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Введение.
Цивилизация на нашей планете

до сих пор жива благодаря тому,
что люди, становясь сильнее,

в конечном счёте умели становиться и мудрее.
А. Назаретян

(доктор философских наук, профессор)

В современных условиях усилились факторы риска, 
которые глобально влияют на развитие мировой 

цивилизации. Этим объясняется актуальность 
нашей темы — «Глобальные проблемы 

современности».
Нам предстоит на основе исторического анализа 

постараться осмыслить новый уровень глобальных 
мировых проблем. Для этого нам понадобятся 

знания из курсов истории, обществознания, химии, 
физики, биологии, экологии, географии, ОБЖ. 



Что такое глобальные проблемы.
□ Вплоть до середины XX в. в политическом 

языке отсутствовало понятие «глобальные 
проблемы» — как всеобщие проблемы 
мировой цивилизации (фр. global — 
всеобщий, от лат. globus — шар). Лишь на 
уровне философских обобщений 
выдвигались идеи о связи деятельности 
человека с состоянием биосферы 
(окружающей его среды, которая 
поддерживает жизнь на Земле). Так, 
русский учёный В.И. Вернадский (его 
портрет перед вами) в 1944 г. высказал 
мысль о том, что деятельность человечества 
приобретает масштабы, сопоставимые 
с мощью природных сил. Это позволило ему 
поставить вопрос о перестройке биосферы 
в ноосферу (сферу деятельности разума).

□ Глобальные проблемы — это совокупность 
проблем человечества, возникших во 
второй половине XX в., угрожающих 
существованию мировой цивилизации



Появление глобальных проблем в 
мире.
□ Первые появившиеся на Земле люди, добывая себе 

пищу, не нарушали природных законов и естественных 
кругооборотов. Но в процессе эволюции отношения 
человека и окружающей среды изменились. С развитием 
орудий труда человек всё более усиливал своё 
«давление» на природу. Так, ещё 400 тыс. лет назад 
синантропы уничтожили огнём значительные площади 
растительного покрова на севере Китая; а в некогда 
лесистом Московском крае во времена Ивана Грозного 
лесов было меньше, чем сейчас — из-за применения с 
древности подсечно-огневой системы земледелия. 
Промышленный переворот XVIII—XIX вв., 
межгосударственные противоречия, НТР середины XX в., 
интеграция усугубили ситуацию. Проблемы нарастали 
как снежный ком по мере продвижения человечества по 
пути прогресса. Вторая мировая война положила начало 
превращению локальных проблем в глобальные.



Особенности глобальных 
проблем.



Классификация глобальных 
проблем.
□ Экологические • «озоновая дыра» • истребление лесов • «парниковый» эффект 

(глобальное потепление) • загрязнение окружающей среды: атмосферы, почвы, 
вод Мирового океана, продуктов питания • стихийные бедствия: тайфуны, цунами, 
ураганы, землетрясения, наводнения, засухи • нарушения в окружающей среде, 
связанные с освоением космоса и Мирового океана.

□ Экономические • продовольственная проблема • полюса развития: «Север—Юг» • 
проблема пределов экономического роста • истощение ресурсов • экономический 
глобализм.

□ Социальные • демографическая проблема • проблема охраны здоровья 
(распространение опасных заболеваний: рака, СПИДа, атипичной пневмонии...) • 
проблема образования
(1 миллиард неграмотных) • этнические, межконфессиональные конфликты.

□ Политические • проблема войны и мира: возможность перерастания локальных 
конфликтов в глобальные, опасность ядерной войны • сохраняющиеся полюса 
противостояния, борьба за сферы влияния (США-Европа-Россия-Азиатско-
Тихоокеанский регион) • различия политических систем (демократия, 
авторитаризм, тоталитаризм) • терроризм (международный, внутриполитический, 
уголовный).

□ Духовные • деградация «массовой культуры», девальвация моральных и 
нравственных ценностей • уход людей от реальности в мир иллюзий (наркомания) 
• рост агрессии, нервно-психических заболеваний, в т.ч. из-за массовой 
компьютеризации • проблема ответственности учёных за последствия своих 
открытий.



Международные организации.
□ Международные организации и движения
□ ООН — Организация Объединённых Наций. Универсальная 

международная организация государств для поддержания и 
укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества 
между государствами.

