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Актуальность. В условиях глобальной пандемии и возрастания 

геополитической напряженности в первой четверти ХХI века 

экологическая проблематика отошла на второй план в ряду наиболее 

актуальных для мирового сообщества проблем. Однако, на наш взгляд, 

такая ситуация таит в себе серьезную опасность для будущего 

человечества. Поэтому перспективной представляется идея о 

реактуализации образа глобальных экологических проблем как 

внесоциального общечеловеческого «врага».  

Цель исследования: выделить перспективы и направления 

реактуализации образа глобальных экологических проблем как 

внесоциального общепланетарного «врага». 

Основные положения исследования. Традиционно под «образом 

врага» в социогуманитарном дискурсе подразумевается сознательно 

искаженное представление о противнике, «чужом», который представляет 

угрозу для «своих». Это могут быть образы государств, народов, религий, 

отдельных политических деятелей и т. д. «Образ врага» формируется, как 

правило, с целью сплочения широких слоев населения перед лицом 

мнимой или реальной угрозы. Эта угроза в большинстве случаев носит 

социальную природу, поэтому противостояние «врагу» происходит в 

форме войн, геноцида, экономических и политических санкций, 

информационно-идеологической борьбы, социального остракизма и 

других подобных явлений. Результатом такого противоборства являются 

массовая гибель людей, разрушение инфраструктуры и прочие 

социальные катаклизмы [1]. 

Опыт Второй мировой войны с применением ядерного оружия 

показал, что логика геополитического противостояния государств или их 

блоков в конечном счете бесперспективна и может привести человечество 
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к самоуничтожению. В такой ситуации актуализировались идеи 

консолидации мирового сообщества вокруг некой общей цели. Одной из 

таких глобальных целей стала борьба с экологическими проблемами, в 

частности – с глобальным потеплением климата. 

Отличительной особенностью этой борьбы является формирование 

внесоциального «образа врага», представляющего угрозу для всего 

мирового сообщества. В ходе противодействия такому «врагу» 

человечество в идеале должно перейти от истребления себе подобных к 

устранению экологических рисков и угроз, что является 

консолидирующей сверхзадачей. Решение этой задачи предполагает 

сублимацию внутривидовой агрессии (по терминологии А. П. Назаретяна) 

вида Homo sapiens в форму конструктивной творческой деятельности 

населения земного шара по гармонизации экосоциальных отношений, 

развитию фундаментальных и прикладных научных исследований, 

совершенствованию и разработке новейших технологий, совместному 

освоению космоса и реализации других глобальных проектов [2]. 

Все это дает основание утверждать, что реактуализация 

экологической проблематики в первой четверти ХХI века несет в себе 

конструктивный консолидирующий потенциал в деле интеграции 

мирового сообщества. Для этого, например, целесообразно сместить 

акцент экопропаганды с весьма спорной с научной точки зрения проблемы 

климатических изменений на конкретные примеры деградации 

окружающей среды, такие как кислотные дожди, нефтяные пятна в 

океанах, радиоактивное загрязнение территорий. Особо следует 

акцентировать внимание на эффекте «ядерной зимы», поскольку ее 

последствия для глобальной экологии и населения планеты могут быть 

катастрофическими. При этом необходимо создание действенных 

политико-правовых механизмов для придания экологическим декларациям 

статуса императивных законодательных актов общепланетарного 

масштаба. 

Вывод: борьба с экологическими проблемами создает 

внесоциальный «образ врага», что способствует консолидации 

человечества перед лицом общей опасности и позволяет снизить 

конфликтогенность международных отношений. 
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