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эволюции зависело не столько от специфики ее строя, сколько от особенностей структуры социального ор-
ганизма, частью которого она являлась. Сельская община прошла длительную модернизацию, претерпела 
значительные изменения, потеряла черты своего патриархального демократизма, но все же сохранилась как 
важнейшая организация общественной жизни балкарцев и к началу XX в. 

На протяжении же ХIХ века горская община приобретала все более «открытый», «разомкнутый» характер. 
Общество как бы выходило за пределы локальной общины, приобретая собственный социетальный масштаб, 
соответствующий этническим границам. Более точный поиск той грани, за которой социальная история долж-
на превратиться в историю общества, представляется важной задачей изучения истории Балкарии ХХ века. 
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАК ПРЕДМЕТ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ© 
 

Исследование и разработка философских проблем естествознания имеют давнюю традицию. Известно, 
что предмет и основные концепции современной философии науки рассматриваются в трех аспектах сущест-
вования науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры. 
В этом смысле предметом рассмотрения социальной философии становятся такие проблемы как естествен-
ные науки и культура, естествознание и развитие техники, естествознание и социальная жизнь общества и т.д. 
Экология, являясь одной из общих наук, наряду с общей теорией систем и глобалистикой, также заключает в 
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себе проблемы, связанные с исследованием философских задач всех естественнонаучных, а также общест-
венно-гуманитарных дисциплин. Проблемы единства мира, взаимосвязи человека и природы, экологического 
сознания и экологической культуры давно стоят в центре внимания философов, начиная еще с древнейших 
времен. Как отмечают исследователи, «философское мышление, охватывая собой и мир природы, и мир че-
ловека, способствовало практическому освоению действительности. Степень рационального охвата мира 
природы в древней Греции была самая высокая. В других регионах мира элементов религиозно-
мифологического мировоззрения было больше, но это не означает, что возможностей влияния на обществен-
ную жизнь у философии было меньше. Благодаря этим особенностям праксиологические и аксиологические 
моменты в философии были более ярко выражены; здесь взаимосвязь философских идей со становлением 
культурных норм и ценностей была более тесной, что наблюдается и до сих пор» [1, с. 139]. 

Помимо этого так называемая экофилософия стала областью философского знания, исследующей фило-
софские проблемы взаимодействия живых организмов и систем между собой и средой своего обитания. Из-
вестно, что экологическая проблематика превратилась в основную мировоззренческую установку современ-
ной культуры. 

Поскольку целью статьи является исследование основных направлений решения экологических проблем, 
то философскому обобщению и исследованию подлежат, на наш взгляд, следующие вопросы: 

1. Определение места данной проблемы в общей системе социально-философского знания. 
2. Выявление основных направлений исследований по решению экологических проблем не только в 

системе общественных и гуманитарных дисциплин, но и естественнонаучных, поскольку это связано с не-
обходимостью комплексного подхода. 

3. Выявление онтологических, эпистемологических и методологических оснований экологического соз-
нания в различных обществах, а также в современных условиях глобализации. 

4. Проведение необходимого исследования условий, способствующих или наоборот препятствующих 
формированию соответствующего отношения к решению экологических проблем в общественном сознании, 
выявление имеющихся стереотипов, определение путей формирования устойчивого экологического созна-
ния на основе гуманистических принципов человеческого существования. 

5. Выполнение прогностических задач, связанных с определением развития экологического сознания, 
возможностями решения экологических проблем в рамках социальной политики той или иной страны. 

Каждая из указанных задач находится в центре внимания исследователей, поскольку от их решения зави-
сит уровень жизни людей, характер решения политических конфликтов, состояние внешней природной сре-
ды и состояние человеческого капитала в целом. Так, к примеру, представляет интерес рассмотрение вопро-
сов экологии на уровне биофилософии, которую «можно представить как комплексную, интегративную, 
биологически ориентированную междисциплинарную отрасль знания, вскрывающую мировоззренческо-
методологические, гносеологические, онтологические и аксиологические проблемы бытия. Концептуальным 
ядром биофилософии является понятие жизни, которое в наше время приобретает статус многозначной фи-
лософской категории и основополагающего принципа понимания сущности мира и человеческого сущест-
вования в нем» [12]. Основы современного подхода в исследовании проблем экологического сознании были 
заложены Н. Н. Моисеевым [8], М. М. Новоселовым [9] и др. 

Есть много работ, где рассматриваются конкретные проблемы решения экологических задач [6] на 
уровне управления. Каждый регион, каждая страна стремятся выполнить необходимый комплекс задач по 
использованию природных ресурсов, в том числе и человеческих, но с учетом потребностей защиты среды. 
Одним из самых трудных препятствий является низкая экологическая грамотность, что проявляется в не-
знании особенностей окружающей среды как непосредственной, так и общепланетарной, а также низкая 
экологическая культура. Любовь к природе, которая понимается как любовь ко всему живому и выражает-
ся в определенных действиях, а также оседает в сознании в виде ценностей и стереотипов, на них основан-
ных, должна культивироваться в сознании людей всю жизнь, через систему образования, СМИ, искусство, 
литературу и т.д. Понятно, что «проблема экологического кризиса является в первую очередь вопросом  
социальным и политическим» [7, с. 5]. 

