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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

 

Международная научная конференция «Интеллектуальная культура 

Беларуси» является седьмой по счету и продолжает традицию ежегодных 

научно-практических форумов в стенах Института философии НАН 

Беларуси, приуроченных к Всемирному дню философии ЮНЕСКО. Целью 

ее является обсуждение и популяризация достижений интеллектуальной 

культуры Беларуси, а также стремление показать творческий потенциал ее 

философской, научной, морально-этической, педагогической, 

общественно-политической и эстетической мысли. Проблематика 

конференции 2023 года выявляет роль и место интеллектуальной культуры 

в обеспечении гуманитарной безопасности и устойчивого развития 

Республики Беларусь, что особенно важно для обеспечения адекватных 

социально-политических решений в условиях турбулентной социальной 

динамики современности. Для преодоления, купирования или 

минимизации информационных, экологических, социокультурных рисков 

и угроз необходимо находить пути, механизмы и формы укрепления 

духовной, культурной и гуманитарной безопасности общества. 

Выбор подобной темы для конференции связан с тем, что кризисные 

процессы в современном мире как ничто иное актуализируют философские 

вопросы и проблемы бытия. Вместе с тем особую значимость приобретают 

вопросы современного междисциплинарного знания: интеллектуальная 

культура цифрового общества; культурно-цивилизационное и ценностно-

эстетическое измерение интеллектуальной культуры; 

трансдисциплинарная стратегия исследования сложных социоприродных 

систем и современная наука как коэволюционирующие компоненты 

обеспечения гуманитарной безопасности и перехода к устойчивому 

развитию; этнофилософские основания интеллектуальной культуры 

Беларуси и их роль в укреплении гуманитарной безопасности. 

Данная проблематика требует глубокого философско-теоретического 

анализа, осмысления их онтологических и гносеологических оснований, 

выявления их этико-аксиологических и социально-психологических 

аспектов. С этой целью в рамках конференции организован предметный 

диалог представителей научного сообщества, работников сферы культуры, 

образования, органов государственной власти и управления. Он 
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представлен на пленарном заседании, работе пяти секций: 

«Социодинамика, устойчивое развитие и гуманитарная безопасность в 

цифровую эпоху»; «Интеллектуальная история Беларуси и мировая 

философская мысль: национальный, евразийский, универсальный 

контексты»; «Философское и этико-эстетическое осмысление проблем 

культуры, науки, образования и воспитания в контексте обеспечения 

гуманитарной безопасности»; «Становление современной научной 

картины мира: трансдисциплинарный синтез, гуманитарный контекст»; 

«Концептуальное и проблемное поле, современные парадигмы 

религиоведения и философии религии». Представлено обсуждение 

узловых философских проблем современности на шести круглых столах: 

«Этические принципы применения биомедицинского знания»; «Беларусь и 

Китай в системе глобального партнерства»; «Вклад интеллектуалов в 

постконфликтное развитие: педагогика, философия, культура»; 

«Превращенные формы современной социальности: онтология, сущность, 

пути преодоления»; «Техно- и медиасфера общества как факторы 

социализации и воспитания подрастающего поколения: социально-

философский анализ»; «Феномены мировой культуры (к юбилеям 

Ф. Кафки и А. Камю)» и интеллектуальной площадке «Молодая 

академия». 

Полагаем, что публикуемые материалы станут существенным 

вкладом гуманитариев в теоретическое осмысление современных 

общественных процессов и разработку конкретных предложений по их 

дальнейшему безопасному и прогрессивному развитию. 
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Раздел 4   СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА: 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ, 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

 

 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТАТУС ТЕОРИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В. В. Анохина 

Термин «экологическая модернизация» прочно укрепился в научном 

и социально-политическом дискурсе с 90-х годов XX века, знаменуя собой 

новый этап в обсуждении проблем устойчивого развития. В современной 

социальной экологии и философии инвайронментализма дискуссии об 

экологической модернизации вращаются вокруг нескольких тем. В чем 

суть теории экологической модернизации и почему ее можно отнести к 

трансдисциплинарным направлениям современной науки? Какова 

значимость идей экологической модернизации для понимания «зеленых» 

реформ в различных регионах планеты? Можем ли мы определить ее 

механизмы и создать комплексную систему глобального экологического 

управления? Эти и другие вопросы фокусируют внимание исследователей, 

занимающихся проблемами экологической модернизации. 

