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Глобальные проблемы современности: философский аспект 

 

Введение. Глобальные, или всемирные (общечеловеческие) проблемы, 

являясь результатом противоречий общественного развития, не возникли 

внезапно и только сегодня. Некоторые из них, как, например, проблемы войны и 

мира, здоровья, существовали прежде и были актуальны во все времена. Другие 

глобальные проблемы, как, например, экологические, появляются позже в связи с 

интенсивным воздействием общества на природную среду. Первоначально эти 

проблемы могли быть только частными (единичными), вопросами для какой-то 

отдельной страны, народа, затем они становились региональными и глобальными, 

т.е. «проблемами, имеющими жизненно-важное значение для всего 

человечества». 

Глобальные проблемы современности – это совокупность социоприродных 

проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и 

сохранение цивилизации. Эти проблемы характеризуются динамизмом, 

возникают, как объективный фактор развития общества и для своего решения 

требуют объединённых усилий всего человечества. Глобальные проблемы 

взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются всех стран 

мира. 

Глобальные вопросы современности не могут быть решены без детальной 

проработки их философами и представителями конкретных наук. Специфика 

глобальных проблем заключается в том, что они требуют программно-целевой 

организации научных исследований. В настоящее время глобальные проблемы 

изучаются многими науками – экологами, географами, социологами, 

политологами, экономистами и т.д. В 90-е годы возникла новая область 

междисциплинарных исследований, получившая название глобалистики. 

Глобальные проблемы изучаются также философией в мировоззренческом, 

методологическом, социально-гуманитарном аспектах. Основу философского 

анализа глобальных проблем составляют результаты частных наук. Философия 

становится для представителей различных научных дисциплин связующим 

звеном, так как ориентирована в своем анализе на междисциплинарность. 

Каждая эпоха рождает свою философию. Современная философия должна 

стать прежде всего философией выживания. Задача современной философии 

состоит в поиске таких ценностей и социальных систем, которые обеспечили бы 

выживание человечества. Новая философия призвана выработать модель решения 

глобальных проблем, помочь практической ориентации человека в современном 

мире в деле выживания цивилизации. 

Сущность понятия глобальные проблемы и их классификация. 

Глобальные проблемы (франц. g1оbа1 - всеобщий, от лат. g1оbus (terrae) - земной 

шар) представляют собой совокупность проблем человечества, от решения 

которых зависит социальный прогресс и сохранение цивилизации: 

предотвращение мировой термоядерной войны и обеспечение мирных условий 

для развития всех народов; предотвращение катастрофического загрязнения 

окружающей среды, в том числе атмосферы, мирового океана и т.д.; преодоление 



возрастающего разрыва в экономическом уровне и доходах на душу населения 

между развитыми и развивающимися странами путем ликвидации отсталости 

последних, а также устранение голода, нищеты и неграмотности на земном шаре; 

обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми 

природными ресурсами как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая 

продовольствие, промышленное сырье и источники энергии; прекращение 

стремительного роста населения («демографического взрыва» в развивающихся 

странах) и устранение опасности «депопуляции» в развитых странах; 

предотвращение отрицательных последствий научно-технической революции. 

Двадцать первый век, только начавшись, уже добавил свои проблемы: 

международный терроризм, продолжающееся распространение наркомании и 

СПИДа [1]. 

Философское осмысление глобальных проблем — это изучение процессов и 

явлений, связанных с проблемами общепланетарной цивилизации, всемирно-

исторического процесса. Философия анализирует причины, которые привели к 

появлению или обострению глобальных проблем, изучает их социальную 

опасность и обусловленность. 

В современной философии сложились основные подходы к пониманию 

глобальных проблем: 

• все проблемы могут стать глобальными; 

• число глобальных проблем необходимо ограничить числом насущных и 

наиболее опасных (предотвращение войн, экология, народонаселение); 

• точное определение причин возникновения глобальных проблем, их 

признаки, содержание и методы быстрейшего разрешения [1]. 

Глобальные проблемы имеют общие черты: затрагивают будущее и интересы 

всего человечества, для их разрешения требуются усилия всего человечества, они 

требуют неотложного разрешения, находясь в сложной взаимосвязи между собой. 

