличаться. 

Такой топологический образ был получен нами в виде додекаэдра (две-
надцатигранника, рисунок 1). В полученной модели соблюдены все задан-
ные начальные условия, включающие как фундаментальные структурные 
свойства слова, его элементы и их отношения, так и геометрические законы 
Для построения подобных структур. Она удовлетворяет требованиям пово-
ротной, зеркальной и моноклинной симметрий. Можно выделить по край-
ней мере четыре пары топологических свойств полученной модели: конти-
нуальность и дискретность, симметричность и асимметричность, компле-
МеНтарность и зеркальность, горизонтальность и вертикальность. Эти свой-
Ства должны сохраняться в любых объектах, вовлеченных в круг исследо-
вания, независимо от их физического облика. Следует подчеркнуть, что на-

Р топологических свойств может быть увеличен как при дальнейшем бо] 
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описании данной простейшей модели слова, так и при ее усложнена 
полнении пропусков в структуре. Ценность полученной модели и выЯв'' 
ных топологических свойств будет тем выше, чем большее число объ 
и явлений можно будет описать с их помощью. 6Кт°ь 

Структура слова (слово-словоформа) 

Слово 

Словоформа структуры слова 

Геометрический образ «слово-словоформа» по своей сущности являет-
ся идеальным объектом, чистой сущностью, но это реальный объект, 
поскольку он представляет собой структурированную реальность с о з н а н и я . 

Элементы верхней пирамиды структурируют понятия, нижней- образы-
Топологическая модель слова дает возможность впервые получить пред-
ставление о структуре сознания. 

Полученная геометрическая структура позволила синтезировать дан-
ные философии, целого ряда конкретных наук и культуры в одной н а у ч н о й 

парадигме, что является одной из предпосылок дальнейшего и с с л е д о в а н и я 

на общей основе структурных феноменов, вовлечения в их круг ДрУгйХ 
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Топологический образ слова (имени) объединяет в одной модели 
о ^ и р (фундаментальные физические силы), человека (включая его 
„КР- мьшшение, мозг, язык и генетический код) и макромир (Абсо-
^космические системы - планетарные, звездные, галактические). Се-
JH°T' ^„яя наука не располагает другим геометрическим образом, облада-

такой же огромной объясняющей силой для фундаментальных явле-
действительности, как представленная геометрическая модель слова. 

"и м0дель представляет собой матрицу имени Абсолюта, с помощью ко-
ой он создает мир и управляет им [Гируцкий, 1913: 19-20]. 
крупнейшие физики X X в е к а - А.Эйнштейн, В. Гейзенберг, Н. Бор 

др - считали, что если удастся проникнуть в сокровенные глубины мате-
т то окажется, что там она превращается в энергию. Само же возникно-

вение и существование Вселенной, по их предположениям, обязано полю 
более тонкому, чем энергия, полю более похожему на информацию или 
сознание. Таким полем для нас выступает сознание Абсолюта, заключенное 
в матрицу его имени. 

Если считать, что два совпадения - это тенденция, три совпадения - за-
кономерность, то в данном случае можно говорить об открытом законе, 
поскольку в матрице насчитывается тринадцать совпадений. В закончен-
ном виде матрица Абсолюта может быть представлена следующим рисун-
ком (рисунок 2). 

Выявленный структурный изоморфизм объектов допускает существо-
вание у них таких фундаментальных свойств, которые могут в каких-то 
своих частях точно описываться математическим аппаратом. 

Современное представление об общей культуре человека вместе с гу-
манитарными ценностями включает в себя владение им определенным ес-
тественно-научным и математическим знанием. Как отмечают математики, 
их наука не отличается от других форм культурной деятельности. Образо-
ванные люди должны иметь представление о некоторых математических 
структурах, уметь строить непротиворечивые классификации, отделять су-
щественные признаки от несущественных, как это делается в аксиомати-
ческих теориях [Еровенко, 2006: 5]. 

Точность математики как науки послужила в свое время основной при-
чиной математизации гуманитарного знания. Однако вслед за этапом, на 
котором математика исполняла роль «королевы наук», наступил этап сбли-
жения, на котором математика выступает на службе остальных наук, созда-
вая для гуманитарных наук особый логический аппарат. 

По мнению Р. Г. Пиотровского, необходимость в создании такого аппа-
Рата объясняется тем, что традиционный математический аппарат был пер-
воначально предназначен для описания «жестких» и сравнительно простых 
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Сила 

Смоделировать структуру сознания Творца можно было, опираясь 
только на такой, достаточно общий логико-математический аппарат. Сущ-
ность и особенности этого аппарата в концентрированном виде ярко выра-
жаются в ответе выдающегося математика X X века С. Банаха на в о п р о с , 
кто может называть себя математиком: «Математик - это тот, кто у м е е т на-
ходить аналогии между утверждениями; лучший математик тот, кто Уста" 
навливает аналогии доказательств; более сильный математик тот, кто заме-
чает аналогии теорий; но можно представить себе и такого, кто между a f i 3 ' 

Аллофон 
Ц(Г)-цнтозин 

Значение 
У(А)урацил 

систем неживой природы. В силу этого он оказывается недостаточц 
ватным при моделировании сложных гуманитарных систем, имеюг ° аДеК-
лиморфную структуру [Пиотровский, 1977: 359]. И х 