В рамках жанра научного доклада невозможно детально рассмотреть 

каждый из этих вопросов. Поэтому, характеризуя эпистемологические 

особенности теории экологической модернизации, следует определить ее 

статус в контексте трансдисциплинарных ориентаций современной науки. 

1. Теория экологической модернизации, или Ecological Modernization 

Theory (в дальнейшем – EMT), зарождается в середине 70-х и завершает 

свою концептуализацию в 90-е годы XX века (Дж. Хубер, А. Моль, 

Ф. Буттель, Д. Сонненфельд и др.). Ее мировоззренческие предпосылки 

связаны со становлением философии инвайронментализма, экологической 

этики и идеологии «зеленых» движений в 60–70-е гг., когда 

общественность индустриально развитых западных стран осознала 

масштаб экологических проблем и пагубность неконтролируемого 

развития капиталистической экономики, основанной на доминанте 

положительных обратных связей. 

Концептуальное ядро этой теории формировалось в процессе 
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осмысления эффектов декаплинга, или разрыва прямо пропорциональной 

зависимости между экономическим ростом, с одной стороны, и объемом 

потребляемых природных ресурсов, а также масштабом загрязнения 

экологических систем («экологическим следом» человечества), с 

другой [1]. 

2. EMT репрезентирует новый этап в развитии модернизационной 

парадигмы анализа социальных изменений, пришедший на смену 

постмодернистской критике «больших» социальных теорий, с 

характерными для них установками эволюционизма, прогрессизма, 

технократизма, а также концепциям глобализации, основанным на 

принципах «Вашингтонского консенсуса». Ее специфику следует 

рассматривать в контексте мультилинейных моделей модернизации, 

специфической особенностью которых являются попытки выявить «ядро» 

Современности в текучих образах «множественных современностей» 

(multiple Modernities) культурно и цивилизационно различающихся 

социумов (Ш. Эйзенштадт, Ф. Х. Шмидт, Б. Виттрок и др.) [2; 3]. 

EM-теория исходит из нового понимания общности глобального 

мира – общности экологических вызовов и рисков, но стремится 

обосновать возможность согласованного разнообразия ответов на эти 

вызовы со стороны цивилизационно различных стран. Одной из ключевых 

задач является поиск механизмов экологического реформирования 

современных социумов, обеспечивающих их культурную специфичность. 

В рамках парадигмы рефлексивной «модернизации современности» 

(«modernizing modernity»), EMT исходит из утверждения о невозможности 

редукции экологических реформ к «зеленым» технико-технологическим 

инновациям, формированию рациональной системы природопользования и 

охраны окружающей среды. 

3. В тематическом пространстве этой теории обсуждаются проблемы 

социально-экологических рисков, обусловленных изменением климата, 

эрозией социальных связей и институтов, миграциями и 

цивилизационными конфликтами. Являясь теорией, основанной на нормах 

постнеклассической научной рациональности, она интегрирует различные 

уровни описания социально-экологической реальности в нелинейную 

картину перманентных трансформаций, учитывающую как специфику 

биосферных процессов, так и разнообразие антропогенных и 

социокультурных факторов. 

Идеализированным конструктом данной теории становится концепт 

«социально-экологическая система» (SES). Он заменяет классическое 

понятие «экологическая система» как не способное адекватно отразить в 

языке теории неравновесные процессы, вызываемые в биосфере 

человеческой деятельностью. Анализ поведения SES требует смещения 

фокуса внимания с проблемы материально-вещественных (ресурсных) 

циклов, или морфологически-функционального описания системы, на 
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