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Аннотация: Статья посвящена анализу концепции устойчивого развития и 
ее антропологических характеристик. Автор анализирует изменения в жиз-
ни общества, вызванные различными факторами, негативное воздействие 
которых может быть минимизировано посредством реализации стратегии 
устойчивого развития. В статье подчеркивается актуальность антропоцен-
трического подхода при создании общества нового типа, основой которо-
го является гуманитарное знание. Формирование новой системы знаний 
концепции устойчивого развития происходит при развёртывании дискурса 
устойчивого развития.

Ключевые слова: антропология, устойчивое развитие, общество знаний, си-
стема знаний, концепт.

ANTHROPOLOGICAL FEATURES 
OF THE DISCOURSE OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

S. Kliminskaya

Summary: The article is devoted to the analysis of the concept of 
sustainable development and its anthropological characteristics. The 
author analyzes the changes in social life caused by various factors that 
can be leveled with the implementation of the sustainable development 
strategy. The article emphasizes the relevance of the anthropocentric 
approach in creating a new type of society based on the humanities. 
The formation of a new knowledge-based system of the concept of 
sustainable development, occurs during communication activities 
between representatives of the new society.
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Введение

Концепция устойчивого развития является результа-
том эволюционного развития учения В.И. Вернад-
ского о биосфере, подчеркивающей взаимосвязь 

природы и человека [1]. Теория ученого о рациональ-
ном использовании природных ресурсов и ответствен-
ность человека, как разумного элемента биосферы, за 
сохранение планеты подразумевает формирование 
ноосферного мировоззрения. Новая система взглядов 
предполагает развитие потенциала человека, который 
эффективно использует имеющиеся природные ресур-
сы и достижения научно-технического прогресса для 
создания более совершенного гражданского общества. 

Подобный подход требует формирования долго-
срочной социально-экономической стратегии, направ-
ленной на достижение поставленных перед обществом 
целей, которые были сформулированы и зафиксирова-
ны в положениях Конференции ООН 1992 г. [19], таких 
как: определение дела сохранения окружающей среды 
и мира на планете приоритетной социально-этической 
задачей для каждого члена общества, организации и уч-
реждения; оптимизация рационального использования 
имеющихся ресурсов; формирование плодотворного 
международного взаимодействия для достижения по-
ставленных целей; регулирование демографической 
ситуации и планирование градостроительной деятель-
ности; развитие науки и образования, а также контроль 

за распространением информации и знаний для всесто-
роннего развития человека и др. Данная декларация ох-
ватывает все сферы общественной жизни и направлена 
на устранение негативных последствий стремительного 
развития человечества. 

Таким образом концепция устойчивого развития 
стала цивилизационной моделью, основу которой со-
ставляет баланс между удовлетворением социально-
экономических потребностей общества и сохранением 
окружающей среды. Однако преобразования во всех 
сферах общественной жизни, а также критические эко-
номические и социальные противоречия 20 века при-
вели к цивилизационному кризису [2], что выразилось в 
нехватке территорий и природных ресурсов и борьбе за 
них на макро- и микроуровнях. 

Антропологические характеристики концепции 
устойчивого развития

Глобализационные изменения, а также развитие тех-
нологий и изменения в интеллектуальной сфере [11, 12] 
свидетельствуют о становлении в настоящее время ин-
формационно-экологического общества, способного ис-
пользовать экономические, социальные и политические 
рычаги, а также интеллектуальные и технологические 
достижения для развития самого человека и разумного 
использования природных ресурсов для сохранения ус-
ловий, пригодных для дальнейшего существования бу-
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дущих поколений. Кроме того, интеграционные процес-
сы вызвали изменения антропологического характера, 
которые можно классифицировать следующим образом 
[4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 20]:

 — политические – явления, вызванные демократи-
ческими преобразованиями и представляющие 
собой ценность в современном обществе (широта 
взглядов, политические свободы и др.) 

 — социальные – духовные и этические принципы, 
направленные формирование общественного 
сознания, при этом (статус человека в обществе; 
активность жизненной позиции; участие в обще-
ственной жизни, возможность действовать в со-
ответствии с личными интересами, принимать ре-
шения, опираясь на личный опыт и др.), 

 — экономические – статус человека как элемен-
та экономических взаимоотношений (характер 
производства; характер потребления; создание 
хозяйственной этики; отношение к труду; отноше-
ние к собственности и др.) 

