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История  

Тема 48. Российская Федерация на современном этапе развития.  2008 – 2012 г.г.  

 

Задание: Охарактеризуйте основные направления развития РФ в период 2008-2012 

года.  

Президент РФ В. В. Путин (2000—2008 гг.) 

Государственное регулирование рыночного хозяйства 

Введение государством своих представителей в советы директоров крупнейших 

монополий → государственное влияние на политику монополий. 

Структурные изменения в промышленности создание крупных государственных 

корпораций «Газпром», «Роснефть», «Российские железные дороги (РЖД)», и др. 

(Корпорация— объединение нескольких крупных предприятий или других субъектов 

хозяйствования, связанных единой экономической цепью.) 

Переход на долгосрочное планирование развития экономики России трёхлетний 

бюджетный план на 2008—2010 гг. 

Контроль за ростом тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 

энергокомпаний. 

Налоговая реформа (2000 г.) 

Снижение налогового бремени предприятий, упрощение налогообложения малого 

бизнеса. 

Введение единого налога для физических лиц в размере 13%. 

Введение вместо страховых взносов во внебюджетные фонды единого социального 

налога цель: мобилизация средств для реализации права граждан на государственное 

пенсионное и социальное обеспечение (страхование) и медицинскую помощью. 

Укрепление прав собственности 

Разрешение купли-продажи городских, пригородных, дачных земель (2% от 

земельного фонда страны) привлечение инвестиций, преодоление коррупции в сфере 

оборота земли. 

Ослабление бюрократической опеки и контроля со стороны государства за 

предпринимательской деятельностью 

Принятие мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса: 

оптимизация нормативно-правовой базы регулирования малого и среднего 

предпринимательства; 

совершенствование системы налогообложения малого бизнеса; 

развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства; 

совершенствование информационной поддержки подготовки кадров для малого и 

среднего бизнеса; 

активизация антимонополистической политики и пресечение недобросовестной 

конкуренции в отношении малых и средних предприятий; 

совершенствование деятельности органов государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Пенсионная реформа (2002 г.) 
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Увеличение уровня пенсионного обеспечения граждан путём перехода от 

распределительной системы к накопительной. 

Повышение зависимости размера трудовой пенсии от размера заработной платы. 

Снятие части нагрузки по выплате пенсий с государственного бюджета. 

Стимулирование добровольных взносов в накопительную часть трудовой пенсии. 

 

Преодоление избыточных социальных обязательств государства, которые 

финансово не обеспечены 

2005 г.— монетизация (перевод на денежный эквивалент) социальных льгот вместо 

их натурализации → волна протестов в стране, поскольку отсутствовала должная 

подготовка. 

 

Создание механизмов для активизации человеческого потенциала 

Сентябрь 2005 г. — начало реализации приоритетных национальных проектов в 

социально значимых областях: «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное 

жильё», «Сельское хозяйство». 

С 2007 г. получение неработающими женщинами пособия по уходу за ребёнком в 

возрасте до полутора лет. За рождение второго ребёнка была предусмотрена выплата 

«материнского (семейного) капитала» — стимулирование рождаемости. Материнский 

(семейный) капитал — форма государственной поддержки российских семей, 

воспитывающих детей. 

Преодоление неблагоприятного развития внешних экономических факторов 

Решение проблемы внешнего государственного долга → август 2006 г. — досрочное 

погашение долга Парижскому клубу кредиторов. 

1 января 2004 г.— создание Стабилизационного фонда → специального 

государственного фонда РФ, которым напрямую могло распоряжаться Правительство в 

целях стабилизации экономики. 

Президент РФ Д. А. Медведев (2008—2012 гг.) 

Уменьшение воздействия мирового экономического кризиса (2007—2009 гг.) на 

экономику России 

Разработка комплекса антикризисных мер улучшение ситуации на рынке труда → 

уменьшение масштабов безработицы, стабильная работа аграрного сектора. 

2008 г.— предоставление государством кредита для банков временный рост на 

фондовом рынке, укрепление финансовой системы страны. 

