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Свои рассуждения хочу начать с интер

претации словосочетания «ингерентные1 тен

денции~-. Я трактую его значение как научно 

установленное развитие явлений различной 

природы (тенденции), которые касаются все

го человечества, т. е. всех цивилизаций (и по

этому ингерентные), причем они все более 

ощутимы, хотя географически разбросаны. 
Подавляющее количество тещенций этого 

типа имеет негативный характер и охватывает 

в большей или меньшей степени огромные 

массы людей. По существу, они представляют 

собой дилеммы, значение которых увеличива

ется изо дня в день. Ингерентны они также 

потому, что могут быть решены только тогда, 

когда все страны и общества нашего земного 
шара как можно быстрее, сообща и системно, 
начнуг преодолевать I1X негапmное воздействие 

на человечество. 

Я подчерк11ваю факт угрожающего нали

чия ингерентных тенденций, охватывающих 

весь мир, также и по той причине, что в пери

од вступления Польши в Европейский союз и 

адаптационных действий с обеих сторон в сред

ствах массовой информации они отошли на 

второй план. Сегодня гораздо больше пишут и 

говорят о том, кто от интеграции выиграет, а 

кто потеряет. Объединенная Европа не имеет 

общей зарубежной политики, не представляет 

собой политического единства и интенсивно 

занимается внутренними проблемами. Все это 

не заслуживает порицания, хотя такая значи

тельная часть западной цивилизации не мо

жет ни на минуту позволить себе игнориро
вать негативное протекание оговариваемых 

тенденций и терять шансы улучшения поло

жения - своего и других цивилизаций. 

•Перевод к.э.н. Е.И. Мешайкиной. 

' И11rеренгн1>1й - от лаг. inhaerens: nри11амежащий. 
неотделимый, :заключающийся в сущ11осги, структуре, nрин

цнпиал1>ном характере чего-либо, в природе, в уста11011.11еи
ных обычаях (Прщ~, переводчи/Ul). 

Полного согласия в отношении количе

ства ингерентных тенденций глобального ха

рактера нет. Всемирный банк считает, что их 
60, 00 Н и Фонд Карнеги в пользу мира во 
всем мире пишут об их десятках. Я выбрал из 

них несколько, те, которые считаю наиболее 
решающими, определяющими наше ближай

шее будущее. Начну с тенденЩIЙ, ограничива

ющих физические условия жизни. 

Ускоренное потепление. Климатические 

изме11ения на Земле, отсчитывая 1 О ООО лет 
назад от 1990 г., не превышали 1 "С. Более 100 
лет отмечается постоянное ускорение роста 

температуры, составившее 1-2,5 "С за весь пе
риод. Увеличение потребления нефти, газа и 

угля, а также вредных промышленных выбро

сов привело к изменениям в атмосфере и по

вышению уровня моря на 10-20 см. В течение 
последних 50 лет быстрее тают ледники обоих 
полюсов. Доля отдельных стран в выбросе 

вредных газов различна, однако не подлежит 

сомнению, что наша цивилизация щет впере

ди в этой бесславной конкуренции. Например, 

США отвечают за 25% эмиссии газов, хотя 
проживает там только 5% населения мира. 
Сценарии будущего, разработанные IPCC2 , 

наиболее достоверным межгосударственным 
институтом в области климатических измене

ний, очень тревожны. В следующем столеmи 

температура на Земле, вероятно, возрастет на 

1,4-5,8 "С. В результате уровень.морей и оке
анов повысится на 80-90 см. Это приведет к 
экстремальным климатическим изменениям в 

вще расширения реrnонов с тропической тем

пературой, снег превратится в дождь, увели

чится количество катастрофических наводне

ний, ураганов, засух и эпидемий. Более дли

тельным станет период вегетации растений, а 

2 IPCC (lntergo<lt!rnmental Рапе/ оп Climate Change) -
Межправительственный комитет тто климатичеекнм измене

ниям (Прим. переводчика). 
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многие виды млекопитающих, насекомых и 

микроорганизмов будут распространяться в 
направлении обоих полюсов. Такого типа тре

вожные перемены коснутся миллиардов лю

дей. Богатые общества смогут приложить уси

лия и приспособиться, но труднее всего будет 
бедным людям, особенно, если они прожива

ют в развивающихся странах. Представим себе, 

что уровень воды до конца текущего столеrnя 

в Бангладеш повысIПся только на 50 см. Тогда 
с поверхности Земли исчезнет 15% террито
рии этой страны и свою родину должны будут 
покинуть 90 млн людей. 

