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Идея многополярного мира прошла 
длительную и сложную эволюцию в хо
де противоречивого развития общества 
во времени и пространстве. При этом 
разрабатывались и применялись раз
личные прогрессивные, позитивные, 
а также агрессивные политические 
идеологии в сфере международных 
отношений. Например, либеральная 
идеология, основанная на равенстве 
всех перед законом, идее правового 
государства, демократии и парламен
таризме, с одной стороны, и захватни
ческая, направленная на разрушение 
устоявшейся государственной системы, 
создание хаоса, использование возни
кающей нестабильности для грабежа 
целых стран и народов, -  с другой. Все 
сильнее звучат идеи мирного разреше
ния конфликтов, при этом Россия от
вергает всякую войну, применение во
енной силы как средства достижения 
политических, экономических и других 
внешних целей. Краеугольным камнем 
нашей внешней политики стало поло
жение о том, что Россия ни к одному 
государству не относится как к своему 
противнику; заявлено, что внешняя по
литика должна быть не «затратной», а 
взаимовыгодной.

Современные представления о 
безопасном, цивилизованно-интегри
рованном развитии сообщества коре
нятся в прежних теориях: классиче
ском эволюционизме (Э. Дюркгейм [1], 
Г. Спенсер [2], Ф. Тонниес [3]), теориях 
исторических циклов и ритмов (В. Па
рето [4], П. Сорокин [5]), формацион
ных (К. Маркс) и цивилизационных 
(А. Тойнби [6]) подходах, но в то же 
время и существенно от них отличают
ся (К. Поппер [7]).

Л.Н. Москвичев пишет, что методо
логически эти отличия заключаются в 
следующем [8]:
-  отрицание однолинейного, однона

правленного характера и последо
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вательности цепи социальных изме
нений, с необходимостью ведущей 
к поступательному развитию обще
ства или его отдельных сегментов, в 
итоге -  к некоему окончательному 
современному состоянию. Призна
ние возможностей альтернативных 
направлений развития, наличия 
точек бифуркаций, а также тупико
вых и возвратных направлений в 
каждом состоянии социальной (со- 
циетальной) системы;

-  перенесение акцента с общ их 
проблем всемирно - исторической 
эволюции общества и обществ на 
проблематику, ограниченную вре
менными, пространственными и 
социальными (в том числе техно
логия, информация, коммуникация) 
рамками;

-  неприятие однофакторного под
хода к развитию общества, будь то 
экономический, научный, техноло
гический, информационный и т.д. 
фактор, и признание необходимо
сти многофакторного подхода к его 
исследованию;

-  ограничение понятия прогресса 
главным образом научно-техни
ческой (технологической) сферой, 
дискуссионный характер понима
ния прогресса в широком соци
альном и моральном смысле (как 
изначальной заданности), что на
ходит свое выражение в предпо
чтительности термина «социальная 
трансформация»;

-  акцентирование роли человеческо
го фактора, означающее повыше
ние ответственности людей, прини
мающих решения, политических и 
социальных лидеров, руководящих 
кругов за последствия своей дея
тельности.
На взгляд авторов, суть безопасно

го, цивилизованно-интегрированного
сообщества в государстве можно выра-

зить так: многонациональный, много
культурный, образованный, здоро
вьеориентированный, компетентный 
социум, в котором происходит посто
янный обмен ценностями и смыслами 
в процессе активности, отличающейся 
организованностью, подвижностью по
литических, социально-экономических, 
правовых системных связей и зависи
мостей с приоритетом всесторонней 
безопасности страны.

В современных условиях междуна
родные отношения отражают противо
речивый характер мирных взаимодей
ствий между государствами. Достиже
ние мира между государствами -  про
блема сложная и многогранная [9]. 
Ее осознание, осмысление требует 
прогностических, креативных, актив
ных, системных действий политиче
ских, государственных и общественных 
деятелей и народов по предупрежде
нию войн, вооруженных конфликтов, 
ликвидации их причин и разрушения 
принципов, механизмов их возникно
вения. В силу непоследовательности, 
коррумпированности и непродуктив
ности системной работы управленче
ских структур процесс борьбы за мир 
протекает сложно, противоречиво, 
сопровождается вооруженными кон
фликтами и напряженностью в отно
шениях между странами, нарушаются 
принципы международного права и 
морали.

