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Социально-этические вызовы  
XXI века

Отличительная особенность 
современного мира –  транзи-
тивное (переходное) состоя-
ние, которое свидетельствует 
о том, что общественная система 
перестраивается и переходит 
на качественно новый уровень 
своего развития, что ранее дей-
ствующая совокупность соци-
етальных ценностей не может 
уже в должной мере обеспе-
чить стабильность и упоря-
доченность функциониро-
вания этой системы. В таких 
условиях интенсифициру-
ются научно- познавательная 

деятельность и аксиологиче-
ский поиск в соответствии 
с духом времени и новыми 
социальными запросами.

Глобальным вызовом стала 
происходящая на наших глазах 
информационная революция, 
в результате чего стремительно 
появляются и внедряются 
новейшие технологии, совер-
шенствуется материальная база 
производства с использованием 
компьютерной техники и элек-
тронных средств связи, все 
более завоевывает обществен-
ное и индивидуальное сознание 

виртуальная реальность. Осо-
бую значимость приобретает 
проблема культуры инноваци-
онной деятельности, происхо-
дит переосмысление традици-
онных императивов и откры-
тие новых ценностей и смыслов, 
способствующих достижению 
согласия, взаимопонимания 
и уважения между людьми. При 
этом основная задача заключа-
ется в том, чтобы богатейший 
духовно- нравственный потен-
циал мировой и националь-
ной культуры не растворился 
бесследно, а стал основанием 
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для самосовершенствования 
и духовного возвышения чело-
века, реальной почвой для уста-
новления равноправного и пол-
ноценного диалога между субъ-
ектами как реального, так 
и виртуального общения.

Происходящие в обще-
стве перемены не могут не ска-
заться и на научном позна-
нии, актуализируя вопросы 
гуманистической направлен-
ности креативной деятельно-
сти и этической экспертизы 
ее результатов. Белорусско- 
российский философ В. Сте-
пин подчеркивает, что выход 
из кризиса техногенной циви-
лизации «состоит не в отказе 
от научно- технического раз-
вития, а в придании ему гума-
нистического измерения, что, 
в свою очередь, ставит про-
блему нового типа научной 
рациональности, включающей 
в себя в явном виде гумани-
стические ориентиры и ценно-
сти» [1]. Очевидно, что достиже-
ния современной науки обяза-
тельно должны коррелировать 
с нравственными ценностями 
и иметь социально- этическое 
измерение. В этой связи важно 
заметить, что мораль не может 
быть представлена в виде вер-
бально зафиксированной кон-
станты, своего рода рафини-
рованного образца, с которым 
сверяются научные изыскания.

С философской точки зрения, 
мораль (нравственность) рас-
сматривается как сложная само-
развивающаяся социокультур-
ная система, в которой заклю-
чены имманентные источники, 
нормативно- ценностные ком-
поненты, механизмы регуля-
ции и трансляции, в целост-
ности отражающие дихото-
мию добра и зла (а также других 
этических категорий) в жизни 
человека и общества. Помимо 

этого мораль включена как 
подсистема в общественную 
систему, исторически видоиз-
меняется вместе с нею, функ-
ционирует на разных уров-
нях социальной организации, 
выступает неотъемлемым эле-
ментом человеческой духов-
ности и раскрывается в раз-
личных культурных формах.

Наряду с происходящей 
информационной револю-
цией, использованием новей-
ших технологий и их массо-
вым освоением мировое сооб-
щество столкнулось с мас-
штабными проявлениями 
системного социального кри-
зиса. Весьма критическим ока-
залось положение в духовно- 
нравственной сфере. Склады-
вается ситуация, когда интел-
лектуальный уровень человека, 
его технологическая компетент-
ность заметно опережают его 
духовно- нравственный уро-
вень. Серьезную тревогу вызы-
вает распространение негатив-
ных в этическом плане процес-
сов: расшатывание устоявшихся 
ценностей и пропаганда всевоз-
можных форм моральной рас-
пущенности (свободные сексу-
альные отношения, нетради-
ционная ориентация), кризис 
современной семьи (наси-
лие, дискриминация женщин, 
подростковые беременности 
и аборты), личностная деграда-
ция посредством социальной 
девиантности (пьянство, алко-
голизм, наркомания, торговля 
людьми), деструктивный харак-
тер квазирелигиозных и нео-
религиозных практик и др.