□ ЮНИСЕФ — Детский фонд. Ведущая организация ООН, 
которая занимается решением задач по обеспечению 
выживания, защиты и развития детей.

□ ВОЗ — Всемирная организация здравохранения. 
Учреждение ООН, деятельность которого направлена на борьбу 
с особо опасными болезнями, предотвращение распространения 
эпидемий, разработку международных санитарных норм.

□ МОТ — Международная организация труда. Учреждение 
ООН, занимающееся социально-экономическими проблемами 
трудящихся (регламентацией рабочего времени, соц. 
страхованием, борьбой с безработицей и т.п.).



Международные организации.
□ МБРР — Международный Банк Реконструкции и Развития (Всемирный банк). 

Международная финансовая организация в структуре ООН для стимулирования экономического 
развития стран-членов, содействия развитию международной торговли, поддержания платёжных 
балансов, предоставления долгосрочных займов для целей развития.

□ МВФ — Международный валютный фонд. Международная валютно-финансовая организация 
для поддержания стабильности курса валют, содействия развитию международной торговли, 
предоставления валютных кредитов.

□ ВТО — Всемирная торговая организация. Международная организация, которая занимается 
правилами международной торговли, призвана предотвращать «торговые войны».

□ МАГАТЭ — Международное Агентство по Атомной Энергии. Организация, учреждённая для 
развития международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии 
(контролируют АЭС, оказывают помощь при ликвидации аварий и т.п.).

□ Международный Красный Крест. Международное объединение добровольных обществ: помощь 
военнопленным, больным и раненым воинам, голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий.

□ Гринпис — «Зелёный мир». Независимая международная общественная организация, ставящая 
своей целью сохранение окружающей среды.

□ Римский клуб. Международная неправительственная научная организация, деятельность которой 
направлена на выработку тактики и стратегии разрешения глобальных проблем.

□ Пагуошское движение. Общественное движение учёных за мир, разоружение, международную 
безопасность, за предотвращение мировой термоядерной войны и научное сотрудничество, 
обсуждается проблема ответственности учёных за судьбы своих открытий (название по месту 1-й 
конференции в городке Пагуош в Канаде).

□ Антиглобализм. Движение, имеющее своих сторонников по всему миру: радикалы выступают за 
международную революцию и уничтожение капитализма; умеренные — за выравнивание 
неравенства, контроль над ТНК, поддержание сопротивления в третьем мире, сохранение 
«альтернативных» цивилизаций.



Различные прогнозы развития 
современного общества

□ Футурология (futurum — будущее) — учение о будущем. Это понятие 
впервые появилось в научном языке в 1943 г. и в наши дни стало 
чрезвычайно популярным. Глобальный прогноз — это прогноз развития 
человечества в свете существующих глобальных проблем. Глобальные 
прогнозы разрабатываются в трёх основных направлениях:
• пессимистическом, предсказывающем в недалёком будущем 
глобальный ресурсный, экологический, продовольственный кризис и 
предлагающем выход, состоящий в сокращении населения и 
производства (английский ученый Томас Мальтус);
• оптимистическом, считающим, что недра Земли, Мировой океан и 
космическое пространство содержат множество ещё не освоенных 
сырьевых и энергетических ресурсов; демографический взрыв не 
вечен; сокращение военных расходов и установление мира на Земле 
станут жизненной необходимостью и реальностью, а значит, откроется 
путь к устойчивому экономическому процветанию и станет возможным 
социальный и научно-технический прогресс человечества (немецкий 
учёный Фриц Бааде);
• нейтральном, исходящим из того, что невозможно с определённостью 
сказать, приведут ли глобальные тенденции к ужасным катастрофам или 
будут предотвращены, поскольку нет границ способности человека 
адаптироваться к окружающей среде (американский ученый Пол 
Кеннеди).



Вывод.
□ Многообразие глобальных проблем 

поражает, темпы развития их и 
устрашающи. Однако люди доброй воли в 
состоянии успеть многое предпринять для 
их замедления, ограничения их 
воздействия и даже исправления 
ситуации в целом. Иначе человечеству 
останется только винить себя за все 
последующие катастрофы. Апокалипсис 
или Золотой век? Выбор за нами...
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