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Книга доктора философских наук, профес-
сора  Александра  Николаевича  Чумакова  при-
урочена к 70-летию автора, известного философа,
педагога,  одного  из  организаторов  Российско-
го философского  общества.  В  содержательном
и стилистическом отношении она необычна, в ра-
боте запечатлена, если воспользоваться словами
Майкла  Полани,  «не  только  познаваемая  дей-
ствительность, но и сама познающая личность»
(Полани М. Личностное знание на пути к пост-
критической  философии.  М.:  Прогресс,  1985.
С. 18–19). В предисловии А.Н. Чумаков подчер-
кивает,  что,  «приближаясь к своему 70-летию,
хотел бы, прежде всего, для самого себя сделать
переоценку, обратив внимание на то, что было
мною сделано в прошлые годы и что, во всяком
случае  пока,  не  вызывает  ощущения напрас-
но потраченного времени» (с.  6).  Можно сразу
сказать, представленные в книге труды, посвя-
щенные  теоретическим  вопросам  философии,
глобалистики, культурологии, политологии, чи-
таются с большим интересом, ведут к размыш-
лениям о судьбе человека, страны и человече-
ства в обозримом будущем.

Книга состоит из одиннадцати содержатель-
ных,  взаимодополняющих друг друга разделов.
Начинается работа с авторской трактовки фило-
софии, ее ценности для научного познания, обра-
зования, жизнедеятельности человека, для пони-
мания  непростых,  неоднозначных  траекторий
современного исторического процесса. Затем по-
мещены  ставшие  уже  классическими  публика-
ции А.Н. Чумакова, посвященные глобализации,
глобальным проблемам современности  и  науке
о них – глобалистике. Специально выделены раз-
делы  о  культуре  и  цивилизации,  геополитике
и образовании; в этих главах традиционные во-
просы рассматриваются в  контексте  глобализа-
ционных процессов. Оригинальны рассуждения
автора  об  учении  В.И.  Вернадского  о  биосфе-
ре и ноосфере,  размышления о языке,  массовой
культуре, основаниях беспрецедентного развития
средств коммуникации, становлении информаци-
онного общества, тенденциях компьютеризации
и  цифровизации  различных  сфер  человеческой
деятельности. Последние части книги посвяще-
ны проявлению глобальных проблем в условиях
российской действительности.

Большой  интерес  вызывают  опубликован-
ные в Приложении образцы философской публи-
цистики автора, издававшиеся в течение 20 лет
в журнале «Вестник  Российского философского
общества». Данная подборка рельефно отражает
философскую жизнь страны в сложные времена

и может,  на  наш взгляд,  служить  прекрасным
источником для осмысления истории развития
философии в России в переломный период.

Не менее ценными являются приведенные
в книге тексты отзывов, рецензий на труды ав-
тора и его научную позицию. Здесь можно, на-
пример, познакомиться с оценками творчества
А.Н. Чумакова, со взглядами на философию и ме-
тодологию глобалистики, на актуальные вопросы
современности Э. Агацци, И. Кучуради, Э. Ласло,
Т. Кальво-Мартинеса, Дж. Моррисона, У. Мак-
брайда, Р. Робертсона, Л. Скарантино, Ань Цинь
и др.

Работа представляет собой цельное произ-
ведение, в котором факторами, объединяющими
внутреннее многообразие содержания, выступа-
ют философское осмысление современных пер-
турбаций мирового развития; взаимосвязи гло-
бальных, региональных, локальных процессов;
методология,  основанная  на  концептуальном
аппарате социальной философии и положений
современной науки. Знакомство с книгой убеж-
дает не только в единстве ее проблематики, но
и в целостности авторского подхода.

Книга начинается с раздела, непосредствен-
но посвященного философии. И это неслучай-
но.  В  условиях  обострения  мировых  проблем
и усиления тенденций глобализации философия,
как основание гуманистически ориентированной
системы  знаний,  может  служить  ариадниной
нитью для человечества. «Ее задача не в том,
чтобы непосредственно рассматривать естествен-
нонаучные  или  технические  аспекты  глобали-
зации и порождаемых ею глобальных проблем,
а в том, чтобы обеспечить мировоззренческую,
методологическую,  культурологическую,  эти-
ческую  основу  соответствующих  решений»
(с. 216),  –  подчеркивает  автор.  Многогранные
функции философии, как известно, связаны с ее
критическими по отношению к переживаемому
времени  и  рассматриваемым  проблемам  уста-
новками. Именно это лежит в основе интереса
к философии, в особенности к тем ее направле-
ниям,  которые  касаются  социальной,  полити-
ческой  и  духовной сфер.  Следует  согласиться
с автором, что «к извечным философским про-
блемам бытия, сознания, смысла жизни и дру-
гим,  постоянно  обсуждаемым  в  философии
вопросам, современная эпоха добавила принци-
пиально  новую,  никогда  не  существовавшую
ранее  тему единой судьбы человечества  и  со-
хранения жизни на Земле» (с. 217).