Происходящие трансфор-
мации сопровождаются раз-
личными рисками, порож-
дают неожиданные, зачастую 
жестокие социоприродные 
вызовы, несущие угрозу физи-
ческому и моральному здоро-

вью человека. По мнению бело-
русского философа А. И. Зелен-
кова, в социокультурном плане 
«заметно преобладают про-
цессы негативной направлен-
ности, <…> явления гипер-
трофированного индивидуа-
лизма, угасания надличностных 
смыслов и ценностей разви-
тия, ощущения отчужденно-
сти человека от общества и его 
бессилия перед лицом репрес-
сивной информационной мега-
системы» [2]. Популярным гло-
бальным трендом стало «обще-
ство потребления». Как эко-
номическая категория оно 
ориентировано на удовлет-
ворение потребностей людей 
и эффективное функциони-
рование хозяйственного ком-
плекса, но в то же время как 
идеальный прообраз буду-
щего оно не выдерживает кри-
тики, непосредственно свя-
зано с негативными особенно-
стями человеческой природы. 
В этой связи белорусский соци-
олог А. Н. Данилов отмечает: 
«Мы строим общество по чужим 
лекалам, с «грамотным потре-
бителем» в основе нового миро-
здания. Но насколько устой-
чива такая опора? Ведь эти сту-
пеньки человека разумного 
в потребительском обществе 
становятся не опорами лич-
ной свободы, счастья и благо-
денствия, а источником эго-
изма, агрессии, человеческой 
нетерпимости друг к другу» [3].

Транзитивность современ-
ного социума обусловлена, 
с одной стороны, происходя-
щей информационной револю-
цией, что зачастую расцени-
вается как вступление на сле-
дующую, высшую ступень 
социально- экономического раз-
вития (так называемое «инфор-
мационное/постиндустриальное 
общество»), с другой –  сохра-
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нением собственно капитали-
стических отношений, струк-
тур и функций индустриального 
общества, а также их значи-
тельным трансформированием 
в зависимости от геополитиче-
ских условий. Однако капита-
лизм по своей природе непре-
менно сопряжен с процессами 
отчуждения/самоотчуждения 
человека, дегуманизации соци-
альных отношений. Духовно- 
нравственная деградация чело-
века в условиях отчужденного 
труда и потребления, моральное 
разложение различных обще-
ственных слоев и групп явля-
ются, в свою очередь, питатель-
ной почвой для деформиро-
вания капитализма как тако-
вого, порождают различные его 
квазиэкономические формы 
(олигархический, номенкла-
турный, «теневой» и др.), 
тем самым еще более усили-
вая кризисность и конфликт-
ность общественной жизни.

Ситуация с коронавиру-
сом стала своего рода катали-
затором усугубления суще-
ствующего кризиса мировой 
капиталистической системы, 
демонстрируя неспособность 
неолиберальных политико- 
экономических режимов долж-
ным образом ответить на этот 
вызов. В качестве альтерна-
тивы выдвигается идея соци-
ального контракта нового типа, 
в котором вместо получения 
прибыли/сверхприбыли на пер-
вые позиции должны выхо-
дить действия по преодолению 
социально- имущественного 
и образовательно- культурного 
неравенства, развитию социаль-
ной сплоченности и ответствен-
ного сотрудничества. В рас-
суждениях о будущем капита-
лизма (или о новом экономиче-
ском укладе) сегодня все чаще 
обращаются к моральной про-

блематике. Так, английский 
экономист П. Коллиер отме-
чает, что современный капита-
лизм может обеспечить мате-
риальное процветание, но вме-
сто этого движется к мораль-
ному банкротству, так как 
в основе мотивации лежат 
жадность, эгоизм, разделение 
и унижение. Изменить ситу-
ацию к лучшему, по его мне-
нию, можно лишь тогда, когда 
у государств появятся этиче-
ские цели, которые будут рас-
пространяться и на деятель-
ность корпораций, и на сферу 
семейных отношений [4].

Современный мир, несмотря 
на социально- экономические 
и научно- технические дости-
жения, не свободен еще 
от угрозы вой н и международ-
ных военно- политических кон-
фликтов. К разряду глобаль-
ных угроз относятся сохранение 
и усовершенствование военно- 
политических методов и средств 
«старого образца», а также появ-
ление новых форм вооружен-
ного противоборства с исполь-
зованием информационных 
технологий, способов психоло-
гического воздействия, биохи-
мических веществ. Так, в струк-
туре гибридной вой ны комби-
нируются различные формы 
и средства воздействия (инфор-
мационные, психологические, 
экономические, идеологиче-
ские, религиозные, кибератаки, 
террор, диверсии, провокации 
и др.) с определенной целью –  
нанести как можно более ощу-
тимый вред физическому 
и моральному здоровью людей.

Известно, что вопрос о вза-
имосвязи морали и политики 
зачастую сопровождается 
весьма острыми дискуссиями. 
Получило широкое распростра-
нение мнение, что политика 
вообще не совместима с мора-