Снижение административных барьеров 

Май 2008 г.— издание указа, призванного обеспечить предпринимательскую 

деятельность → снятие с бизнеса некоторых ограничений; упрощение порядка начала 

бизнеса; сокращение количества разрешительных документов для его осуществления. 

Финансирование основ национальной инновационной системы 

Российская Федерация в 2000-2012 гг. 

 

С 2009 г.— модернизация экономики в сфере технологий (компьютерной, 

космической, военной, медицинской и др.). 

Апрель 2014 г.— открытие первого в России нанотехнологического производства в 

г. Рыбинске. 

26 мая 2010 г.— издание указа о создании инновационного центра «Сколково» → 

формирование благоприятной среды для концентрации международного 

интеллектуального капитала, способного генерировать инновации. 

Организация новых государственных корпораций Роснано (исследование 

нанотехнологий) и Ростехнологии. 

Построение мощной и самостоятельной финансовой системы 

Направление средств Резервного фонда на поддержку курса национальной валюты. 



Октябрь 2008 г.— указ, увеличивавший гарантии по банковским вкладом 

физических лиц до 700 тыс. рублей. 

Протекционистская политика 

Январь 2009 г.— повышение таможенных пошлин на импорт в Россию грузовых и 

легковых автомобилей иностранного производства. 

Социальные преобразования 

Федеральный закон, предусматривающий обеспечение до мая 2010 г. жильём за счёт 

средств федерального бюджета всех нуждающихся в улучшении жилищных условий 

ветеранов Великой Отечественной войны 

Увеличение «материнского капитала» на второго и третьего ребёнка. 

2009 г.— введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) — единственной 

формы выпускных экзаменов в школе и основной формы вступительных экзаменов в вузе.  

2010 г.— отмена единого социального налога. Вместо него введены страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Антикоррупционная политика 

Антикоррупционная реформа во всех органах исполнительной и законодательной 

власти: 

обязанность госслужащих и членов их семей, а также руководителей госкорпораций 

и фондов предоставлять сведения о доходах и имуществе; 

вывод государственных чиновников из состава советов директоров крупных 

госкомпаний и госбанков. 

Май 2008 г.— создание Совета по борьбе с коррупцией при Президенте РФ. 

Основные направления общественно-политического 

развития страны (2000-2012 гг.) 

Укрепление вертикали государственной власти 

Май 2000 г.— разделение РФ на федеральные округа (Северо-Западный, 

Центральный, Приволжский, Уральский, Южный, Сибирский, Дальневосточный, с 2010 

г.— Северокавказский) во главе с полномочными представителями Президента РФ, 

которые призваны согласовывать работы местных органов власти на основе Конституции 

РФ. 

Изменения принципа формирования верхней палаты Федерального собрания — 

Совета Федерации — и превращение его в постоянно действующий законодательный орган. 

 

Август 2000 г.— создание Государственного совета как совещательно-

консультативного органа глав субъектов РФ при Президенте РФ. 

2005 г.— учреждение Общественной палаты РФ — консультативно-совещательного 

органа —► цель: согласование интересов граждан, общественных объединений, органов 

государственной власти и местного самоуправления для решения наиболее важных 

вопросов государственной и общественной жизни. 

Утверждение государственных символов России 

Декабрь 2000 г.— закон о государственной символике России (герб — двуглавый 

орёл, бело-сине-красный флаг, гимн на слова С. В. Михалкова и музыку А. В. 

Александрова). 

Сохранение стабильности в обществе 

Ноябрь 2008 г.— увеличение срока полномочий Государственной Думы (с 4 до 5 

лет) и Президента РФ (с 4 до 6 лет). 

Июнь 2012 г. — закон об ужесточении ответственности за правонарушения при 

массовых мероприятиях. 

Июль 2012 г. — закон о некоммерческих организациях (НКО), занимающихся 

политической деятельностью, → «иностранных агентов» — организации, получающие 

финансирование из-за рубежа должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. 



Повышение эффективности государственного управления 

2004—2005 гг.— административная реформа конкретизация и разделение функций 

органов исполнительной власти: министерства — службы — агентства. 