К принципам международного пра
ва и морали можно отнести: прин
цип мира, укрепления безопасности 
народов; уважение суверенитета и 
территориальной целостности других 
государств; осуждение войны как тяг
чайшего преступления против челове
чества; равенство в отношениях между 
суверенными государствами, укре
пление добрососедства, дружбы и со
трудничества; уважение национальной 
культуры, обычаев, традиций народов,
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достоинства личности, неотъемлемых 
жизненных прав и свобод человека 
[10]. Подчеркнем: в современном ми
ре признание международных прав и 
морали выступает необходимым усло
вием взаимопонимания, взаимоуваже
ния, взаимопомощи и плодотворного 
сотрудничества народов и правительств 
на основе совпадающих представле
ний о добре и зле, справедливости и 
несправедливости, ответственности и 
безответственности и т.п.

По нашему глубоком у убеж де
нию, безопасный, цивилизованно
интегрированный мир характеризуется 
отсутствием войны и благоприятными 
условиями развития образования, 
свободы, справедливости, демокра
тии, сотрудничества между государ
ствами, где происходит совместное 
согласованное решение глобальных 
проблем с учетом влияющих косми
ческих, природных, техногенны х и 
человеческих факторов. По мнению 
А.С. Капто, моральные основы мира 
также детализируются в этическом 
кодексе сторонников мира [11]. В на
правленности сил цивилизованного 
мира и научно-технического прогресса 
на исключение войны и терроризма из 
жизни общества важную роль играют 
международная политика, космопла- 
нетарая культура, мораль, образова
ние и наука. Вместе с тем движение 
от политических, культурных, образо
вательных, научных принципов и норм 
к высоконравственному поведению, 
к конкретным поступкам -  сложный 
многоаспектный процесс.

Изменяющиеся реалии современ
ности ведут к формированию и раз
витию нового научно-технического, 
культурно-образовательного, мораль
но-этического взаимообмена в мире. 
Мы живем в бурную эпоху, когда из
меняется весь мировой порядок [12]. 
Проблемы, стоящие перед современ

ной Россией, весьма сложны, необхо
димо понять и определить направле
ние развития страны и национальной 
идеологии. Глобальные стратегические 
цели России имеют большое значение 
и в обеспечении национальной идеи, 
где можно выделить функции: защиты 
и обеспечения безопасности страны; 
целостного, гармоничного, интегри
рованного, цивилизованного разви
тия общества эволюционным путем; 
воспитания, образования и развития 
личности; организационного и моби
лизационного сплочения, которое не
обходимо активизировать для транс
формации общества, т.е. перехода его 
в новое состояние, наиболее отвечаю
щее интересам и потребностям людей. 
К содержанию национальной идеи, ха
рактерной для России, можно отнести: 
благосостояние, справедливость, само
достаточность, самовыраженность, ра
венство, солидарность, человечность, 
патриотизм и народовластие; государ
ственность, соборность, обществен
ность, духовность, нравственность, 
креативность, прогностичность и т.п.

К содержанию национальной идеи, 
характерной для России, можно от
нести :
-  соборность, справедливость, ра

венство, солидарность, духовность, 
человечность, патриотизм и наро
довластие;

-  государственность, благосостояние, 
самобытность и т.п.
По мнению Г.В. Осипова, приори

теты социально-духовных ценностей 
могут быть выражены триединством 
народовластия, государственности и 
духовности [13]. А.И. Субетто в каче
стве геополитической основы называет 
определение России какуникальной ев
разийской цивилизации общинного ти
па [14]. В.С. Нерсесянц утверждает, что 
в понимании политико-экономических 
систем нам необходим цивилизм, в
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котором неделимая гражданская (ци- 
вилитарная) собственность сочетается 
с правом каждого на свою долю при
были [15]. Более оптимистично звучат 
слова М.Г. Делягина о том, что «цен
ность России для человечества не в 
богатстве ее недр, теряющем значение 
по мере распространения информаци
онных технологий, а... в нестандартном 
мироощущении, в умении создать 
конвейер по производству самого 
дефицитного и самого нуж ного. “че
ловеческого материала". способного 
к творчеству и систематическому ге
нерированию принципиально новых 
идей» [16].