Вымирание флоры и фауны. Оценивает

ся, что в настоящее время на Земле живет не 

менее 10-15 млн видов млекопитающих и рас
тений. Однако без всяких сомнений можно ут
верждать, что идет ускоренное вымирание и су

ществует угроза вымирания болышrnства видов. 

Около 75% видов морских рыб уже уничтожено 
или находится в последней фазе исчезновения. 

Около 20% млекопкrающих непосредственно 
грозJП вымирание. Каждый восьмой вид птиц 

балансирует на грани жизни и смерти, в том 

числе каждый второй пингвин и альбатрос. В 

течение 10-20 лет в джунглях не будет уже ни
каких больших млекопитающих (это касается 

также самых крупных видов обезьян). Безвозв
раrnо исчезают ть1сячи rектаров леса ( 130 ООО га 
в год, т. е. 1% их общего количества). 

Известно, что разнообразие видов явля
ется основой стабилизации пяти огромных 

экосистем, от которых зависит наша жизнь. 

Это сельскохозяйственные реmоны, побере

жья, леса, питьевая вода и травянистые терри

тории. Главная причина вымирания различ

ных видов флоры и фауны - уничтожение их 

жизненного пространства посредством интен

сивного и мо:нокультурноrо сельскохозяйствен

ного возделывания земель, выкорчевывания и 

чрезмерной эксплуатации лесов для потреби
тельских целей (бумага, огонь), строительства 
дорог и урбанизации. К друrnм опасным угро
зам для животных и растений следует отнести 

потепление климата Земли, загрязнение ок

ружающей среды промышленными и бытовы

ми отходами, легальную и нелегальную охоту, 

неограниченную ловлю рыб. 

Уменьшение ресурсов питьевоti. воды. 

Недостаток воды для питья связан не только с 

климатическими изменениями, но также с 

использованием ее для орошения и в промыш-
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ленных целях. Гlредвидится, что к 2020 г. 2-3 
млрд людей не будут 11меть доступа к питье· 
вой воде. Уже сеrодня в 20 странах ситуация с 
обеспечением населения водой является кри
тической. Как известно, Аральское море по

чти не существует, поверхность озера Чад 

уменьшилась более чеJ\.1 на 1 / 5 по сравнению с 

1960 r. Река Колорадо в теплые сезоны года 
уже не доходит до моря. Около 97% питьевой 
воды поступает из грунтовых вод, уровень 

которых снижается по причине климатически 

обусловленной засухи и опустынивания, по

этому добраться до них можно только на боль
ших глубинах и за более высокую цену. 

Водной проблемой совершенно иного ха

рактера является быстро ускоряющееся заг

рязнение морей и океанов, которые составля

ют 70% поверхности нашей Земли и без кото
рых жизнь на ней была бы просто невозмож

на. Кроме влияния на наибольшие акватории 
общего потепления и радикального прироста 

сбрасываемых коммунальных и промышлен

ных отходов, необратимый вред приносят ава
рии нагруженных тысячами тонн нефти тан

керов. В 1989-2002 гг. затонуло 30 танкеров с 
нефтью, таких как танкер Еххоп Valdez, кото
рый разбился у берегов Аляски, или танкер 

Prestige, утонувший у берегов Испании. Прав
да, в целях защиты морей и океанов к настоя

щему времени принято 40 разных междуна
родных конвенций, однако они не смогли удер

жать криминальную активность торговых и 

пассажирских судов, которые сбрасывают в 

воду все то, с чем государства и люди не могут 

справиться на земле. Ассортимент выбрасыва

емых в воду отходов широк: это и ядовитые 

химикалии, устаревшие средства защиты рас

тений, лекарства, и военные материалы, вклю

чая ядерные отходы атомных центров неуста· 

ловленного назначения. 

Многие элементы этих угрожающих на

шей природе тенденц11й можно, конечно, за

держать и их негативное влияние на людей 

через некоторое время уменьшить или даже 

исключить. Существуют научные концепции, 

технические возможности и сценарии реше

ния проблем. К сожалению, их внедрение все 
время дорожает, ни одно государство не в со

стоянии самостоятельно их начать и финанси

ровать, а международные соглашения и обяза

тельства принимаются годами, а потом соблю

даются лишь частично. 



Инrерентные тенденции современных цивилизаций 

Мы должны осознавать, что количество 

инrерентных тенденций, которые вредят на

шей природе, неустанно увеличивается. В этом 

правиле существует, однако, одно исключение. 

