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"История - фонарь в будущее, который све-
тит нам из прошлого"  

Ключевский В.О. 
 
Если мы посмотрим на историю с точки зрения взаимодействия инте-

ресов различных социальных групп и личностей, их прав, гарантирующих 
эти интересы, или как на результат воздействия экономических факторов, 
то у России будущего нет; а, следовательно, перспектив человека тоже… 

На мой взгляд, главным законом истории можно считать периодич-
ность в процессах и развитие по «спирали», поэтому есть в истории неиз-
бежные процессы, примером которых является Октябрьская революция.  

Но не безнадежно ли людям пытаться остановить неизбежное дейст-
вие законов истории? Это самое серьезное возражение, и его надо обсу-
дить, прежде всего.  

Жизнь по законам.  
Человечество плавно переходит в новое тысячелетие. Прошедшие де-

сять веков были отмечены значительной неравномерностью развития. 
Практически до ХIХ века история характеризовалась неизменным воспро-
изводством давно устоявшихся форм организации производства, быта, 
политической жизни.  

ХХ век займет особое место в истории человечества не только потому, 
что в нем произошло несколько социально-политических революций и 
набрал бурные темпы научно-технический прогресс.  

Сначала люди приспосабливали к своим нуждам механические, физи-
ческие, биологические свойства земли, а также растений и животных.  

Оптимистическое миросозерцание, обусловленное успехами научной 
мысли технике послужило основой для возникновения характерного для 
человека XX в. ощущения космичности своего бытия. 

Каковы идеи космической культуры? 
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Это идея активной эволюции, в которой выражается новое качество 
взаимоотношений человека и природы. Космисты в свою очередь выдви-
нули мысль о неизбежности развития человека, природы и космоса; когда 
сознание, разум становятся ведущей силой мирового развития, человек 
берет на себя ответственность за космическую эволюцию.  

Отрицательно воздействует на культуру также сверхорганизованность 
наших общественных условий. Насколько верно, что организованное об-
щество является предпосылкой и одновременно следствием культуры, на-
столько очевидно также, что на определенном этапе внешняя организация 
общества начинает осуществляться за счет духовной жизни. Личность и 
идеи подпадают под власть институтов общества, вместо того, чтобы ока-
зывать влияние на них и поддерживать в них живое начало. 

В результате в культуре XX в. развилось противоречие, проявившееся 
в противостоянии двух установок: сциентистской и антисциентистской. 

Наука – чума XX в.. 
Возникла ситуация, которую обрисовал Ч.П.Сноу: "На одном полюсе 

– художественная интеллигенция, на другом – ученые, и как наиболее яр-
кие представители этой группы – физики. Их разделяет стена непонимания 
и иногда антипатии и вражды, но главное, конечно, непонимание. У них 
странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-
разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общий 
язык даже в области чувств". 

В XX в. человек столкнулся с проблемами, от решения которых зави-
сит судьба цивилизации. Эти проблемы названы глобальными (что значит 
земной шар). В чем причина глобальных проблем? 

Достигнутое могущество в познании возможностей преобразования 
всех форм неживой и живой природы поставит человека в ХХI веке перед 
необходимостью кардинальной перестройки системы взаимодействия с 
ней.  

То есть можно говорить о том, что начинает все в большей мере про-
являться новый закон взаимодействия человека с природой. Он уже не 
приспосабливается к ней путем ее покорения, а переходит к созданию но-
вой природы, когда социальные потребности определяют все ее основные 
свойства.  

Таким образом, в XXI столетии как на уровне человеческого рода в 
целом, так и на уровне индивидуальном будут активно происходить кар-
динальные (возможно даже несколько революционные по своей сути!) 
преобразования, которые потребуют более глубокого познания законов 
социальной жизни, следовательно, развития всех общественных наук: фи-
лософии, психологии, социологии, педагогики и др., а также умелого их 
использования в новых формах взаимодействия человека с естественной и 
созданной им искусственной природой. 
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В настоящее время проблема развития парламентаризма в России дос-

таточно актуальна. Характер восприятия представительной власти массо-
вым сознанием, отношение граждан к ее деятельности имеют одно из ос-
новополагающих значений для эффективного функционирования всей 
политической системы страны. Согласно общепринятой в политологии 
концепции политической поддержки, политическая система функциониру-
ет эффективно лишь тогда, когда граждане позитивно воспринимают зако-
нодательную власть, положительно идентифицируют себя с её представи-
телями. Также актуальным является вопрос о деятельности самой законо-
дательной ветви власти, порядок ее формирования и соотношение с демо-
кратическим режимом государственной власти.  

Для понимания процессов демократизации российского общества и 
государства необходимо различать парламент как орган государственной 
власти и институт парламентаризма, олицетворяющий ведущую роль 
представительной власти в государстве. 

Становление парламентаризма в России началось еще в далеком 1905 
году в разгар первой российской революции. Оно ведет свой отсчет от 17 


