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возможно в трех основных аспектах: структурно-содержательном, генетиче-
ском и функциональном [1, с. 80–84].

Наиболее важным с точки зрения разработки психологически обоснован-
ной технологии и развития экологического сознания является именно функ-
циональный аспект исследования отношения к природе. Процесс развития 
субъективного отношения к природе может быть рассмотрен по трем условно 
выделенным каналам: перцептивно-эмоциональному, когнитивному и прак-
тическому [2].

Повсеместная подмена духовного и нравственного социальным и рацио-
нальным в жизни современного человека сказывается на самом его типе, кото-
рый можно охарактеризовать как социорациональный тип человеческой лич-
ности. Рациональный человек, являясь продуктом общества, в своих поступках 
следует внушаемым извне правилам поведения. Благодаря искреннему вжива-
нию в миф о решающей роли социальной среды он получил целый ряд пре- 
имуществ, прежде всего – вытеснение всякой идеи личной ответственности за 
свои поступки.

В условиях становления постиндустриального, информационного обще-
ства существенно возрастает значение социально-психологических параме-
тров качества жизни, где важную роль играет потребностно-мотивационное, 
ценностно-целевое, социально-личностное, социально-психологическое про-
странство личности, семьи, средовых условий жизнедеятельности [3].
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Общепризнанной считается сложившаяся в последней трети ХХ века  
и ныне совершенствующаяся концепция о необходимости устойчивого разви-
тия общества. Достаточно ли рассматривать общество только как устойчивое? 
Сторонники теории равновесия утверждают, что противоположности должны 
уравновесить друг друга и таким путем достигается устойчивое положение 
общества [1, c. 307–308]. Однако развитие возможно при условии постоянного 
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выхода системы из равновесного состояния. Если устойчивость трактовать 
как надежную, достаточно четко выраженную тенденцию, то абсолютизиро-
ванная устойчивость, на наш взгляд, потенциально может превратиться в за-
стой, в стагнацию. Видимо, термин «устойчивость» следует дополнять целым 
рядом значений, данных в английском, французском и немецком языках: совер-
шенствование, эволюция, прочность, проявление, модернизация и пр. В обоб-
щенном виде устойчивость можно представить как самоподдерживающиеся, 
достаточно четко выраженные изменения (развитие), предсказуемость послед-
ствий тех или иных инноваций, то есть применять словосочетания «устойчи-
вая динамика» социума или «устойчиво-динамическое» преобразование об-
щества, ибо изменчивость – залог устойчивости [2, c. 55].

Не совсем «вписывается» в устойчивость, понимаемую как четко проявля-
ющуюся тенденцию, концепция «черных лебедей» или случайностей, сюрпри-
зов, которую высказал Н. Талеб – один из последователей теории скептицизма 
К. Поппера. Наряду с белыми могут быть и черные лебеди. В этом же ключе 
находится «эффект бабочки». В точках бифуркации возможны самые различ-
ные флуктуации процесса. «Эффект бабочки» характеризует ситуацию, когда 
относительно незначительное влияние на систему, подобно взмаху крыльев 
бабочки, может иметь достаточно непредсказуемые последствия, так как лю-
бое новое образование имеет много вариантов развития. Еще в ХIХ веке возрас-
тающую неопределенность А. И. Герцен выразил представлением о «растре-
панной импровизации истории». Импровизация истории, с позиций современ-
ной философии, порождает рискогенность, «факторы икс» – явления, которые 
намечаются и последствия которых пока непонятны, но могут оказать серьез-
ное влияние на мир в будущем.

Устойчиво-динамическое развитие общества возможно, если опираться на 
принципы: экологизации и гуманизации общественных отношений; разумного 
(в меру) вмешательства в естественный ход природных и социальных процес-
сов; расширения механизма социального согласия, позволяющего преодоле-
вать конфронтационное мышление и действие и обеспечивать конструктивный 
внутри – и межкультурный диалог; гармонии экономической эффективности 
и социальной справедливости, что благоприятствует утверждению социаль-
ного комфорта и здорового образа жизни и т. п.
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