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Демократическое преобразование общества и развитие мировоззренчес
кой культуры человека представляет собой сложный двуединый процесс. Его 
двуединый характер убедительно подтверждает вся история существования 
мирового сообщества. В этом отношении не является, конечно, исключени
ем и современный этап трансформации многих стран мира. Более того, в 
условиях системного кризиса, особым проявлением которого выступает глу
бокий надлом духовной жизни человека, процесс демократического преоб
разования общества и утверждение адекватной мировоззренческой культу
ры заметно усложнился.

Динамичное развитие этого процесса зависит от целого ряда экономичес
ких, социально-политических, духовных, экологических, правовых, нравствен
ных и других факторов. Значительная часть из них довольно обстоятельно ана
лизируется в философской, социально-антропологической научной литерату
ре. На основе всестороннего изучения реальной действительности продолжа
ется интенсивный поиск путей ускорения демократического преобразования 
социума. Предпринимаются конкретные шаги со стороны руководителей го
сударств, различных социальных структур, научных, образовательных, куль
турных центров, религиозных организаций для достижения устойчивого раз
вития стран и народов. Однако, как свидетельствует сама жизнь, в силу самых 
различных причин эти усилия не дают пока ощутимых обнадеживающих по
ложительных результатов. В этом смысле мировое сообщество переживает 
некую парадоксальную ситуацию, когда в условиях триумфа творческого ге
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ния человека, существует и реальная опасность его исчезновения от собствен
ного разума, и не случайно поэтому на заре XXI века и третьего тысячелетия 
человечество испытывает весьма разнообразную, а главное -  беспокойную 
гамму чувств: от обоснованной тревоги до «зыбкой» надежды, связанных с 
проблемой выживания. Именно так можно выразить сущность этого необыч
ного социального противоречия современности.

Конечно, естественно-исторический характер данного противоречия 
вовсе не означает его неразрешимости. Закономерности общественного раз
вития отличаются от природных тем, что в их механизмы заложены челове
ческое сознание и воля. Поэтому при правильном осмыслении сущности об
щественных закономерностей, мобилизуя в надлежащем направлении свою 
волю, люди способны предотвращать нежелательные и пагубные для челове
ческого рода социальные явления и процессы, корректировать их действия и 
результаты, разрешать противоречия во благо, а не во зло общества.

Общество, как известно, это обособившаяся от природы, но тесно свя
занная с ней часть материального мира. В сахмом общем плане она представ
ляет собой различные формы объединения людей и способы их взаимодей
ствия. Главной силой этого сложного динамичного процесса является чело
век. Что же касается природы, то она выступает как совокупность естествен
ных условий существования человека, условий, где действуют стихийные 
силы. Между тем связь природы и общества неразрывна. Она носит взаим
ный характер. Природная среда, географические и климатические особенно
сти оказывают значительное воздействие на общественный прогресс, уско
ряя или замедляя темпы развития стран и народов, а общество благотворно 
или пагубно влияет на естественную среду обитания человека. При этом сле
дует отметить, что с развитием научно-технического прогресса, становлени
ем и утверждением техногенной цивилизации все более масштабно проявля
ется тенденция усиления тотального господства человека над природой. А 
это, как подтверждает сама жизнь, привело к угрозе его экологической безо
пасности, существованию созданной им социотехнической системы в целом.

В результате утилитарно-завоевательского отношения общества к при
роде, проявления к ней потребительско-гедонистической морали, природа 
заметно усилила свои враждебные интенции к такой стратегии человека. Его 
механическое, разрушительное отношение к ней привело к тому, что челове
чество оказалось в состоянии острого конфликта с окружающей средой, от
ражающего и углубляющего системный характер мировоззренческого, куль
турно-антропологического кризиса социума. В сложившейся ситуации более 
чем очевидна необходимость радикальных сдвигов в отношениях общества 
с природой, актуальность проблемы смены парадигмы общественного раз-
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ВИТИЯ и принятия концепции коэволюции человека, общества и природы. В 
контексте данной темы это означает утверждение гуманистической мировоз
зренческой культуры, предполагающей формирование иного отношения к 
природе, иного представления о ее роли в развитии современной цивилиза
ции, которая уже на ближайшую историческую перспективу не может не быть 
антропогенной, ноосферной. Речь идет о глубоком осознании значимости 
новых мировоззренческих ориентиров, естественной эволюции каждого от
дельного общества и цивилизации в целом, в новое сопряженное состояние с 
природой, как имманентном основании гуманизации общественной реаль
ности, рационального изменения существующего миропорядка. В другом 
выражении эта проблема по определению многих ученых мира, звучит очень 
тревожно: XXI век должен быть веком гуманитарной культуры, или его не 
будет совсем.