 — когнитивные – трансформации, описывающие 
изменения в действительности и способы их от-
ражения в сознании человека (информационное 
равенство; манипуляция сознанием; глобализа-
ция сознания и др.) 

 — гуманитарные – как часть социального процес-
са, гуманитарные явления обеспечивают челове-
ческие свободы одновременно ограничивая их 
при необходимости во избежание процессов са-
моуничтожения общества (запрет на деструктив-
ное проявление человеческой сущности, распро-
странение гуманитарного знания, стабилизация 
численности населения, справедливый доступ и 
распределение ресурсов, мобилизация творче-
ских сил и идеалов в целях сохранения мира и 
глобального партнерства и др.).

Изменение антропологических характеристик свиде-
тельствует о применении антропоцентрического подхода 
к формированию современного общества, что зафикси-
ровано в концепции устойчивого развития и предпола-
гает применение гуманитарных критериев к оценке де-
ятельности человека и распространение гуманитарного 
знания для урегулирования насущных проблем [6].

Гуманитарное знание как основа концепции УР

Гуманитарное знание, составляет основу общества, 
общественного и межличностного диалогов, а также 
межгосударственного взаимодействия, так как пред-
ставляет собой особую ценность и передается от поко-
ления к поколению. Значимость гуманитарного знания 
заключается в том, что развивает в человеке объектив-
ность и формирует его мировоззрение, поскольку свя-
зано с природой, гуманизмом, развитием личности. Гу-
манитарное знание опирается на культурное наследие 

народа (мифы, религиозные святыни, литературные 
произведения и т.п), что дает возможность представите-
лю общества постигать действительность путем декоди-
рования семиотических знаков, транслируемых в нацио-
нальном культурном наследии [10]. 

Гуманитарное познание направлено на приведение 
в соответствие действительности и сознания индивида 
[18]. Однако современное общество является сложным 
многополярным феноменом, поэтому гуманитарное по-
знание не ограничивается знаниями о человеке, культу-
ре и истории, оно интегрирует разнообразный научный 
и практический опыт, образуя ценностно-мировоззрен-
ческую систему. Сегодня научному и практическому по-
знанию свойственна междисциплинарность, что особен-
но актуально для концепции устойчивого развития.

Гуманитарное познание имеет рефлексивный харак-
тер, т.е. рождается при переосмыслении информации, 
полученной из различных источников, в том числе в 
процессе общения при артикуляции персонального ви-
дения проблемы, ценностей и приоритетов [14]. Дискус-
сия по проблемам устойчивого развития предполагает 
столкновение позиций и обмен мнениями и знаниями 
по актуальным общественным вопросам. При этом про-
исходит фокусирование коммуникации на отдельном 
аспекте/предмете обсуждения, т.е. на первое место 
выходит интерпретация интерсубъективных смыслов, 
представляющих интерес для коммуникантов, в резуль-
тате чего генерируется новое знание, которое впослед-
ствии инкорпорируется в систему знаний и в современ-
ное мировоззрение. 

В рамках концепции устойчивого развития в фокус 
внимания попадают вопросы экологического, эконо-
мического, социального и технологического характера. 
Перечисленные сферы деятельности являются жиз-
ненно важными для современного общества и образо-
вывают систему отраслевых знаний, необходимых для 
реализации стратегии УР. Отраслевые знания представ-
ляют сбой совокупность научных фактов, накопленного 
и нового профессионального опыта, экспертных оценок, 
циркулирующих в отраслевом дискурсе [8]. С развитием 
технологий и усилением влияния СМИ на обществен-
ную жизнь, общественный диалог по проблемам УР осу-
ществляется в различных формах (научное обсуждение, 
общественные дискуссии, выступления специалистов в 
СМИ, размещение информации в интернет-простран-
стве и т.п), при этом наблюдается пересечение и взаимо-
действие отраслевых дискурсов. 

Система знаний концепции устойчивого развития 
является упорядоченным абстрактным представлени-
ем реальности. Система характеризуется открытостью 
и аутопоэзностью [21], т.е. она способна принимать но-
вые знания и самостоятельно производить их путем ре-



137Серия: Познание №5 май 2021 г.

