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Пояс11ителы1ая записка 

Учебная дисциплина (спецкурс) «Социокультурная динамика в условиях 

глобализации>> относится к философским наукам, углубляет и расширяет 

представления магистров о развитии соц11ально-философской мысли на 

современном этапе. Это обусловливает необходимость раскрытия содержания 

исследовательских моделей общественного развития, природы и механизмов· 

социальной динамики, классических и неклассических представлений об 

истории и цивилизации, политике и власти, парадоксах человеческого бытия в 

контексте глобализационных процессов. 

В процессе изучения спецкурса «Социокультурная ди11амика в условиях 

глобализации>> магистранты доJrжны знать: 

- основные теории общественного развития в соответствии с 

формационным, цивилизационным и культурологическим подходами к 

рассмотрени10 процесса исторического развития; 

- сущностные характеристики основных исследовательских программ 

развития общества; 

- основные черты общества как сложfrоорганизованной 

саморазвива1ощейся системы; 

- место и роль славянских духовных ценностей и Беларуси в 

геополитических и глобализационных процессах; 

- фундаментальные цели и задачи классической и современной 

философии истории, философии политики и морали; 

- основные модели и противоречия современного цивилизационного 

развития. 

Уметь характер11зовать: 

содержание альтернативных концепций современного общества; 

причины и механизмы социальной динамики и социальных 

конфликтов; 

сущность концепций социального ненасилия и идеалов гума1-1из11а, 

комму1-1икативной рациональности и диалогической философии. 

Ул1еть анализировап1ь: 

содержание социальной динамики в контексте глобализационных 

процессов; 

природу и механизмы разрешения социальных противоречий и 

конфликтов; 

достижения и парадоксы современной цивилизации. 

Приобретать навыки и качества: 

методологической культуры и философской рефлексии над 

основаниями социальной динамики; 

обоснования стратегических приоритетов и прогнозов современного 

социального развития; 



анализа процессов социокультурного развития белорусского общества, 

его модернизации в условиях глобализации. 

Всего часов по дисциплине 108, из них всего аудиторных 54, в том числе 
30 лекционных занятий, 24 часа семинарских занятий. Рекомендуемая форма 
контроля - зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

No Тема Лс1<:ции Сем. Всего 

зан. 

1 Социальная философия в динамике 4 2 6 
культуры 

2 Общество как развивающаяся система: 4 2 6 
синергетическая модель общества 

3 Философия истории : классические и 2 2 4 
неклассические модели 

4 Динамика современной цивилизации: 4 2 6 
от прошлого к будущему 

5 Политика, право, экономика, 4 4 8 
идеология: формы взаимодействия 

6 Социодинамика культуры 2 2 4 
7 Техника в истории цивилизации: 4 4 8 

преодоление технократизма и 

гуманизация 

8 Глобализация в современном мире : 2 2 4 
11олитические, экономические и 

социокультурные измерения 

9 Диалог социально-гуманитарного, 4 4 8 
естественнонаучного и технического 

знания: междисциплинарные 

стратегии и гуманистические 

императивы 

итого 30 24 54 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Социалы~ая философия в динамике культуры 

Место со11иально1! фziqocoфuu в с11сте.111е философского знания. Эволюция 

представлени~l об обществе в ucmopuit ф~тософской мыс.r1и. Основные 
исследовательские програмА-tы в оби1ествознани11. 

Социальная философия как раздел философии, описывающий 

качественное своеобразие общества, его отличие от природы, отношение к 

государству, религии, морали, духовной культуре, выявляющий основные 

стратегии интерпретации общества в истории философской мысли, его цели, 

общественные идеалы, генезис, развитие и смысл социальной истории, 

направленность общественных процессов, антиномии объективизма и 

субъективизма в анализе социальных систем, основные типы 

культуротворчества (искусство, религия, мораль), традиции и новации, 

судьбы и перспективы общества в социокультурной динамике. 

Мировоззренческая i1 Jvtетодологuческая функция с.:оциальной фи.пософ11~1 
по отношению к социально- гуманитарному и естественнонаучному знаниrо. 

