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КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ 

В статье обозначены глобальные угрозы будущему, преодоление которых вызывает необхо-
димость выбора основных направлений дальнейшего развития человечества. Дано обоснование 
того, что реализация этой задачи принадлежит философии, предметное содержание которой со-
стоит в разработке стратегии выживания. Раскрыта целесообразность обновления социально-эко-
номического вектора на основе трансформации антропоцентристской ориентации по отношению 
человека к природе биоантропоцентристской, учитывающей необходимость сохранения биосферы 
как важнейшего фактора выживания человечества. 

Показано, что именно философия, содержание которой ориентировано на изучение сохраняю-
щего и неизменного, в условиях глобальной нестабильности призвана определять стратегические 
направления человеческой деятельности, ориентированные на поиск мировоззренческих ориентаций, 
определяющих образ мира и смысложизненные установки формирования стратегии выживания. 

Дано обоснование того, что достижение безопасного будущего неразрывно связано с необхо-
димостью обновления цивилизации на основе утверждения новой нравственности, включающей 
общечеловеческие ценности и учитывающей современные реалии бытия. 

Обозначены основные направления преодоления кризисных явлений глобального масштаба 
на основе внедрения природоподобных технологий, альтернативных источников энергии, изме-
нения потребительского вектора экономического развития, формирования нравственности нового 
типа на основе совершенствования образования. 
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IDEOLOGICAL SECURITY AS THE MOST IMPORTANT FACTOR 
IN OVERCOMING GLOBAL THREATS 

The article identifies global threats to the future, the overcoming of which necessitates the choice of 
the main directions for the further development of mankind. The substantiation is given that the 
realization of this task belongs to philosophy, the subject matter of which consists in the development of 
a survival strategy. The expediency of updating the socioeconomic vector based on the transformation of 
the anthropocentric orientation in relation to man to nature bioanthropocentric, taking into account the 
need to preserve the biosphere as the most important factor of human survival, is revealed. 

It is shown that it is philosophy, the content of which is focused on the study of the preserving and 
unchanging, in conditions of global instability, that is called upon to determine the strategic directions of 
human activity, focused on the search for worldview orientations that determine the image of the world 
and the life-meaning attitudes of the formation of a survival strategy. 

The substantiation is given that the achievement of a secure future is inextricably linked with the 
need to renew civilization on the basis of the establishment of a new morality that includes universal 
human values and takes into account the modern realities of existence. 
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The main directions of overcoming global crisis phenomena based on the introduction of naturelike 
technologies, alternative energy sources, changing the consumer vector of economic development, and 
the formation of a new type of morality based on improving education are outlined. 
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Введение. В условиях глобальной нестабиль-

ности и непредсказуемости дальнейшего разви-
тия, обусловленной нарастанием военных кон-
фликтов, резким изменением климата, которое уже 
сегодня охватило всю планету, сокращением био-
логического разнообразия как условия стабиль-
ности биосферы, уничтожением жизненного про-
странства, и недостатка природных ресурсов перед 
современной наукой возникает практическая по-
требность выбора основных направлений даль-
нейшего развития человечества. Преодоление и 
нейтрализация такого рода угроз глобального 
масштаба с выбором мировоззренческих ценностей 
и ориентаций являются определяющими на пути 
достижения стабильного и безопасного будущего. 

Основная часть. Особая роль в этом плане 
принадлежит философии, интегративная функ-
ция которой состоит в разработке стратегии вы-
живания человечества на основе представлений 
об устройстве мира, поскольку именно она, как 
отмечал Аристотель, изучает вечное, сохраняю-
щееся, непреходящее, которое невозможно пре-
вратить в практическое дело. Именно этим вечным 
и непреходящим в условиях кризисных явлений 
в экологической, экономической, социальной, по-
литической и духовной сферах жизни современ-
ного общества является сохранение выживания 
человечества как предмета философии, и потому 
ее важнейшей задачей является определение ос-
новных методологических принципов обновления 
цивилизации на пути достижения безопасного 
будущего. 

Эвристическая функция философии, обозна-
ченная Аристотелем, оказалась востребованной 
в современных условиях, поскольку человечество 
столкнулось с угрозами глобального характера, 
преодоление которых вызывает необходимость 
выбора путей дальнейшего развития. Именно 
поэтому философия играет интегративную роль 
в определении целей всех остальных наук, направ-
ленных на разработку проблем выживания чело-
вечества.  