Глобальные проблемы имеют, с одной стороны, естественно-природный 

характер, с другой, — социальный. В этой связи их можно рассматривать как 

влияние или итог человеческой деятельности, оказавший отрицательное влияние 

на природу. Второй вариант возникновения глобальных проблем — кризис в 

отношениях между людьми, который затрагивает весь комплекс 

взаимоотношений между членами мирового сообщества [3]. 

Глобальные проблемы объединяются в группы по наиболее характерным 

признакам. Классификация позволяет установить степень их актуальности, 

последовательность теоретического анализа, методику и последовательность 

решения. 

Наибольшее распространение получил метод классификации, в основе 

которого стоит задача определения остроты проблемы и последовательность ее 

решения. В связи с этим подходом можно выделить три глобальные проблемы: 

• между государствами и регионами планеты (недопущение конфликтов, 

установление экономического порядка); 

• экологические (защита окружающей среды, охрана и распределение 

топливных сырьевых ресурсов, освоение, космоса и Мирового океана; 

• между обществом и человеком (демография, здравоохранение, образование 

и др.). 



Глобальные проблемы современности порождены в конечном счете именно 

всепроникающей неравномерностью развития мировой цивилизации, когда 

техническое могущество человечества неизмеримо превзошло достигнутый им 

уровень общественной организации, политическое мышление явно отстало от 

политической действительности, а побудительные мотивы деятельности 

преобладающей массы людей и их нравственные ценности весьма далеки от 

социального, экологического и демографического императивов эпохи. 

Глобальные проблемы современности и технический прогресс. Процесса 

развития сложен, многогранен, человек занимает в нем особое положение. 

Результатом участия в этомпроцессе стали не только созданные блага, но и 

многочисленные трудности, с которыми сталкивается природа и сам человек в 

результате своей активной преобразующей деятельности. В настоящее время, 

именно о них принято говорить как о глобальных проблемах современности. К 

ним относятся такие как экологические, войны и мира, демографические, 

болезней, преступности и некоторые другие [1]. 

Остановим внимание на названных и, в первую очередь, на экологической 

проблеме, в силу тех причин, что все происходящее на планете Земля с участием 

человека или без него, протекает и в природе. Под последней понимают часть 

материи, с которой люди прямо или косвенно взаимодействуют, воспринимают 

ее, т.е. видят, слышат, осязают и т.д. Она, в свою очередь, тем или иным способом 

также воздействует на каждого из нас, общество в целом, влияет на результаты 

человеческой деятельности. В этом смысле сам человек является продуктом 

природы. Она же присутствует и во всех творениях человеческих рук [2]. 

Поэтому, как бы не было высоко развито и насколько эффективнее не 

становилось бы индустриальное производство, человек всегда зависит от 

природы. Характер же этих взаимоотношений очень сложен и противоречив, т.к. 

природа очень многообразна и имеет достаточно сложную структуру. В ней 

выделяются: 

1. Геосфера - поверхность Земли, как необитаемая, так и пригодная для 

жизни человека. 

2. Биосфера - совокупность живых организмов на поверхности, в недрах и 

атмосфере нашей планеты. 

3. Космосфера - околоземное космическое пространство, в котором уже 

находятся созданные людьми космические аппараты, а также та область космоса, 

которая может быть заселена землянами в исторически обозримое время и 

являющаяся объектом интенсивных научных исследований. 

4. Ноосфера («ноо» - разум) - область разумной деятельности человека, 

онрделяемая в конечном счете уровнем человеческого интеллекта и объемом 

перерабатываемой его мозгом информации. 

5. Техносфера - («техне»-искусство, мастерство, умение). Представляет собой 

совокупность всех процессов и феноменов, созданных человеком. Она во многих 

пунктах пересекается с гео- био-космо- и ноо- сферами. И, по мнению ученых, 

именно в этом пересечении заключается тайна и причина глобальных процессов, 

протекающих в них, а также вызванных этими обстоятельствами проблем [2]. 

С целью их разгадки, все сферы взаимоотношений природы и человека были 

условно разделены на естественную и искусственную среды обитания. 