Категориальная А4аmрица li z1сс.r1едовательское поле социально~/ 

философии: специфика социального бытия; законы общественной жизни; 

свобода и творческая устремленность личности; социальные традиции и 

нормы; соотношение власти и нравс'гвенности; эмпирического и 

теоретического познания в общественной жизни; смысл истории; 

воплощение идеальных моделей общества в действительность. 

Представления об обществе в мифологическом соз1-1ании. Взгляд1~1 

Платона и Аристотеля на общество. Концепция общественного договора 

(Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо). 

Утопический социализм XVI в. как реакция на противоречия и 

социальную несправедливость периода первоначального накопления 

капитала. Вклад Гегеля в понимание закономерностей развития мышления, 

природы и человеческой истории. Ог1ост Конт как основоположник 

позитивизма и позитивной социологии. К. Маркс и сущность 

материалистического понимания истории. 

Исс.т1едовате.rzьскuе програм1ны, сфор,wировав~ииеся в со~1иатrьной 

ф1JЛософи11. Натуралистическая программа (ее версии: методологический 

редукционизм, зтноценсгризм, органицизм); культурно-историческая 

(культурно-центристская); психологическая и социопсихологическая 

исследовательские программы; исследовательские программы классического 

и постклассического марксизма; программа социального действия (М. Вебер); 

программа социальной реальности как фе.1-1омена символической интеракции 

(Дж. Г. Мид); программа структурного функционализма (Т. Парсонс); 
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программа общественной рациональности и комму1-1икативного действия, 

«системы» и «жизненного мира» (10. Хабермас) и др. 

Тема 2. Общество как развива1ощаяся система: си1:1ерге1,ическая модель 
общества 

Основные чер1пы общества как сложноорганизованной саморазвивающейся 

системы. Типы со~1иальных структ;р. Природа и функц1111 соz1иальных 

npomuвopeчuzl и конфликтов. Koнz1enz1uu ненасилия в coвpe_ri,1eн1--1oii со11иально1l 

философии. 

Оби1ество как сложноорга1-1~1зованная саморазв11ваю1tfаяся сис111еJна и ее 

специфические черты: большое разнообразие различных социальных 

структур, систем и подсистем; самодостаточ1-1ость, т.е. способность общества 

как сложной системы своей активной совместной деятельностью создавать и 

воспроизводить необходимые условия собственного существования; 

исключительная динамичн:ость, 1-1езаверше11ность и альтерна1·ивность 

развития; особый статус субъектов, определя1ощих развитие общества; 

непредсказуемость, нелинейность развития; необходимость осмысления 

последствий вмешательства человека в характер развития социалы1ых 

процессов и др. 

Со~1~1альная стр_vктура обzцес1пва как целосп1ная совокупносп1ь всех 

суи1ествуюzцих в нем э.пеJнентов и оби1ностей, взя1пы:r в их взаш1одейс111вu~1. 

Отдельные подсистемы (подструктуры) общества в соответствии с 1-1х 

возникновением в реальном историческом процессе: соц~1а.r1ьно-этн~~ческая 

структура, связанная с биологической природой; со~1иально

демографическая, в которой в качестве фундаментальной общности 

выступает народонаселение как r.rепрерывно воспроизводящая себя 

совокупность людей; социально-пространственная как форма организации· 

общества, выражающая отношения людей между собой в связи с их 

принадлежностью к одному и тому же либо к разным типам поселения; 

со1111ально-классовая 11 професс11онально-образовательная, в рамках которых 
общество характеризуется с точки зрения классовых профессиональных и 

образовательных параме,гров. 

Сущность теории социальной стра·rификации, ее отноurение к классовой 

концепции. 

Социальный конфликт как один из видов социального отношения, 

заключающийся в противостоянии отдельных индивидов или групп людей, 

бор1ощихся за реализаци10 своих 1111тересов. 

