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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

П. А. Водопьянов

В настоящее время человечество оказалось в плену глобальных 

потрясений, обусловленных неравенством между бедными и богатыми, 

недостатком жизненного пространства и природных ресурсов,

нарастанием пандемических заболеваний, нехваткой финансовых средств 

и многими другими негативными явлениями в политической, 

экономической и социальной сферах жизни общества. Все это 

свидетельствует о том, что мировое сообщество оказалось в состоянии 

экологической и глобальной нестабильности, выход из которой возможен 

на основе нравственного обновления общества с целью достижения 

безопасного будущего. И главную роль в этом плане играют 

мировоззренческие ориентации, которые определяют основные 

направления человеческой деятельности, ориентированные на

удовлетворение потребностей людей. Ныне сложившийся вектор 

социально-экономического развития базировался преимущественно на 

антропоцентристской ориентации во взаимодействии общества и природы 

и привел, в конечном итоге, к глобальному экологическому кризису. 

Высокие уровни жизни, достигнутые в странах Запада базировались на 

антропоцентристской ориентации на основе достижений науки и за счет 

захвата колоний и полуколоний. Достаточно напомнить, что такая 

высокоразвитая страна как Англия с населением 37 млн человек в свое 

время подчинила своему господству 370 млн человек за счет покорения 

других стран. И подобного рода политика проводится и сегодня 

некоторыми странами на основе осуществления новых форм экспансии и 

неоколониализма. Не подлежит сомнению и тот факт, что средства 

массовой информации в различных странах транслируют искаженную 

информацию о социальной реальности, манипулируя общественным 

сознанием, что приводит к массовому протесту против правительственных 

кругов правящих элит.

Известно, что наиболее значимыми способами формирования 

мировоззрения являются теоретическое и духовно-практическое 

отношение к окружающей действительности. В процессе теоретического
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пи тания важно установить целостную картину реальности, определить ее 

соответствие действительности или предметам познания в практической 

деятельности, достигая тем самым целей человеческой деятельности. Эти 

общеизвестные положения познавательного процесса в соответствии с 

национальными интересами той или иной страны подвергаются 

соответствующей трансформации и подменяются поддельными, 

ненастоящими и во многих случаях искаженными представлениями об 

объективной реальности.

В условиях нарастания социальных потрясений в жизни 

современного общества, обусловленных ростом международной 

напряженности, навязыванием прав демократии и политического 

господства странами Запада, и прежде всего США, спадом производства 

мировой экономики в связи с пандемией, обострением противоречий в 

идеологической сфере — эти и другие негативные явления вызывают 

необходимость обоснования объективных прогнозов дальнейшего 

развития общества и управления глобальными процессами.

Вышеназванные негативные явления в жизни мирового сообщества 

но многом обусловлены трансформацией мировоззренческих ориентаций, 

вызывая обострение отношений между различными странами, утрату 

традиционных общечеловеческих ценностей, усиливая противоборство в 

информационной сфере, обуславливая искажение остроты стоящих перед 

человечеством глобальных проблем.

К числу такого рода глобальных проблем относятся проблемы 

экологического, экономического, социального, технологического, 

геополитического характера.

К основным экологическим угрозам следует отнести глобальное 

потепление, снижение биологического разнообразия, загрязнение 

атмосферы, литосферы и гидросферы, истребление лесов, опустынивание, 

кислотные осадки, накопление отходов, природные катастрофы, 

землетрясения, наводнения, извержение вулканов, перенаселение, нехватка 

продовольствия, которые представляют угрозу ближайшему будущему 

человечества.

Глобальное изменение климата связано с возрастанием наводнений, 

ураганов и засухи, сокращением зоны вечной мерзлоты и таянием 

ледников, что может привести к затоплению огромных территорий.

Сохранение биологического разнообразия обеспечивает нормальное 

функционирование биосферы и ее устойчивость. На протяжении 

геологического времени появление все новых и новых видов обеспечивало 

стабильность биосферы как важнейшей ее закономерности. В последние 

годы происходит стремительное сокращение биологического разнообразия 

в результате разрушения среды обитания, ее загрязнения и интенсивного 

использования биологических ресурсов. Это приводит к деградации 

биосферы, к нарушению пригодных для обитания природных территорий.
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Иными словами, главными угрозами для ближайшего будущего 

человечества являются разрушение биосферы, сокращение жизненного 

пространства, в результате техногенной деятельности и истощение запасов 

природных ресурсов, что в конечном итоге может привести к глобальной 

экологической катастрофе уже в недалеком будущем.

