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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

Нарастание социальной, экономической, политической, военной, 

экологической нестабильности, рассогласование интересов субъектов 

различных изменений в современном мире вызывает перманентную 

обеспокоенность и опасения многих государств и народов за свою без-

опасность и перспективы сохранения. Негативные проявления тенден-

ций дестабилизации движимых противопоставлением узконациональ-

ных и групповых интересов другим субъектам мирового сообщества в 

целях достижения доминирующего статуса при одновременном свер-

тывании волевых усилий по обеспечению приемлемого для всех наро-

дов и государств упорядочения отношений и ценностей панорамно от-

ражается в локальной, региональной и глобальной коммуникации в 

терминах «кризисы», «риски», «угрозы», «вызовы» и других. Соответ-

ствующая тематика все интенсивнее входит в содержание деятельности 

и обусловливает поиск наиболее безопасных и продуктивных путей 

осмысления и решения проблем государственными деятелями, полити-

ками, экономистами, экологами, учеными, философами и другими чьи 

сферы ответственности составляют основу реализации разнообразных 

проектов сохранения стабильности в обществе и государстве. Тематика 

достижения стабильности, сохранения, выживания должна стать осно-

ванием целенаправленного формирования актуального мировоззрения 

на всех уровнях организации общества и государства как единой си-

стемы жизнеобеспечения и развития всего социума в условиях непре-

кращающихся волн разнообразных вызовов. Поскольку Республика Бе-

ларусь как часть структуры современного миропорядка подвергается 

испытаниям отношений дестабилизирующего воздействия, для обще-

ства является существенным и жизненно необходимым формирование 

продуктивного мировоззренческого ответа на вызовы разрушительной 

нестабильности и обеспечение социокультурных условий продолжения 

продуктивных, гуманистических проектов на основе сохранения спо-

собности саморазвития. Это есть одно из важнейших оснований отно-

сительно автономного, независимого, суверенного существования на 

пути исторически избранных ценностей самоидентификации при ак-

тивном установлении и осуществлении равноправного, справедливого 

сотрудничества с другими народами и государствами. Целенаправлен-

но формируемое мировоззрение всех слоев белорусского общества 
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должно обозначать понятную всем или большинству граждан «дорогу 

жизни», с расстановкой на ней соответствующих маркеров – приорите-

тов знаний, убеждений, ценностных ориентаций, идеалов осевой 

направленности на достижение стабильности, безопасности, сохране-

ние собственного права на идентичность и способ саморазвития. На 

белорусское общество оказывают ограничивающее воздействие санк-

ционные вызовы, предпринимаемые исходя из субъективно-группового 

понимания мироустройства и его развития со стороны государствен-

ных и политических элит других стран, исторически породивших тех-

ногенную цивилизацию. В данном случае санкционные вызовы, в соот-

ветствии с классификацией английского историка А. Тойнби, можно 

отнести к внешним вызовам ущемления или давления [1, с. 164-171]. 

Экономическое проявление подобных вызовов заключается в том, что-

бы сделать систему производства и потребления (в диалектическом по-

нимании это один из важнейших внутренних источников саморазвития 

любого общества) неспособной эффективно развиваться, а, следова-

тельно, обеспечивать миллионы людей производительным трудом, зар-

платой, материальными благами, а также произведенными продуктами 

разнообразного характера в достаточном объеме для удовлетворения 

потребностей народа. Иными словами, сущность внешнего вызова 

ущемления состоит в том, чтобы свернуть и значительно уменьшить 

масштабы или даже остановить функционирование развития отмечен-

ной системы и, тем самым, вызвать массовое недовольство граждан, их 

обнищание и внутренний протест со всеми негативными проявления-

ми. Условием осуществления «проекта» санкционного вызова является 

создание препятствий для внешней торговли и прекращения обмена 

вещественными, энергетическими и информационными ресурсами с 

другими странами. Согласно гуманистическому пониманию концепции 

открытой системы (любое общество в современном мире таковым и 

является) обязательным условием его саморазвития является разверты-

вание продуктивных, взаимовыгодных отношений с другими странами, 

которые и являются поставщиками и потребителями разнообразных ре-

сурсов, не производимых или производимых в недостаточном объеме 

сотрудничающими субъектами различных государств. Поэтому вызов 

санкций своими мерами осуществляет попытку снизить, прервать, лик-

видировать внешне экономические, социальные, политические и иные 

обменные каналы обеспечения ресурсами для саморазвития и тем са-

мым изолировать социальную систему, сделать ее «закрытой» от всего 

остального мира. А так называемые «закрытые» системы не способны к 

саморазвитию, но управляемо или спонтанно могут разрушаться. Тем 

не менее, как отмечал А. Тойнби, вызов создает стимул для преодоле-
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ния разрушительной угрозы кризиса по направлению деградации, по-

скольку мобилизует творческий потенциал государственных деятелей и 

множества ответственных граждан в поисках перехода на контакты с 

иными субъектами сотрудничества с целью взаимовыгодного обмена 

вещественными, энергетическими, информационными ресурсами. В 

Республике Беларусь именно этот проект и осуществляется. Таким об-

разом, путь целенаправленной актуализации и формирования активно-

го гуманистического мировоззрения у всех слоев нашего общества 

должен включать фактор вызова, знания причин его возникновения, его 

сущности, его воздействия на жизнеспособность общества, всего насе-

ления и каждого человека. Следовательно, важнейшим мировоззренче-

ским фактором продуктивного ответа на вызовы является консолида-

ция, единство общества, начиная от тружеников полей, заводов и фаб-

рик, торговых организаций и других активных групп населения вплоть 

до высших должностных лиц во всех сферах жизни общества и госу-

дарства. Убежденность в сохранении системы потребления производ-

ства имеет ярко выраженную ценностную ориентацию на деятельность 

по сохранению народа и государства, служит выражением гуманисти-

чески понимаемой идентичности в основе которого фактически лежит 

принцип единства воли на благо всей. Принципиальным для формиро-

вания оптимистического мировоззрения, направленного на достижение 

безопасности общества является решение задачи разъяснения и усвое-

ния объективного понимания сущности принципа развития. В обыден-

ных представлениях определенной части населения из различных со-

циальных групп сложилась стихийно воспроизводящееся «измерение» 

развития как процесса восхождения от низшего к высшему, от простого 

к сложному, от худшей к лучшей жизни. Подобная односторонность 

понимания фундаментального принципа, выражающего одно из атри-

бутивных свойств нашего мироздания и поэтому являющегося важ-

нейшим методом познания реальных процессов изменений в неживой, 

живой природе и социальной организации жизни людей, дезориентиру-

ет сознание и приводит к неверным оценкам и выводам. На деле ре-

зультаты изучения любых частей нашего мира подтверждают истину о 

диалектической противоречивости принципов развития, выражающе-

гося в нерасторжимой связи прогресса и регресса, усложнения и упро-

щения, негэнтропии и энтропии и т. п. Продолжение проекта в после-

дующих публикациях. 
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