Философия всегда была ориентирована на 
формирование новых ценностей по отношению 
к миру в целом. Особую значимость это обстоя-
тельство приобретает в переломные, критические 
эпохи, что присуще и современному этапу разви-
тия цивилизации. В такие эпохи всегда происходит 

напряженный поиск путей дальнейшего развития 
человечества, а задача самой философии состоит 
не только в прояснении мировоззренческих струк-
тур, определяющих образ мира и жизни людей, 
но и в выявлении смысложизненных установок 
формирования новых ценностей. 

Именно философия, аккумулировавшая мно-
говековой опыт человеческой культуры, должна 
помочь людям осмыслить новые вызовы времени 
и наметить стратегические направления дости-
жения стабильного будущего. Отражая самосо-
знание современной эпохи, философия занимает 
центральное место среди дисциплин гуманитар-
ного профиля и способствует формированию но-
вых взглядов на место и роль человека в природе. 

Задача философии должна быть направлена 
на формирование и развитие такого типа миро-
воззрения, для которого характерно критическое 
осмысление картины мира, природной и социаль-
ной реальности, установку на гуманистические 
ценности, уважение к национальным традициям, 
глубокое осмысление достижений современной 
науки и социальной практики. 

Решение этих задач в условиях глобального 
экологического кризиса связано с формирова-
нием универсальной морали, которая должна быть 
нацелена на выработку такого поведения людей, 
которое не приносит вреда окружающей среде и 
направлено на сохранение жизни в любой форме, 
как непреходящей ценности сохранения биосферы. 
Важную роль в достижении этой цели играет и 
переориентация науки на решение проблем вы-
живания человечества на основе разработки ме-
тодов и способов сознательного регулирования 
обмена веществ между обществом и природой, 
направленных на включение человеческой дея-
тельности в биологический круговорот планеты. 
Речь идет о необходимости с помощью открытий 
в науке найти пути создания такой техносферы, 
которая обеспечивала бы процессы самовосста-
новления естественного кругооборота энергии и 
вещества. Выполнение этой задачи зависит от 
ценностных и мировоззренческих ориентаций, 
стоящих перед современной наукой [1]. 

В условиях экстремальной экологической 
ситуации необходим незамедлительный пере-
ход на принципиально новый путь осмысления 
мира – путь поклонения природе, с чего начинало 
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первобытное общество и что получило закреп-
ление в античной философии. Достижение этого 
возможно при условии утверждения новой нрав-
ственности, включающей традиционные обще-
человеческие ценности и учитывающей совре-
менные реалии бытия человека. Это возможно 
на основе переосмысления антропоцентристской 
ориентации по отношению к природе, утверждения 
нового гуманизма, включающего «благоговение 
перед жизнью», как отмечал А. Швейцер, по отно-
шению ко всему живому на нашей планете [2]. 

Новый гуманизм направлен на выбор созида-
тельного компромисса между людьми, социаль-
ными группами, государствами в целях сохране-
ния природы. Такая стратегия нацелена на фор-
мирование мировоззрения, ориентированного на 
достижение безопасного будущего на основе вве-
дения системы запретов на характер человече-
ской деятельности в тех случаях, когда масштабы 
этой деятельности подрывают (нарушают) меха-
низмы самовосстановления нарушенных про-
цессов. 

Достижение этой цели возможно на основе 
усвоения знаний о культурном наследии мировых 
ценностей, понимании причин кризисных явле-
ний в различных сферах жизнедеятельности лю-
дей, необходимости утверждения биосферного 
мышления, направленного на формирование бе-
режного отношения к природе, осознание важ-
ности использования системного подхода к изу-
чению мировых процессов. 

Реализация этой задачи возможна на основе 
использования наиболее перспективных дости-
жений современной науки, позволяющих осу-
ществить синтез рациональных идей естествен-
ных и гуманитарных наук. 

Острота современной экологической ситуации 
обусловлена стремительно нарастающим ростом 
численности населения, истощением природных 
ресурсов, в том числе ранее не представляющих 
угрозу для людей, таких как недостаток водных 
ресурсов, почвы и воздуха, усиливающимся за-
грязнением окружающей среды, приведшим к 
изменению климатических условий, распростра-
няющейся нищетой и голодом, растущим дефи-
цитом энергии, снижением биологического разно-
образия и многим другим. Эти и иные опасности 
вызывают необходимость изменения направле-
ния развития мирового сообщества на пути об-
новления сложившегося вектора социально-эко-
номического развития. 