Пути, способы, формы разрешения социальных конфликтов: 111пбеган11е 1 1, 

откладыван11е разре~uенuя конф.rz~1к1па,· c6"'luJ1ceнue противоборству1ощих 

сторон через посредю1ка; третейское разбирательство или арбитра:J!С,· 

переговоры конфл11ктJ,1юи1их сторон на основе баsrанса интересов различных 
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социальных групп (этнических, гендерных, демографических и др.), партий, 

государств. 

Со~fиальное насилие как проявление агрессивности, деструктивности в 

обществе; применение или угроза применения силы в прямой или косвенной 

форме с целыо принуждения людей к определе1-1ному поведени10; господство 

одной воли над другой, иногда угрожающее человеческой жизни. 

Концепция ненас~тия как оппозиция насили10 в любых формах его 

проявления, представляющая собой с·оответствующу10 идею, образ жизни и 

специфический тип умонастроения. 

Концепция ненасилия Л. Толстого как идея непротивления злу насилием. 

Идея ненасилия как соответствующий ориентир общественно-политического 

движения (МК. Ганди). Практическая сторона идеологии ненасилия и 6 
принципов ненасилия Мартина Л1отера Кинга. Традиции ненасилия как 

оппозиция жесткой рациональности в западной философии в "диалогической 

философии" (Бубер, Бахтин, Эбнер, Мейер), в этике товарищества по 

существованию (Гвардинu) и благоговения перед жизнью (Швейцер), в 

экологической этике (Леопольд, Ше11ард), в программах коммуника1·ивной 

рациональности (Хабермас, AneJrь ), в религиозных ко1-1цепциях 
11 интегрального гуманизма" (Мар11тен) и др. 

Тема 3. Философия истории: классические и 11екласси 11сскис модел11 

Философ11я исп1ори11: проб.flемное поле и основные модели. Линейные ll 

нелинейные интерпретаци~1 социальной истории. Фор;национны~{, 

~1ивилuза~1~1онны~l ~1 кульп1урологический подходы к анал~13.у z1стории 

общества. 

Философия 11с111ории как облас1пь фи.,1ософского знания, ее предмет. 

Природа исторического процесса. сr>ундаментальные принципы и начала 

исторического бытия. Постижение смысла, 1-1аправленность и многомерность 

истории. Рефлексивно-аналитическое осмысление специфики и структуры 

исторического знания, его связи с другими типами знания (донаучным, 

художественным, этическим, религиозным и др.), социокультур11ыми и 

ценностными компонентами. Раскрытие механизмов взаимодействия 11 
специфики исторического описания (11арратива), понимания и объяс11ения, 
социального детерминизма и свободы воли в истории. 

Проб.!lемное поле онтпологическо~l фu"7ософ11и истории: природа, 

специфика, причины и факторы движения истории; зако11омер1rости 11 
случайности в истории; направленность и смысл истории; движущие силы 

исторического процесса; прогностические модели исторического развития; 

тематизация содержа11ия и ритма истории; характер отношения прошлого, 

настоящего и будущего; проблема выбора путей исторического развития и т.д. 

6 



Проблел1ное поле крит~1ческой (аналитической) философии t~стории:· 

природа и специфика исторического познания; особенности исторического 

описания (нарратива); понимание и объяснение в истории; природа и 

специфика исторического познания; социокультурные и ценност:ные 

регулятивы исторического знания; рациоr1альное и иррациональное в 

историческом знании; структура и методы ис1·орического знания; 

формирование и статус исторических фактов; детерминизм, случайность и 

свобода воли в историческом познании и т.д. 

Предмеп1ное поле исп1ориософи~1. Понятие <<Историософия>> 

(А. Цежковский, В.В. Зеньковский, Н. Бердяев). 

Проблема периодизации z1сториu человечества в живом ее движении. 

Стадиально-поступательный (или линейный) и цивилизационный подходы. 

Понятие <<фор;нация>> как определенный тип общества, представля1ощий 

собой особу10 ступень в его развитии. Основные недостатки традицион1-1ой 

версии смены общественно-экономических формаций. 

