
При этом тирания - в сущности та же монархическая власть, но имею
щая в виду интересы одного лишь правителя ; олигархия отстаивает и со
блюдает интересы зажиточных классов, а демократия - интересы неимущих 
классов. Одинаковой чертой всех форм Аристотель считает то, что ни одна 
из них не имеет в виду общей пользы.

Путь к наилучшему государству лежит, по Аристотелю, через область 
познания того, что существует в действительности.

Идея о двойственности демократии, высказанная в античной филосо
фии, нашла свое продолжение в более позднее время. Русские философы 
Н А. Бердяев, C.J1. Франк, С.А. Левицю.й, А.И. Солженицын подчеркивали, 
что свобода и уважение к человеческой личности - более широкий принцип, 
чем демократия. К. Поннер считает, что демократию мы выбираем не пото
му, что она изобилует добродетелями, а только чтобы избежать тирании. Та
ким образом, прослеживается преемственная связь в подходе к государству 
античной философии и мыслителей современной эпохи.

Идеал, способный осуществить гражданский мир и согласие между 
обществом и государством - сильная социальная демократия, обеспечиваю
щая динамический баланс организации и самоорганизации общества, соци
ального контроля и частных интересов, социализации и конкуренции.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННЫЕ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

К. Галантер

На основе изучения литературы автор ставит цель связать воедино пра
ва человека и глобальные проблемы современности. К глобальным 
проблемам относятся те, которые затрагивают основы существования чело
вечества и нерешенность которых создаёт угрозу его. будущего. Глобальные 
проблемы - результат предшествовавшего всемирноисторического процесса 
во всей его противоречивости, а также специфическое порождение совре
менной эпохи (с середины XX столетия), следствие обострившейся не
равномерности социально-экономического, политического, научно- 
технического, духовного, демографического и экологического развития в ус
ловиях новой своеобразной исторической ситуации.

Рассуждая о последствиях глобальных проблем, мы отмечаем ущемле
ние целого ряда важнейших прав человека.

К глобальным проблемам в первую очередь относятся: экономические, 
порождаемые катастрофическим по своим последствиям вторжением чело
века в биосферу, сопровождающимся загрязнением окружающей среды - ат
мосферы, почвы, водных бассейнов - отходами промышленного и ущемля
ются следующие права человека:

-  право на жизнь (трагедия на ЧАЭС, в Бхилае и др.);
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-  право  на благоприятную окружающую среду (последствия аварии на
ЧАЭС. выбросы отходов от промышленных предприятий. Например, в Го
мельской области 10 % вреда окружающей среде нанесла авария на ЧАЭС, 
а около 90 % - выбросы "Химзавода");

-  право на отдых (люди не могут полноценно отдохнуть и полностью 
восстановить свои силы, так как заражены леса, реки, туристические зоны, 
зоны отдыха).

Одна из важнейших глобальных проблем - демографическая. В разви
вающихся странах имеется "избыточное" население, что осложняет социаль
но-экономический прогресс. В экономически развитых странах падение рож
даемости значительно ниже уровня, обеспечивающего простую смену поко
лений, приводит к резкому постарению населения, угрожает этим странам 
депопуляцией. Здесь постоянно увеличивается количество пенсионеров, что 
повышает налоги с работающей части населения, в результате этого наруша
ется право на получение справедливой доли вознаграждения за свой труд 
(Например, в Германии на 1 работающего приходится 2 пенсионера, а к 2000 
году предполагается на 1 работающего 4 пенсионера).

В развивающихся странах нарушаются ;
-  право на труд ( избыток населения порождает безработицу X
-  право на отдых (боязнь потерять работу* отсюда жесткие условия 

труда);
-  право на справедливую долю* возмагргждемая (из-за боязни потерять 

работу);
-  право на жильё;
-  право на образование;
-  право на благоприятную окружающую среду (экстенсивные методы 

хозяйствования разрушают окружающую среду).
Важное значение имеет своевременное предвидение и предотвращение 

различных отрицательных последствий научно-технической революции и ра
циональное, эффективное использование ее достижений, ыа благо общества и 
личности.

НТР помогает реализовать следующие права человека:
-  право на получение, хранение и распространение ииформаиви»;
-  право свободно передвигаться;
-  право на образование;
-  право на жилище ( новые технологии в строительстве жилья при*©*- 

дят к снижению цен);
-  право на участие в культурной жизни.
Существуют также и негативные последствия, вытекающие из негра

мотной организации технологических процессов, приводящие к ущемлению 
прав человека:

-  право на охрану здоровья (например, в производстве пищевых про
дуктов все чаше используют химические консерванты и биодобавки и это 
может привести к возникновению различных заболеваний);
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-  право на жизнь (научно-технические разработки создания искусст
венного человека; авиакатастрофы, крушения поездов и т.д.);

-  право на благоприятную окружающую среду (например, катастрофы 
на шахтах, взрывы на электростанциях, химических предприятиях наносят 
огромный ущерб окружающей среде).

Одновременно НТР помогает реализовывать права на охрану здоровья 
человека:
использование искусственых и донорских органов человека, что помогает не 
только сохранить здоровье, но и спасти жизнь.

Таковы наиболее важные и настоятельные глобальные проблемы со
временной эпохи, перед лицом которых оказалось человечество на пороге 
нового тысячелетия своей истории. Список глобальных проблем, конечно, не 
исчерпывается проанализированными. Многие ученые гключаю'т в него и 
другие: предотвращение мировой термоядерной войны, преодоление возрас
тающего разрыва между развитыми индустриальными странами Запада и 
развивающимися странами Латинской Америки;

международный терроризм, распространение наркомании и алкого
лизма, СПИДа и др.

ОБЫДЕННОЕ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ,
ИХ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

■ V '•

Н. Дроздова

Различие обыденного и научно-теоретического знания имеет давнюю 
историю и уходит своими корнями в античную философию. В последнее 
время эта философия проблема весьма усложнилась и приобрела особое 
звучание и актуальность. Я обратилась к этой теме и сделала попытку дать 
критический анализ обобщения и систематизации уже имеющихся в литера
туре многочисленных фрагментарных и нередко разноречивых положений 
по данной проблеме.

Конечно, возможно изучение научного и обыденного познания по
рознь, но более адекватное их понимание достигается лишь при их сравни
тельном сопоставлении.

Обыденное познание является элементом значительно более широкого 
явления духовной жизни общества - обыденного сознания и несет в себе 
многие признаки последнего. Обыденное сознание является регулятором 
человеческого поведения и общения.

В истории философии под обыденным сознанием и знанием понима
лась обычно вся совокупность стихийно формирующихся в процессе повсе
дневной обыденной жизни и практики массовых и индивидуальных пред
ставлений людей Общепринятого оведения обыденного создания пока нет. 
Нередко его рассматривают как несистематизированную часть практиче
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