Благодаря международным усилиям (Монре

альский Протокол от 1987 г.) удалось запре
тить эмиссию субстанций, которые приводи

JIИ к увеличению озоновой дыры в околозем

ном озоновом слое, защищающем нас от oпac

JIOro ультрафиолетового излучения. Некоторые 

эксперты считают, что озоновая дыра начала 

уменьшаться, так что в течение 50 лет она может 
вообще исчезнуть. Остановка этой негативной 

тенденции оказалась возможной, поскольку, 

как утверждает Стоун, -«ни одна страна не мог

.Jlа рассчитывать на какую-либо выгоду для 
себя, связанную с уничтожением озонового 
CJIOЯ> [9]. 

Рост бедности и ООЩ18ЛЬНОFО неравенства. 
Явление бедности есть и будет в этом столетии 

наибольшим: вызовом для человечества. Во-пер
вых, по моральным причинам, охватывающим 

вопросы человеческоrо достоинства, справедли

вости и социальноrо равновесия. Разве можно 

соrласиться с ситуацией, когда менее 20% насе
ления земного шара (так называемая глобаль
ная этпа) потребляет85% всехдобьrrых и про
изведенных благ и услуг? Еще в 1950 г. доля 
этой глобальной элиты в населении мира со
ставляла 30%, в 2020 г., если экстраполировать 
указанную тенденцию, она должна снизиться 

до 15%. Что будет, когда в первой четверrn те
кущего столетия население мира увеличится с 

6 до 8 млрд, причем 95% прироста будет иметь 
место в развивающихся странах? Как сказал 

Гейсслер, 4ИЗ-за эксплозии турбокапитализма 
мы имеем, с одной стороны, 250 человек на 
Земле, которые располагают имуществом, сто

имость которого составляет биллион домаров, 
а с другой стороны - именно таков размер го

дового дохода З миллиардов людей, т. е. поло

вины населения мира~ [5J. 
Второй причиной трактовки бедносru как 

ингерентной мировой тенденции номер один 

является тот факт, что она неразрывно пере

плетается с другими общемировыми тенден
циями, поэтому отсутствие прогресса в пре

одолении бедносrn не позволяет решить мно
ntе иные проблемы. Бедность и нищета - это 

инкубатор болезней и эпидемий, загрязнения 
окружающей среды, внутригосударственных 

конфликтов и международного терроризма. В 

этом смысле бедность представляет собой ба
зовую гуманную дилемму человечества мно

гомерного профиля с негаrnвными последстви

ями для наиболее существенных сфер каждо
го общества. 

В преодолении бедности (в абсолютных 
числах) можно заметить определенные при

знаки надежды, поскольку доля людей, кото

рые располагают суммой, не превышающей 

1 доллар в день, уменьшилась с 29% в 1990 г. 
до 23% в 1999 г. Но эти показатели не столь 
импонирующие, если принять во внимание, 

что в то же самое время прирост населения 

составил более 1 млрд человек. Несмотря на 
это, можно констапrровать, что некоторые стра

ны уменьшили размер экстремальной беднос

ти. Например, Китай (на 160 млн за 10 лет), 
Мозамбик, Уганда, Ботсвана. Значит, ликви

дировать бедность в целом возможно, она не 
должна быть непреодолимой составляющей 

развития цивилизации. 

Более 1,2 млрд людей живет в глубокой 
нищете, не имея 1 долл. в день. Из них 65% 
проживают в Азии и 25% в Африке (где у 
большинства ежедневно нет даже 60 центов). 
Почти З млрд людей обходится менее чем 2 
долл. ·в день. В этих условиях больше всего 
терпят дети, женщины и старики. Более 800 
млн людей ежедневно голодают или недоеда

ют [2]. Уже сегодня можно утверждать, что 
гуманитарный план, принятый агентством 

ООН - FA03 , в котором заложено сокраще

ние бедности наполовину к 2015 г" не будет 
реализован. Богатые государства уменьшили 

финансовую помощь для 50 самых бедных 
стран с 17 млрд долл. в 1990 г. до современных 
12 млрд, в то время как именно там проживает 
10% населения нашей Земли и там сконцент
рирована самая страшная нищета. 