Тема 4. Ди11амика совреме1-1ной цивилизации: от прошлого к будущеl\1у 

Совре.л1енный этап цивилизационного развит~т: уровни, типы, достижеют и 

противоречия. Основополагаюиfие характеристики цивилизаций Востока: 

исп1ор11чест<ая ретроспект~1ва it соврел1еннос1пь. Противореч~т 

инфорл,-tационного oбztfecmвa. Социальный прогресс в современных условиях. 

Цивилизация как устойчивое культурно-историческое сообщество людей, 

отличающееся общностыо духовно-нравстве11ных ценностей и культур1-1ых 

традиций, сходством материально-производственного и социальl"IО

политического развития, особенностями образа жизни и типа личности, 

наличием, в большинстве случаев, общих этнических приз1-~аков и 

соответствующих географических рамок. Теории цивилизацио11ного развития 

(Н.Я Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнбu, П.А. Сорокин). К. Ясперс о 

реальности становления единой цивилизации и мировой истори11. 

Сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов к 

решению задач11 крупномасштабного членения исторического процесса. 

Соврел.-tенный этап цивил~1зационного развип1ия. Разнообразные ПУl'И и 

формы общественного развития. Место, направленнос1·ь I-I смысл 

исторических событий, специфика и роль отдельных цивилизаций в мировом 

историческом процессе, его целос,rность и взаимозависимос1·ь. 

Основополагаюи1ие характерист~tки цивилизаций Восп1ока (историческая 

ретроспектива): неразделенность собстве1-11-1ости и административной власти, 

подчинение общества государству, отсутствие гарантий част1-1ой 

собственности и прав граждан, полное пог11ощение личности коллективом, 

экономическое и политическое господство, зачасту10 деспотическое 

государство. 
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Основные д1оде.r1~1 развития cn1par1 совре1иенного Востока: первая -
японская. Западно-капиталистический путь и наиболее заметные успехи в 

развитии (Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг); вторая - индийская. 

Западноевропейский путь развития и сохранение при этом своей 

традиционной внутренней структуры (И1-~дия, Таила1-1д, Турция, Пакиста1-1. 

Египет и др.); третья - африканская. Отставание, кризис, нестабильность 

развития (большинство африканских стран, некоторые страны исламского 

мира (Афганистан, Бангладеш), а также беднейшие страны Азии - Лаос, 

Камбоджа, Бирма и т,д,) 

Дости:ж:ения и противоречия западной цив~tлиза~1~111. 

Концепция информационного общества (Д. Белл, А. Тоффлер). Концепция 

пределов роста (Д:ж:. Форрестер, Д. Медоуз ). 
Понятие прогресса и его критерии. Прогресс в современных условиях. 

Гуманистические параметры и характеристики. 

Тема 5. Политика, право, эко11омика, идеолог11s1: формы взаимодейс·rвия 

Понятие политик~1 ~1 no.'111n1uчecкoii сисп1ел4ы. Политический pe;;1cu1l!f и его 
типы. Геополитика: классическая lf неклассичес1(ая модел11. Политическая 

власть: природа, принципы, типология. Полит~tка и право. Политика 11 
нравственность в совреJиеннол-t обtifестве. Социальная миф0Jrог~1я, J;то11ия, 

идеология кат< формы оби1ественного сознанzт. 

Политика как социальная деятельность в политической сфере общества. 

Ее направлен11ость на формирование, исследование и проектирование 

различных форм государственного управления; многообразнь1х 

государственно-административных институтов; морально-правовых норr-.1; 

отношений и институтов власти, механизмов ее достижения, удержа~-1ия, 

укрепления и реализации. 

Политическая с11стел.1а как совокупность и взаимодействие всех 

политических институтов в обществе, регулиру1ощих политическую жизнь. 

Полит~1ческ11е 11одс1tсте.1ны: институциональная подсис1·ема, сос1,оящая из 

различных общественно-политических институтов и организаций; 

нормативная (регулятивная) подсистема; политико-идеологическая 

подсистема как совокупность политических идей, теорий и взглядов: 

функциональная подсистема и основные формы и направлен11я дея·гельноС1'И 

политической системы, способы и средства воздействия на общес,rвеннуrо 

жизнь. 

