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Если окинуть единым взором историю человечества, то можно легко заметить, что 

традиции всегда играли исключительно важную роль в обеспечении жизни и деятельности 

человеческих сообществ, сохранении их целостности и успешного развития. Как правило, 

к традициям относились те формы поведения и мировоззренческие установки, которые 

были многократно проверены на практике и доказали свою полезность и эффективность 

для данной человеческой ассоциации.Успешная практика трансформировалась в сознании 

людей в то, чтосчиталось угодным богам,она освящалась религиозной традицией, 

одобрялась нравственным сознанием, получала наименованиедобра и блага, закреплялась 

в виде юридических предписаний и норм.  

Древнее общество не случайно называлось традиционным обществом, поскольку 

именно традиции служили основанием всех форм жизни и средством передачи 

достижений культуры. В бесписьменных обществах именно с помощью устной традиции 

можно было сохранить в коллективной памяти положительный опыт. Вместе с тем, всякое 

сообщество людей представляет собой открытую систему, подверженную действию 

различных природных и социальных факторов.В открытых обществахне могли не 

возникать различного рода новации. Традиционное общество всякие новации,на первых 

порах, воспринимает достаточно настороженно, посколькуони несли в себе различного 

рода риски,могущие иметь самые неожиданные, иногда смертельные последствия. 

Жертвы в результате внедрения чего-то новоговсегда неизбежны, но полезные 

изобретения и удачныеновации дают многократный положительный эффект, становятся 

существенным шагом на пути прогресса. 

В отличие от древнего мира, который во всех отношениях можно назвать 

консервативным,современное общество проявляет себя прямо противоположным образом, 

оно нацелено, главным образом, на новации. Причины этого самые разные, они находятся 

в экономической, демографической, социальной и психологической плоскостях.  

Основным противоречием человечества, с тех пор, как люди вышли из животного 

царства и положили в основу своейжизнедеятельности рационально обоснованную 

орудийную деятельность, является противоречие между ростом численности населения и 

ограниченностью ресурсов, необходимых для их существования. Численность 

человеческой популяции непрерывно растет,изменяются и растуттакже человеческие 

потребности, что требует новых и новых ресурсов. Последние неоткуда брать, кроме как 

из живой и неживой природы планеты Земля. Локальные экологические катастрофы, 

возникавшие в той или иной части планеты и приводившие к гибели тысяч людей и целых 

цивилизаций (европейская колония на о.Гренландия, о. Пасхи и т.д.), трансформировались 

сегодня в глобальный экологическийкризис, выхода из которого пока не видно. Дабы 

каким-то образом примирить, казалось бы, непримиримые вещи– непрекращающийся 

рост численности людей и ограниченность ресурсов, обусловленную конечными 

границами планеты, – радикально новые подходы и новации, главным образом, в части 

идей и мировоззренческих установок,жизненно необходимыми. Возможно, – это 

единственное средство спасения. 

Многие уповают на науку, полагая, что ученые рано или поздно найдут способы 

спасти людей, сохранить их жизнь и достигнутый уровень благополучия и 

комфорта.Действительно,наука не стоит на месте, различного рода открытия и 



изобретения льются как из рога изобилия.Однако сама по себе наука не сможет решить 

существующие проблемы, если не произойдет смены  мировоззренческих парадигм, 

коренного перелома в сознании большинства людей, живущих на всех континентах. К 

сожалению, имея в своем распоряжении самые современные информационные технологии 

от смартфона  до суперсовременного компьютера,многие люди обладают сегодня 

сознанием даже не пещерного человека, а избалованного, инфантильного, нередко 

агрессивного ребенка.Человечество всѐ более поляризуется не только в экономическом 

плане (богатые становятся более богаче, а бедные – еще беднее), но и в отношении 

интеллекта.Растет число высококлассных специалистов, подлинных знатоков и экспертов 

в своих областях, но растет также и масса невежественных, оболваненных, крайне низких 

в интеллектуальном и моральном плане людей, неспособных ни на что иное, кроме как 

пить, есть и размножаться. Этакий «новый пролетариат» эпохи информационного 

общества. Не внося в духовную сокровищницу человечества ничего сколько-нибудь 

значимого, они, тем не менее, являются основным потребителем ресурсов, количество 

которых стремительно сокращается. 

Европейский капитализм в эпоху раннего накопления капитала добывал средства 

для своего развития за счет пиратства, работорговли, беспощадного ограбления колоний, 

массовых убийств местного населения захваченных территорий. Кажется, что ныне всѐ 

это в прошлом. Рыночные механизмы современного капиталистического общества, 

направлены на то, чтобы всесторонне применять новации, изготовлять больше и больше 

товаров и продавать их на рынке, получая максимальную прибыль и вкладывая ее в новое 

производство, производящее новые товары, которые находят новых 

покупателей.Капиталистические экономические отношения требуют личностно 

свободного человека, обладающего творческими способностями и инициативой, 

производителя и потребителя продукции промышленного и сельскохозяйственного 

производства, а также демократическихформ правления государством. Со временем все 

этимеханизмы были сформированы и приобрели устойчивую и, одновременно, 

динамичную форму. Сложившееся общественное устройствомногие считают не только 

наиболее эффективным, но и подлинно гуманным. Честный труд, честное вознаграждение 

за свой труд и достойныеусловия существования, обеспеченные собственной 

инициативной деятельностью, –всѐ это кажется подлинным выражением гуманизма и 

прогресса.  

Однако разные страны и даже разные континенты неодновременно вступают на 

путь капиталистических рыночных отношений и демократии. Казалось бы, что 

накопленный положительный опыт должен был бы предупреждать ошибки, свойственные 

первопроходцам капитализма. Сегодня совершенно иные социальные и экономические 

условия, нежели те, что были в XVII-XVIII вв., иная ресурсная база, радикально иным 

является опыт, накопленный человечеством. К сожалению,многиенароды и сегодня 

период раннего накопления капитала проходят таким же варварским способом, каким 

проходили в свое время ведущие европейские и американские страны.Является ли это 

общим правилом, или выступает выражением конкретных исторических условий, 

сложившихся в той или иной части планеты, трудно сказать. Да и сама капиталистическая 

система имеет столько пороков и недостатков, что вряд ли ее можно назвать выражением 

вожделенного рая. 

Рассматривая капиталистическую социально-экономическую систему 

современного мира как целое, взаимодействие цивилизации и природы, невольно 

приходишь к выводу, что имеет место некая роковая ошибка в исходных принципах и 

стратегиях развитиячеловеческого сообщества.Указанные стратегии, если они будут 

продолжаться, грозят гибелью земной цивилизации. В качестве альтернативы долгое 

время рассматривался социализм.Но социалистический эксперимент, проводившийся в 



республиках бывшего Советского Союза и некоторых других странах мира, показал свою 

недостаточную экономическую эффективность в сравнении с рыночной 

капиталистической экономикой. Вместе с тем, многие положительные экономические и 

социальные достижения социализма были заимствованы у СССР и успешно применены во 

многих странах современного мира. Возможно, причина провала социализма в СССРне в 

самих принципах, а в том, что эти принципы реализовывались недостаточно 

последовательно, часто искажались в угоду необоснованным амбициозным планам и 

сиюминутным потребностям.   

Человечество проделало достаточно длинный путь и сумело сохранить себя, 

несмотря на многочисленные войны, конфликты и катастрофы. Не в последнюю очередь 

это происходило потому, что люди до сих пор находили баланс между традициями и 

новациями в отношениях между природой и культурой, а также внутрисамой 

человеческой культуры. Данную традицию следовало бы сохранить как важнейшее 

приобретение человечества. 