Рыночные институты и механизмы 
не могут оптимально функциониро
вать без научного прогноза и эффек
тивно работающей системы государ
ственного регулирования в условиях 
обеспечения безопасности стран. В са
мых разных странах государственное 
регулирование оказывает все более 
сильное влияние на структуру и режим 
функционирования отраслей. Есть два 
пути развития государств: 1) чтобы 
удержать гегемонию в современном 
мире, необходимо продуктивно и с 
опережением развиваться самим и 
тормозить развитие или даже вы
зывать сознательно-искусственную 
деградацию других стран; 2) принять 
на вооружение в современном много
полярном мире различные концепции, 
подходы, принципы, механизмы, ме
тоды, формы и средства управления 
государством в зависимости от харак
тера общественного строя и господ
ствующих в нем политических идей, 
идеологии, экономики стран.

При этом в современном мире все 
отчетливее прослеживаются процессы 
всеобщей экономической, политиче
ской и социокультурной интеграции. 
Вопросам глобальной интеграции и 
изменениям современного мирового

устройства посвящено немало работ 
в области социальных исследований 
[17]. Так, М.А. Адомарова считает, что 
сглаживаются межэтнические разли
чия, теряет свое значение жизненного 
императива национально-религиозная 
традиция, исчезают цивилизационные 
барьеры. Для развития и социализа
ции личности эти тенденции имеют 
огромное положительное значение: 
образование становится «универсаль
ным», его содержание основывается 
на современных научных знаниях и 
методиках, средства связи делают ре
альным доступ практически к любой 
информации, включая дистанционное 
обучение, увеличены возможности со
циальной мобильности [18].

При взвешенном, реалистичном 
подходе к регулированию междуна
родных отношений равноправное, 
партнерское сотрудничество России и 
США может стать основой сообщества 
глобальной безопасности. Результатом 
такого сотрудничества станет отсут
ствие территориальных претензий друг 
к другу, острой экономической конку
ренции (кроме военной), идеологиче
ских разногласий, а также неотягощен- 
ность исторической памяти народов 
двух стран.

Российско-японские отношения 
упираются в проблему Курильских 
островов (конкретно -  Итуруп, Ку- 
нашир, Шикотан и Хибомаи). Китай 
играет важную роль в формировании 
облика и контуров не только Азиатско- 
Тихоокеанского региона, но и мирово
го сообщества в целом. Он занимает 
первое место в мире по численности 
населения и третье место по объему 
валового национального продукта, 
обладая при этом третьим по мощно
сти ядерным потенциалом. С Китаем 
Россия имеет одну из наиболее протя
женных границ -  около 4200 км. Неко
торые эксперты полагают, что прогресс
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Китая в экономике может представ
лять угрозу для России в форме посте
пенной китаизации редкозаселенных 
областей Сибири и Дальнего Востока. 
Разрыв демографического потенциа
ла между двумя государствами -  на 
порядок. В 2011 г. население России 
практически впервые за двадцать лет 
суверенного существования выросло, 
превысив 143 млн человек , а в Китае -  
около 1,5 млрд человек [19]. Китай 
располагает самой большой армией в 
мире. Численность Пекинского и Ше- 
ньянского военных округов, которые 
противостоят России, примерно один 
миллион солдат, что превосходит всю 
российскую армию.

Значимость России в качестве не
маловажного регионального партнера 
в Восточной Азии, по-видимому, в 
будущем не только не снизится, а, 
наоборот, существенно возрастет при 
неизбежном усилении здесь эконо
мического и военно-политического со
перничества между Китаем и Японией. 
Россия нужна каждой из сторон в каче
стве противовеса. «Российская карта» 
как со стороны Китая в его отношениях 
с США, Японией, Европой, так и со сто
роны этих последних между собой и 
Китаем может стать со временем еще 
более актуальной и притягательной 
для каждого из названных факторов.