Морфема 
А-дденин 

Словоформа 
Половые железы 
Южный полюс Земли 
Южный жилое 
Ю Ж Н Ы Й ПОЛЮС 

Северный полюс Мире 
Северный полюс Галактики 
Северный полюс Ввмли 
Щитовидная железа 
Слово 

Фонема 
Ц цитоэин 

Алломорф — 
А(У)-аденин 

тело 

Рисунок 2 - Матрица Абсолюта 

Сила 
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видит аналогии» [Еровенко, 2006: 5]. При создании общих теорий 
лоГ,,яМ 0ателю придется проходить все отмеченные С. Банахом логические 
^ Е м Ы с Л И " масштабный объект исследования, вовлеченность в об-
^Л' 1 а р а д и г м у множества других объектов будут вынуждать исследователя, 
щУ10 адеЮщего аппаратом «количественной» и «качественной» математики, 
1)6 "рваться подобным общим логико-математическим аппаратом. 
1,0,1 СлеДУе Т е щ е Р 3 3 подчеркнуть тесную связь полученной матрицы Абсо-

н е т о л ь к о с достижениями современной науки, но и с историей куль-
'°оТа Матрица концентрирует в себе множество различных древнейших 

' . л . Отметим только один из них - пирамиду Хеопса. 

'...I' • • > V • 
_ .л Рисунок 3 - Пирамида Хеопса 

Существуют гипотезы, будто пирамида Хеопса является подлинной ка-
менной библией, воплощением науки древних египтян, будто ее размеры 
и их соотношение содержат основные формулы Вселенной. По мнению не-
которых исследователей пирамид, пирамида была не только эталоном из-
мерений и геометрическим и математическим отображением науки перво-
бытной культуры, но она также передавала систему хронологических про-
рочеств, тесно связанных, с одной стороны, с Новым и Старым Заветом, 
а с другой - с «Книгой мертвых» [Лауэр, 1966]. 

Перспектива коммерциализации полученных результатов будет связана 
с экспериментальной проверкой теории физико-математическими, естес-
^енно-научными и техническими методами. Это может быть реализовано 
в проекте «Матрица Абсолюта». 

В ходе реализации проекта предполагается решать следующие задачи, 
Которые могут быть уточнены при планировании проекта: 1) дешифровка 
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кода матрицы Абсолюта и кода доступа в нее; 2 ) поиск механизма доступа 
в иные матричные сети, входящие в матрицу Абсолюта; 3 ) выявление ког-
нитивных механизмов упаковки информации в матрице; 4 ) установление 
матричных соответствий между элементами генетического кода и элемен-
тами имени Абсолюта; 5) изучение воздействия энергии имени Абсолюта 
на организм человека, другие биологические организмы; 6 ) разработка тех-
нологий такого воздействия; 7) изучение возможностей зеркальных систем 
в создании благоприятной физической среды для развития живых организ-
мов, включая человека; 8) разработка самих зеркальных систем, материа-
лов и технологий для их создания; 9) заполнение пропусков в структурной 
организации матрицы Абсолюта; 10) создание общедоступной компьютер-
ной базы данных о матрице Абсолюта; 11) изучение гуманитарных аспек-
тов использования матрицы Абсолюта в практических целях. 
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УДК 001 
ТЭНДЭНЦЫ1 РАЗВ1ЦЦЯ БЕЛАРУСКА 
Н А Ц Ы Я Н А Л Ь Н А Й КУЛЬТУРЫ 
ВА У М О В А Х ГЛАБАЛ13АЦЫ1 
Э. С.Дубянецкi 

Артыкул прысвечаны анал!зу прабпе 
цэсау глабал1зацьп на сучасным этаг 
бой амб1валентны феномен, як! адна> 
уздзеянне на характар i тэмпы разв1 
янне глабал1зацьн праяуляецца у ai 
м!жнародных культурных сувязей, у • 
ваецца у паступовай умфжацьи лак; 
паводзЫ i мыслення людзей. Паскор; 
сферы у вын1ку шырокага распаусюд 
часных сродкау камунгацьн з'яул 
народнай культуры у канцы X X - пачг 

The article is devoted to analysis of th 
globalization processes in the moderi 
ambivalent phenomenon, which has boi 
pace of development of national culture 
in the renewal of cultural space and d< 
the gradual unification of the local cul 
thinking people are a reflection of its ne 
v i r i l i z a t i o n cultural sphere as a result 
modern means of communication are tl 
national culture in the late 20th and earl 

У сучасным свеце становщ] 
паступовае ускладненне, iHT3Hci(j 
м1чных, грамадска-псштычных i э 
пеш гэта абумоулена узншненш 
агульнасусветных тэндэнцый (трэ 
уздзеянне на паусядзённую жьши 
сцей людзей, але i цэлых народау 
сённяшняга развщця i адначасова с 
беспрэцэдэнтнае пашырэнне глаба 
ныя цьгвшзаваныя крашы, апрак 
нельга не пагадзщца з меркаванне? 
кагосыц "глабал1зацыя" - гэта тое, 
шых— прычына ycix няшчасцяу. i 
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