Глобальные экономические риски касаются спада производства, 

кризисных явлений в бюджетной, банковской, инфраструктурной сферах, 

обусловленных падением цен на активы, ценовой нестабильностью на 

сырье, энергоносители, продовольствие и других негативных явлений в 

экономике.

Социальные риски связаны с неравномерными демографическими 

процессами в различных странах, разрывом в потреблении между 

богатыми и бедными странами, неуправляемыми миграционными 

процессами, недостатком продовольствия и водных ресурсов, 

порождающими голод, угрозой распространения болезней пандемического 

характера и несовершенством системы с их устранением, нарастанием 

политической и социальной нестабильности.

Глобальные риски в технологической сфере связаны с 

отрицательными последствиями научно-технического прогресса, 

представляющими угрозу для ближайшего будущего.

Широкое внедрение автоматизации и роботизации 

производственных процессов сопровождается сокращением миллионов 

специальностей, что приводит к сокращению рабочих мест и к массовой 

безработице. Технологические риски относятся к области создания 

искусственного интеллекта, которые могут привести к массовому 

контролю над поведением людей, позволят контролировать психическое 

состояние личности, ее политические взгляды, страхи и надежды, 

предсказывать ее чувства и решения, манипулировать ими и принимать 

решения за ее действия и поступки. Контроль над поведением людей в 

состоянии привести к утрате индивидуальности личности, к тому, что с 

помощью средств создания искусственного интеллекта открывается 

возможность ее зомбирования, к принятию нужных решений за людьми, 

управляющих алгоритмами.

Как подчеркивал в свое время К. Лоренц, человек воспитанный 

машиной утрачивает свои чувства и эмоции и смотрит на окружающий 

мир как на нечто чуждое и враждебное. Уже сегодня созданные алгоритмы 

навязывают людям новые стандарты жизни -  что купить, что почитать и 

посмотреть, чему верить, где работать, кому доверять. Иными словами, 

происходит процесс зомбирования людей -  рекламой, телевидением, 

Интернетом и другими средствами массовой информации, которые 

приводят к тому, что люди могут просто потерять контроль над своей 

жизнью.

Все это приводит к разрушению традиционных ценностей за счет
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ииедрения низкопробной культуры, создания ложной картины социальной 

реальности путем возможности изгнания из сознания людей их 

индивидуальности, привязанности и семейными традициями, подмены 

истины на ложные представления, ориентации на комфорт и удовольствие.

Более того, угрозы и вызовы технологического характера оказывают 

негативное влияние на жизнь человечества, на его зависимость от 

технических систем, которые могут вызвать аварии, нарушить нормальное 

функционирование промышленного производства и финансовой системы, 

сферу услуг и коммуникаций.

Потребность изменения сложившихся мировоззренческих 

ориентаций неразрывно связана с необходимостью обеспечения 

стабильного социально-экономического развития при сохранении 

благоприятной окружающей среды и рациональном использовании 

природно-ресурсного потенциала. Данная ценностная ориентация, четко 

зафиксированная в стратегии устойчивого развития, принятой мировым 

сообществом еще в 1992 году, была направлена на ограничение 

экономического роста и промышленного развития в целом. Однако, как 

показало дальнейшее развитие общества, несмотря на грозные очертания 

экологического кризиса, в мире не произошло радикальных изменений в 

плане конкретной реализации стратегии и в изменении мировоззренческих 

ориентаций: стремительно нарастает разрыв в потреблении между 

бедными и богатыми странами, все более усиливаются межнациональные 

конфликты на международной арене, вспыхивают и разгораются военные 

действия во многих регионах мира, со всей остротой обнажились грозные 

очертания экономического кризиса, затронувшего практически все страны 

мирового сообщества. Эти и другие опасные тенденции представляют 

реальную угрозу для ближайшего будущего человечества и связаны в 

первую очередь с утратой традиционных нравственных ценностей, 

духовной деградацией человека и зыбкой верой в достижение стабильного 

будущего.

Выход из такого рода затруднений связан не столько с решением 

социально-экономических, экологических или даже геополитических 

проблем, а с необходимостью радикального изменения сознания людей, их 

мировоззрения и нравственных ценностей.

Иными словами, для преодоления кризисных явлений в жизни 

общества необходимо в первую очередь направить усилия на разработку 

концептуальных оснований и мероприятий по устранению причин 

экологического и духовного кризиса, который угрожает ближайшему 

будущему человечества и главную роль в этом отношении играет характер 

мировоззренческих ориентаций во взаимодействии общества и природы.
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