Однако социальное неравенство имеет 

место не только в развивающихся странах, оно 

не является их исключительной характерис

тикой. В промышленно высокоразвитых госу

дарствах, гордящихся наивысшими показате

лями ВВП на одного жителя, явления бедно
сти и поразительного неравенства радикально 

расширяются. Разница между величинами 

ВВП в 20 самых богатых странах и 20 самых 
бедных за последние 40 лет увеличилась, дос-

·1 FAO - Орrацизация Объединенных Наций ло делам 
продо11ольст11ия и сельского ХО3.11Йства (Прим. переводчика). 
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тиrая пропорции 40: 1. Сенатор Хилари Кл11н
тон (см. [1]) во время пребывания в Берлине 
в 2003 r. представила поразительную 11нфор
мацию о стране «неограниченных возможнос

тей~, а именно: 42 млн американцев не охваче
ны медицинским страхованием и от несчаст

ных случаев (а это 15% населения США). 
Известно также, что в странах - членах Евро

пейского союза миллионы людей располагают 

средствами ниже прожиточного минимума, а 

триумфирующая версия свободного рыночного 
неолиберализма и грабительской приват11за

ции в странах-кандидатах из года в год приво

дит к появлению дополнительных милл11онов 

безработных и недоедающих. 

По большей части не реализуется также 
обещание богатых стран, данное на Г енераль

ной Сессии ООН в 1970 r., в соответствии с 
которым они должны были предоставлять 

ежегодную помощь развивающимся странам 

в размере 0,7% ВВП. В действительности са
мый высокий ее уровень составил 0,35% в 
1990 г., а к 2000 г. он снизился до 0,22%. 

Известно, что бедность имеет множество 
проявлений, и ее нельзя связывать только 

лишь с очень маленькими доходами. Бедность 

- это обесчещивание достоинства человека, 

болезнь без врачебной помощи и лекарств, 
чувство бессилия и безнадежности, отсутствие 

какой-либо поддержки, одиночество и невоз

можность взять будущее в свои руки. 

С1U1Жение шансов на получение работы. 
В мире будет сокращаться количество опла

ч1IЮемой работы так долго, как будет домини

ровать неолиберальная, а не социальная докт
рина капиталистических отношений. Для асо

циальной рыночной экономики, которая, к 

сожален11ю, превалирует, человек фактически 

представляет собой инструмент, служащий для 
создания добавленной стоимости и прибыли 

для собственника капитала и его инфраструк

туры. Компьютеризация и роботизация унич
тожают рабочие места массово и безжалостно. 

За счет применения все более новых техноло

гий практически каждую работу можно вы

полнять дешевле, чем при помощи самой де

шевой сегодня рабочей силы. В этих услов1mх 

систематически будет снижаться занятость. 

Если в недалеком прошлом каждый работник 

в среднем работал 15-20% общего времени 
своей жизни, то предусматривается, что в 

2050 г. он сможет отработать только 5%. При 
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этом он должен удовлетворить все свои по

требности. Возможно ли это? Я сомневаюсь, 
однако первые последствия этой тенденции 

нашей цивилизации распространяются доста

точно быстро. Из-за неприс,пособлеШiосrи к сво

бодной игре рыночных сил уже страдают мно

гие миллионы безработных, естественно вмес
те со своими близк11ми (часто с детьми и иж
дивенцами). Они исключаются из социальных 

систем, т. е. впадают в состояние материаль

ной и духовной нищеты. В то же время раба· 

ты (к сожалению, неоплачиваемой) в прихо

дящих в упадок сферах экономики и на забJЮ

шенных землях в мире (и в Европе) достаточ

но. Отсуrствует общая концепция привлечения 
всех желающих работать для себя лично и об

щества в целом, а прекрасная идея развития 

гражданского общества, где каждый его член 

нашел бы место работы, соответствующее его 
психофизическим возможностям и квалифи

кации, сталкивается в ряде стран с противо

действием. 

Рост миграционного движения. Резуль· 

татом вышеприведенных природных тенд~н

ций (но не только их) является значительно 

возросшее миграционное движение. Количе

ство иммиграционных стран выросло в 1970-
2002 гг. с 40 до 70, в то время как количество 
эмиrрациоlffiых стран - с 30 до 55, при этом 15 
стран принадлежат к обеим категориям. Люди 

эмиrрируют из собственной nраны не случайно 
и спонтанно, а на основе рационального реше

ния, которое ориентировано на присущую им 

систему ценностей. Одним из условий эмиг

рации является наличие где-либо более или 

менее стабильного общества, состоящего из 
людей, потребности которых удовлетворяют
ся, по крайней мере, минимально. Если в рам· 

ках данного общества удовлетворения этих 
потребностей нет (диссонанс) и не предвидит
ся в обозримом будущем, у некоторых возни· 
кает желание перейти в другой сектор родного 

общества (внутренняя эмиграция) или вые
хать за границу, в другую страну, где можно, 

по их мнению, достичь ожидаемых материаль· 

ных благ и реализовать свои ценностные ори
ентации. С индивидуальной точки зрения, 

решение об эмиграции принимается обычно в 
результате стечения определенных невыгодных 

обстоятельств. В массовом масштабе эмигра
ция в течение мноrnх веков имеет первичные 

причины (бедность, репрессии, войны, заrряз-
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иение окружающей среды) и вторичные (на

силие, социальная несправедливость, пр11рост 

населения, ограниченность природных ресур

сов). Их усилен11е в течение последних деся

nиrетий в некоторых pernoнax мира (Африка, 

Азия) значительно расширяет ~1играционное 

движение. 

