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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В XXI ВЕКЕ:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

О.Л. Познякова, г. Минск, Беларусь

Одним из актуальных вопросов социальной теории и практики
XXI века становится разработка основополагающих принципов доктри-
ны международного сотрудничества. Взаимодействие различных соци-
альных групп на государственном и межправительственном уровнях
имеет своей первостепенной задачей ликвидировать или минимизиро-
вать нищету и безработицу, колоссальную материальную дифференциа-
цию в планетарном масштабе, развитие толерантности и укрепление
солидарности в отношениях между этническими, культурными, религи-
озными и языковыми группами и нациями, внедрение общих ценностей,
которые могут объединять разные цивилизации и способствовать разви-
тию культуры мира и взаимопонимания.

Следует отметить, что любая доктрина, создаваемая с целью коор-
динации действий людей по осуществлению предполагаемых целей,
должна не просто схоластически себя декларировать, а опираться и
исходить из общего понимания и представления направленности исто-
рического развития общества. Поверхностным можно было бы назвать
мышление, заявляющее о тактических шагах в контексте выбранной
стратегии, и не ссылающееся при этом на онтологические, антрополо-
гические, этические и иные основания ожидаемых действий.

Такое наиболее общее представление о целях, направленности и
движущих силах развития общества разрабатывается мыслителями в
контексте философии истории. Соответственно, и фундаментальные
принципы доктрины международного сотрудничества в современном
мире необходимо искать в определенной философско-исторической
модели. Важно отметить и то, что на современном этапе развития миро-
вой цивилизации человечество оказалось заложником непреодолимых
кризисных ситуаций, порожденных техногенной цивилизацией и науч-
но-техническим прогрессом. В связи с этим о нашей эпохе часто пишут,
как о времени переоценки ценностей, поиска новых путей цивилизаци-
онного развития. Причем, как утверждает В.С. Степин, «из набора сце-
нариев возможного будущего, среди которых большинство катастрофи-
ческих, человечеству предстоит отыскать наиболее благоприятные,
обеспечивающие не только его выживание, но и устойчивое развитие»
[1, c.3].

По мнению российского академика, строго однозначного прогноза
развития цивилизации в ближайшем и отдаленном будущем никто не
берется делать, поскольку только для очень простых систем, стабильно
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воспроизводящих свои состояния, предсказания могут быть строгими.
«Когда ставится задача предсказать дальнейших ход исторического
процесса, то реально выстраивается несколько сценариев. Какой из них
реализуется, заранее определить невозможно, так как превращение по-
тенциальных вариантов в действительность зависит от множества фак-
торов,  в том числе и случайных»  [1,  c.3].  Все,  что возможно сделать
сейчас – это обозначить веер возможностей и в лучшем случае опреде-
лить, какие из них более, а какие менее вероятны.

В связи с этим, сегодня как никогда ранее представляется актуаль-
ным эксплицировать позитивную философско-историческую модель
развития общества, которая давала бы людям надежду на выживание,
прекращение войн и дальнейшее мирное существование. В поисках
приемлемой программы развития будущего цивилизации мы предлага-
ем обратиться к историко-философскому наследию немецкой классики,
и в частности к социально-историческим воззрениям И. Канта. Акту-
альность выбранного подхода обусловлена тем, что, во-первых, кантова
концепция развития общества глубоко антропоцентрична, ибо задает
основополагающей целью истории развитие наилучших задатков инди-
вида как представителя всего человеческого рода. И, во-вторых, кантов
сценарий позитивен, поскольку в нем утверждается возможность и
необходимость установления «вечного мира» на земле.

Используя философско-исторические воззрения И. Канта в качест-
ве концептуально-методологической основы, а также на основании вы-
явленных и обоснованных И. Кантом в своем философско-
историческом учении универсальных ценностей сформулируем принци-
пы доктрины международного сотрудничества в XXI веке.

- Принцип универсальности морали, фундаментом которого служит
категорический императив И. Канта.

- Принцип универсальности идеи Просвещения как перманентного
процесса, нацеленного на превращение категорического императива в
основополагающий регулятив деятельности и поведения людей.

- Принцип ориентации на идею достоинства личности при разра-
ботке правовых документов как государственного, так и международно-
го формата.

- Принцип ориентации на идею правового «всемирно-гражданского
состояния» при разработке и реализации проекта глобального полити-
ческого мироустройства.

- Принцип ориентации на идею «вечного мира» в контексте по-
строения глобальной стратегии выживания человечества.
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- Принцип ориентации на идею космополитического мироустрой-
ства при реализации проекта правового «всемирно-гражданского со-
стояния» и концепции «вечного мира».

Следует отметить, что предложенный подход не редко подвергает-
ся критике со стороны оппонентов европоцентризма. По их мнению,
ценности, сформулированные европейскими мыслителями еще в эпоху
Нового времени, активно навязываются в современном мире неевропей-
ским странам.  Контраргументом в контексте такой критики может вы-
ступить указание на формальность категорического императива и его
тотальную не привязанность к каким-либо конкретным эмпирическим
реалиям. Обоснованный И. Кантом универсальный характер как теоре-
тического, так и практического разума, а также отсутствие ссылок на
конкретные поведенческие стереотипы, сложившиеся в многонацио-
нальном и поликультурном обществе за всю историю существования
человечества (то, за что обычно критикуют кантовскую этическую сис-
тему) может послужить основанием для присвоения категорическому
императиву статуса универсального принципа в контексте современной
доктрины международного сотрудничества.
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