Политический режим как срункциональная характеристика политической 

жизни и ценност~-1ая характеристика государственности. Тоталитарr1ые, 

авторитарные и демократические режимы. Тоталитаризм и его специфика как 

политического режима: сосредоточение государственной власти в руках узкой 

группы лиц на основе свертывания демократии; однопартий11ая система; 
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всеобъемлющее проникновение государственной власти в экономику; 

ликвидация конституционных гарантий и прав посредством насилия, 

духовного порабощения людей; поглощение всех форм и сфер 

самоуправления личности. МеханuзА<tы противостояния n1on1a.r1u111apuзл<f_'\/ и 

пути преодоления бесконтро11.ьной авторитарной власт~1. Развитие полной и 

подлинной гласности. Подотчетность лидера своему коллективу или 

избирателям. Право выражения вотума недоверия, наличие мехаr1изма выходг. 

в отставку. Обязательная ротация руководящих кадров. Регламентация 

отношений между руководящими и руководимыми, исключение 

администрирования и авторитаризма. Соблюдение принципа разделения 

властей, верховенства закона. 

По.!1,tt111ический плюралuз;~.1 как нормативная модель политической 

системы. Политико-властные процессы в контексте борьбы и компромиссов 

различных организованных интересов и динамического баланса социально

политических институтов и сил. 

Природа власт11 z1 влас1пных отношений. Доминирование властной воли, 
волевое отношение между лiодьми как специфический признак власти. 

Политическая власть как способность и возможность социальной группы, 

страты осуществлять своiо волю, оказывать определяющее воздействие I-Ia 

деятельность, поведение людей посредством авторитета, права, насилия. 

Прин~1ипы в.r1ас1п11 в зеркале субъекта власти. Принцип сохранения 

власти. Принцип действенности. Принцип коллегиальности. Принцип 

скрытности и др. 

Метаморфозы духовности в современном обществе. Соt(иальная 

мифология, идеология как формы общественного соз1-1а~-1ия. 

Право как с~1с1пел1а со11иальных норм и отнои1еm1й, охраняемых силой 

государства. Политическое сознание и государство. Характерные признаки 

государства. 

Гражданское общество и его характеристики: добровольно 

сформировавшиеся I-tеrосударственные структуры и их роль в экономической, 

политической, социальной и духовной сферах общества. Самопроявление 

свободных индивидов и ассоциаций граждан. 

Правовое гос_ударс1пво 11 его от11uч11те11ьные признаки. Верховенство 

закона. Всеобщность права. Взаимная ответственность государства и 

личности. Разделение властей. Незыблемость свободы личнос·ги, ее прав, 

чести и достоинства. Наличие эффективных форм контроля и надзора за 

соблюдением прав и свобод граждан, реализацией законов и других 

нормативных актов, гибкого механизма гарантий свободы народного 

волеизъявления. 

Основные .Аtодели взаи.л1оде1lствия .111е:нсду Jwоралью t1 noJ1u1nикoil. 

Подч~1нение практическо~l деятельности людей, вкл1очая политику, морал~t 

(христианские учения; подходы гуманистов с их нравственными идеалами; 

ряд современных концепций с их особым отношением к человеку как высшей 

9 



ценности мира и этикой не1-1асильстве11ной борьбы за более справедливое 

общество). 

Существенный разрыв между политикоil и ;норШiью ( 11 нравственность и 

политика несовместимы 11 , <<в политике нет морали, а есть только интересы>>). 

Достu:J1сен~1е разу."1-tного взаи..ll-'tодейств1tя J11ежду пол~1тикой tl моралью. 

Философия экономики и хозяйства. Динамика экономической карти1-1ы 

реальности. Нормы морали в бизнесе. 

Тема 6. Социоди11амика культуры 

Понятие к;;льтуры. Основные концепциz~ в соврел1енно1J философии к_vльпz;;ры. 