Особо заинтересована Россия в 
сохранении отношений с Индией -  
приоритетным геополитическим пар
тнером, обеспечивающим определен
ный баланс сил в Азии. Индия остается 
одним из основных покупателей рос
сийского вооружения.

Национально-государственная бе
зопасность России должна обеспечи
ваться на трех разных, но взаимосвя
занных уровнях: глобальном, евразий
ском и региональном. Являясь преем
ницей Советского Союза, Россия всегда 
проводила и проводит миролюбивую

внешнюю политику, целями которой яв
ляются: создание благоприятных внеш
них условий для дальнейшего развития 
общества; обеспечение населению воз
можности трудиться в условиях мира и 
свободы; устранение гонки вооружений 
и угрозы новой мировой войны;упро
чение межнациональной безопасности. 
Перечисленные цели требуют взвешен
ного подхода к развитию вооружен
ных сил страны в целом, особенно их 
стратегической составляющей, баланс 
которой служит залогом стабильности 
мировой безопасности.

Международная политика и со
циально-экономические системы раз
личных государств, характеризую 
щиеся целостностью, гармоничностью, 
гуманной демократичностью, открыто
стью, самодостаточностью, самобыт
ностью, определяют облик будущего 
сообщества в процессе глобализации 
стран. Н.И. Калаковым разработана 
теория устойчивой взаимосвязи и 
взаимообусловленности комплексного 
прогнозирования процессов развития 
личностных, общественных, планетар
ных и космических систем в рамках 
глобалистической науки; теория инте
грированного, цивилизованного воспи
тания молодежи и развития общества 
в условиях обеспечения безопасности 
страны. При инновационном проекти
ровании, моделировании, планирова
нии и организации развития стран, на 
наш взгляд, целесообразно:
-  совершенствовать и применять ме

тодологию прогностического иссле
дования в глобалистике в условиях 
обеспечения безопасности страны;

-  использовать теорию цивилизован
но-интегрированного воспитания 
молодежи и развития общества;

-  предусмотреть креативно-прогнос
тические, мобильные принципы 
и ответственное государственное 
управление в условиях регулируе
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мой и саморегулируемой внутрен
ней и внешней рыночной эконо
мики на основе прогнозирования и 
обеспечения безопасности страны с 
учетом влияющих факторов;

-  внедрять системно интегрирован
ные, цивилизованные капиталисти
ческие и социалистические значи
мые идеалы гармоничного разви
тия сообщества;

-  применять взаимосвязанные и вза
имодействующие принципы (де
мократические, правовые, эконо
мические, духовно-нравственные, 
прогностические, креативные, са
модостаточные, самобытные, жиз
неустойчивые, мобильные) и меха
низмы (самовыражения, саморегу
ляции, самоактуализации) развития 
личности;

-  построить универсальные сообще
ства государств на единых принци
пах и правилах взаимодействия для 
дальнейших интеграционных про
цессов в мировом пространстве. 
Решение задачи обеспечения безо

пасности страны во многом зависит от 
качества образования. А.К. Кусаинов, 
проведя анализ опыта функциониро
вания и условий обеспечения высоких 
результатов школьного образования во 
многих странах мира, выявил основ
ные факторы, обеспечивающие их 
успешность [20]:
-  государственная политика, в том 

числе образовательная политика, 
стран азиатского региона направ
лена на сохранение национальных 
приоритетов, своей традиционной 
культуры, традиционных ценностей 
и ориентиров Востока, наряду с 
ориентацией реформы образова
ния на глобальные тенденции раз
вития образования;

-  первостепенной задачей эффек
тивной системы школьного об
разования является воспитание и

обучение творческой, неординарно 
мыслящей, гармоничной и духовно 
богатой личности;

-  успешность системы школьного об
разования обеспечивается сложив
шимися подходами в достижении 
качества профессиональной дея
тельности учителей;