В естественную оказались включенными гео-, био- и космосфе-ры. Она 

обладает очень большим диаметром, и в нее концентрически вложена 

искусственная среда обитания, включающая в себя техносферу. В едином их 

центре находится сам человек, а следовательно, и ноосфера. Радиус естественной 

среды обитания постоянно расширяется за счет неосвоенной человеком живой 

природы, а также ноосферы. И, конечно, же воздействие, которому подвергается 

естественная среда обитания, не может не вызывать у нас опасения за жизнь на 

Земле, и, в первую очередь, самого человека. Ведь он является биологическим 

существом, а следовательно, не может жить вне природы. 

Переживания за будущее нашей цивилизации сделали искусственную и 

естественную среды обитания объектом исследований многих ученых и, в 

частности, выдающегося представителя русской науки В.И.Вернадского (1863-

1945 гг.). Его, в первую очередь, интересовали процессы, протекающие в 

биосфере и ноосфере. Среди идей, высказанных им и представляющих для темы 

нашего обсуждения наибольший интерес, стало утверждение о том, что ноосфера 

не является самостоятельным образованием, а последним из многих состояний 

эволюции биосферы в геологической истории Земли. Процесс этот как раз и 

происходит в настоящее время. 

Своеобразным продолжением мифических представлений наших древних 

предков о ней как о живом существе стали заявления некоторых современных 

ученых о необходимости восприятия биосферы как сложного организма, 

функционирующего разумно и по определенным законам, а поэтому способного 

достаточно активно влиять на многие из процессов, протекающих на нашей 

планете. 

Одна и другая точки зрения, несмотря на их оригинальность, вне всякого 

сомнения, несут в себе большой заряд оптимизма и веру в способность разума 

преодолеть глобальные проблемы современности и, в частности, экологическую 

[2]. 

Благодаря выше рассмотренным подходам, удается совсем по-иному 

взглянуть на взаимодействие искусственной и естественной сред обитания как на 

части одного целого, а не неприемлющие друг друга. Но, справедливости ради, 

следует отметить, что на экологическую проблему существуют и другие точки 

зрения. В них открыто выражается тревога по тому поводу, что развитие 

техносферы, какими бы оно благами не оборачивалось для человека, должно 

иметь пределы, за которыми гибель природы может оказаться неизбежной.  

Опасения подобного рода, конечно, имеют под собой достаточно прочное 

основание. Гений человека, его разум, стремление к самовыражению и свободе 

творчества позволили за сравнительно короткий исторический отрезок времени 

пройти нелегкий путь от младшего, и чаще бесполезного, партнера до 

возжелавшего стать господином над всеми. Но насколько основательны эти 

претензии? 

Ответы же на этот вопрос следуют порой самые противоречивые. Например, 

достаточно большая группа последователей технического сциентизма связывает 

загрязнение почв, воды, гибель лесов, уменьшение озонового слоя Земли не 

только с результатом производственной деятельности людей, но и с 

несовершенством самой природы, обладающей рядом принципиальных изъянов. 

Поэтому выход из экологического кризиса связывается ими с организацией 



экологического производства, призванного улучшить и усовершенствовать 

природу в интересах человека, то есть ими фактически предлагается вариант 

создания искусственной среды взамен «не оправдавшей надежд» человека 

естественной. Спорность такой точки зрения заключается: 

- в отсутствии доказательств несовершенства природы по отношению к 

деятельности людей, 

- в опасности нарушения хрупкого равновесия, еще имеющегося в природе в 

результате экологического производства, 

- в вероятности более быстрого приспособления к искусственной среде 

обитания организмов, опасных для жизни человека: вирусов, бактерий и др. 

- в отсутствии способов точного прогнозирования и оценки возможных 

последствий активного экологического производства. Другая точка зрения может 

быть оценена как более взвешенная, ибо исходит из осознания необходимости 

- сохранения и поддержания существующей среды обитания, 

- признания неизбежности научно-технического прогресса, но стремления 

развивать его в направлении совершенства ресурсосберегающих и безотходных 

технологий, максимально сохраняющих природу. 

К достоинствам такого подхода относится осознание современными 

исследователями негативных последствий развития техносферы и для самого 

человека, которые могут принять даже необратимый характер. Все чаще они 

проявляются в изменениях наследственности, мутациях, постоянных перегрузках 

его организма и психики. Ведь изменение жизни, которое происходит у людей в 

растуших городах, рост ее темпов сопровождаются: 

- стрессом, т.е. чрезвычайным возбуждением нервной системы человека, 

- депрессиями, характеризующимися снижением жизненной активности 

организма, доходящего до состояния полного безразличия ко всему, пессимизма, 

апатии. «Впадение» в такие состояния толкают, особенно горожан, на 

самоубийства, преступления, участие в массовых беспорядках и другие 

насильственные действия. 