Все причины эмиграции (см. схему) -
это так называемые факторы выталк11вания. 

Их противоположностью являются так на

зываемые факторы притяг11ван11я, т. е. сво

бода, работа и благосостояние. Статистика 
миграционного движения однозначно указы

вает на его постоянное развитие. Еще в XIX в. 

эмигрантов сч11тали в десятках миллионов, 

до 80-х годов прошлого века - в сотнях мил

лионов, а с 90-х годов того же века их начали 

сч1пать в миллиардах, 11 вс,е указывает на то, 
что в настоящем веке их число достигнет 

нескольких миллиардов. Популяцию эм11r

рантов с наибольшей динамикой прироста 

представляют экологические беженцы 

( 1,5 млрд). Из-за постоянной угрозы среде 
их об1rтания (общее потепление, наводнения, 

засухи, запустение обрабатываемых земель, 

отсутствие питьевой воды) они вынуждены 

покидать места своего проживания. Необхо
димо добавить, что только менее 5% этого 

Причины эмиграции 

' 
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движения приходится на западную цивили

зацию. 

Первичные и вторичные причины миг

рации, а также непрекращающаяся революция 

в обласrn коммуникаций и информатики при

вели к тому, что создание космополитическо

го общества и гражданина мира стало фактом. 

Люди сегодня эффективно сотрудничают в 

полицентрическом, а не этноцентрическом 

измерении. Усиленное миграционное движе

ние и смешивание представителей разных 

культур максимально использовали так на

зываемые классические иммиграционные стра

ны, проводя благоприятную интеграционную 

политику. Они получают выгоду и выигрыва

ют от необраruмого процесса глобализации. Во 
много раз более быстрый экономический рост 

в этих государствах, по сравнению со страна

ми нашего континента, является лучшим при

мером. Большmiство же европейских стран не 

намерено изменить своего негативного отно

шения к мигрантам, они как бы не замечают, 

что без них стандарт европейской жизни бу

дет постоянно снижаться. Приведу один при

мер: в Европейском союзе в настоящее время 

проживает около 21 млн иностранцев, т. е. менее 
6% его населения (для сравнения: в Гер мании 
- 9%, во Франции - 6, в Великобритании - 4, 
Швейцарии - 19, Австралии - 23,5, Канаде -
17,5, Японии - 1%). 

В большинстве стран ЕС нет естествен

ного прироста населения, поэтому иммигра

цию можно рассматривать как незаменимое 

средство для продолжения существования эко

номики и сохранения благосостояния на ны

нешнем уровне. Чтобы поддержать современ
ный уровень жизни, ЕС должен ежегодно при

нимать 35 млн иммигрантов. Европейские об
щества не готовы к этому ни ментально, ни 

политически. Все их фракции не хотят допус

кать и уважать представителей иных культур, 

хотя (ирония судьбы!) в прошлом именно ев

ропейцы были чемпионами в области эмигра

ции (в 1821-1924 гr. из Европы на оба конти
нента Америки эмигрировало около 55 млн 
жителей), а их потомки до сих пор помогают 

родным 11 странам своего происхождения. 

Необходимо также помнить, что мигра
ция вызывает такие последствия, как: торгов

ля людьми (более 5 млн в год), преимуще
ственно женщинами (что коррелирует с про

ституцией) и детьми (что коррелирует с не-
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вольнической работой и участием в военных 
действиях), эмиграция высокообразованных 

работников (что лишает материнские страны 
ценного гуманитарного потенциала), диффе

ренцированная и рестрикционная миграцион

ная политика, делающая невозможным есте

ственное протекание миграwонного движения. 

Поэтому требуется как можно более быстрое 
глобальное регулирование всестороннего яв
ления миграции людей. 