Возложение обязанности на Правительство РФ ежегодного отчёта перед 

Государственной Думой о проделанной работе. 

Возложение обязанности на глав субъектов РФ ежегодного отчёта перед 

региональными органами законодательной (представительной) власти о проделанной 

работе. 

Укрепление непосредственных элементов силы государства — армии и 

правоохранительных органов 

2001 г.— военная реформа: 

— рост финансирования Вооружённых сил; 

— оснащение современной и перспективной боевой техникой; 

— принятие закона об альтернативной гражданской службе (2002 г.); 

— появление войск военно-космической обороны; 

— преобразование шести военных округов в четыре (Западный, Восточный, 

Центральны, Южный); 

— реорганизация военных учебных заведений; 

— ускорение темпов строительства жилья для военнослужащих; 

— существенное повышение денежного довольствия офицеров. 

2001 г.— модернизация судебно-правовой системы новые акты, регулирующие 

деятельность суда и адвокатуры; внесение поправок в действующие кодексы. 

2010 г.— правоохранительная реформа: 

— изменение методов оценки работы правоохранительных органов; 

— увеличение заработной платы их служащих; 

— ужесточение требований к приёму на работу в систему внутренних дел; 

— переименование милиции в полицию; 

— сокращение кадрового состава органов внутренних дел почти в 2 раза; 

— освобождение органов внутренних дел от ряда функций (например, содержание 

медвытрезвителей). 

Январь 2011 г.— создание Следственного комитета РФ, который не подчиняется 

прокуратуре —*■ появление независимого следственного органа в стране. 

Формирование системы выборов глав субъектов РФ 

Осень 2004 г.— переход от общенародного избрания глав субъектов РФ к их 

утверждению органами законодательной (представительной) власти субъектов Федерации 

по представлению Президента РФ 

Май 2012 г.— введение прямых выборов глав субъектов РФ. 

Развитие многопартийности 

2001 г. — издание закона о политических партиях России углубление 

многопартийности: превращение партий в общефедеральные организации — увеличение 

минимальной численности политической партии до 50 тыс. человек, что явилось 

непременным условием её федеральной регистрации. Наиболее крупной и влиятельной 

среди политических партий стала партия «Единая Россия», возникшая в 2001 г. в результате 

слияния общественно-политических движений «Единство» и «Отечество — Вся Россия». 

Эта партия в дальнейшем превратилась в главную опору государственной власти в 

продолжении политических и экономических преобразований. 

2007 г. — возникновение левоцентристской партии «Справедливая Россия» на 

основе объединения Партии жизни, Партии пенсионеров и «Родины». 

Изменения в избирательной системе 

Переход при выборах в Государственную Думу от смешанной системы (половина 

состава Думы формировалась по партийным спискам, половина — от избирательных 

округов к пропорциональной системе (все депутаты избираются по партийным спискам); 



установление 7-процентного барьера набранных голосов для депутатского 

представительства в Думе: партия, набравшая 5% голосов избирателей, получала 1 мандат 

в Думе, партия, набравшая 6—7% голосов — 2 мандата. 

Изменения в пассивном избирательном праве: гражданин в возрасте 18 лет мог быть 

избран в выборные органы местного самоуправления. 

 

Основы философии 

 
Тема 48 . Попытки глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества 

Задание: Вашему вниманию представлена одна из точек зрения на развития будущего 

мирового сообщества. Ознакомьтесь со статьей. Выскажите свое мнение по данной статье. 

Как вы полагаете, возможен такой сценарий развития?  Ответ обоснуйте. 

АЛЕКСАНДР ЧУМАКОВ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

  

возможно ли глобальное управление в принципе и, если да, то как? 