К;;льт;ра tt ~1ивилизаtfИЯ. Диалог культур в современном A-ttipe. Иск.~,1сс1пво, 
мораль, религ~1я как фор1ны культуротворчества. 

Философия кулыпуры как философское на11равленuе. Рефлексия над 

культурой как специфическим феноменом творческой деятелы-1ости человека. 

Преемственность в развитии культуры как связь между историческими 

периодами развития культуры, художествен1-1ыми школами, направлениями, 

стилями, индивидуальными творческими манерами. 

Основные типы ку.тrьтурно(~ комл1уникаци~1: авторитарно-каноническая 

коммуникация традиционного ( 11 естес·гвенно закрытого 11 ) общества; 

динамично-конкурентная "мозаичная 11 коммуникация западного ( 11 открытого") 

общества; догматически-идеологизирован1-1ая коммуникация тоталитарно

бюрократического ("искусственно закрытого") общества. 

Понятие элитарной культуры. Специфическая сфера 

культуротворчества. Профессиональное производство культурных текстов. 

Приобретение ста1·уса кулы·урных ка1-1онов. Массовая кулы11ура и еЕ' 

социальные функции. С;;бкультура как система норм и ценностей, 

отлича1ощих группу от большинства общества. Пространство .л.1аргинальной 

культуры как совокупности локальных культур ( субкультур ). Ее принципы и 
статус в контексте господствующих культурных канонов. Контркульт_vра как 

радикальная форма субкультурного движенr1я, направленная на пересмотр 

базисных принципов актуального типа культуры. 

Искусство как специфический род практически-духов1-1ой и творческой 

деятельности. Создание художественных произведений и эсте1·ическ11-

выразительных форм живописи, музыки, театра, литературы (POIESIS). 
Мастерство, умение, ремесло, ловкость - сделанность, завершенност1~_ 

произведения, его выраженность (ТЕСНNЕ). 

Конкретные модификации uскусс1пва как сложной динамической 

системы. Различные виды искусства (музыка, живопись, литература, 

архитектура, театр, киноискусство и т. д.); различные роды искусства 

(эпический и лирический, :напр.); жа11ры (поэма, рома11, оратория и симфония, 
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историческая картина и натюрморт и т. д.); исторические типы (готика, 

барокко, классицизм, романтизм и т.д.). 

Спе11uф~1ка классическоt1 модеJIИ искусства. Соотнесенность с 

программами и образцами европоцентристского мироустройства. 

Отдаленность субъекта творчества, творца-художника от мира, 

противопоставление ему в форме об1>екта и предмета эмп11рически 

поставленных целеполаганий. Искусс,rво как способность описать, отобразить 

мир в художественных произведениях, которые <<не претендуют на то, чтобы 

быть действительностью» (Л. Фейербах). Доминирование в художественном 

творчестве <<техне>> - мастерства, умения и подражания- воспроизведения как 

представления вещи. Классическое искусство как специфическая сис·гема 

адекватного описания (отображения) действительности. Художественный 

образ как основной выразительный элемент и продукт творческого 

воображения. Классический мир искусства и его образцовость 

(нормативность). Ориентации на прекрасный идеал и преобразование жизни. 

Актуализация соотношения <<прекрасного>> и <<жизни>>, «художественного>> и 

<<реального>> миров. 

Глубинная 1прансформа1fия 11еклассuческого искусс1пва. Конфлик1· 

классической и и1-1новационной традиции. Неклассическое строение 

художессгвенного мира. Равноправное сосуществование и коммуникация 

разнообразных культурных миров, динамично меняющихся человеческих 

существ, самоорганизу1ощихся по этни~.1еским, религиозным, хозяйствен~-1ым 

и ценностным принципам. Тотальный характер коммуникативного принци11а 

структуризации культурно-художественного мира. Видоизменение способа и 

формы бытия искусства. Преимущественно знаковый характер образования 

(дискурс), переда1ощий ценностные значения. Пос1·неклассическое искусство 

как сложноорганизованная система раз11ообразных направле1-1ий и форм, 

коммуницирующих и взаимодейству1ощих между собой в рамках 

<<современных модернистских проектов>>. Непосредственно присутству1ощий 

в реализации художественного акта и представленный в раз1-1ообраз1-1ых 

<<модернистских>> артефактах ав1пор-11сполнитель. Его готовность на 

публичную провокацию, завершающуюся вместе с исполнением. 