лью. По этому вопросу сле-
дует согласиться с аргумен-
том, высказанным российским 
философом А. А. Гусейновым: 
«Идея моральной нейтрально-
сти политики может заслужи-
вать серьезного рассмотрения 
только в том случае, если нам 
представят мораль, в которой 
нет нормы «не убий» как ее кра-
еугольного основания, и если 
нам представят политику, кото-
рая не практикует убийства 
и угрозы убийством в каче-
стве одного из существенных 
выражений своей дееспособ-
ности» [5]. Центральное место 
в системе моральных коорди-
нат политической деятельно-
сти занимает проблема соотно-
шения цели и средств. История 
убедительно свидетельствует, 
что применение любым госу-
дарством легитимного права 
на насилие в угоду исключи-
тельно политическим интере-
сам, как правило, сопряжено 
с явно выраженными антигу-
манными последствиями. Поэ-
тому, какими бы справедли-
выми и благородными ни каза-
лись провозглашаемые цели 
политической деятельности, все 
равно при их реализации стал-
киваются с присущими этому 
процессу специфическими 
средствами легитимного наси-
лия. И главный вопрос заклю-
чается в том, насколько осоз-
нанно и ответственно отно-
сятся к нему субъекты поли-
тических действий, что, в свою 
очередь, чрезвычайно актуа-
лизирует проблему развития 
их нравственной культуры.

Особую остроту на совре-
менном этапе приобретает 
вопрос о формировании много-
полярного мира. Существовав-
шая ранее биполярная система 
сохраняла определенное время 
баланс сил на международной 
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арене, являлась сдерживающим 
фактором в наращивании 
политической напряженности 
и военной экспансии. В кон-
тексте проблемы многополяр-
ности особое внимание сле-
дует уделять осуществлению 
и взаимодействию таких про-
цессов, как активизация диа-
лога цивилизаций (культур), 
с одной стороны, и формирова-
ние культуры диалога, с другой.

Что касается первой про-
блемы, то необходимо учиты-
вать сложившуюся на данный 
момент объективную по своей 
сути реальность: в мировом 
социокультурном простран-
стве отчетливо просматрива-
ются 3 основных, взаимно пере-
секающихся цивилизацион-
ных потока. Во-первых, это 
существование традициона-
листских типов цивилизаций, 
представляющих собой свое-
образные сплавы культурно- 
исторического развития стран 
и народов, в которых отражены 
их уникальность и самобыт-
ность, сохранены вековые меха-
низмы трансляции ценностей 
и традиций. Во-вторых, разрас-
тание материально- технических 
возможностей техногенной 
цивилизации, последователь-
ное устранение связанных 
с этим экзистенциальных угроз 
и акцентуация общественных 
социогуманитарных крите-
риев. В-третьих, формирование 
новой цивилизационной пара-
дигмы общепланетарного мас-
штаба, «ядро» которой будут 
составлять интеллектуальные 
и духовно- нравственные коор-
динаты человеческого бытия.

Формирование куль-
туры диалога непосред-
ственно связано с уровнем лич-
ностной культуры субъек-
тов политической деятельно-
сти, где органично сочетаются 

интеллектуальный потенциал 
и нравственно- гражданская 
позиция. А отсюда следует, что 
самым главным в государствен-
ной политике, согласно немец-
кому мыслителю И. Канту, дол-
жен стать курс на нравственное 
воспитание граждан. «Но пока 
государства тратят все свои 
силы на достижение своих тщес-
лавных и насильственных заво-
евательных целей и потому 
постоянно затрудняют медлен-
ную работу над внутренним 
совершенствованием образа 
мыслей своих граждан, лишая 
их даже всякого содействия 
в этом направлении, –  нельзя 
ожидать  какого-либо улучше-
ния в сфере морали. Ибо для 
этого необходимо долгое вну-
треннее совершенствование 
каждого общества ради вос-
питания своих граждан» [6].

В контексте обеспечения 
национальной безопасности 
возрастает значение морального 
фактора как одного из важней-
ших способов консолидации 
общественных сил. Посредством 
общепринятых принципов 
и норм, механизмов регуляции 
и саморегуляции, сформирован-
ных в определенных народных 
традициях и цивилизацион-
ных парадигмах, мораль обра-
зует своего рода «остов» обще-
ственной структуры, скрепляет 
в единое целое различные части 
социального организма. В слу-
чае военного нападения или 
острого политического проти-
востояния она превращается 
в один из основных инструмен-
тов сохранения и упрочения 
народного духа. В противном 
случае попрание общепринятых 
норм морали, пренебрежение 
честью и достоинством человека, 
различного рода манипуляции 
сознанием людей, фальсифи-
кация исторических событий 
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служат почвой для политиче-
ской конфронтации и воен-
ных поражений. В социально- 
философском и социологиче-
ском плане важно установление 
реального критического уровня 
состояния общественных нра-
вов в конкретных социально- 
политических обстоятельствах.

Таким образом, наряду 
со значительным продвижением 
по пути научно- технического 
прогресса, весьма проблематич-
ным остается вопрос о мораль-
ном прогрессе. Глобализиру-
ющийся мир, расширяя гори-
зонты коммуникации и инте-
грации, усиливает проявление 
деградации человеческой лич-
ности, разрыва межличностных 
и межгрупповых связей. В этих 
условиях все более осозна-
ется то, что именно человек как 
интеллектуально- креативная 
и морально зрелая личность 
может и должен стать ведущим 
и решающим фактором про-
исходящих в обществе карди-
нальных преобразований.