История (с этой точки зрения) позволяет нам смотреть в будущее с некоторым 

оптимизмом. Так, начиная с Нового времени, когда появились первые идеи мирного 

обустройства общественной жизни в общечеловеческом масштабе и до сегодняшнего дня, 

когда эта задача становится первостепенной, человечество, несомненно, накопило 

определенные как теоретические, так и практические результаты в данной области. В 

частности, серьезный вклад в разработку теоретических и мировоззренческих основ 

единства человечества и мирового (планетарного) управления внесли Дж. Локк, И. Кант, 

В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, К. Ясперс, Ф.Тённис, Т. 

Веблен, Б. Рассел, А. Эйнштейн, Н. Элиас, С. Мендловиц, Г. Шмидт, А. Печчеи, А. Сахаров, 

А. Этциони, Р.Фолк, Ф. Краточвил, Д. Ругге, К. Вайцзеккер, Э. Ласло, Г. Мартин и мн. др. 

Предельно обобщая творческое наследие в этой области знания, можно сказать, что 

все рассуждения, теории, идеи об общей судьбе человечества, глобальном управлении, 

мировом правительстве и т.п., преследуют, как правило, одну и ту же цель – найти пути и 

способы достижения мирного сосуществования разных народов при сохранении их 

культурной идентичности. Кант, например, еще в 1795 г., рассуждая о возможности и 

принципах разумного общественного управления, в заключение своего знаменитого 

трактата «К вечному миру» писал: «…вечный мир, который последует за мирными 

договорами (до сих пор их называли неправильно; собственно говоря, это были только 

перемирия), есть не пустая идея, а задача, которая постепенно разрешается и (так как 

промежуток времени, необходимый для одинаковых успехов, будет, видимо, становиться 

все короче) становится все ближе к осуществлению». 

В подтверждение правильности этих слов знаменитого философа можно было бы 

указать как на постоянно растущий интерес к данной проблеме, так и на множество 

общественных организаций, появившихся в последние десятилетия. Уже их названия 

говорят сами за себя: Всемирная конституционная и парламентская ассоциация, Всемирная 

ассоциация федералистов, Мировое федералистское движение, Мировое мундиалистское 

движение, Всемирный союз, Движение граждан мира и др. 

Если же обратиться к практической стороне вопроса, то не трудно увидеть, что за 

свою многовековую историю мировое сообщество накопило значительный опыт 

управления большими общественными системами – государствами, империями, царствами, 

конфедерациями, союзами, блоками и т.п. И все-таки, наиболее распространенной и 
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жизнестойкой формой организации общественной жизни, как показала многовековая 

практика, оказалось государство. 

При этом главными инструментами, посредством которых осуществляется 

наибольшее воздействие на общественное сознание и поведение людей, 

являются мораль и право. Следует также 

выделить идеологию, политику, экономику, финансы, культуру и т.п., посредством 

которых прямо или косвенно также осуществляется управление общественными 

системами. Но в ряду этих факторов мораль и право, безусловно доминируют, т.к. 

буквально пронизывают и скрепляют между собою все остальные сферы общественной 

жизни, которые так или иначе подчинены действию нравственных и правовых норм и 

законов. 

Теперь, когда в силу многоаспектной глобализации в единую планетарную систему 

выстраивается все мировое сообщество, управление этой мега-системой становится 

велением времени и должно формироваться с учетом всего опыта, накопленного 

человечеством в этой области. Тогда вполне очевидно, что в основу глобального 

управления должен быть положен также и исторически оправдавший себя принцип 

разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную власть. 

В этом контексте мы можем и должны говорить не просто и не только о Мировом 

правительстве (исполнительной власти), как это обычно делается, но также и о Мировом 

парламенте (законодательной власти), и Глобальной правовой системе (судебной 

власти), в основе которой должно лежать глобальное право. Однако для их появления, как 

и в целом для формирования эффективной системы управления на планетарном уровне 

должны быть созданы соответствующие условия, важнейшими из которых являются: 

Общезначимые для всех основы морали, т.е. в планетарном масштабе необходимо 

формирование общечеловеческих ценностей и общечеловеческой морали, которые бы не 

подменяли, а дополняли и развивали мораль и ценности различных народов. 

Представляется, что Всеобщая декларация прав человека, уравнивающая всех людей в их 

праве на жизнь, свободу и собственность может и должна быть отправной точкой 

формирования такой морали. 