В этом разделе книги рассмотрены логико-
гносеологические вопросы, имеющие принципи-
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альное  значение  для  исторического  и  соци-
ального  познания,  обсуждаются  предпосылки
и условия  философской  свободы,  формирова-
ния философской культуры, обеспечения долж-
ного уровня философского образования.

В целом, на наш взгляд, размышления в кни-
ге  о философии, ее истории, современном со-
стоянии,  функциях  в  решении  теоретических
и практических проблем имеют самостоятель-
ное значение, они дают представление о духов-
ном и интеллектуальном основаниях современ-
ного  общества,  показывают  необходимость
гармоничных  взаимоотношений  религии,  нау-
ки и философии в наше время. В разные перио-
ды истории,  как известно, одна из этих форм
общественного сознания была доминирующей,
что  односторонне  определяло  способ  мышле-
ния эпохи  и  особенности  жизнедеятельности
людей. Тенденция исторического развития, одна-
ко, такова, что философия должна повернуться
лицом к реалиям жизни и, прежде всего, к фор-
мированию новой этики, глобального, экологи-
чески ориентированного мировоззрения. И автор
обосновывает нетривиальную роль философии
в современном мире, ее функции в понимании
и  решении  исторически  значимых  проблем.
На поставленный вопрос:  «Что может сделать
философия  для  решения  принципиально  но-
вых проблем, возникающих перед человечеством
в результате глобализации техногенного, инфор-
мационно  “взрывающегося” мира?»  (с.  42)  –
в книге  дается  конструктивный  ответ,  соот-
ветствующий духу времени: современные про-
блемы  философия  может  решить  в  единстве
с наукой,  а  в  ряде  случаев  в  сотрудничестве
и с религией.

Ключевые понятия раздела о глобалистике
автор определяет таким образом: «Глобализация –
это многовековой  естественно-исторический
процесс; глобальные проблемы – закономерный
результат этого процесса, анти- и альтерглоба-
лизм – протестные настроения и движения, со-
пряженные с глобализацией;  а  глобалистика –
сфера  теории  и  практики,  в  центре  внимания
которой находятся глобализация, порождаемые
ею глобальные проблемы и всевозможные по-
следствия глобальных изменений в различных
сферах общественной жизни» (с. 203).

Сейчас очевидно, что глобализация непре-
станно усиливает коммуникативные, политиче-
ские,  культурные  и  иные  связи  и  отношения
в обществе,  меняет представления о простран-
ственно-временной  организации  социальной
действительности.  Очевидно,  что  оправданно
говорить о наступлении качественно новой эры
в  истории  человечества.  «Глобализация  стала
составной частью и основным трендом совре-
менного исторического развития. И, более того,
она не может остановиться или хотя бы пойти
на спад, тем более, не может быть отменена кем
бы то ни было…» (с. 112).

А.Н. Чумаков исходит из того, что глобализа-
ция обусловлена совокупностью объективных и
субъективных факторов,  имеющих естественно-
природные,  социально-экономические,  техноло-
гические, духовные и культурные корни. В опре-
деленном  смысле  это  проявление  тенденций
к единству человечества, преодолению отчужден-
ности людей, стран. Исторически единение чело-
вечества проявлялось во взаимодействии культур,
распространении монотеистических религий, по-
пытках создания общего языка. Современные же
тенденции глобализации выходят за пределы ду-
ховной сферы и охватывают экономику, политику
и информационные процессы в самых различных
областях человеческой деятельности.

Однако, характеризуя современную геопо-
литическую картину мира, А.Н. Чумаков прихо-
дит к выводу, что человечество, при нарастаю-
щей глобальной взаимозависимости, не только
не преодолело прежней раздробленности, но еще
больше «впуталось в клубок противоречий, пред-
ставляя  собою  пеструю  картину  разнонаправ-
ленных сил» (с. 83). По его мнению, выстраивать
стратегические  планы,  располагая  реальными
возможностями для их реализации, могут поз-
волить  себе  четыре основных центра  влияния
мирового  масштаба.  «В  приоритетном  поряд-
ке это  западный  мир;  Китай;  исламский  мир
и Россия» (там же).  При этом автор отмечает,
что у России в силу сложившихся в постсовет-
ский период обстоятельств нет глобальных ам-
биций,  однако  ее  геополитическое  положение
столь значимо, а военно-промышленный потен-
циал и региональное влияние столь велики, что
внешнеполитическая деятельность нашей стра-
ны остается  серьезным фактором  воздействия
на ход мировых событий (с. 84).

Человечество подошло к тому рубежу, за ко-
торым лишь стихийно складывающееся регулиро-
вание общественных отношений продолжаться
уже  не  может.  Оно  должно  быть  дополнено
сознательно и  целенаправленно  выстроенной
адекватной  системой  управления,  без  которой
многочисленные экономические, политические,
социальные проблемы, вырастая до глобальных
масштабов,  выходят  из-под  контроля  нацио-
нальных государств и не могут получить адек-
ватного решения.