В этом смысле важно отметить, что экологическая безопасность челове
чества выступает сегодня в качестве одной из его глобальных мировоззрен
ческих проблем, которая, к сожалению, менее других осознана человеком. 
Острота этой проблемы обусловлена не только загрязнением окружающей 
среды обитания человека, но и внедрением в жизнедеятельность общества 
отдельных достижений научно-технического прогресса. Практика подтвер
ждает, что реализация проектов, не прошедших строгую научно-практичес
кую апробацию, ведет к тяжелым негативным последствиям. Примером это
го может служить авария на Чернобыльской АЭС.

Актуальность проблемы экологической безопасности человека, конеч
но, вовсе не означает, что другие глобальные проблемы (социально-полити
ческие, экономические, демографические) утратили свою остроту и актуаль
ность. Все они тесно взаимосвязаны между собой и «выходят» на человека, 
составляя прямую угрозу его выживанию. Об этом говорят конкретные фак
ты. Ежегодно на нашей планете площади лесов сокращаются на 11 млрд, 
гектаров, возникает 6 млрд, гектаров пустынь. За последние двадцать лет 
содержание озона в атмосфере сократилось вдвое. Четверть населения Зем
ли живет в условиях бедности. Ежедневный доход более миллиарда человек 
составляет менее одного доллара США. В мире ежегодно умирает от голода 
14-18 млн. человек, или 24 человека в минуту, из которых 18 человек дети до 
5 лет. Многие тысячи людей гибнут в результате непрекращающихся межна
циональных и региональных конфликтов. Страшным бедствием в этом смысле 
стал и международный терроризм. Современную цивилизацию серьезно 
беспокоит и то, что в последние годы заметно замедлились темпы роста по
чти 100 стран традиционного пути развития, а также некоторых стран, осу
ществляющих значительные демократические преобразования. Кроме того,
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увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами, а также между 
богатыми и бедными социальными слоями населения внутри отдельных, даже 
богатых, стран. Это подтверждается следующей статистикой: 1,6 миллиарда 
людей живут сегодня хуже, чем 10 лет тому назад (в 89 странах из 174); лич
ное состояние 358 самых богатых людей мира превышает совокупный наци
ональный доход стран, в которых проживает 45% населения планеты. На долю 
США приходится 32% дохода всех индустриальных стран, однако, и здесь 
увеличивается разрыв между богатыми и бедными.

Все это глубоко тревожит народы мирового сообщества. Такое положе
ние омрачает историческую перспективу современной цивилизации. Вот 
почему решение существующих глобальных проблем непременно предпола
гает бережное отношение каждого человека к природе, миролюбие людей 
планеты и их сотрудничество, понимание общности судеб и глубокое осозна
ние того факта, что всем нацріям, народам, социальным группам, религиям и 
государствам крайне нужны взаимные терпимость и уважение. Только на этой 
основе можно создать новый и более яркий мир надежды, строить гуманное 
общество, осведомленное о потребности в человеческом достоинстве для всех.

Демократическое преобразование общества, совершенствование обще
ственных отношений и развитие мировоззренческой культуры -  перманент
ный процесс. Он сопутствует человеческому обществу на всем протяжении 
его истории. Этот процесс сегодня в разной мере касается большинства стран 
мирового сообщества. Вместе с тем важно особо отметить, что демократиза
ция общества и формирование адекватной мировоззренческой кулыуры в 
самой значительной степени касается государств, осуществляющих радикаль
ные преобразования во всех сферах жизни. Для их успешной реализации 
непременно необходим соответствующий уровень мировоззренческой куль
туры граждан, новая гуманистическая мировоззренческая доминанта. Демок
ратизация общества немыслима без глубокого осознания ее необходимости 
человеком, как главным субъектом этого сложного процесса, без утвержде
ния в обществе адекватной мировоззренческой культуры.
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