Другим необходимым условием глобального управления является единое правовое 

поле и система, как принятия, так и исполнения в планетарном масштабе правовых норм, 

единых для всех стран и народов. Заметим, что речь идет не о международном праве, 

которое уже неплохо развито на межгосударственном и региональном уровне, а о праве 

глобальном, которое действительно было бы всеобщим. Такое право вовсе не предполагает 

отмены правовых систем отдельных государств или региональных структур, 

международных правовых актов и институтов. Важно только чтобы последние были 

приведены в соответствие с правовыми нормами более высокого порядка – глобальным 

правом и не противоречили ему. 

Глобальное управление предполагает также обеспечение совместной 

безопасности и объединение усилий в ее поддержании посредством различного рода 

сотрудничества. Прежде всего, речь идет об экономическом сотрудничестве, которое уже 

получило существенное развитие в современном мире в виде транснациональных 

корпораций, консорциумов, совместных организаций и т.п. Мировая торговля также 

сделала уже сегодня практически все народы планеты вовлеченными в единый глобальный 

рынок труда, товаров и услуг. 

Следующим необходимым условием глобального управления 

является политическое сотрудничество в планетарном масштабе. Оно призвано 

обеспечить урегулирование конфликтных ситуаций и мирное сосуществование путем 

компромиссов в решении спорных вопросов с максимально возможным учетом интересов 

различных сторон. В отличие от экономического политическое сотрудничество в 

глобальном масштабе еще предстоит выстроить, так как в этой сфере сегодня отношения 



складываются пока еще на основе абсолютного приоритета национальных и корпоративных 

интересов. 

Военное сотрудничество, осуществляемое сегодня на региональном уровне и 

выполняющее задачи обороноспособности отдельных стран и народов, т.е. защищающее их 

от внешней угрозы, должно уступить место полицейским силам, обеспечивающим 

правопорядок и защиту от криминала и преступных деяний. 

Согласованная финансовая политика в масштабах планеты, как показал, в том числе 

и последний мировой финансовый кризис, является необходимым условием глобального 

управления. Очевидно, что без единой денежной единицы осуществлять согласованную 

финансовую политику будет предельно сложно, если вообще возможно. 

Религиозная толерантность и отделение церкви (религиозных институтов) от 

институтов (структур) глобального управления необходимы в качестве важнейшего 

условия мирного сосуществования и конструктивного взаимодействия различных людей 

независимо от их религиозных убеждений или отсутствия таковых. 

Научно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере образования 

и здравоохранения предполагают создание условий для сбалансированного культурного и 

социального развития различных континентов и регионов планеты. 

Общий (мировой) язык межнационального общения необходим для поддержания 

коммуникации в различных сферах общественной жизни и развития межкультурного 

взаимодействия. Как отмечает известный корейский философ Ерсу Ким: «Язык в 

определенных рамках можно сравнить с культурой. Язык, как и культура, является 

системой символических значений, которые обслуживают общие потребности ее членов”. 

Здесь названы, конечно, не все условия, необходимые для создания системы 

глобального управления, но это наиболее важные, без которых остальные не будут иметь 

смысла. 

Теперь о том, какие основные задачи должно решить глобальное 

управление. Прежде всего, оно призвано обеспечить принятие и реализацию согласованных 

в мировом масштабе решений, позволяющих осуществлять целенаправленное и 

эффективное регулирование общественных отношений в основных сферах общественной 

жизни. Это, конечно же, обеспечение устойчивого и сбалансированного мирового 

социально-экономического развития и финансовое регулирование, решение вопросов 

здравоохранения, образования, экологии и природопользования, а также борьба с 

международной преступностью, предотвращение вооруженных конфликтов и т.п. 

Имеются ли сегодня предпосылки для формирования глобального управления? Мне 

представляется, что мы можем сказать вполне определенно «да». Прежде всего, это 

касается области общественного сознания, которое под влиянием многоаспектной 

глобализации все больше становится общечеловеческим, планетарным. 