Наблюдения над человеком, подвергающимся активному негативному 

воздействию техносферы, зафиксировали снижение у него слуха, падение 

работоспособности, снижение умственной активности, заболевание нервной 

системы и пр. [2]. 

Но существует ли наиболееоптимальные варианты гармонизации выработки 

механизма сосуществования естественной и искусственной сред обитания? По 

мнению В.И.Вернадского и его последователей, человечеству следует объединить 

свои усилия в следующих направлениях: 

1. Заселения людьми всей планеты, которое продолжается с возрастающей 

интенсивностью. 

2. Резкого преобразования средств связи и обмена информацией между 

разными странами, что также происходит в мире благодаря радио, телевидению. 

3. Усиления политических контактов между государствами. 

4. Преобладания геологического воздействия человека над другими 

геологическими процессами, протекающими в биосфере. И это также имеет 

место. Например, количество горных пород, извлекаемых из недр Земли, в 2 раза 

превышает средний объем лав и пепла, выносимых на ее поверхность вулканами. 

И если число природных материалов, образованных на нашей планете, не 



превышает 3,5 тысяч, то людьми ежегодно создаются десятки тысяч их 

синтетических видов. 

5. Расширения границ биосферы за счет выхода человечества в космос, что с 

возрастающей интенсивностью и происходит в последние десятилетия. 

6. Открытия новых источников энергии. Их число также растет за счет 

использования ядерной, солнечной, ветровой, термальных источников и т.д. 

7. Равенства людей всех рас и религий. 

8. Увеличения роли народных масс в решении вопросов внутренней и 

внешней политики. 

9. Обеспечения свободы научной мысли и научного творчества от давления 

религиозных, философских и политических настроений и создания в 

общественном и государственном строе условий, благоприятных для свободной 

научной мысли, для реализации которых человечеству предстоит еще приложить 

немало усилий. 

10. Подъема благосостояния населения, создания реальных возможностей для 

того, чтобы не допустить недоедание, голод, нищету и ослабление влияния 

болезней. 

11. Разумного преобразования первичной природы Земли с целью 

приспособления ее к удовлетворению все возрастающих материальных, 

эстетических и духовных потребностей численно увеличивающегося населения. 

12. Исключения войн из жизни общества. Это условие В.И.Вернадский 

считает чрезвычайно важным для создания и обеспечения существования 

ноосферы. 

Почти все из названных условий постепенно выполняются, но с разной 

степенью эффективности. Синтез этих процессов, протекающих в направлении 

гармонизации человеческого сообщества и природы, получил название 

коэволюции. С нею связывается взаимное приспособление друг к другу человека 

и природы, а биосферы - к человеку и к техносфере. Но эти процессы протекают 

очень сложно, и неоднозначно характеризуются специалистами. В частности, 

серьезные опасения у них вызывают проблемы, которые могут возникнуть с 

развитием биологических и информационных технологий. 

Первая из них, биологическая, связана с генной инженерией, т.е. с открытием 

возможности создания человеком новых комбинаций ДНК, благодаря чему он 

сможет «переписывать» наследственную информацию и создавать новые гены, а 

следовательно, и «конструировать» принципиально новые живые существа, 

способные отрицательно повлиять на существование живой природы. 

Информационная технология позволяет создавать различные и, в том числе, 

автономные системы искусственного интеллекта, которые уже сейчас оказывают 

воздействие на формирование мировоззрения и системы культурно-духовных 

ценностей и ориентации у значительной части населения нашей планеты. Это 

отражается и в активных исследованиях в направлении разработки моделей 

роботов новых поколений, способных радикально изменить формулу хода 

эволюции, которая может выглядеть следующим образом: «живая природа - 

человек - роботы 3-го поколения и системы искусственного интеллекта» [2]. 

Таким образом, экологическая проблема является очень актуальной для всех 

живых существ и организмов, населяющих нашу планету. Границы ее очень 

широки и выходят далеко за рамки ее самой, в чем не трудно убедиться при 



анализе выше описанных двенадцати условий сохранения биосферы Земли, 

названных В.И. Вернадским. 

