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личной и интеллектуальной жизни. Чтобы правильно понять, о чем 

говорит автор, необходимо знать культурный, идеологический, соци-

альный, политический, психологический контексты, а также историю 

творчества автора, историю жанра, к которому относится данное про-

изведение, авторский стиль. 
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ПРИОРИТЕТЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

В ДОСТИЖЕНИИ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 
 

Выбор безопасного будущего обусловлен обострением глобаль-

ных проблем современности, к числу которых следует отнести изме-

нение климатических условий, сокращение биологического разнооб-

разия и жизненного пространства, рост численности населения, нера-

венство между бедными и богатыми, угрозы военных конфликтов и 

другие негативные явления, представляющие угрозу для ближайшего 

будущего. 

Преодоление такого рода опасностей вызывает необходимость 

выбора основных направлений дальнейшего развития человечества 

как условия достижения стабильного будущего. Особое значение в 

осуществлении этой задачи принадлежит философии, предметное со-

держание которой состоит в разработке стратегии выживания челове-

чества на основе представлений об устройстве мира, поскольку фило-

софия, как отмечал Аристотель, изучает вечное, сохраняющееся, не-

преходящее, которое невозможно превратить в практическое дело. 

Именно этим вечным и непреходящим в условиях кризисных явлений 

в экологической, экономической, социальной, политической и духов-

ной сферах жизни современного общества. является сохранение чело-

вечества, которое зависит от разработки основных методологических 

принципов обновления цивилизации на пути достижения безопасного 

будущего.  
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Эвристическая функция философия, направленная на разработ-

ку стратегии выживания, играет особую роль в преодолении угроз 

глобального характера, поскольку именно она ориентирована на фор-

мирование и развитие такого типа мировоззрения, для которого ха-

рактерно критическое осмысление представлений о мире, природной 

и социальной реальности, направленность на гуманистические ценно-

сти, глубокое осмысление достижений современной науки и социаль-

ной практики. 

Решение этих задач в условиях глобального экологического 

кризиса возможно на основе формирования универсальной морали, 

направленной на выработку такого поведения людей, которое было 

бы ориентировано на сохранение жизни в любой форме как непрехо-

дящей ценности. Достижение этой цели предполагает переориента-

цию науки на решение проблем выживания человечества на основе 

разработки методов и способов сознательного регулирования обмена 

веществ между обществом и природой, включении человеческой дея-

тельности в биологический круговорот планеты. Речь идет о необхо-

димости с помощью открытий в науке найти пути создания такой тех-

носферы, которая обеспечивала бы процессы самовосстановления 

естественного кругооборота энергии и вещества в биосфере. 

Решение этих задач в условиях глобального экологического 

кризиса связано с формированием универсальной морали, направлен-

ной на выработку такого поведения людей, которое ориентировано на 

сохранение жизни в любой форме как непреходящей ценности. Важ-

ную роль в достижении этой цели играет переориентация науки на 

решение проблем выживания человечества на основе разработки ме-

тодов и способов сознательного регулирования обмена веществ между 

обществом и природой, включении человеческой деятельности в био-

логический круговорот планеты. Речь идет о необходимости с помо-

щью открытий в науке найти пути создания такой техносферы, кото-

рая обеспечивала бы процессы самовосстановления естественного 

кругооборота энергии и вещества в биосфере. 

В условиях экстремальной экологической ситуации необходим 

незамедлительный переход на принципиально новый путь осмысле-

ния мира - путь поклонения природе, с чего начинало первобытное 

общество и что получило закрепление в античной философии. Дости-

жение этого возможно при условии утверждения новой нравственно-

сти, включающей традиционные общечеловеческие ценности и учи-

тывающей современные реалии бытия человека. Это возможно на ос-

нове переосмысления антропоцентристской ориентации по отноше-

нию к природе, утверждения нового гуманизма, включающего «благо-
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говение перед жизнью», как отмечал А. Швейцер по отношению ко 

всему живому на нашей планете. 

Новый гуманизм направлен на выбор созидательного компро-

мисса между людьми, социальными группами, государствами в целях 

сохранения природы. Такая стратегия нацелена на формирование ми-

ровоззрения, ориентированного на достижение безопасного будущего 

на основе введения системы запретов на характер человеческой дея-

тельности в тех случаях, когда масштабы этой деятельности подры-

вают (нарушают) механизмы самовосстановления нарушенных про-

цессов. 

