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которая приведет людей к согласию, может дать только этика благогове-

ния перед жизнью» [1, с. 234].  

После мировых войн ХХ века, когда казалось, что человечество уже 

исчерпало отпущенный ему лимит разрушения, а появление оружия мас-

сового поражения позволило достичь стратегического равновесия и с по-

зиций здравого смысла сделало невозможными новые глобальные кон-

фликты, А. Швейцер был полон оптимистических надежд: «Сейчас этика 

благоговения перед жизнью, требующая сочувствия ко всем живым суще-

ствам, получает признание как естественное мироощущение мыслящего 

человека» [1, с. 507]. Начало третьего тысячелетия показало некоторую 

преждевременность благих ожиданий, однако, не смотря на все парадоксы, 

виталистическая теория справедливости А. Швейцера на основе этики 

«благоговения перед жизнью» вновь заслуживает внимания гуманистиче-

ски мыслящего человека. 
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Теоретические подходы к экономической трансформации: 

евразийская интеграция как проблема справедливости  

Беркова О.В., Мушинский Н.И. 

Евразийская интеграция со всей очевидностью предстаёт как про-

блема справедливости, особенно на постсоветском пространстве в совре-

менных условиях, когда разгорелся вооружённый конфликт на территории 
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Украины. Не считаясь с собственными экономическими потерями, «кол-

лективный запад» стремится разрушить хозяйственную систему России и 

Беларуси (хотя последняя всё ещё не принимает непосредственного уча-

стия в военном противостоянии). Таким образом, «восточный вектор» эко-

номического сотрудничества становится особенно востребован, как един-

ственный способ избежать кризиса и обеспечить приемлемый уровень цен 

и доходов населения. Анализируя процессы экономической трансформа-

ции на основе философской и общенаучной методологии, можно выделить 

три основных подхода. 

Первый из них – т.н. «формационный», рассматривающий обще-

ственную систему с точки зрения смены исторических эпох, выделенных 

на основе непрерывно изменяющегося «способа производства» (научно-

технического прогресса). При этом экономические отношения в качестве 

«базисных», детерминируют социальную, политическую и идеологиче-

скую «надстройку». В прикладном выражении декларируется существова-

ние двух основных типов экономики – «рыночного» и «редистрибутивно-

го», которые в разной пропорции диалектически взаимодополняются в тот 

или иной временной период, в том числе – в наши дни. Их адекватное со-

четание соответственно требованиям конкретного момента и является эко-

номическим выражением критериев справедливости. 

Второй подход – т.н. «институциональный», опирающийся на фун-

даментально разработанную «теорию систем». На этой основе выдвигается 

гипотеза «баланса» альтернативных общественных институтов как основы 

«синергетического» самосовершенствования целостной социально-

экономической системы. Исходя из этого, анализируется существование 

«институциональных циклов», очерчивающих завершённую последова-

тельность структурных компонентов в их соответствии универсальным 

принципам социальной справедливости. 

Третий - «эволюционный» подход, делает акцент именно на перио-

дической смене цивилизационной модели, подчиняющейся общим законо-
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мерностям «естественного отбора» и «борьбы за существование», как в 

природе, так и в обществе. Высшей целью здесь является дальнейший про-

гресс человека и человечества; всё, что позволяет избежать деградации и 

катастрофы, обеспечивает дальнейшие перспективы экономического роста, 

даёт адекватный ответ на всё новые вызовы и угрозы современности, слу-

жит объективным фактором в осмыслении понятия справедливости.  

Опираясь на указанные подходы, приходится признать, что в контек-

сте процессов евразийской интеграции белорусская модель устойчивого 

развития в определённом смысле заслуживает внимания, в том числе – с 

точки зрения реализации принципов социальной справедливости. Не пре-

тендуя на то, чтобы за «500 дней» достичь уровня лидеров мировой эконо-

мики, столкнувшись с общеизвестными кризисными явлениями в период 

«постсоветского» существования, ей удаётся на протяжении ряда десяти-

летий обеспечить устойчивую тенденцию умеренного экономического ро-

ста. В стратегически важных отраслях (тяжёлая индустрия, энергетика, до-

бывающая промышленность) продолжают функционировать государ-

ственные промышленные предприятия, обеспечивая рабочие места 

значительной части народонаселения. Сравнительно с другими «славян-

скими государствами», да и прочими – «постсоветской формации», ни разу 

не задерживались зарплаты и пенсии, не объявлялись «дефолты», не гово-

ря уже о «гибридных войнах» и открытых вооружённых конфликтах. При 

этом в сфере информационных технологий, транспорта, обслуживания, ту-

ризма – допускается существование «частного сектора», соответственно 

критериям справедливости. 

Философия смеха в романе «Имя Розы» Умберто Эко 

Ивахова А.В., Булыго Е.К. 

Чем больше рассматривается смех как общественное явление, тем 

больше возникает вопросов по поводу его природы и сущности. Трудно 

найти более парадоксальный и противоречивый феномен. Даже древнегре-