Недооценка образования. Каждый шес
той взрослый в мире не умеет читать и пи

сать. Более 600 млн женщин и 300 млн муж
чин (99% IfЗ которых проживает в развиваю
щихся странах) входят в категорию неграмот

ных. В то время как в странах третьего мира 

распространение образования на начальном 
уровне все еще является недосягаемым стрем

лением (каждый пятый ребенок не ходит в 

школу, каждый четвертый заканчивает обра

зование после 5 лет обучения), во мноrnх стра
нах первого и второго мира (также и в Евро

пе) наблюдаются симптомы ухудшения усло

вий получения образования и снижение его 
уровня. Омата за обучение переносится с го
сударства на его граждан. Но ведь известно, 

что образование: 
• имеет определяющее значение для по

строения и развIТТия демократических обществ; 

• является одним из видов универсаль
ных прав человека, поскольку передает зна

ния и умения, дает силы для саморефлексии, 

принятия решений и конструирования луч

шей жизни; 

• однозначно и измеримо способствует 
экономическому росту, повышению продуктив

ности и размера средней заработной маты; 

• помогает формированию чувства при
надлежности к мировому сообществу, без ко

торого трудно будет решать глобальные про

блемы; 

• является наиболее успешным оруди
ем в борьбе с бедностью и социальным нера

венством, а также фундаментом устойчивого 

развития. 

Принимая во внимание данные аргу

менты, можно утверждать, что тенденция 

ограничения бюджетных расходов на обра
зование не имеет никаких оснований. Эмпи

рические исследования в 1960-1990 гr., про
веденные Де ля Фуенте и Цикконе [3] по 
заказу Европейской комиссии, показали, что 
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JСаЖдЫЙ дополнительный год обучения насе

ления в странах OECD4 вызвал годовой эко

номический рост нетто на 3,53-10,89%, уве
личение продуктивности на 3,25-5,0% и по
вышение средней заработной платы на 6,5-
9%. Влиянию движущей силы образования 
в исследуемом периоде приписывается рост 

продуктивности на 22%, а в некоторых стра
нах в одном только 1990 г. даже на 45%. Если 
принять, что в развивающихся странах про

дуктивность составляет только малую долю 

от уровня стран OECD или ЕС, то легко 
можно представить, какой шанс дает этим 

обществам массированное инвестирование в 

человеческий потенциал. 

Дилеммы, которые вызваны рассмотрен

ными тенденциями, приводят к тому, что наши 

цивилизации сильно различаются по ищексу 

человеческого развития (продолжительность 

жизни, образование и расходы на охрану здо
ровья). Если использовать технику и капи

тал, находящиеся в распоряжении богатых 
стран, этот индекс можно значительно улуч

шить и радикально изменlffь к лучшему судь

бы человечества. Я считаю, что на нашей Зем
ле должен быть утвержден новый порядок, по

скольку отсутствуют: 

• политическая воля в долгосрочной nер-
спективе (так как большинство политиков 

мыслят во временном горизонте своего перио

да власти), межкультурные соглашения и мо

ральная ответственность; 

• реализация принципов социальной 
рыночной экономики, а в расчет принимают

ся в основном умножение материальных вы

год и аранжировка приятного времяпровож

дения. 

Реrулирование экономики в аспекте эти

ческих принципов. Аморально соглашаться с 

ситуацией, в которой миллиарды людей под

вергнуты социальной экзекуции, т. е. исклю

чаются из систем обеспечения занятости, ох
раны здоровья и формирования политики. Ни 

одно общество не должно позволить себе, что
бы почти половина его членов, способных ра

ботать, не участвовала в создании собственно
го и общего блага. Если мы хотим жить в ци
вилизованном сообществе, то необходимо де
лать все, чтобы каждый •исключенный$> из 

' OECD (Organization /01- Economic Cooperation and 
Developmeflt) - Организация ~коиомцческоrо сотрудничества 
11 развития (Прим. перемдttика). 

общества как можно быстрее в него вернулся. 
Те, кто оказался на •социальном дне$>, одно

временно являются обвинением для осталь
ных граждан, которым более или менее уда
лось найти свое место. 

В заключение хочу попробовать найrn 
ответ на вопрос, почему происходит так, что 

оговоренные тенденции принимают опасные 

формы акселерации, и какие требуются усло

вия, чтобы уменьшить или элиминировать их 

уничтожающее влияние на человечество. 

