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ФИЛОСОФИЯ И ЛОГИКА 

 
Н. П. Баранов 
 

НА ПУТИ К ПЛАНЕТАРНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
 

Проблема будущего всегда, во все века, интересовала человека и 
народы. Ныне она является одной из актуальнейших, противоречиво острых 
проблем современного человечества, закономерно обретающего статус пла-
нетарного. Диапазон осмысления данной экзистенциальной проблемы охва-
тывает парадигму фундаментальных вопросов: а суждено ли современному 
человечеству увидеть свое будущее в не апокалиптическом виде завершения 
своей живой истории? Через какие трудности предстоит пройти человечеству 
к своему новому общепланетарному будущему? Решение каких глобальных 
проблем обеспечит творческо-деятельное развитие человечества в его даль-
нейшей, поистине космической эволюции? 

В вышедшей в свет в 2015 г. книге социального мыслителя  
А. В. Кацуры «Планетарное человечество: на краю пропасти», на основании 
обобщения и философского анализа позитивных достижений исторического, 
цивилизационного процесса человечества и негативных факторов тормо-
жения его прогресса, отмечается: «Мировое сообщество вполне могло бы 
жить на земле как в раю – все необходимое для этого есть. Но общего для 
всех рая на нашей планете никогда не было и, что еще более важно, как 
минимум на обозримую перспективу не предвидится. И это при том, что 
теперь, когда к началу XXI в. созданы, казалось бы, все необходимые 
материальные, технические и духовные предпосылки для организации 
мирной и комфортной жизни на земле, большинство людей в разных точках 
мира живут в условиях, которые трудно назвать достойными гордого имени 
Homo Sapiens. Более того, за исключением избранного меньшинства, люди не 
просто живут в бедности и нищете, – они порождают и постоянно воспроиз-
водят сущий ад на земле. Но внешняя жизнь человека тесно связана с его 
внутренней жизнью. Чем хуже и мельче живет человек вовне, тем плоше  
и беднее он живет внутри – в своем сознании, в душе своей. Справедливо  
и обратное, ибо это взаимозависимые мотивы. Чем шире мы изучаем 
обстоятельства вокруг человека, тем острее мы обязаны вглядываться в глу-
бину человека – и социального, и индивидуального. 

Так есть ли у человечества перспектива – если уж не рай на земле 
построить, так хотя бы ада избежать? Осталось ли у него время на раз-
мышления? Может ли оно позволить себе и дальше нещадно эксплуатировать 
природу и выяснять отношения с помощью все более совершенного оружия?»  

Да, такая перспектива у человечества есть – это глобализация как 
новейшая, закономерная тенденция современного мирового развития, новый 
этап современного цивилизационного процесса человечества. 

В нынешнюю эпоху ощутимо наступающей глобализации очень многое 
в наших взглядах неизбежно меняется. И мы едва ли можем пройти мимо 
важнейшего противоречия эпохи – вместе со светлыми надеждами и пла-
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нами по построению единой человеческой семьи встают колоссальные, 
небывалые ограничения и трудности дальнейшего существования технически 
вооруженного человека на своей собственной планете, такой неожиданно 
маленькой и такой хрупкой.  

При этом, наряду с главным противоречием, мы то и дело сталкиваемся  
с целым рядом других, тесно связанных с ним противоречий подсистемного 
уровня, достаточно хорошо описанных в научной литературе и публицистике 
последних десятилетий. Это проблемы сохранения мира и уничтожения оружия 
массового поражения, а также экономические, политические, идеологические, 
религиозные и иные конфликты, нередко перерастающие в вооруженные 
столкновения, а то и вовсе в полномасштабные локальные и региональные 
войны.  

Это также острейшие экологические проблемы, нехватка сырьевых и 
энергетических ресурсов, климатические изменения антропогенного характера, 
дефицит пресной воды, несбалансированное социально-экономическое разви-
тие отдельных стран и регионов. Наконец, это серия вопросов, связанных  
с современным индивидом: вызывают озабоченность его отягощенная плохой 
экологией и техногенным влиянием генетика, его зомбированная рекламой 
ментальность и сформированное современными медийными технологиями 
разорванное, лоскутное, клиповое сознание, в то время как качественное обра-
зование, дающее целостную картину мира, и утонченное воспитание, формиру-
ющее душу, остаются уделом совсем немногих. Как следствие, мы наблюдаем 
пошатнувшиеся нравственные идеалы, нарастающую иррациональность, 
враждебность по отношению к высоким культурным стандартам, вспышки  
не вполне адекватной и очевидно агрессивной «новой религиозности». 

Все эти противоречия складываются в некую малоприятную систему, 
далекую от гармонии и устойчивости. Это колоссальный вызов для людей, 
размышляющих и действующих, и этот вызов должен быть принят, осмыслен 
и преодолен. В этой связи необходимо сформулировать современный принцип 
первостепенной важности: возможное решение накопившихся проблем лежит 
не в стороне от процессов объединения мира и не в конфронтации с ними, нет, 
напротив – в широком и тесном союзе с их объективной созидающей силой. 
Отдельные, локальные, фрагментарные усилия ничего на деле решить уже не 
могут. Речь должна идти о подлинно системном подходе планетарного 
масштаба. Другими словами, исторически объективное, но в наши времена 
пропущенное через субъективное понимание и разумные действия челове-
чества объединение в единую семью – подлинный ключ к решению и преодо-
лению проблем, нависших над людьми на манер Дамоклова меча. 