Современное искусство в его авангардных формах. Открытый гул-1анитарно

антроn0Jrогически11 характер, антропологическая программа с 

маргинальными и временно-организова1-1ными в процессе художественного 

акта сообществами произведений 1-1еклассического искусства. 

Философия морали как философское направление. Проблемное поле 

философии морали: генезис и динамика норм морали, их отличие от простых 

обычаев, специфика нормативной регуляции в различных культурах, 

принципы, функции и императивы нравственности, статус моральных 

ценностей в отдельных феноменах культуры - науке, искусстве, религии, 

политике, экономике, праве. 
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Философ~tя религии как специальный раздел в фундаментальных 

философских системах и самостоятельное направление в философии. 

Представления о Боге как бесконечной, вечной, несотворенной, совершенной 

Личности, трансцендентной по отношению ко всему сущему и одновременно 

сохраняющей действенное присутствие в мире. Природа и функции религии. 

Отношение Бога и человека. 

Тема 7. Техника в истории цив11лИза1•1tи: преодоление тех11ократи·3ма и 
гума1-1изация 

Техн11ка 11 ее роль в 11стор1г~1 ~1ив11лиза~1uи. Феномен техн11к1,1 как объект 
философско-к}')7Ьm_~рологическо11 и Jwетодологическо1/ рефлексиz1. Социальные 

посJ1едствия на;1чно-тех11ического прогресса и научно-тех11ическо1! 

революции. 

Философz.tя 1пехники как одно из значимых направлений в составе 

философского знания. Осмысление многоаспектного феномена техники. 

Междисциплинарный подход в системном исследовании техники. Историко

цивилизационный, культурологический, ме1'одологический, 

антрополоrическI-IЙ, нравственно-эстетиqеский I-I аксиологическi'IЙ контексты 
философии техники. 

Cucmef\41-tьtil подход в понимании современной техники как сложной 

системы. Взаимосвязь основных элементов техники: информационные 

технологии (прием, хранение, обработка, передача информации); 

производственные комплексы машин, технологий; сосудистая система (водо-, 

газо-, нефтепроводы, линии электропередач); транспорт; медицинские 

технологии; военная техника и технологии; техника в системе образова11ия; 

бытовая; научная (поисковая); связанная с туризмом и отдыхом. 

Методологическая реф.'lексия и проблемы философии тех1-1ики: 

специфика технического знания; деп1ерл1zt1-111руюи1ие факп1оры технического 

прогресса; предеJJЫ технического развития; поиск гар;нон11ческо~l 

соразмерности технических систем и среды обита1-1ия человека; обоснован1,1е 

проектов <<аТfьmернативно~l>> техники, ориентируiощейся на <<Подлинные>>, ? 

не на искусственные потребности человека; а1·1ализ антропно-аксиологических 

принципов в области технической эстетики и т.д. 

Философско-культурологически1! контекст в 11сследовании техники. 

Критический вектор анализа техник:и. Необходимость обоснования проектов 

социального переустройства и преодоления тупиковых с1,ратегий тех1-~ико

технологического развития. Отказ от приоритетов экономической выгоды, 

власти и могущества, удовлетворен11я утилитарных потребностей. 

Возвышение духовных ценностей, вопросов технического образования и 

воспитания. Формирование условrtй социального консенсуса, обоснования 

проектов создания аJ1ьтерна'rивных культур. Создание обfrовленных 



ценностей, установок и традиций семейной и личной жизни, мировоззрения, 

искусства, противостоящих техническому хаосу и т.д. 

