
важнейшего условия нормальной жизнедеятельности человека мыслите
лями прошлого. Высоко оценивая гуманистическую направленность 
кантовского учения о свободе, Гегель писал, что принцип, согласно ко
торому свобода есть последний стержень, вокруг которого вращается 
человек, высочайшая вершина, которой ни на что не приходится глядеть 
снизу вверх.

В принципиальном плане система прав человека обеспечивает две 
функции - социальную защищенность личности и ее активное участие в 
общественной и государственной жизни. Обе эти функции самым тес
ным образом связаны с той целью, к которой мы стремимся - к гуманно
му демократическому обществу.

Выдвижение проблемы прав человека на передний план миропони
мания - свидетельство огромных преобразований духовной культуры и 
нравственности. Права человека сейчас занимают все более прочное 
место в лексиконе самых различных политических деятелей, ученых, а 
также в лозунгах массовых общественных движений во многих странах. 
Новое звучание приобрели они и в нашем обществе.

ВЛИЯНИЕ ИДЕИ НООСФЕРНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ НА 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МИРОВИДЕНИЯ

Саватеева Д.И.
В системе ценностей современной цивилизации выявилась особая 

ценность научной рациональности. Человечеству, столкнувшемуся с 
глубочайшими глобальными кризисами и проблемами выживания, не
обходим поиск новых путей развития и новых человеческих ориенти
ров. Речь идет о фундаментальных основаниях человеческого бытия, о 
выработке новых ценностей и представлений, которые призваны обес
печить стратегию выживания и прогресса человечества. Необходим 
пересмотр прежнего отношения к природе, идеалов господства, ориенти
рованных на силовое преобразование природного и социального мира. 
Предпосылки для новой мировоззренческой ориентации создаются 
внутри самой цивилизации. Современная наука, сохраняя общую уста
новку на преобразование объективного мира, сегодня оперирует новы
ми типами объектов - саморазвивающимися системами, в которые 
включен сам человек. Их развитие сопровождается прохождением си
стемы через состояния неустойчивости, когда случайные воздействия 
могут привести к появлению новых структур и уровней организации 
системы. Преобразование и контроль за саморазвивающимися объекта
ми уже не может осуществляться только за счет силового воздействия 
на них. Человек включен в биосферу, образуя ноосферную самооргани
зующуюся систему, и его деятельность может отрезонировать не только 
в ближайших, но и в отдаленных участках системы, в определенных 
ситуациях вызвав ее катастрофическую перестройку как целого. Неиз-
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бежны ограничения человеческой деятельности, ориентированные на 
выбор таких сценариев изменения мира, в которых обеспечивается стра
тегия выживания. Такой выбор возможен на основе метатеорий, являю
щихся связующими звеньями между частными науками и философией. 
Наиболее разработанной из них является общая теория систем, которая 
формирует системную картину мира и выявляет законы организации 
природных и социальных систем. Являясь метатеорией по отношению к 
более специальным теориям, общая теория систем переносит в них пред
ставления мировоззренческого плана, что позволяет преодолеть дегума
низацию естественнонаучного знания благодаря осознанию включен
ности человека как субъекта познания в само тело научного знания.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ "ВОСТОК-ЗАПАД”
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Чистякова Т.Л.
События, происходящие в новых суверенных государствах, образо

вавшихся на просторах бывшего СССР, вновь поставили вопрос о вы
боре пути не только в области экономического развития, но и всей куль
туры в целом. Для России это возрождение старого спора на новом вит
ке исторического развития между сторонниками самобытности страны 
и теми, кто видит спасение России в принятии ценностей западной куль
туры и слиянии с ней. Что касается Белоруссии, то здесь дискутируется 
вопрос о выборе союзников - присоединяться ли к выбору России или 
искать пути сближения с Западом.

В западноевропейской культуре человек, как ее субъект и объект, от
личается деятельным началом, самостоятельностью, свободным лич
ностным мировоззрением. Индивидуализм выступает как основа запад
ной демократии, представляющей равные права в конкурентной борьбе.

В восточнославянской культуре исторически складывается иной тип 
личности, в его основе лежит коллективизм, сложившийся на почве кре
стьянской общины, имеющий в идеале отношения равенства и взаимо
помощи. И в то же время на человека оказывал влияние тотальный ха
рактер российской государственности, закрепощавшей личность. Имен
но в этих особенностях национального характера видел Н.Бердяев при
чину' успеха русского коммунизма.

Либеральная интеллигенция в бывшем СССР, начиная реформы была 
убеждена в необходимости слома прежних глубинных основ культуры, 
формировавшей тип так называемой соборной личности и утверждения 
у нас норм западноевропейской культуры. Без этого, по ее мнению, не
возможны были европеизация нашей социально-экономической системы 
и борьба с коммунистическими идеями всеобщего равенства и социаль
ной справедливости. Решение этих задач предполагало изменение роли 
личностного начала.
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