-  первостепенное значение в успеш
ности образовательных достиже
ний школьников имеет кадровая 
политика государства в сфере об
разования;

-  важнейшей ступенью в качествен
ной подготовке школьников опре
делена 6-летняя начальная школа;

-  высокое материально-техническое 
обеспечение системы школьного 
образования.
Особое внимание, уделяемое об

разованию подрастающих поколений, 
объясняется многими причинами. 
В частности, именно система образова
ния транслирует обучающимся ценно
сти безопасности, уважительного отно
шения к другому человеку, государству; 
обеспечивает формирование опыта 
ненасильственной жизнедеятельно
сти. Неоднозначно воспринимаемый 
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (2012 г.) 
тем не менее в ст. 41 констатирует 
необходимость обеспечения «безопас
ности обучающихся во время пребы
вания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность», а 
ст. 81 полностью посвящена вопросам 
реализации профессиональных обра
зовательных программ и деятельности 
образовательных организаций феде
ральных государственных органов, 
осуществляющих подготовку кадров 
в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности 
и правопорядка.

Учеными исследуются различные 
аспекты взаимосвязи образования
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и национальной безопасности. При
ведем некоторые примеры: В.В. Не
стеров определил основные линии 
двусторонней взаимосвязи между 
состоянием образовательной сферы и 
уровнем национальной безопасности, 
обосновывает мысль о том, что систе
ма образования выступает как ресурс, 
объект и средство государственной 
политики национальной безопасности 
[21]. О .С. Елфимова рассматривает 
взаимосвязь науки и образования с 
проблемой обеспечения безопасно
сти общества, обозначая цель нацио
нальной безопасности как движение 
к обществу знаний [22]. А.А. Марков 
исследует проблему кадрового обеспе
чения информационной безопасности 
в аспекте современного образования, 
в частности подготовки специали
стов по информационной безопас
ности. Информационная безопасность 
России в контексте формирования 
духовно-нравственной культуры мо
лодежи изучается И.Э. Куликовской, 
Р.М. Чумичевой и Л.Е. Куликовской. 
Авторами доказано, что «информаци
онная безопасность, как и другие виды 
безопасности (экономическая, психо
логическая, личностная и т.п.), зависит 
всецело от человеческого фактора, от 
духовно-нравственной культуры лично
сти» [23]. Собственно, и национальная 
безопасность Российской Федерации 
обусловлена качеством образования 
человека на всех уровнях.

Уровень развития общества опреде
ляется количеством и статусом людей, 
достигших высокого уровня культуры, 
здоровья и личностно-проф ессио
нального развития. В процессе пре
образований общ ество переходит 
от простейшей формы социального 
устройства к наиболее совершенной 
и универсальной форме на основе 
цивилизационных, цивилизованных, 
интегрированных космопланетарных

идей. Чем более целостно и гармо
нично развито общество в условиях 
обеспеченности безопасности страны, 
тем более осмысленна, культурна, 
продуктивна и продолжительна жизнь 
каждого человека. Такое универсаль
ное общество в государственной систе
ме менее подвержено конфликтам, и 
в нем менее вероятны значимые кри
зисные явления. Безопасность страны 
определяется своевременным прогно
зированием противоречий в обществе, 
образовании, науке, технике, культуре, 
силовых структурах и т.д., а также спо
собностью их оперативного выявления 
и продуктивного разрешения.

Таким образом, на основе инте
грированных, цивилизованно значи
мых идеалов в системе образования 
возможно системно и эффективно 
развивать сознание, прогностическое 
самосознание личности, живущей в 
глобальном мировом пространстве, 
для обеспечения безопасности страны. 
Думается, что в XXI в. стратегической 
целью России является становление ее 
как великой, могучей державы с неис
черпаемым национальным потенциа
лом и высоким авторитетом на между
народном уровне. Для достижения этой 
цели необходимо позитивное поли
тическое, морально-психологическое, 
социально-экономическое, правовое 
развитие государства, обеспечивающе
го условия для образования и здоро- 
вьесбережения граждан.
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