По существу мы имеем дело сегодня с тем взглядом на мир, который зародился еще 

в античности и уже тогда был назван «космополитическим». Однако между прошлым и 

настоящим в этом вопросе имеется огромная разница. Если с древних времен, начиная от 

киников, первыми объявившими себя гражданами мира, и вплоть до середины ХХ века 

космополитические взгляды были уделом лишь незначительной части масштабно 

мыслящих людей, а у абсолютного большинства населения они вызывали, в лучшем случае, 

иронию, то теперь глобальный взгляд на мир и ощущение принадлежности ко всему 

человечеству получает все более широкое распространение. 

Здесь важно подчеркнуть, что глобальный взгляд на мир вовсе не следует 

противопоставлять локальным представлениям и частному образу мыслей. На это 

указывает, например, японский философ Наоши Ямоаки, который в этой связи говорит: 

“глобальные и местные представления следует рассматривать как взаимосвязанные, а их 

особенности, универсальность нужно расценивать как неотделимые друг от друга… 

Космополит воспринимает себя в качестве жителя Земли, то есть космоса, в котором живет 

все человечество. Но при этом нужно отметить, что люди характеризуются культурно-



историческими различиями и особенностями, делающими каждого человека многомерным. 

Поэтому человек космополитических взглядов должен стремиться к тому, чтобы понять 

других, которые живут в иных культурах”. 

Мы вполне можем говорить, таким образом, о формировании глобального сознания 

в планетарном масштабе, в основе которого лежат как общие для всех ценности и нормы 

поведения, так и признаваемые другими национальные и культурные особенности 

различных людей. Так, например, в международном аэропорту и на борту авиалайнера, на 

железнодорожном вокзале и в вагоне поезда, в супермаркетах или на спортивных 

состязаниях, на мировых курортах, международных выставках, фестивалях, конференциях 

и т.п. все люди, независимо от их статуса и места жительства, национальной, 

конфессиональной или расовой принадлежности ведут себя в принципе одинаково, 

подчиняясь общей этике и логике поведения. Вопросы добра и зла, справедливости и 

несправедливости, того что означает «хорошо» и что означает «плохо», наконец, приличия 

и неприличия здесь не вызывают особых дискуссий. Общее благополучие, безопасность и 

уважение человеческого достоинства в этих ситуациях всеми воспринимаются как 

бесспорные ценности в силу их очевидности. 

Сказанное является условием, конечно, необходимым для выстраивания системы 

глобального управления, но вовсе недостаточным. Среди других уже сформировавшихся 

предпосылок для осуществления глобального управления можно выделить также хорошо 

развитую в планетарном масштабе сеть транспортной коммуникации, позволяющую 

перемещаться в масштабах Земного шара за считанные часы не только политической и 

деловой элите, но и значительной части активного населения планеты. Также следует 

назвать единое информационное пространство, сложившееся на базе современных 

телекоммуникационных технологий, вкупе с космическими системами связи и 

мониторинга, а также современные средства массовой информации, которые позволяют 

каждому жителю планеты в режиме реального времени виртуально присутствовать в любой 

точке Земли. Все это дает возможность оперативно принимать решения и контролировать 

их выполнение в режиме реального времени независимо от расстояний, без чего глобальное 

управление невозможно. 

Для глобального управления важно также наличие единого языка общения, каковым 

к настоящему времени в силу ряда причин, на которых мы не имеем возможности 

специально остановиться, стал английский язык. 

Теперь об основных препятствиях, которые стоят на пути построения 

глобального управления. 

Абсолютное большинство современных государств функционируют на основе 

принципов, сформировавшихся в условиях, когда человечество было еще фрагментарным 

и не проявляло себя как единое целое. Правящие элиты различных субъектов 

международных отношений, органично вписавшиеся в систему сложившихся связей, 

продолжают и сегодня мыслить фрагментарно вопреки изменившимся обстоятельствам, 

которые требуют системного, глобального взгляда на мир. С этих позиций они 

продуцируют и поддерживают необоснованные страхи относительно утраты в результате 

глобализации самобытной культуры отдельных народов, потери национальной 

идентичности и т.п. Упорно отстаивая позицию независимости и национального 

суверенитета, проводя активную политику патриотизма и национализма, они не готовы 

сегодня поделиться даже незначительной частью своих полномочий в пользу 

наднациональных структур. Однако речь идет о достаточно больших полномочиях, 

которые потребуется передать Мировому Правительству и другим структурам глобального 

управления. 