Сегодня мы имеем дело с кризисом ком

плексности почти во всех жизненных измере

ниях, который определяют три движущие 

силы: прирост населения. мировая экономика 

и институты. Необыкновенный темп развития 
двух первых сил, приводящий к ускорению 

изменений, негативно контрастирует с медлен

ными институциональными преобразования

ми. Собственно говоря, не важно, какие это 
институты - национальные государства, их 

правительства, министерства, территориаль

ные ведомства и агентства или же неправи

тельственные либо внеправительственные орга

низации, все они развиваются с незапамятных 

времен медленно и линейно. В противовес им 

две остальные движущие силы изменений 

развиваются экспоненциально. Это, например, 

означает, что прирост населения (который под 

конец текущеrо столетия должен досmчъ уров

ня 2 млрд человек, и тогда число жителей Зем
ли составит 8 млрд) автоматически приводит 
к недостатку пространства. воды, обрабатывае

мой земли и возникновению неизвестных ра

нее проблем (СПИД, наркомания). Новая 
мировая экономика стимулируется так назы

ваемой экспоненциальной полнотой, которую 

лучше всего охарактеризовали Эванс и Вас

тер, открывшие эту закономерность. Они ус

тановили, что -«изобилие и охват в настоящее 
время не ограничивают, а побуждают друг 

друrа» [4). Поэтому, как никогда ранее, разви
вается международная торговля. 

Нашу жизнь усложняют также несколь

ко иных фактов сегодняшней реальности. 

Большинство известных институтов ( особен
но общественных, профсоюзных и религиоз
ных) функционируют в соответствии с тради

ционной иерархической моделью. Эта модель, 

за некоторыми исключеЮU1ми:, не соответству

ет актуальной практике, является причиной 

дезинформации, окостенелости и постоянных 
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проблем в принятии решений. Сотрудники в 
такой модели занимаются прежде всего собой, 
а не теми, кому должны служить. Даже наи

лучший специалист на высших уровнях не 

находит времени на творческое мышление, 

поскольку вынужден заботиться об удержаюш: 

своей позиции. Государство и его нацио

нальный суверенитет привели к тому, что на 

одной и той же терр~пории сосуществуют, по 

крайней мере, четыре цельные системы: поли

тическая, социальная, экологическая и эконо

мическая. Сегодня мы являемся свидетелями 

того, что, кроме первой, три остальные систе

мы постоянно активизируются и расширяют

ся за границы государств. В результате резко 

ослабляется политическая система, что прояв

ляется в снижении барометра суверенности, 
правильности партийных программ и ответ

ственности политической элиты. 

Третьим фактом существующей реальнос

ти является отсутствие познmвной кооперации 

между наиважнейшими секторами общества, 
такими как общественный (управляемый пра

вительством), часm:ый и гражданское общество. 

Мы привыкли к тому, что три неразрывные 

составляющие общества преимущественно ра

ботают каждая на себя. В то же время в некото

рых сrранах доказано, что во времена постмодер

низма и мировой технологической революции 

раздельное функционирование этих секторов 

приводm к расточигельству человеческш.:: ресур

сов, замедлеmuо экономическоrо роста, социаль

ной напряженносrn:. 

Анализируя международную архитекту

ру решения глобальных проблем, можно прид

ти к выводу, что ее инженеры не располагают 

соответствующими методами. Подводят меж

дународные договоры и конвенции, иницииру

емые и заключаемые ООН и заинтересован

ными государствами. Так, в 2001 г. воплощен 

в жизнь договор ООН в отношении рыболов
ства, но 15 из 20 основных стран, добывающих 
тысячи тонн рыбы, не ратифицировали его. 
Подобным образом обстоят дела с Протоко
лом, принятым в Киото в 1997 г. 

Крупные межправительсrтюенные конфе

ренции, организуемые ООН в течение более 
чем 30 лет, по существу, имеют несколько не
гативных сторон: они в большой степени ри

туализированны и дороm: (проводятся в тече

ние одной недели, и выступление представи

теля данного правительства может длиться в 
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среднем 5 минут), много внимания уделяется~ 
декларащ:t:ям, а очень мало - контролю резуль· 

татов. 

Постоянные международные конференщш . 
отдельных государсrтю, например G-7 (США, 
Франция, Великобритания, Германия, Япо· · 
ния, Канада, Италия), G-8 (плюс Россия с 
90-х годов ХХ в.) и никогда полностью не со

бравшаяся G-20 (плюс Китай, Индия, Мекси
ка, Бразилия, Турция и др.) на многое гло

бальные вопросы не дают никаких убедитель

ных ответов. Наоборот, предоставляя самим 
себе мандаты, своей эксклюзивностью и отда
ленностью от дpyrnx государств вызывают об

щемировое неприятие и протест. Так, при про

ведении конференции G-8 в Генуе (2001 г.) 