Угрозы и вызовы технологического характера 
оказывают негативное влияние на жизнь челове-
чества, на его зависимость от технических си-
стем, которые могут вызвать аварии, нарушить 
нормальное функционирование промышленного 
производства и финансовой системы, сферу услуг 
и коммуникаций.  

Потребность изменения сложившихся ми-
ровоззренческих ориентаций неразрывно связана 
с необходимостью обеспечения стабильного со-
циально-экономического развития при сохране-
нии благоприятной окружающей среды и ра-
циональном использовании природноресурсно-
го потенциала. Данная ценностная ориентация 
должна быть ориентирована на ограничение эко-
номического роста и промышленного развития 
в целом. Однако в реальной жизни до сих пор 
происходит 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 че-
ловечества 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 радикального изменения созна-
ния людей, их мировоззрения и нравственных 
ценностей [3]. 

Именно поэтому в целях преодоления суще-
ствующих опасностей необходима разработка 
мероприятий по устранению причин экологиче-
ского и духовного кризисов, которые представляют 
угрозу ближайшему будущему человечества. 

Опасность наступления экологической ката-
строфы во многом обусловлена девальвацией 
традиционных ценностей, деградацией культуры, 
ее подменой массовой, примитивной, ориентиро-
ванной на получение удовольствия и комфорта, 
нарастанием социального хаоса и неопределен-
ности в выборе путей дальнейшего развития ци-
вилизации. Преодоление такого рода опасностей 
порождает необходимость формирования и утвер-
ждения нравственности нового типа, ориентиро-
ванной на обеспечение доступа ко всему необ-
ходимому для жизни людей в целях достижения 
безопасного будущего. 

Именно поэтому обновление цивилизации – 
важнейший фактор выживания человечества, не-
посредственно связанный с переоценкой устояв-
шихся ценностей, моральных принципов и норм 
поведения, которые оказались непригодными для 
нормальной жизнедеятельности людей. По этой 
причине в современных условиях возникает необ-
ходимость обозначить пути перехода человечества 
в коридор, обозначенный законами биосферы [4], 
из которой вышел человек, возвратиться к преж-
ним идеалам гармонии человека и природы на 
основе учета современных реалий бытия, напол-
нить новым содержанием достижения науки, ко-
торая должна учитывать необходимость сохра-
нения среды обитания человека. Поэтому крайне 
важно осовременить наше восприятие мира, нап-
равленное на преодоление экологически опас-
ных тенденций мирового развития, которые уже  
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сегодня уносят из жизни сотни тысяч людей, и 
наметить пути установления устойчивого мира 
и безопасного будущего. 

Достижение этой цели возможно на основе 
переориентации науки, главная задача которой 
должна быть направлена на изменение ее оценки 
как средства, приносящего исключительно прак-
тические результаты и ориентированного на 
повышение уровня жизни людей без учета ее 
отрицательных последствий на среду обитания 
человека. В этом плане особую роль играет 
нравственное, гуманистическое измерение науки, 
направленное на создание альтернативных источ-
ников энергии, разработку и внедрение природо-
подобных технологий как важнейших факторов 
сохранения жизненного пространства и предот-
вращения резкого изменения климатических 
условий [5]. 

Cовременная цивилизация, опираясь на могу-
щество человеческого разума, достигла небыва-
лых успехов в покорении космического простран-
ства, создании новых технологий, в строении и 
устройстве человеческого тела и многом другом. 
Но вместе с тем эти успехи привели к глобальному 
экологическому кризису, представляющему ре-
альную угрозу для ближайшего будущего. 

Именно потому крайне важно в современных 
условиях направить человеческую деятельность 
на обеспечение и создание условий для нормаль-
ной жизнедеятельности людей на основе форми-
рования новых мировоззренческих ориентаций, 
направленных на выживание человечества и из-
менение сложившегося вектора социально-эко-
номического развития. 

Господствующее научное мировоззрение за-
частую преследует эгоистические цели и поддер-
живает жизненную стратегию, основанную на 
индивидуализме и соревновательности, а не на 
сотрудничестве. Это обусловлено господством 
представлений, базирующихся на «выживании 
сильнейшего». Как следствие этого, происходит 
беспощадная эксплуатация природы, расхищение 
невозобновляемых ресурсов, нарастает глобаль-
ное загрязнение окружающей среды. Избавление 
от этих угроз вызывает необходимость выработки 
новых стратегий, которые позволят избежать де-
структивных человеческих устремлений, обуслов-
ленных агрессией, ненасытной жадностью, и при-
ведут к пересмотру существующей системы цен-
ностей и утверждению нового мировоззрения. 