Пока что, к сожалению, на многочисленных международных конференциях, форумах, совещаниях, равно 
как и в масс-медиа, при обсуждении глобальных экологических проблем (потепление климата, «истощение» 
озонового слоя, деградация биосферы) в основном преобладает риторика. И политики, и бизнесмены, и даже 
ученые, занимающие высокие и ответственные посты в международной и национальной официальной иерар-
хии, находятся в тисках стереотипа «антропогенного» фактора. В целом, пути решения экологических про-
блем, стратегия экологической безопасности и способы обеспечения т.н. «устойчивого» развития цивилизации 
остаются неопределенными, несмотря на принятие в последнее десятилетие известных международных со-
глашений (Венская конвенция об озоновом слое 1985 г., Монреальский протокол 1987 г., Рамочная конвенция 
по климату 1992 г., Соглашение о сокращении производства электроэнергии за счет сжигания органического 
топлива 1997 г.). Главной причиной, по нашему мнению, является недостаточная философская обоснованность 
основных положений, по которым принимаются ответственные экономические и политические решения. 

В связи с этим перед философами стоят некоторые важные вопросы, относящиеся к глобальным пробле-
мам, причем отсутствие системного подхода к этой проблеме является основным препятствием, не позво-
ляющим по-новому рассмотреть причины деградации окружающей среды и положение в ней человека. Сре-
ди них, как уже отмечалось, важнейшей является гуманизация общественного сознания [10]. 
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Характер исследований в указанном направлении в различных странах определяется потребностями раз-
вития. К примеру, в Азербайджане, где на протяжении многих лет ведется разработка углеводородов, про-
блемы охраны природной среды стоят особенно актуально. В этом плане следует отметить практическую 
деятельность Фонда мониторинга экологических стандартов Азербайджана, Министерства экологии и при-
родных ресурсов, ряда неправительственных организаций, стремящихся довести до общественности акту-
альные проблемы экологии и их разрешить. 

Научной разработкой этих проблем занимаются как отдельные ученые, так и различные научные подраз-
деления Академии наук и вузов страны. К примеру, этими вопросами занимаются отдел Института филосо-
фии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана, факультет экологии Бакинского го-
сударственного университета, отдельные специалисты. Вместе с тем требуются совместные усилия предста-
вителей многих дисциплин, чтобы можно было достичь определенных результатов. 

Нарушение экологической среды в нашей республике, сокращение лесных массивов, пастбищ, угодий, при-
годных для сельского хозяйства, а местами даже их полная непригодность, атмосферное загрязнение в больших 
городах, загрязнение Куры, Аракса и других рек, экологические проблемы Каспия, почвы, нарушение или сокра-
щение биоразнообразия усиливают необходимость принятия безотлагательных мер по разрешению экологиче-
ских проблем. Поэтому 2010 год в нашей республике Президентом Азербайджана был объявлен годом экологии. 
В рамках года экологии осуществляются различные мероприятия, создаются электронные ресурсы по специфи-
ческим областям, ведется просветительская работа среди населения. Утвержден «План комплексных мероприя-
тий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы», а также ряд про-
грамм. Выполнение поставленных задач контролируется соответствующими государственными органами [13]. 

С целью экологического просвещения и формирования экологической культуры населения Азербай-
джанской Республики сотрудники Президентской библиотеки подготовили состоящий из 5 глав докумен-
тально-информационный ресурс под названием «Экология Азербайджана». В 2010 году была проведена 
Международная научно-практическая конференция «Молодежь во имя экологического развития» в рамках 
объявленных ООН сразу двух мероприятий – Международного года биоразнообразия и Международного 
года молодежи, а также в соответствии с планом Совета по работе с молодежью стран-членов СНГ. «Твор-
чество, креативность и идеи молодых людей должны быть использованы не только для решения вопросов 
региональной экологической безопасности, но и, прежде всего, – глобальной» [3]. 

Таким образом, проведение широкого фронта научных исследований по глобальным экологическим про-
блемам, в том числе и с социально-философской точки зрения, имеет важное значение, поскольку может 
привести к созданию новых технологий, позволяющих контролировать и воздействовать на природные про-
цессы в нужном направлении. А это и есть необходимое условие устойчивого развития цивилизации. 
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The author considers the question of ecological problems research in social philosophy in axiological sense, elaborates this direction 
with the consideration of the political, economic and moral aspects of the indicated problem, substantiates the idea that ecological con-
sciousness formation in public consciousness comes to the fore, particularly in the context of the classical approach to the problem. 
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