Обратимся, хотя бы, к проблемам войны и мира. Известно, что на 

протяжении многих веков войны воспринимались человечеством как 

неотъемлемая и объективная составляющая его развития. Но исторический опыт, 

особенно XX века, не только подтвердил справедливость высказывание И. Канта 

о том, что средств, затраченных на них, хватило бы для безбедного 

существования человечества, но и позволил понять, что войны представляют 

собой специфическую форму насильственного вооруженного решения тех или 

иных социальных, политических, экономических, религиозных и других проблем 

[1]. 

У всех живущих на нашей планете и потрясенных ужасами Первой и Второй 

мировых войн, после их окончания возникали иллюзии о том, что подобного 

кошмара больше не должно повториться. С целью предотвращения новых 

военных трагедий в 1922 году была создана Лига Наций, а в 1945 году - 

Организация Объединенных наций. Но ни в одном, ни в другом случаях 

опасность войн не уменьшилась. Так, с 1945 года по настоящее время на планете 

уже произошло более 150 крупных войн. На протяжении нескольких десятилетий 

мир, расколотый на капиталистический и социалистический лагеря, жил в 

напряженном ожидании неотвратимой 3-ей мировой, но уже ядерной войны. И 

когда во второй половине 80-х годов рухнула коммунистическая система, то 

установление нового мирового порядка, основанного на общечеловеческих 

ценностях, представлялось многим политикам и рядовым гражданам 

неминуемым. Как показала практика, в условиях научно-технической и 

информационной революций, военный конфликт даже между небольшими и 

экономически слабыми государствами может привести к тяжелейшим 

последствиям. Дело в том, что в настоящее время в мире широкое 

распространения получили такие средства массового уничтожения людей, как 

бактериологическое и химическое оружие. Для их производства и доставки к 

месту боевых действий требуется минимум средств, а их применение чревато 

столь же катастрофическими последствиями для человека и природы, как и взрыв 

водородной или нейтронной бомбы. Недаром в ряде средств массовой 

информации за таким оружием закрепилось название «ядерного оружия для 

бедных». Помимо этого, следует учитывать и то обстоятельство, что и конфликт 

между малыми государствами может затронуть политические, религиозные, 

экономические интересы нескольких групп государств одновременно, которые 

неминуемо окажутся втянутыми в глобальное военное противостояние [3]. 

Таким образом, и в современной международной обстановке реальностью 

является продолжающаяся гонка вооружений, сопровождающаяся 

невосполнимыми, колоссальными затратами трудовых, материальных, природных 

ресурсов, интеллекта научной и технической элиты общества. Следовательно, 

продолжают сохранять актуальность проблемы утилизации ядерных отходов, а 

здравоохранение, образование, культура во всех странах продолжают испытывать 

недостаток денежных средств. 

Среди глобальных проблем современности нужно выделить еще одну - это 

проблема роста народонаселения. 



Интересно, что о неминуемости ее возникновения говорил еще в XVIII веке 

английский экономист Мальтус в книге «Опыт о законе народонаселения». В ней 

была обрисована сложная ситуация, которая, по мнению автора, возникнет на 

планете в результате растущего несоответствия между приростом населения, 

происходящим, якобы, в геометрической прогрессии и количеством 

производимого продовольствия, которое увеличивается в арифметической 

прогрессии. 

Несмотря на спорность в точности подобных подсчетов, следует отметить то 

обстоятельство, что с начала XX века наша планета испытывает на себе мощный 

демографический взрыв. В результате, численность жителей Земли к настоящему 

времени уже перевалила за 5 миллиардов человек и к началу третьего 

тысячелетия достигнет 6 миллиардов. Но этот процесс не может продолжаться до 

бесконечности, ибо ограничен вполне объективными причинами: 

- площадью почв, пригодных для земледелия, 

- сложностью овладения сельскохозяйственными технологиями и 

производственной культурой, на что требуется длительное время, 

- увеличивающимся темпом роста городов, 

- предельными возможностями природных ресурсов: воздуха, воды, полезных 

ископаемых и т.д. 

- непроизводительными затратами государств (на войны, ликвидацию 

внутренних конфликтов, борьбу с преступностью), размеры которых занимают в 

бюджетах большинства из них значительную часть [3]. 

