
предвыборной агитации. Организация телерадиовещания должна 
опубликовать эти сведения в одном из массово распространяемых 
периодических печатных изданий, опубликование в которых является 
официальным.

Такие ограничения введены с тем, чтобы дать избирателю 
сделать осознанный выбор, не под влиянием агитации.

Предвыборная агитация имеет глубокие исторические корни и 
практику. В ходе агитации должны быть задействованы все каналы 
коммуникации, однако на практике не всегда существуют 
возможности для этого.

Правовое регулирование предвыборной агитации также требует 
совершенствования. Необходимо, на наш взгляд, четко 
сформулировать критерии для выделения субъектов предвыборной 
агитации, определения состава лиц, в отношении которых 
предвыборная агитация запрещена.
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ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПЛАНЕТАРНЫХ ПРОБЛЕМ

Современная эпоха поставила перед обществом совершенно 
новые проблемы, требующие философского осмысления. Среди них 
глобальные проблемы. Название термина произошло от латинского
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globus -  земной шар и от французского слова global -  всеобщий. И 
включает в себя совокупность повседневных проблем человечества, 
от решения которых зависит прогресс в социальной сфере, а также 
сохранение самой человеческой цивилизации.

Наряду с этим термином стал использоваться термин 
«глобалистика». Это «совокупность научных исследований, 
направленных на выявление сущности глобальных проблем или 
проблем, затрагивающих интересы человечества в целом и каждого 
отдельного человека, и поиск путей их преодоления. В более 
широком смысле термин употребляется для обозначения 
междисциплинарной области философских, политологических, 
социальных и культурологических исследований различных аспектов 
глобальных проблем, включая полученные результаты, а также 
практическую деятельность по их реализации, как на уровне 
отдельных государств, так и в международном масштабе» [1].

В философском аспекте глобалистики рассматриваются 
4 наиболее важных вопроса -  это вопрос общемировоззренческого 
характера (смысла жизни, детерминизма, системности), 
гносеологический вопрос (истина и ложь в случае 
информированности населения о взрыве на предприятии «Маяк»), 
вопрос этики (ответственности, этики ученых или политиков), вопрос 
социальной философии (о критериях социального прогресса, о 
материальной основе развития общества).

Однако, в глобалистике принято выделять 3 группы глобальных 
проблем: экологические, демографические и проблемы
межгосударственного характера.

К первой группе глобальных проблем относят: войны и угроза 
мировой ядерной войны. Например, в 1-ой мировой войне 
участвовало 38 государств, а во 2-ой уже 61 и погибло 60 млн. людей, 
среди которых много мирных жителей. Согласно проверенным 
источникам накопилось боеприпасов, с помощью которых можно 
дбсйТки раз уничтожить See живое Hä Земле. К тому же На планете 
действуют 430 АЭС, являющихся потенциальной угрозой 
существованию всей человеческой цивилизацию.

Примером может служить взрыв на Чернобыльской АЭС 
(26.04.86) [2]. На днях будет уже 25 лет, но уровень радиации в земле 
превышает норму в несколько раз. При этом нужно помнить, что 
взорвался лишь только один блок станции. Но при этом ряд стран 
упорно, невзирая на это, разрабатывают все новые виды оружия.
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Однако в атомной войне не будет победителей, т.к. никто не 
выживет.

Ко второй группы глобальных проблем относит: истощение 
природных ресурсов, деградацию окружающей среды, 
энергетический кризис, разрушение биосферы. За последние 500 лет 
истреблено около 70% покрывающих Землю лесов. И возможно через 
4 десятилетия лес и обитающих там животных можно будет увидеть 
только в фильмах или на картинах художников. Также наблюдается 
неэффективное использование природных полезных ископаемых. На 
сегодняшний день из 100% вещества, используется только 3-4, а 
остальное выбрасывает в природу в виде отходов. Особенно большой 
экологический вред приносят развивающиеся страны, потребляя 75% 
добываемых ресурсов, они выбрасывают в атмосферу 60% 
углекислого газа. Однако и развитые страны, также не задумываются 
о последствиях своей промышленной деятельности. К примеру, в 
США ежегодно выбрасывается в атмосферу более 260 млн. тонн 
вредных веществ. Также не отстает Великобритания, Германия, 
Франция, Япония и Россия. В результате увеличивается прослойка 
углекислого газа вокруг Земли, что ведет к изменению климата. 
Появление озоновых дыр также результат деятельности человек. Еще 
одно следствие-это потепление воды в Мировом океане на 1%.