Достижение этой цели возможно на основе усвоения знаний  

о культурном наследии мировых ценностей, понимании причин кри-

зисных явлений в различных сферах жизнедеятельности людей, необ-

ходимости утверждения биосферного мышления, направленного на 

формирование бережного отношения к природе, осознание важности 

использования системного подхода к изучению мировых процессов. 

Достижение безопасного будущего вызывает необходимость 

переориентации науки, главная задача которой должна быть направ-

лена на изменение ее оценки как средства, приносящего исключи-

тельно практические результаты и ориентированного на повышение 

уровня жизни людей без учета ее отрицательных последствий на сре-

ду обитания человека. В этом плане особую роль играет нравственное, 

гуманистическое измерение науки, направленное на создание альтер-

нативных источников энергии, создание и внедрение природоподоб-

ных технологий как важнейших факторов сохранения жизненного 

пространства и предотвращения резкого изменения климатических 

условий. 

Именно по этой причине возникает необходимость формирова-

ния цельного синтетического знания как одного из важнейших усло-

вий эффективности образования на современном этапе развития об-

щества, ориентированного не только на усвоение достигнутого зна-

ния, но и на предвидение будущих научных достижений, призванных 

обеспечить задачи выживания человечества. В этом плане особая роль 

принадлежит гуманитарным наукам, изучающим смысложизненные 

ориентации человека, в первую очередь, касающихся его ценностных 

ориентаций по отношению к окружающему миру. 

Существующая в настоящее время ориентация об абсолютном 

приоритете технологических и технических открытий не может быть 

признана обоснованной, поскольку человеческая деятельность приве-

ла к разрушению и деградации природы, что представляют непосред-

ственную опасность для ближайшего будущего. Масштабы этой дея-
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тельности столь значительны по своему масштабу и величине, что 

биосфера не в состоянии нейтрализовать ее последствия, подрываю-

щие механизмы саморегуляции природных экосистем. По этой при-

чине открытия в науке и технике должны иметь нравственное измере-

ние в плане обеспечения нормальной жизнедеятельности людей, их 

психологического комфорта и эстетических потребностей человека. 

Гипертрофированные представления об абсолютном приоритете тех-

нологических и технических открытий зачастую оказываются необос-

нованными, поскольку критерии эффективности и целесообразности 

для человека во многих случаях приводят к непредсказуемым послед-

ствиям, приводящим опасность для людей. Исходя из этого, можно 

заключить, что решение экологических коллизий во взаимоотношения 

общества и природы связано не столько с решением социальных, эко-

номических, политических и даже геополитических проблем, а с 

необходимостью радикального изменения сознания людей, их миро-

воззрения и ценностных установок 

Реально существующие угрозы и вызовы природного и техно-

генного характера оказывают негативное влияние на жизнь человече-

ства, на его зависимость от технических систем, которые могут вы-

звать аварии, нарушить нормальное функционирование промышлен-

ного производства и финансовой системы, сферу услуг и коммуника-

ций.  

Потребность изменения сложившихся мировоззренческих ори-

ентаций неразрывно связана с необходимостью обеспечения стабиль-

ного социально-экономического развития при сохранении благопри-

ятной окружающей среды и рациональном использовании природно-

ресурсного потенциала. Данная ценностная ориентация должна быть 

ориентирована на ограничение экономического роста и промышлен-

ного развития в целом. Однако, в реальной жизни до сих пор проис-

ходит наращивание экономического роста в развитых странах, что 

приводит к обострению и без того сложной, экологической ситуации. 

Эти и другие опасные тенденции представляют реальную угрозу для 

ближайшего будущего человечества и связаны, в первую очередь, с 

утратой мировоззренческих ориентаций и нравственных ценностей во 

взаимодействии человека и природы. 

Выход из такого рода затруднений связан с необходимостью ра-

дикального изменения сознания людей, их мировоззрения и нрав-

ственных ценностей. Именно поэтому в целях преодоления суще-

ствующих опасностей необходима разработка мероприятий по устра-

нению причин экологического и духовного кризисов, которые пред-

ставляют угрозу ближайшему будущему человечества. 


