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Со второй половины XX века мировое сообщество озабочено глобальными проблема-
ми, которые не только остались актуальными и в новом тысячелетии, но и пополнились
другими, не менее серьезными, такими, например, как международный терроризм или
киберпреступность. Изучение этих проблем положило начало формированию и развитию
глобалистики как междисциплинарной области научного знания, объектом которой теперь
являются как глобальные проблемы, так и глобальные процессы, обусловившие их появ-
ление, а также структуры, связи и отношения планетарного масштаба. Таким образом,
осмысление глобальных тенденций и перспектив развития мирового сообщества является
ключевой и наиболее актуальной задаче современной глобалистики.

Появление нового научного междисциплинарного знания стало важным фактором вли-
яния на мировоззрение людей, а также ключом к осмыслению и решению всего комплекса
проблем и противоречий мирового сообщества. Необходимость изучения и поиск путей их
преодоления стали первостепенной задачей. И, прежде всего, потому, что, например, гонка
вооружений и распространение ядерного оружия или социально-экологические, экономи-
ческие, демографические и другие глобальные проблемы, представляют собою предельно
серьезную угрозу для всего мира в целом.

Изначально из-за противостояния социализма и капитализма произошло деление гло-
балистики на два направления: «советская» и «западная» глобалистика. Интерес запад-
ных ученых к осмыслению глобальных тенденций и проблем с самого начала сопровож-
дался созданием соответствующих организаций и структур. Наибольшую известность из
таких организаций получила международная общественная неправительственная органи-
зация - Римский клуб. Широкий и активный интерес к этой организации пробудился после
публикации первого доклада Римскому клубу «Пределы роста», который был подготовлен
под руководством Денниса Медоуза в 1972 году[1]. Публикация и широкое обсуждение
этого доклада буквально шокировали мировое общественное сознание и привлекали вни-
мание ученых во всём мире к изучению и осмыслению современных проблем мирового
развития. Теоретические изыскания в области глобалистики позволили расширять пред-
ставление о мире, в котором мы живем, и показали возможные негативные варианты раз-
вития событий, которые могут привести к гибели всего живого на Земле. Таким образом,
доклады Римскому клубу сыграли важную роль как в привлечении внимания к данное
проблематике, так и положили начало новому научному направлению - глобалистике.

Особый вклад в развитие новой области научного знания внесли и представители «со-
ветской глобалистики», которые нисколько не отставали от своих иностранных коллег.
Они практически сразу включились в исследования, хотя и имели определенную идеоло-
гическую предустановку, полагая, что всё это является порождением капиталистического
способа производства. Среди тех, кто внес наибольший вклад в разработку глобальных
проблем и привлечение к ним широкого внимания, следует назвать таких известных уче-
ных как И.Т. Фролов, В.В. Загладин[2], Д.М. Гвишиани, Н.Н. Моисеев[3], Э.В. Гирусов
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и других[4]. Следует отметить, что деятельность Римского клуба также привлекла совет-
ских ученых. Так, члены Римского клуба приезжали в СССР, выступали с научными
докладами и учавствовали в их обсуждениях со своими советскими коллегами.

Проведенное исследование показало, что идеология и события «холодной войны» в
некоторой степени повлияли на осмысление глобальных тенденций в XX веке. При этом
следует отметить определенные трудности, которые были на этом пути. В частности, в
странах социализма на первых порах имело место предубеждение, что привлечение внима-
ния к глобальным проблемам - это реализация некого «плана» капиталистического блока
с целью отвлечь от насущных проблем Советский Союз и его сторонников. Но уже очень
скоро, такая точка зрения отошла на второй план, и ученые из социалистических стран
также приняли активное участие в глобальных исследованиях, ибо стало очевидным, что
всему миру уготована одна судьба, и общая ответственность ученых за свои действия в
преодолении глобальных проблем современности.
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