В  работе  особое  внимание  уделено  мето-
дологическим вопросам глобалистики. Показа-
но, что выявление сущности процессов глобали-
зации и прогнозирование характера их развития
возможно только на интегративной основе с ис-
пользованием философских, общенаучных и спе-
циально-научных методов познания. Определяю-
щую роль при этом призваны играть системный
и синергетический подходы, отражающие как ха-
рактер взаимосвязей разнокачественных процес-
сов, так и особенности их развития.

В книге подчеркивается, что, вступив в эпо-
ху многоаспектной глобализации, современный
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мир оказался  перед  лицом принципиально но-
вых проблем, особенность которых заключается
в их масштабности, динамичности и предельно
сложной иерархии.  Отсюда вытекает  комплекс
важнейших  теоретических  и  научно-практиче-
ских задач, решение которых может обеспечить
лишь системный подход. Использование же си-
нергетического подхода в данном случае позво-
ляет раскрыть нелинейный характер происходя-
щих  процессов,  их  зависимость  от  случайных
обстоятельств и, по существу, картину самодви-
жения, самоорганизации современного общества.
К сожалению,  в рецензируемой книге возмож-
ной роли синергетического подхода в глобали-
стике  почему-то  уделено  все  же  недостаточно
внимания.

В  этой  части  работы  трудно  согласиться
с предложенным  односторонним,  критическим
отношением к концепции мультикультурализма.
Здесь автор солидарен с западноевропейскими
политологами  и  социологами,  мысль  которых
в данном случае мотивирована современной мас-
совой  миграцией  населения  из  африканских
и азиатских  стран  в  Европу.  В  условиях  экс-
тремальной миграции населения, разумеется, не-
просто соблюдать каноны мультикультурализма.
Но есть страны, которые исторически многона-
циональны,  многоконфессиональны,  где  права
человека обобщены и охватывают также вопро-
сы  сохранения  самобытности  культур,  образа
жизни населяющих испокон веков данную тер-
риторию народов. К числу таких стран относят-
ся Россия и многие бывшие республики Совет-
ского  Союза,  где  идеи  мультикультурализма
пронизывают государственную политику в  са-
мых различных областях.

В целом книга А.Н. Чумакова дает основа-
ние считать,  что,  с  одной стороны,  глобализа-
ция  открывает  неизведанные  горизонты  для
развития, с другой – создает новые угрозы для
человечества. Она обостряет вопросы экономи-
ческой,  экологической,  информационной и во-
енной  безопасности  в  силу  беспрецедентного
возрастания роли субъективного фактора в об-
щественной жизни.  Традиционное  стихийное
развитие  общества,  приведшее,  кроме  всего
прочего,  к  экологической  опасности  в  инду-
стриальную эпоху, становится недопустимым.

Резкое  ухудшение  качества  жизни  людей
и начало  необратимого  разрушения  биосферы
прогнозируются на середину нынешнего столе-
тия. Это заставляет критически проанализиро-
вать цели современного общества,  задуматься
о перспективах  человека,  принять  надлежащие
меры, в частности, в области обеспечения эколо-
гической безопасности. В связи с этим на перед-
ний план выходит проблема устойчивого разви-
тия на региональном и глобальном уровнях.

Автор обращает внимание на главные опас-
ности (помимо объективных, естественно-при-
родных угроз),  которые находятся  на повестке

дня и человечество должно их преодолеть в бли-
жайшее время. Это проблемы бедности, регио-
нальных политических конфликтов,  стихийная
миграция, изменение климата, загрязнения атмо-
сферы и гидросферы, истощение запасов прес-
ной воды, неконтролируемое развитие высоких
технологий и прежде всего генной инженерии.

Логика  развития глобалистики,  как  оправ-
данно считает  А.Н.  Чумаков,  неизбежно ведет
к проблеме человека. В конечном счете, именно
в  человеческой  природе  следует  искать  корни
нарастания и обострения глобальных противо-
речий. Главной надеждой преодолеть эти проти-
воречия  является  разум  человека,  способность
людей к творчеству. И не остается теперь друго-
го пути, как планомерно выстраивать, настойчи-
во  формировать  новое  мышление,  иной  образ
жизни и соответствующие им стратегию и так-
тику действий. Становится очевидным, что в бу-
дущем эволюция будет определяться не выжива-
нием сильнейшего, а выживанием мудрейшего.
И Человек разумный станет Человеком мудрым.

Оценивая выход этой необычной книги, мы
убеждены в том, что она дает полные основания
сердечно поздравить А.Н. Чумакова со славным
юбилеем,  с  новым этапом  его  большого  пути
в науке  и  в  общественной  деятельности,  осу-
ществлявшейся на благо нашего философского
сообщества.
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