ФИЛОСОФИЯ

пликации своих элементов, образующиеся в процессе 
коммуникации по данным вопросам. Система знаний 
концепции устойчивого развития опирается на знания 
из таких научных областей, как экономика, экология, со-
циология, технологии, политика, которые представляют 
собой совокупности институциональных системно орга-
низованных понятий, необходимых для принятия реше-
ний по обсуждаемым проблемам. 

Элементы данных институциональных знаний пред-
ставлены концептами, содержательной стороной кото-
рых является фундаментальное знание. В речи концепты 
реализуются семантическими единицами, принадлежа-
щими институциональным семантическим полям, кото-
рые образуют пропозициональную основу концепции 
устойчивого развития. 

В силу того, что в настоящее время мы наблюда-
ем формирование общества знаний (knowledge based 
society) [3], в котором ценится умение анализировать, 
формировать и обмениваться информацией, генериро-
вать новые знания в дискуссионном процессе, реализуя 
собственный познавательный потенциал, становится 
естественным для современного человека. В этих ус-
ловиях индивид удовлетворяет потребность в полу-
чении информации, как человек нового типа – Homo 
Informaticus [5], а также реализовывать коммуникатив-
ные и социальные функции, принимая участие в реше-
нии социально важных проблем. 

Развитие технологий и их широкое внедрение в жизнь 
общества облегчают поиск информации и организацию 
общественного взаимодействия между представителями 
различных общественных организаций, членов научных 
сообществ и других лиц, вне зависимости от культурной 
принадлежности, уровня и специфики образования, что 
обусловливает развертывание полилогической дискус-
сии и формирование дискурса устойчивого развития. На 
фоне конвергенции институциональных субдискурсов 
[9] происходит контактирование знаниевых структур в 
ходе когнитивно-коммуникативного взаимодействие, 
результатом которого является формирование нового 
знания в форме гибридных концептов устойчивого раз-
вития. Примером гибридных концептов могут служить 
такие понятия, как green marketing, green consumerism, 
carbon tax, eco-labelling, sustainable investment как резуль-
тат взаимодействия экономической и экологической 
систем знания; slow city, slow food, green agenda, green 
transport, sustainable Christmas tree (наложение социаль-

ного и экологического субдискурсов) и др. 

Данные концепты представляют собой семантико-
когнитивные бленды, ценность которых заключается в 
новизне и актуальности представляемых ими понятий¸ 
необходимых для решения поставленных задач в рам-
ках концепции устойчивого развития. Данное свойство 
делает новое знание общественно значимым, что ведет 
к его инкорпорированию в общественную систему цен-
ностей и закреплению соответствующего гибридного 
концепта в языковой системе. 

Система знаний устойчивого развития является от-
крытой, ее наполнение происходит при возникновении 
изменений в общественной жизни, с появлением новых 
вызовов и угроз. Образующиеся концепты могут мигри-
ровать из одной структуры знаний в другую, отражая 
трансформации в жизни общества, что в свою очередь 
отражается на антропологических характеристиках об-
щества, таких как политические, социальные, экономи-
ческие, когнитивные и гуманитарные. Таким образом, 
наблюдается взаимосвязь между когнитивно-коммуни-
кативной деятельностью человека, гуманитарным зна-
нием, как основой современного общества, и его антро-
пологическими параметрами.

Заключение

Преобразования общественной жизни, вызванные 
бурным экономическим развитием, политическими 
кризисами, развитием науки и техники, подтвердили 
актуальность идей В.И. Вернадского о создании обще-
ства нового типа, где будет соблюдаться баланс между 
потребностями общества и сохранением планеты для 
будущих поколений. Концепция устойчивого раз-
вития, разработанная с учетом социальных потреб-
ностей и угроз, стала мировоззрением и стратегией 
развития для человечества. Реализация данной стра-
тегии вызвала изменение антропологических характе-
ристик и выявило актуальность антропологического 
подхода при создании общества нового типа. Основу 
нового общественного порядка составляет гумани-
тарное знание, которое включает опыт предыдущих 
поколений и новое знание, формирующееся при раз-
вертывании дискурса устойчивого развития в форме 
гибридных концептов и направленное на реализацию 
концепции устойчивого развития. Система знаний 
концепции устойчивого развития является открытой 
эутопоэтической системой.
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