
ванне репрезентативных качеств личности с учетом экологических 

факторов, а система воспитания рассматривается как механизм 

приспособления индивидов к характеру субстанциальной актив
ности общества. Положительно оцениваемые социумом характе

ристики личности выступают при этом как функция параметров 

окружающей среды. 
Природное окружение влияет и на репрезентативный набор ус

тойчивых характеристик личности, и на специфику восприятия 

действительности - так называемый "когнитивный стиль", обоз
начающий устойчивые способы структурирования информации о 
внешней действительности и ее последующей интерпретации. Эти 
способы не зависят от индивидуальных особенностей членов груп
пы, от их субъективных переживаний. Они имеют коллективную 
природу и общие особенности восприятия социоприродвой дей

ствительности. 

Важнейшей проблемой "культурной экологии" на современном 
этапе является выявление сущностных характеристик культуры как 

специфического и необходимого посредника в отношениях человека к 

природе. При этом наибольший интерес вызывает вопрос об объек
тивных природно-географических факторах формирования эталонно

го типа личности. В то же время остаются пока без внимания обрат

ные связи, что затрудняет оценку характера зависимости темпов и 

направлений динамики природопользования от специфики культур
ной традиции общества, его экологических представлений и ценнос
тей. Возникает необходимость постановки и анализа проблемы взаи
мосвязи экологического сознания и культурных традиций. При этом 
социокультурные факторы следует рассматривать как решающее ус

ловие гармонизации отношений между человеком и природой, а 
культурные традиции - как механизм сохранения и трансляции 

важнейших ценностных ориентаций и установок, оказывающих вли

яние на характер и направление развития природопользования. 

А. В. Барковская 
БГУ 

А. Б. Мискевич 
МЭУС 

СОЦИОПРИРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЗКОСОЗНАНИЯ 

Человеческое сообщество в комплексе с его природной средой 
квалифицируется как сложноорганизованное целое, устойчивость 
развития которого непосредственно зависит от качества целепола

гающей деятельности человека и тех нормативно-ценностных 
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представлений, которые легитимизируют тот или иной характер 
социоприродного взаимодействия. 

Сложившаяся ситуация приводит к выводу, что экологический 
кризис наших дней - это во многом философско-мировоззренчес
кий кризис, и, следовательно, решение глобальных экологических 
проблем невозможно без коренного изменения тех представлений о 
взаимодействии человека, общества и природы, которые до сих пор 
остаются господствующими в массовом и даже специализирован

ном сознании. Решение же этой сложнейшей задачи с необходимос
тью предполагает кардинальное изменение образа природы, сло
жившегося в культуре социума, и построение новой антропосоци
альной парадигмы, предлагающей способы решения проблемы "че
ловек - общество - природа", адекватные сложившейся ситуа
ции. 

Каждая культура по-своему осмысливает причины конфликта 
между человеком, обществом и природой и вырабатывает ситуаци
онные способы его разрешения .. 

Смена мировоззренческих ориентаций предполагает модифика
цию и привычных пространственных перспектив, т. к" выстраивая 

новые модели отношения человека к окружающему миру, важно 

научиться мысленно охватывать признаки изменений, рассеянных 
в безмерном пространстве, уметь смотреть на вещи в далекой кос
мической перспективе, чтобы увидеть положение экосистемы в 
ней, близкое по своему историческому значению к той, что когда-то 
позволила человеку впервые представить себе землю не плоской, а 
круглой (Э. Гор) . 

В этом контексте можно сказать, что постклассическая филосо
фия обладает достаточным мировоззренческим и методологичес
ким потенциалом, необходимым для формирования мышления, 
на.правленного прежде всего на защиту экологического мира, кото

рый ощущает сохраняющуюся гиперрациона.льность социума. 

Философская литература ХХ века направлена на разрушение 
любого этноцентризма и формирования мышления, способного раз
решать любые кризисные ситуации, не создавая новые. Поиски ин
теллектом духовного центра, позволяющего ему достичь должной 
самоидентификации и определить пути диалога с Другим, продол 
жаются через осмысление человеком своего конкретного истори

ческого бытия и совокупности отношений между ним и миром ве
щей. Наблюдается возрастание необходимости ретрансляции идей 
синтетизма и диалогизма в кросскультурные поля современных ци

вилизаций и становится приоритетной стратегия интериоризации 
опыта коммуникации природного и социального бытия в разных 
культурных пространствах. 

Такая смысловая проработка глобальных проблем привела к то
му, что пост классическая философия стала представлять экологию 
как учение о выживании человечества, охватывающее жизненный 
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мир человека и способное выработать единую парадигму решения 

наиболее фундаментальных задач: определить закономерности па

ритетного сосуществования научно-технического прогресса и гума

нитарно-экологических ценностей, выработать новые этические ре
гулятивы взаимоотношений человека с природой, и т. д. 

Чернобыльская ситуация инициирует государственную и ис

следовательскую практику и в Республике Беларуси: так, нацио
нальная стратегия устойчивого развития приоритетной объявляет 
экологическую политику, которая конституирует принцип "актив
ной профилактики" в статусе экологического императива. Контек
стно экологическая политика предполагает включить такой импе

ратив в структурно-инвестиционную политику, повысить уровень 

экологического образования и воспитания населения и целый ряд 
других задач. На этом пути не менее значимыми являются разра
ботки методических рекомендаций по реальной оптимизации коэ
волюции общества и природы, и др. 

1. М. Браiм 
БДЭУ 

ДА МЕТАДАЛОГП ДАСЛЕДАВАННЯ 

МЕНТ АЛIТЭТУ 

У апошнiм дзесяцiгоддзi ХХ ст. у беларускiм грамадазнаустве 
выразна праявiлася цiкаунасць да менталiтэту беларускага этнасу. 

Яе актывiзацыя была звязана з асэнсаваннем працэсау суверэнiза
цыi Беларусi з пагоды атрымання ею палiтычнай незалежнасцi. Да 
дасладавання менталiтэту як асобнага феномену, так i у сувязi з на
цыянальным характарам i нацыянальнай iдэнтыфiкацыi беларусау 
прыбягалi прадстаунiкi розных грамадазнауqых дысцыплiн: гiсто

рыкi, сацыелагi, этнапсiхолагi, палiтолагi i iнш. 
Безумоуна, найбольш рэпрэзевтатыунымi i вынiковымi 

з'яуляюцца мiждысцыплiнарныя даследаваннi мевталiтэту су
часных соцыумау псiхалавiчыя, псiхалгiчныя, палiтыка i iнш. 3 
выкарыстаннем колькасных метадау вымярэння ментальных 
адзнак. Разааааам з гэтым трэба адзнаааачыць, што i гэтыя най
больш эфектыуныя метады збору i аналiзу iнфармацыi не могуць 
поунасцю адэкватна вызвчаць хараактэрнасць для супольнасцей 
тых цi iншых мянтальных рыс. Прьi гэтым можа праяуляцца 

нарцыцiзм рэспанэнтау i ix перавышаная самаацэнка (В.В. Кiры
енка, 1999). Да гэтаг ддадзiм рознае тлумачэнне паняццяу, што 
ужываюцца у анкетных апытаннях, iдэялагiчныя, наацыяналь
ныя, палiтычныя прыхiльнасцi апытавых i суб'ектыунасць дас
ледчыкау. 
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