Прежде всего, это вопросы безопасности, что предполагает поэтапное 

реформирование и сокращение национальных вооруженных сил, с последующим 

приведением их в единую систему с общим управлением. Полицейские структуры, хотя и 



останутся местного и регионального подчинения, тем не менее, также потребуют общей 

планетарной координации. 

Другим непременным элементом системы глобального управления, как уже 

отмечалось, является глобальное право, которое еще предстоит создать, т.к. оно вовсе не 

тождественно сложившемуся международному праву, посредством которого можно только 

регулировать международные отношения, но не управлять ими. И если международное 

право, касающееся двух и более субъектов международных отношений, давно и 

относительно эффективно работает, то глобальное право, которое охватывало бы все 

человечество, построить пока не удается. По этой причине даже, например, дерзкие 

преступления сомалийских пиратов, от которых страдают многие страны, ведущие 

морскую торговлю, не привели к тому, чтобы международное сообщество положило этому 

безобразию конец. Главной причиной такого положения дел является отсутствие 

соответствующих мировых структур и необходимых процедур, призванных обеспечить 

выработку, принятие и неукоснительное исполнение правовых норм, которые были бы 

обязательными для всех стран и народов. Вне системы глобального управления эта задача 

не может быть решена в принципе. Но и глобальное управление без правового обеспечения 

невозможно. Следовательно, процесс становления глобального права и глобального 

управления должен будет осуществляться одновременно. 

Еще одним важнейшим препятствием на пути создания глобального управления 

является социально-экономическая отсталость значительной части мирового сообщества 

и огромный разрыв между избыточным богатством и нищетой в планетарном масштабе. Без 

механизмов координации глобального социально-экономического развития и планетарной 

системы финансового регулирования эта задача также не может быть решена. 

Введение общей платежной единицы стало уже велением времени, что наглядно 

продемонстрировал и последний мировой финансовый кризис. Сегодня роль мировых 

денег в известной степени выполняет доллар, но он не может снять проблему в принципе, 

т.к. является национальной валютой, решения по поводу которой принимаются одним 

государством – США. А мировая валюта в качестве всеобщего платежного средства должна 

быть равноудалена от отдельных субъектов международных отношений, важнейшими из 

которых являются различные страны. Очевидно, что такая валюта, как и мировой язык в 

качестве средства межкультурного и межнационального общения, должны быть 

непременными условиями формирования эффективной системы глобального управления. 

Теперь обратимся к тому, какие международные организации и структуры 

соответствуют или при определенном реформировании могли бы соответствовать сути 

и принципам глобального управления. 

Поскольку современные государства являются устойчивыми и достаточно 

эффективными социальными системами, а также принимая во внимание стремление 

современных политических элит к самодостаточности и независимости, человечеству 

предстоит пройти сложный и не очень быстрый путь к организованному и управляемому 

мировому сообществу. С учетом сказанного, наиболее оптимальной формой организации 

общественной жизни, пригодной для глобального управления на обозримую перспективу, 

как представляется, может быть конфедерация национальных государств, где будет 

обеспечен разумный компромисс между глобальными и национальными интересами. 

Непростой, но в целом позитивный опыт Европейского союза дает основания для 

определенного оптимизма в решении этого вопроса. 

В основу Всемирной конституции следует положить Всеобщую декларацию прав 

человека. Она хотя далеко и не безупречная с позиции различных культур и традиций, но 

вполне доказавшая свою гуманную направленность, а также эффективность и 

жизнеспособность. 

Исходя из принципа разделения властей, на роль законодательной власти, т.е. 