Вне всякого сомнения, темпы прироста населения планеты сдерживают 

многочисленные факторы и, в частности, такие как войны, болезни, 

производственный, бытовой и дорожно-транспортный травматизм, преступность, 

голод. Например, ежегодно только в странах СНГ от рук преступников, в 

происшествиях на дорогах и на рабочих местах гибнет более ста тысяч человек 

В то же время, в других регионах планеты, например, в Азии , Африке и в 

Латинской Америке число новорожденных очень высоко, несмотря на активные 

усилия, прилагаемые правительством некоторых стран, например, Китая, по 

ограничению рождаемости. В большинстве европейских стран, в Северной 

Америке и Австралии происходят совсем иные процессы, в результате которых 

численность их населения растет очень низкими темпами. 

По мнению специалистов, занимающихся исследованием этих проблем, а 

среди них есть и философы, и экономисты, и юристы, и социологи, причиной 

тому являются: 

- значительная разница в уровне жизни в высоко- и малоразвитых странах, 

- исторические традиции, 

- географический фактор, 

- религиозные догмы. 

Если коснуться последних, то именно они регламентируют, например, целый 

комплекс семейно-брачных отношений между супругами. Так, и ислам, и 

католицизм запрещают женщинам делать аборты. Исламом, помимо этого, 

разрешается многоженство. 

Но основную причину, вероятнее всего, следует искать в разнице Уровня 

жизни людей и в тех и в других частях света. Странам с высоким уровнем жизни 

соответствуют и стандарты, распространяемые на: 



- качество медицинского обслуживания, 

- структуру питания и его культуру, 

- систему воспитания детей, а также их образования и условия жизни. 

В странах же с низким уровнем жизни этим проблемам уделяется менее 

пристальное внимание. Но, с другой стороны, именно в государствах с развитой 

индустрией велик процент бесплодия среди мужчин и женщин, а в экономически 

слабых - высока смертность среди детей и непродолжительна жизнь взрослых. 

Каким же образом предполагается разрешение проблемы народонаселения и 

связанных с нею - продовольственной и болезней? Современными учеными по 

этому поводу высказывается целый ряд точек зрения, среди которых следует 

выделить: 

- разработку международных программ помощи народам, испытывающим 

продовольственные проблемы или страдающим от массовых эпидемий; 

- оказание помощи слаборазвитым государствам в их экономическом 

развитии со стороны мирового сообщества; 

- разработку гуманных способов и технологий регулирования рождения 

потомства; 

- пропаганду и внедрение в жизнь высокой культуры семейно-брачных 

отношений. 

Небезынтересен и взгляд на эту проблему со стороны исследователей, 

воспринимающих биосферу Земли как целостный живой организм, очень активно 

реагирующий на влияние на его жизнедеятельность человека. Они, в частности, 

утверждают, что биосфера обладает множеством еще непознанных нами 

способностей и, в частности, регулирования численности человечества, которая 

не перешагнет кризисной черты в 12 миллиардов. В качестве таких называют 

стихийные бедствия, а также болезни, поражающие людей и ранее неизвестные 

науке [1]. 

Таким образом, учеными обращается внимание на необходимость более 

осторожного и взвешенного отношения со стороны человека к миру, его 

окружающему, ибо конфликт с ним может отторгнуть людей от себя, уничтожив 

их. 

Помимо выше названных глобальных проблем современности, авторы 

считают необходимым обратить внимание читателей еще на одну, очень 

актуальную как для процветающих стран, так и для влачащих нищенское 

существование. Имеется в виду проблема преступности. Многообразие видов 

деятельности современного человека дало не только много положительных, 

результатов, но и породило столь же богатый набор его противоправных действий 

с различной степенью негативных последствий. Проявляются они в сфере 

экономики, финансов, политики, административной деятельности, давно уже 

пройдя ту грань, когда преступления совершаются отдельными людьми или их 

небольшими группами [3]. 

Причины преступного поведения людей очень многообразны и поэтому 

изучаются целым рядом наук, в частности, криминологией, юридической 

психологией. Философский аспект этой проблемы нами уже неоднократно 

обсуждался, например, при исследовании диалектики соотношения понятий 

«свобода - необходимость». В качестве же глобальной она стала восприниматься 

с тех пор, как обрела характер организованной и вышла за пределы отдельных 



государств. Международные синдикаты и другие объединения преступников, 

занимающиеся производством и сбытом наркотиков, игорным бизнесом, 

проституцией, торговлей трансплантантами и т.д. вовлекли в сферу своей 

деятельности миллионы граждан различных государств. Денежный доход от их 

операций составляет сотни миллиардов долларов. 

