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Беркова О.В., Мушинский Н.И. Экономические трансформации 

белорусского общества как духовный образ народного единства на 

основе принципов справедливости 

Формирование духовного образа народного единства на основе 

принципов социальной справедливости приобретает важное значение в со-

временных условиях. Экономические трансформации белорусского обще-

ства оказывают непосредственное влияние на происходящие процессы. Их 

системный философский анализ позволяет осознать причины наблюдае-

мых социальных процессов, дать адекватный ответ на возникающие вызо-

вы и угрозы, обеспечить устойчивое развитие социальной системы на ос-

нове универсальных общезначимых критериев справедливости [1]. 

Одна из важнейших областей происходящих трансформаций – вза-

имодействие частного и государственного секторов экономики. В совре-

менном мире наметились процессы монополизации материального произ-

водства, на основе его «обобществления» в мировом масштабе. В резуль-

тате поиск таких сфер, где частная собственность проявляется в чистом 

виде и в наиболее полной мере, становится несколько проблематичным. 

Тем самым возникает потребность более строго эксплицировать соответ-

ствующее понятие, сформулировать его логическую дефиницию, в кото-

рой права собственности чётко локализуются в руках конкретных эконо-
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мических субъектов, персонифицируются в их лице. Таким образом, право 

собственности приобретает расширительный смысл, непосредственно вза-

имодействует с категорией социальной справедливости через т.н. «теорию 

человеческого капитала». 

В контексте этого подхода частная собственность распространяется 

не только на имущественную область, но включает в себя и ряд личност-

ных качеств, которые «принадлежат» отдельному социальному субъекту, и 

определяют его «ценность» в рамках общественной системы в целом. Сю-

да относятся его знания, умения, профессиональная квалификация, образо-

вательный уровень, позитивные жизненные установки, здоровый образ 

жизни. Подобные положительные качества, при внимательном рассмотре-

нии, тоже имеют чётко обозначенных носителей, «собственников», успеш-

ная самореализация которых является необходимым условием существо-

вания экономически процветающего государства, опирающегося на прин-

ципы социальной справедливости. 

Мировой опыт экономического развития свидетельствует, что схе-

матичное и бессистемное инкорпорирование комплементарных институтов 

в доминирующие общественные структуры ведёт к негативным послед-

ствиям. Очевидно, что реализация динамической устойчивости социально-

экономической системы настоятельно требует всестороннего стимулиро-

вания «человеческого капитала» на основе принципов и критериев мо-

рально-этического понятия справедливости [2].  

Всё сказанное непосредственно касается современного белорусско-

го общества. Его системная трансформация призвана обеспечить экономи-

ческое процветание на основе всесторонней реализации «человеческого 

капитала» в самых разных конкретных областях. Это не всегда удаётся, 

однако государственные структуры предпринимают действенные шаги в 

этом направлении. Наполняется реальным содержанием понятие социаль-
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ной справедливости, каждой отдельной личности при желании предостав-

ляется возможность получить достойное образование, заниматься честным 

трудом на благо всего общества и себя лично, реализовать свои творческие 

новаторские потребности. Тем самым обеспечивается устойчивое развитие 

и комплексная модернизация социальной системы в эпоху всё новых по-

трясений, вызовов и угроз (типа мировой пандемии коронавирусной ин-

фекции и вызванного ей экономического спада), создаются действенные 

предпосылки для воплощения духовного образа народного единства. Тео-

рия «человеческого капитала» на стыке экономики, политики и морали 

придаёт особую актуальность осмыслению инновационных критериев 

справедливости [3]. 
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Ковалец И.В., Коршун В.Н., Жоголь Н.Н. Может ли бессмертие 

быть целью человеческих устремлений? 

Бессмертие – это чисто человеческий феномен. Человек обречен на 

размышления о смерти и в этом его отличие от животного, которое смерт-

но, но не знает об этом. С древности в религии и философии возникла идея 

бессмертия, но в разное время понималось оно по-разному [1, c. 247-248], 

одинаково рассматривая преодоление смерти и обретения бессмертия как 

важнейшую задачу человеческого существования и устремления. 

Одной из главных целей преображения человека, его «истинным, 

высоким назначением» и неотъемлемым признаком качественно нового 

состояния сверхчеловека многими мыслителями признавалось бессмертие. 

Вера в личное бессмертие возникает уже у примитивных народов. 

Поддерживалась она, в том числе благодаря страху перед смертью и при-

вязанности к жизни. В древних религиях душу «заставляли» переселяться 

или существовать в царстве теней, в аду. 

Представление о бессмертии своими истоками уходит в мифологи-

ческое сознание, которое приписывало это состояние сверхъестественным 

силам и персонифицированным божествам. В древнегреческой мифологии 

бессмертие является атрибутом богов. Человеку может быть даровано бес-

смертие богами в награду за их подвиги, человеческое совершенство. Бес-

смертие – есть проявление в человеке божественного начала, только оно и 

бессмертно. Бессмертны лишь герои, полубоги, а не обыкновенные люди.  

Ни одна из современных религий не обходится без идеи личного 

бессмертия. Она присутствует в буддизме, в христианстве, а также в исла-

ме. К примеру, в буддизме эта идея выступает в форме учения о перево-