Мировое сообщество вышло ныне на такой уровень отношений различ-
ных стран и народов, когда во имя сохранения жизни на Земле и обеспечения 
устойчивого развития необходим переход от раздробленности, разобщен-
ности и фрагментарности мировых социально-политических и экономи-
ческих связей к их единству, целостности и согласованности в глобальном 
масштабе. Этот переход, реально ныне разворачивающийся, как раз означает 
процесс глобализации, а трудно складывающийся единый союз землян мы 
вправе назвать планетарным человечеством. 
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Неизбежность подобного перехода стала зримо обнаруживать себя уже 
со второй половины ушедшего века, однако мировое сообщество по сию 
пору не успевает на этот вызов не только адекватно отреагировать, но даже в 
достаточной степени теоретически осмыслить, осознать суть происходящего. 
По инерции быстро меняющийся мир пытаются понять и описать с помощью 
привычных, но уже не вполне адекватно отражающих современность поня-
тий – таких, например, как «национальное самоопределение», «национальные 
территории», «национальный суверенитет», «национальные границы», «госу-
дарственные границы», «национальная безопасность», «государственная 
безопасность», «таможенные барьеры», «таможенные союзы», «геополити-
ческие интересы», «военные союзы», «военные базы», «стратегическое 
доминирование» и т. п., при этом теряются перспективы мирного решения 
общечеловеческих проблем и выхода из затяжного глобального кризиса. 

Понятие «глобализация» заслуживает в этой связи особого внимания, 
поскольку в самом этом явлении нередко видят угрозу национальным 
интересам, прежде всего, в области экономики, политики, культуры, языка. 
Очевидная слабость и даже слепота подобного подхода состоит в том, что  
в нем превалируют субъективные оценки и политически ангажированные 
суждения. Как следствие, без должного внимания остается то обстоятельство, 
что глобализация не чья-то выдумка, а исторически обусловленная реальность, 
в которой многогранно отражаются естественная природа человека и общие 
закономерности его эволюции. Будучи, по сути, объективно-историческим 
процессом, глобализация выступает как универсализация связей и отношений, 
как этап становления в масштабах планеты единых структур в различных 
сферах общественной жизни, как движение к целостному миру. 

Объективной стороной процесса глобализации является: 
1) усиление взаимозависимости стран и народов во всех сферах чело-

веческой деятельности; образование всемирного рынка финансов, товаров  
и услуг, т.е. мировой экономики; 

2) становление глобального информационного пространства, непод-
властного воле и желаниям отдельных государств и обеспечивающего 
быструю связь в реальном масштабе времени; 

3) превращение знания в основной элемент общественного богатства; 
4) выход бизнеса за национальные рамки посредством формирования 

транснациональных корпораций, которые существенно ограничивают регу-
лирующие возможности национальных государств; 

Субъективной стороной процесса глобализации, имеющей объективное 
значение являются: 

1) внедрение и доминирование в практике международных отношений 
и внутриполитической жизни народов универсальных человеческих ценностей; 

2) формирование новых мировоззренческих и методологических 
парадигм (глобализма, глобалистики), в том числе и такого относительно 
самостоятельно раздела современного философского знания, как философия 
глобализации. 

Глобализация, с необходимостью ведущая к универсализации всех сфер 
общественной жизни, в том числе духовных ценностей и мировоззренческих 
ориентиров, вовсе не исключает сохранение традиций, самобытности  
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и культурного разнообразия в жизни отдельных стран и народов, которые,
конечно же, не без конфликтов и противоречий вынуждены трансформи-
роваться и изменяться под давлением внешних факторов мирового развития.
Однако указанные процессы не носят тотальный характер и не предполагают
подмены частного общим, а лишь отражают новое состояние современного
мира, где часть и целое развиваются в сложном взаимодействии.

Объединение человечества в масштабе планеты невозможно без того,
чтобы вдохнуть новый смысл и новое содержание в хорошо знакомые старые
понятия, настолько хорошо, что они уже кажутся обветшалыми и даже
замученными беззастенчивой пропагандой прошлого столетия – интерна-
ционализм и космополитизм.

Взаимодействие наций и народностей в огромном плавильном котле,
каковым может оказаться глобальная цивилизация, – это гигантская
многоуровневая проблема со множеством обратных связей. Постепенно и,
вместе с тем, под влиянием глобализации будут все более неумолимо
стираться границы, включая и территориальные. Вырастут миграционные
потоки. Большие страны и нации еще смогут в той или иной степени
удерживать свои ядра культурной и национальной самости. А вот малым
нациям сделать это будет практически невозможно, что поставит их под
угрозу реального исчезновения, и это уже теперь делает весьма актуальной
задачу – сбережения культурного и биологического генофонда.

Не приходится сомневаться, что новым смыслом будут наполняться
выражения, которые сегодня звучат сколь пафосно, столь и беспредметно, –
«гражданин планеты», «глобальное гражданское общество», «мировое
общественное мнение». Впрочем, это проблемы если и не сегодняшнего дня,
то и не столь уж отдаленной перспективы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процессы глобализации
являются неоспоримым фактом, меняющим лицо современного мира. Они
открывают новые перспективы.

Глобализация как один из главных вызовов ХХI в. приобретает сегодня
характер мегатренда мирового развития, все больше определяющего и
современный облик мира, и последующее цивилизационное развитие
в обозримой перспективе.

Смысл эволюции всего живого заключается в восхождении от низшего
к высшему, от простого к сложному, от несовершенного к совершенному.
Объединение как один из основных принципов эволюции является меха-
низмом этого восхождения. В человеческом обществе объединение требует
развития и сотрудничества.

               

                                         

                                                                 
                                                                
                                                                        
                                                               