Именно по этой причине возникает необходи-
мость формирования цельного синтетического 
знания как одного из важнейших условий эф-
фективности образования на совоременном этапе 
развития общества, ориентированного не только 
на усвоение достигнутого знания, но и на пред-
видение будущих научных достижений, призван-
ных обеспечить задачи выживания человечества. 
В этом плане особая роль принадлежит гумани-
тарным наукам, изучающим смысложизненные 
ориентации человека, в первую очередь касаю-
щихся его ценностных установок по отношению 
к окружающему миру. 

Существующая в настоящее время оценка 
практической значимости технологических и тех-
нических открытий не может быть признана обос-
нованной, поскольку человеческая деятельность 
привела к разрушению и деградации природы, 
что представляют непосредственную опасность 
для ближайшего будущего. Эта деятельность столь 
значительна по своему масштабу и величине, 
что биосфера не в состоянии нейтрализовать ее 
последствия, подрывающие механизмы саморе-
гуляции природных экосистем. По этой причине 
открытия в науке и технике должны иметь нрав-
ственное измерение в плане обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности людей, их психологи-
ческого комфорта и эстетических потребностей 
человека. Гипертрофированные представления 
об абсолютном приоритете технологических и 
технических открытий зачастую оказываются не-
обоснованными, поскольку критерии эффектив-
ности и целесообразности для человека во многих 
случаях приводят к непредсказуемым послед-
ствиям, опасным для людей.  

Заключение. Исходя из этого можно заклю-
чить, что решение экологических коллизий во 
взаимоотношениях общества и природы связано 
не столько с решением социальных, экономиче-
ских, политических и даже геополитических про-
блем, а сколько с необходимостью радикального 
изменения сознания людей, их мировоззрения и 
ценностных установок. 

На основании сказанного можно заключить, 
что принцип мировоззренческой безопасности яв-
ляется важнейшим фактором на пути достижения 
безопасного будущего, так как мотивы и деятель-
ность людей непосредственно связаны с их цен-
ностными ориентациями, определяющими их от-
ношение к природной и социальной реальности. 

Список литературы 
1. Водопьянов П. А. На переломе эпох: выбор стратегии созидания будущего. Минск: Беларуская 

навука, 2023. 469 с. 
2. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. 576 с. 
3. Ласло Э. Макросдвиг (К устойчивости мира курсом перемен). М.: Время знаний, 2011. 208 с. 
4. Моисеев Н. Н. Универсум, информация, общество. М.: Изд-во «Устойчивый мир», 2011. 198 с. 
5. Водопьянов П. А., Крисаченко В. С. Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосфер-

ному веку. Минск: Беларуская навука, 2018. 305 с. 



106 Ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü êàê âàæíåéøèé ôàêòîð ïðåîäîëåíèÿ ãëîáàëüíûõ óãðîç   

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2024 

References 
1. Vodop'yanov P. A. Na perelome epokh: vybor strategii sozidaniya budushchego [At the turning point 

of the epochs: choosing a strategy for creating the future]. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2023. 469 р. 
(In Russian). 

2. Shveytser A. Blagogoveniye pered zhizn'yu [Reverence for life]. Moscow, Progress Publ., 1992. 576 p. 
(In Russian). 

3. Laslo E. Makrosdvig (K ustoychivosti mira kursom peremen) [Makrosdvig (Towards the stability of 
the world by the course of change)]. Moscow, Vremya znaniy Publ., 2011. 208 p. (In Russian). 

4. Moiseev N. N. Universum, informatsiya, obshchestvo [Universe, information, society]. Moscow, 
Ustoychivyy mir Publ., 2011. 198 p. (In Russian). 

5. Vodop’yanov P. A., Krisachenko V. S. Strategiya bytiya chelovechestva: ot apokaliptiki k noosfernomu 
veku [The strategy of human existence: from apocalypticism to the noospheric age] Minsk, Belaruskaya 
navuka Publ., 2018. 305p. (In Russian). 

Информация об авторе 
Водопьянов Павел Александрович – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии и права. Белорусский государственный технологический уни-
верситет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: pva1940@ bk.ru  

Information about the author 
Vodop’yanov Pavel Aleksandrovich – Corresponding Member of the National Academy of Sciences of 

Belarus, DSC (Philosophy), Professor, Professor, the Department of Philosophy and Law. Belarusian State 
Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: pva1940@ bk.ru 

Поступила 01.02.2024 