Мирового парламента вполне может претендовать ООН. Однако потребуется серьезное 

реформирование этой организации, чтобы придать ей функции законодательной власти. 



Поскольку здесь будут приниматься законы и законодательные акты, обязательные для всех 

стран и народов, важно предусмотреть их справедливое представительство в этом 

законодательном органе глобального управления. Очевидно, процедура формирования 

Мирового парламента должна будет пройти определенную эволюцию – от 

представительства отдельных стран, до прямых выборов. Опыт создания и эволюция, 

например, Европейского парламента может послужить хорошим примером в решении этой 

задачи. 

Роль исполнительной власти придется формировать практически с нуля. В какой-то 

мере «Большая семерка», обнаружившая под влиянием последнего финансово-

экономического кризиса движение к «Большой двадцатке» со временем могла бы стать 

прообразом структуры исполнительной власти, где адекватно были бы представлены все 

страны и народы. Однако это слишком долгая и плохо просматриваемая перспектива, что 

делает решение данного вопроса особенно актуальным на фоне обостряющихся глобальных 

проблем. Очевидно серьезные противоречия, с которыми человечество неизбежно 

столкнется в обозримой перспективе, откроют новые возможности для кардинального 

решения этой проблемы. 

Судебную власть, непосредственно связанную с формированием глобального права, 

еще предстоит выстроить и также практически заново. Какой-то опыт у мирового 

сообщества в этой области уже имеется, и он может быть положен в основу будущего 

Мирового суда, зачатки которого просматриваются в Нюрнбергском, Гаагском и 

Европейском судах по правам человека. 

Несколько слов о том, какие принципиальные решения и на каком уровне должны 

быть приняты в качестве первых и последующих шагов в достижении поставленных 

целей. 

Решения о выстраивании глобальной системы управления должны приниматься, 

несомненно, на планетарном уровне. В качестве первого шага это могла бы быть Всемирная 

конференция, приблизительным аналогом которой может служить Всемирная конференция 

по окружающей среде, состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Это мог бы быть также 

Всемирный саммит глав всех государств, который выработал бы принципиальные подходы 

к глобальному управлению. В дальнейшем оперативные тактические и стратегические 

решения все больше переходили бы к вновь создаваемым структурам. 

Наконец, кто может и должен взять на себя ответственность за формирование 

системы глобального управления, а также кто и какую цену должен за все это 

заплатить? 

В первую очередь такая ответственность лежит на мировой научной, политической 

и деловой элите, т.е. на тех людях, которые имеют соответствующее мировоззрение, 

обладают необходимыми знаниями, наделены наибольшими властными полномочиями и 

материальными ресурсами. С другой стороны, ответственность за формирование 

глобальной системы управления на первых порах должны взять на себя наиболее развитые 

страны (США, ЕС, Китай, Россия, Индия, Бразилия и др.). Они же должны взять на себя и 

наибольший груз ответственности за финансовое обеспечение реформирования 

современных международных отношений, что вовсе не означает, что на планете должны 

быть страны или народы, которые вовсе будут освобождены от такой ответственности или 

соответствующей доли взноса в общие затраты. 

Кто-то скажет, что все это утопия, и глобальное управление невозможно, а 

приведенные выше доводы в его необходимости недостаточны. Оставим право и на такую 

точку зрения, ибо бесспорного доказательства правоты приведенных выше суждений пока 

нет. Кто-то усомнится в правильности и последовательности предлагаемых шагов и, 

возможно, также будет прав, ибо дело касается темы, не имеющей аналогов в человеческой 

истории. Но именно поэтому так важно с разных сторон посмотреть на возможность 

глобального управления, в том числе, и с позиции философии, которая, в отличие от науки, 

нацелена не столько на поиск конкретных, выверенных решений, требующих непременной 



реализации уже теперь, сколько на расширение горизонта возможных подходов к решению 

проблемы. Ценность такого философского анализа особенно возрастает там, где точные 

научные методы еще не выработаны, а ситуация требует безотлагательного решения. 

Проблема управления современным глобальным миром как раз таковой и является. 
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