возникла необходимость блокады, стоимость 
которой составила около 100 млн долларов, а 
дискуссия об экономическом положенm1 мира 

длилась всего 90 минут. 
Плеяда международных организаций, 

таких как 00 Н вместе с ее 40 программами 
развигия и мандатом народов, которым она об

ладает, Всемирный банк и Международный ва

лютный фонд, Всемирная торговая организа

ция, Организация экономического сотрудни

чества и развития, несмотря на определенные, 

не подвергаемые сомнению наработки и акку

муляцию огромного опыта, не в состоянии 

проrnводействовать ингерентным тенденциям 

в глобальном масштабе. Это выходит за преде
лы их возможностей, кроме того, недемокра

тичная конструкция и неадеквэ.тные нашему 

времени методы работы отдаляют их от широ
ких ЛЮДСКИХ масс. 

То, что в обозримом будущем нельзя рас
счIПЫвать на возникновение мирового прави

тельства, которое комплексно приступило бы 
к решению описанных дилемм, подтверждают 

история Европейского союза и его прежние 

организационные формы. В течение 50 лет 
своего существования эта интеграция не мог

ла справигься со мноmми собственными про

блемами. Не прекращаются дискуссии о мате
риальной стороне национальных интересов 

(сколько внести в бюджет ЕС и сколько из 
него получить), границах суверенности, коли

честве и компетенциях: руководящих должно

стей в Брюсселе, предполагаемой потере куль

турного самосознания из-за приезда иммиг

рантов, и даже не предвидится ни одной при

емлемой формулы. А что бы было, если бы 



Инrерентные тенденции современных цивили3ацнй 

началось формирование мирового правитель

ства, включающего 190 национальных госу
дарств из 8 цивил11заций? 

Просматривая эклектичные возможнос

ти лучшего построения будущего и присоеди

няя собственные рассуждения, я прихожу к 

выводу, что в мире должны возникнуть .муль

тил.атеральные5 се:ти решения глобальных про

блем (МСРП). Деятельность одной сети кон
центрировалась бы на одной глобальной про

блеме. Ее центром могла бы быть совершенно 
новая ми уже существующая международная 

организация или группа ученых и практиков, 

подобранная на основе рациональных крите
риев конкуренции, таких как, например, име

ющиеся наработки, опыт и специализация по 

определенной проблематике. В МСРП было 
бы три группы членов: представители прави

тельств, предприятий и гражданских объеди
нений. Их деятельность состояла бы из трех 
главных фаз: формирование, создание норм и 

консенсуса и имплементации. Методы работы 
такой организации основывались бы на кано

нах демократии и открытости на весь мир. 

Каждый житель Земли мог бы принимать уча

СПfе в так называемом электронном собрании 
( online polling) и высказывать свои предложе
ния по конкретной проблеме. Эти собрания, 
по-видимому, давали бы гораздо больше, чем 

участие населения в традиционных выборных 
системах. Шанс участия в решении мировых 

проблем в новой горизонтальной форме спо

собствовал бы возникновению общемирового 
сознания и, тем самым, дополнял бы верти
кальное сознание, вытекающее из принадлеж

ности только лишь к национальному государ

ству. Как считает Хабермас, 4Глобальное уп

равление означает внутреннюю политику на 

уровне всей нашей планеты» (6]. Коммуника-

5 Латералъный - от лат. foteralis: боко!ЮЙ, не лежа~ций 
ка центральной Л!fИИИ. Латеральное щ.~~цлепие - способ п1ор
ческоrо мышления, когда реwеиие трудных проблем ищется 
с 11омощъю не ортодоксальных t.1етодо1:1, а мементо~:~, обычно 
о61<одимых rрадиционной лоппс:ой (Прим. nереt1одчu1Щ). 

ция людей в межкультурном измерени11 была 
бы мало успешной без развития глобального 
самосознания (которое не отрицает прежнего 

этнического и культурного самосознания, но 

дополняет и обогащает их). Считается, что 
функционирование МСРП могло бы тракто

ваться как общее дело всего человечества, а 

признание одинаковых ценностей и связанных 

с эmм делом тем в качестве собственных мог

ло бы способствовать формированию глобаль
ного самосознания более, чем пропаганда ото

рванных от ЖИЗЮf идеол:оrий и политических 

доктрин. Деятельность этих специфических и 

полных надежд сетей предполагает, конечно же, 

максимальное использование науки (посред

ством привлечения самых лучших экспертов), 

применение соответствующих технологий и 

наличие финансовых средств, предоставляемых 

различными спонсорами. Я убежден, что доб

rюжелательная фантазия, осмотрительность и 

вовлеченность всех людей доброй воли могут 

еще спасти наши цивилизации от вредного 

влияния ингерентных тенденций: и, следова

тельно, улучшить положение миллиардов оби

женных людей на нашей, несмотря ни на что, 

прекрасной Земле. 
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