Негативные последствия организованной преступности заключаются: 

- в угрозе жизни и безопасности больших масс людей, 

- подрыве экономики государств, 

- подрыве здоровья людей в результате употребления наркотиков и ведения 

нездорового образа жизни, 

- в растлении малолетних, 

- в образовании криминальных политических режимов и т.д. [2] 

Успешное преодоление этого зла возможно только при объединении усилий 

правительств и правоохранительных органов всего мирового сообщества, 

обязанного осознать, что такое явление как преступность не имеет границ и, в 

первую очередь, поражает наиболее дееспособную часть населения, выводит из 

государственного обращения массу денежных средств и материальных ресурсов. 

В завершении рассмотрения вопроса можно сделать вывод о том, что с 

глобальными проблемами современности связывают именно те из их большого 

ряда, так хорошо известных каждому из нас в повседневной жизни, которые 

приняли общечеловеческий характер, стали не только результатом 

преобразующей деятельности людей, но и еще не познанных нами космических 

процессов. 

Название глобальных эти проблемы получили еще и потому, что требуют 

всеобщих усилий для их преодоления. Они же распространяются на сферу 

политических, экономических, духовных отношений между народами. 

Вряд ли следует надеяться на установление гармонии в таких сложных 

системах как: «человек - человек», «человек - природа», а в будущем и «человек - 

космос», если на нашей планете сохранится такое положение, когда в одной ее 

части царит изобилие и благополучие, а в другой - дети умирают от голода, когда 

материальные ресурсы и денежные средства будут по-прежнему расходоваться на 

обеспечение идеологического и военного противостояния между странами, на 

неосуществимые или опасные своими последствиями научно-технические иди 

социальные эксперименты [3]. 

Таким образом, чем активнее человечество сконцентрирует свои усилия в 

направлении успешного разрешения глобальных проблем современности, тем с 

большим основанием оно будет иметь возможность с оптимизмом рассуждать об 

обозримом и отдаленном будущем, с большей степенью вероятности строить 

прогнозы на них. 

Заключение. Осознание человечества как общепланетарного фактора 

происходит не только за счет позитивных аспектов его влияния на мир, но и через 

целый спектр негативных последствий техногенного пути развития. Глобальность 

этих проблем не позволяет их решать регионально, т.е. в плане одного или 

нескольких государств. В организационном плане решение глобальных проблем 

неизбежно потребует создания особого «генерального штаба человечества», 

который должен определить стратегию использования знаний для 

предотвращения глобальных катастроф. 



Глобальные проблемы во многом меняют сам подход к пониманию 

социального прогресса, заставляют пересматривать те ценности, которые 

закладывались на протяжении всей истории цивилизации в ее основание. Для 

многих становится очевидным то, на что полстолетия назад обратил внимание 

академик В.И.Вернадский, который писал: «Человек впервые понял, что он 

житель планеты и может - должен - мыслить и действовать в новом аспекте, не 

только в аспекте отдельной личности, семьи, рода, государства, но и в 

планетарном аспекте». Такой обобщенный, общепланетарный взгляд на человека 

и его место в мире явился важным шагом к становлению глобального сознания на 

основе понимания человеком своей целостности. Следующий шаг состоит в 

нравственной переориентации людей, в осмыслении с этих позиций сложившейся 

ситуации и поиске практических путей выхода из нее. 

Кризис современного общества в значительной мере обусловлен тотальным, 

глобальным отчуждением человека. Отсюда спасение человечества в 

усовершенствовании общества и в воспитании самого человека, а не только в 

научно-технических достижениях. Системная организация программ решения 

глобальных проблем предполагает использование глобального моделирования. 

Глобальные проблемы требуют от человечества духовного единения во имя 

спасения цивилизации. Они привели к необходимости качественных изменений в 

системах жизнеобеспечения общества и его ценностных ориентаций. Они 

требуют принципиально новых отношений между людьми, а также отношений 

людей к природе. 
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