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Исследования в сфере глобалистики начались в середине двадцатого века, когда меж-
дународная неправительственная организация Римский Клуб привлекла внимание к гло-
бальной проблематике докладом «Пределы Роста» за авторством Денниса Медоуза и его
коллег из Массачусетского технологического института[1]. Своим исследованием они ста-
рались показать наглядно, благодаря математической модели «МИР-3», что ждёт челове-
чество в нескольких сценариях. Множество учёных и специалистов критиковали доклад
и говорили о том, что такой подход абсолютно неверным. Но это не отменяет того факта,
что это было первое исследование в изучении проблем глобального масштаба. Уже поз-
же Римский клуб начал искать новых лиц, которые смогли бы с помощью своего труда
привлечь внимание людей к острым и надвигающимся угрозам, которые стоит не только
предотвратить, но и не допустить новые. Именно такой был вектор действия данной ор-
ганизации - выпуск докладов с описанием различных сценариев, проблем и планом для
их решения. Но Римский клуб постепенно терял своё влияние, и уже ближе к концу 1991
года окончательно стал неинтересен общественности, как и глобальная проблематика.

Распад Союза Советских Социалистических Республик 26 декабря 1991 года повлиял
на все сферы жизнедеятельности. Затяжная «холодная война» между двумя сверхдер-
жавами, СССР и США, закончилась. Переход от биполярности к монополярности, где
Америка стала центром силы, привлёк внимание абсолютно всех людей. Глобальные про-
блемы уже никого не интересовали, ситуация в мире кардинально изменилась, на терри-
тории бывшего Советского Союза начали образовываться новые государства.

Уже в 2000-ых годах учёных, деятелей и специалистов различных сфер деятельности
заинтересовало такое явление как глобализация[2]. Она воспринималась ими как то, что
должно было обязательно быть описано в пределах их сферы деятельности. Практически
все исследователи упоминали этот уникальный процесс, а также всячески его объясняли
и критиковали. Глобализация же является процессом объединения экономических, поли-
тических, культурных связей, структур и систем, который начать происходить с эпохи
великих географических открытий, а, именно, после 1519-1522 годов, когда Фернан Ма-
геллан совершил кругосветное путешествие[3]. Данное явление и есть причина появление
глобальной проблематики, которая, рано или поздно, обязательно должна была явить себя
миру.

Параллельно исследованиям о глобализации, стали появляться совершенно новые ра-
боты и статьи о глобальных проблемах, но они, практически, не затрагивали исследования
прошлого века. Но были и те деятели научной сферы, которые не только занимались изу-
чение проблем глобального характера, но и самой глобалистикой. Среди них Урсул А.Д.,
Чумаков А.Н., Гринин Л.Е., Мазур И.И., Ильин И.В., Коротаев А.В., Данилов-Данильян
В.И., Гирусов Э.В. Махаматов Т.Т., Эрвин Ласло, Бертран Шнайдер, Роланд Робертсон
и многие другие[4]. Они развили различные направления глобалистики, вводили и объяс-
няли процессы, системы, проблемы и дополняли теоретическую часть научного знания,
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предлагали и утверждали концепции, писали энциклопедии, монографии, статьи, учеб-
ные пособия и иные труды. Их вклад в «учение о глобальном» неоценим, каждый учёный
является уникальной личностью, принёсшим в эту дисциплину новые знания.

Глобалистика, как междисциплинарная область научного знания, в данный момент
времени пополнилась бессчетным количеством работ, которые развивают и дополняют
все её направления. Лидером в изучении данного знания является Российская Федера-
ция, где постоянно выходят статьи и книжные материалы о глобалистике, глобализации
и глобальной проблематике от известных на весь мир российских учёных. Глобалисти-
ка оказалась в новой геополитической реальности. К 2021 году, при поддержке многих
специалистов, углубленно изучающих данную дисциплину, продолжает развиваться и до-
полняться новыми фундаментальными знаниями и понятиями.
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