Третья глобальная проблема-это демографическая. Радиация, 
отходы химической и атомной промышленности, привели к росту 
заболеваемости людей и снижению продолжительности жизни в 
развивающихся странах. Несмотря на то, что эти страны являются 
аграрными, там свыше 500 млн. человек страдают от недоедания; 1,5 
млрд. лишены медицинской помощи. Средняя продолжительность 
жизни составляет: в Эфиопии -  41 год, Афганистане -  40,5, Индии -  
51 год, а в развитых странах -  75-76 лет [3]. Причины такого 
положения лежат в многовековой колониальной эксплуатации этих 
стран со стороны стран Запада, Англии «выкачавшие» их природные 
богатства. Поэтому, высокоразвитые страны должны оказать всю 
необходимую помощь этим странам, чтобы обеспечить устойчивое 
развитие экономики и добиться нормального уровня 
жизнеобеспечения его населения.

Также в проблематику глобалистики входит вопрос о 
народонаселении. Бурный рост народонаселения нашей планеты, 
особенно в XX веке, происходит на фоне постоянного убывания 
продовольственных, сырьевых, энергетических ресурсов в
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экономически слабых странах, что порождает голод, болезни, 
социальные конфликты. О быстром росте народонаселения 
свидетельствуют следующие факты. Если в 1820 году численность 
населения составила -  1 млрд. человек, то в 1927 году уже было -  
2 млрд., а в 1999 году -  6 млрд. человек. Ежегодно на планете 
появляется около 100 млн. человек. Ожидается, что в 2100 году на 
Земле будут жить 10-11 млрд. человек [4].

Глобальной проблемой XXI века стала проблема 
международного терроризма. В современных условиях мы имеем 
дело с хорошо организованной террористической деятельностью 
целых экстремальных организаций. Причины роста терроризма 
заключаются в нарастании кризисных явлений в экономике стран, 
порождающих безработицу, в ослаблении правоохранительных 
функций государства.

Таким образом, следует отметить, что в глобализационном 
процессе за последнее столетие все более значительными стали 
негативные стороны и возникли моменты, связанные с регрессом и 
деградацией. В конце XX века глобализация стала силой, 
разрушающей его, как субъекта истории. Многие исследователи 
считают, главной причиной этого процесса изменения характера тех 
ценностей, которые пытаются глобализировать страны-лидеры. «Это 
ценности либерализма, индустриализма рынка, приоритета научной 
рациональности над другими формами освоения человеком себя и 
мира. Это ценности инновации, индивидуализма и свободы» [5].

В оценке и понимании сути глобальных проблем большую 
помощь может оказать философия. Философский подход 
рассматривает глобальные проблемы как единое целое, учитывает 
взаимосвязи отдельных проблем и выделяет общую тенденцию их 
изменения. Применение мировоззренческой и методологической 
функции философии способствует правильной постановке этих 
вопросов, а рассмотрение их в историческом контексте способствует 
их пониманию как закономерного явления, органически связанного с 
развитием общества. Обеспечивая комплексный, системный подход, 
интеграцию научных исследований в области глобальных проблем, 
она способна повысить эффективность поиска решения данных 
проблем.
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СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНОСТИ КАК РЕЛИГИОЗНОГО 
ОПЫТА В РАЗМЫШЛЕНИЯХ С. Л. ФРАНКА

Семён Людвигович —Франк в книге «Непостижимое», 
посвящённой основам бытия, источнику и жизни всех вещей, 
предельной реальности, неоднократно подчёркивал важнейшее 
значение личного религиозного опыта. Значение этого особого 
«эмпиризма» в пространстве мысли того, кто стремится к 
постижению Бога, не есть случайное условие, один из компонентов, 
наличие которого может быть и необязательным для выстраивания 
системы знания о трансцендентном, а обнаруживает себя в коренном 
моменте, в основании всей целостности религиозной жизни человека, 
ибо, согласно Франку, религиозный опыт есть результат внутреннего 
самораскрытия Бога. И потому такое понятие, как «духовность», 
никак не может быть отделено от личного религиозного или даже 
мистического опыта встречи с непостижимым, встречи с Богом.

Духовность, согласно Франку, это не определённая 
мировоззренческая или этическая система, не набор догматов и 
предустановленных законов, руководящих существованием человека, 
это состояние души, пребывающей в духе. Сознание инобытия, его 
непосредственное обнаружение, его преобразующей, 
всепроникающей, бесконечной мощи. Догмы, какие-либо законы 
веры есть продукт опыта. По Франку, догма вторична в сравнении с 
опытом. Он не выказывает пренебрежительного отношения к догмам, 
они не полагаются чем-то совсем не имеющим значения, а 
представляются как вехи, ориентиры, достаточно важные, хотя и не
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