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Относительно находок сельскохозяйственных культур и остатков иных растений, обнаруженных в пред-
ставленном арташатском доме, считаем уместным отметить следующее. Как и многие другие крупные элли-
нистические города, Арташат имел свою сельскохозяйственную территорию (хору), и вполне возможно, что 
злаковые культуры, выявленные в нашем “складе”, были выращены именно в пределах арташатской хоры – 
т.е. в Араратской долине. То же самое можно предположить и относительно маковых семян (рис.6). Кроме 
опиума, который получали из коробочек мака [Plinius: 198-199], в античную эпоху в качестве снотворного 
средства использовали толченые семена мака, смешанные с молоком, а смесь маковых семян и розового 
масла применяли при головной боли [Plinius: 200]. Семена мака широко использовали в выпечке. 

 

  
Рис. 6. Спекшиеся семена опийного мака  
                          (увел. х10)  

Рис. 7. Семя мушмулы, внизу видны  
  остатки околоплодника (увел. х10) 

 
При раскопках в помещениях найдены довольно крупные сильно обугленные семена плодовых растений, 

идентификация которых затруднительна из-за почти полного отсутствия околоплодника (на рис. 7) и уни-
чтоженных огнем зародышей семян и питательной ткани. Можно предположить, что это семена мушмулы 
(тур. Mashmula) - Mespilus germanica. Но это дерево не характерно для Араратской долины. И по сей день, 
оно произрастает на севере и северо-востоке современной Армении (древнеармянская область Гогарена), и 
на юго-западе ее исторической территории (в пределах современной Турции). Таким образом, находка пло-
дов мушмулы в Арташате может рассматриваться как одно из свидетельств внутриармянской торговой цир-
куляции пищевых продуктов.  
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Едва ли нуждается в детальных обоснованиях и доказательствах, тот факт, что за весь XX век в общем, и 

за последние десятилетия в частности, все более и более возрастала роль науки в обществе. Из удела элиты 

и интеллигенции наука превратилась в фактор напрямую взаимосвязанный со сферой социальной жизнедея-

тельности, экономического потенциала и материального благополучия любого развитого государства. И 

теперь уже невозможно представить объективно независимую общественную политику, не подкрепленную 

соответствующим уровнем научного развития.  
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При этом философия науки, как дисциплина осмысляющая социокультурные функции науки в условиях 

научно-технического прогресса, становилась все более и более "историчной", и рассматривала производи-

мые научные знания в контексте их исторического развития, не уделяя глубокого внимания социально-

философскому аспекту существования науки. Такой подход достиг своего апогея в постпозитивистком 

направлении философии науки (Лакатос, Фейерабенд, Кун) и привел к появлению историко-

методологической модели понимания научного знания, общая установка которой великолепно была описана 

крылатой фразой Имре Лакатоса: "философия науки без истории науки пуста; история науки без философии 

науки слепа" [Лакатос 1978: 203]. Безусловно данный подход имел множество положительных сторон в раз-

витии философии науки (полноценный отказ от грубого кумулятивизма; отход от классического позитивиз-

ма в признании взаимосвязи философского и научного познания), но при большинстве попыток освещения 

вопроса связи науки с обществом у сторонников постпозитивизма историко-научный аспект постоянно пре-

валировал над социально-философским.  

В результате чего социально-философские проблемы существования науки должным образом не рас-

сматривались и соответственно полноценная картина науки, как в её современном виде, так и в процессе её 

прошлого и дальнейшего эволюционирования представлена быть не могла. Между тем даже такой классик 

историцизма в науке как Джон Бернал выделял необходимость анализа философско-социального аспекта 

существования науки и конкретными примерами подчеркивал значимость подобного анализа для построе-

ния общей научной картины: "необходимо изучить изменения, которые претерпевала наука, в особенности 

за последние годы, и показать, как она в качестве института взаимодействует с другими институтами и с 

общей деятельностью общества" [Бернал 1956: 21]. "Социальная направленность науки, по крайней мере 

вплоть до недавнего курса на милитаризацию, была общей и ненавязчивой и могла оказывать действенную 

помощь изобретательным умам, заставляя их сосредатачивать свое внимания на узловых проблемах теку-

щей практики" [Бернал 1956: 19]. Впрочем говорить о полном игнорировании социально-философского ас-

пекта существования науки нельзя. Конечно, исследования были, но все они зачастую протекали стихийным 

образом в рамках научной деятельности не направленной рассматривание данной проблематики.  

В связи с этим стоит сказать, что при все большем и большем внедрении научного знания и его достиже-

ний, как на уровне государственной политики, так и обихода широких слоев населения, необходимо и более 

глубокое и целенаправленное изучение социально-философского аспекта существования науки. И только с 

помощью детального анализа в данном аспекте самого научного знания, а также взаимодействия науки и 

общества, возможно понимание сущности современной науки и прогнозирование дальнейшего её развития. 
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В современном мире человеку постоянно приходиться действовать в условиях крайнего дефицита ин-

формации, не потому что ее нет, а потому что ее настолько много, она приходит со всех сторон и, следова-
тельно, настолько неупорядочена и противоречива, что можно сказать, что ее нет. Чтобы компенсировать 
этот недостаток современной информации и появляются мифы, как упрощенные и правдоподобные объяс-
нения реальности. 

Миф представляет собой не только обобщенное представление о действительности, сочетающее и нрав-
ственные, и эстетические установки. Он соединяет реальность с мистикой. То есть это всегда представление 
в значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической и художественной привлекательности оказы-
вающее большое воздействие на массовое сознание [Кара-Мурза 2002: 205]. 

Схожую ситуацию мы можем наблюдать и в политике. С усложнением стратификации общества стали 
возникать различные политические группы, которые артикулируют свои интересы, иногда открыто заявляя 
о своих притязаниях, иногда прикрываясь интересами реальных или потенциальных «классов». В современ-
ном устройстве политической системы, когда большая часть стран заявляет о своей приверженности к демо-
кратическим ценностям и основным средством легитимации политического режима являются выборы, и 
соответственно одной из основных проблем становится привлечение электората на свою сторону. Главным 
способом разрешения этой проблемы является конструирование и реализация политических мифов. 

Современное информационное общество оказывается наиболее приспособленным для мифологизации 
политической жизни, поскольку одной из главных функций мифологического видения мира является снятие 