Де.л.-tаркаtfионная линия между техническим и научны.llft знание.л.1 в 

современной философии науки и философии техники. Сторонники 

технологического детерминизма о реи1аю~цей pOJlU п1е.--rнt1ки в развитии 

социально-экономических и социоку11ы·урных структур. Концепц11и 

технокрап1uз.л.1а, обосновыва1ощие необходимость и неизбежность 

возрастания в обществе роли технической интеллигенции (Веблен), теория 

стадий роста (Ростоу), концепции uндустриалыюго (Арон, Гэлбрейт) и 

постиндустриШlьного (Белл, Фурастье), технотронного (3. Бжезинский), 
информационного (Е. Масуда) общества, «Третьей волны~> (Тоффлер). 

Философский смысл концепций, альтернативных технологическому 

детерминизму. Расширение спектра анализа феномена тех1-1ики, погруже1-1ие 

его в контекст экономики, социологии, социальной психологии, 

антропологии, философской теории це111-1остей. Предпосылки для построения 

целостной программы исследования техники, не вступающей в противоречие 

с жизненными стратегиями и перспективами человечества (Г. Рополь, 

С. Карпентер ). 
Дифференцированный анализ сильных и слабых сторон 

«технологического мировоззрения» (Ф. Рапп, Х. Шельски), <<гуманизация 

техники» (Дж. Уайнстейн). 

Тема 8. Г лобал11заt(ИЯ в современном мире: политические, экономические 
и СОI(иокулы·урныс измсре11ия 

Гло6Шlиза11uя и эконол-tuческое пространсtпво. Государсп1венное управлет1е и 

гJ1обализаz1ионные процессы. Полu111ические и к;;льтурологические аспекты 

глобШlизации. Cmam}'C национальной кулыпуры в условиях гло6Шlиза11иu. 

Понятие глобализации. Глобализация как процесс формирования нового 

миропорядка. Основные этапы глобализации. Глобализация как 

<<вестернизация>>: специфика и направления. l"'лобализация <<по-американски>>: 

вызовы, тревоги, опасения. 

Глобализация, политическое, социокультурное и эконоr-..1ическое 

пространство. Роль государственного управле1-1ия в кон1·ексте 

глобализационных процессов. Постиндус1·риальный мир и мировая 

экономика: хозяйственная свобода и экономические санкции. 

Геополитика как междисциплинарное научное направление. Внеш1-1яя 

политика государств и характер между11ародных отношений в консгексте 

географического положения страны (региона) и природно-экономико

географических факторов (климата, природных ресурсов, расселения и т.д. ). 
Истоки построения геополитических моделей. Классическая и некласс~1ческая 
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геополитика Ll ее модели. Постклассическая геополитическая ко1~цепция В. 
Валлерстайна. Сущность геополитической модели С. Хантингrона. 

Геополитические стратегии Республики Беларусь в глобализиру1ощемся 

мире. 

Тема 9. Диалог со1(иалы10-гума1111тар11ого, естествен11011аучного и 
технического знания: мсждисципли11ар11ые стратегии и гума11истическ11с 

императивы. 

СоциоZ}1.rнан~1тарное, естественнонаучное Ll те"Ун~1ческое знат1е. 
Историческ11е. Политические, юридическ~1е Lf эконол1ические нау1ки в аспекте 

метод0Jrогическо1J рефлекс1Ju. 

Методология социально-гуманитарного, естественнонаучного, 

технического и экономического знания: специфика, проблем11ое поле, 

взаимодействие. 

Исторические науки как предмет философско-методологической 

рефлексии и регулятивы социально-гуманитарного знания. 

Философия и методология политических и юридических наук: основные 

принципы, взаимосвязь и самоопределение. 

Философско-методологические регулятивы экономической науки: 

классические и современные подходы. 

Экологические императивы современной цивилизации. Коэволюция 

человека и природы. Перспективы устойчивого развития и информатизация 

современного общества. Феномен виртуалы-Iой реальности. 

Трансдисциплинарные стратегии в современной науке и культуре. 
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