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С 70-х годов XX века сложилось достаточно влиятельное направление 

общественной мысли, которое можно назвать философией глобальных проблем. Это 

философское направление, несмотря на предельно широкое рассмотрение мировых 

проблем, в центр внимания все же ставит человека, его настоящее и будущее. 

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 и 

прежде, 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. 

Разумеется, не всякую проблему можно назвать глобальной и не любая проблема 

общественного развития могла стать глобальной. Одним из важнейших критериев 

определения глобальных проблем является количественный — геопространственный 

фактор. Речь в этом случае идет о пространственном масштабе, т. е. территории, где 

данные проблемы значимы и актуальны. В соответствии с этим критерием, любую 

проблему можно назвать глобальной, если она касается всей планеты, любого ее регион в 

целом, в отличие от региональных или локальных, свойственных какому-либо одному 

государству или группе государств. 

Всем глобальным проблемам общественного развития свойственна мобильность, 

ибо ни одна из этих проблем не находится в статическом состоянии, каждая из них 

постоянно изменяется, приобретая разную интенсивность, а следовательно и значимость в 

ту или иную историческую эпоху. По мере решения некоторых из глобальных проблем, 

последние могут терять свою актуальность в мировом масштабе, переходя на другой, 

например, локальный уровень или вообще исчезнуть (показателен пример с заболеванием 

оспой, которая будучи в прошлом действительно глобальной проблемой, практически 

исчезла сегодня). Все глобальные проблемы находятся в сложной взаимосвязи и 

взаимозависимости. Это означает, что решение одной какой-то проблемы, предполагает 

учет влияния на нее комплекса других проблем.  

Задача философской мысли, науки замечать новые глобальные проблемы и 

вырабатывать соответствующую политику их решения, не отставая, а опережая тенденции 

развития сегодняшнего мира, ибо, как говорил Томас Манн, идеи сегодня — это действия 

завтра. К примеру, нельзя не заметить остроту для большинства стран или даже регионов 

нашей планеты решения таких проблем, как накопление мусора и его уничтожение, 

захоронение отработанных радиоактивных продуктов, постарение населения, 

неконтролируемая рождаемость и др. 

Свой список проблем, которые угрожают гибелью всему человечеству, если 

немедленно не будут решаться, называет нобелевский лауреат, всемирно известный 

ученый этолог и философ Конрад Лоренц. Он называет 8 общезначимых процессов-

проблем. 

Перечисляя эти процессы-проблемы современного человечества, обратим 

внимание прежде всего на то, что все они К. Лоренцом называются "смертными грехами" 

нашей цивилизации. Это весьма показательно. По мысли К. Лоренца именно эти грехи, 



как бы тянут человечество назад, не дают ему возможности уверенно и быстро 

развиваться.  

Одним из главных грехов современного человечества К. Лоренц называет 

перенаселенность земли. При этом, он подчеркивает, что перенаселенность земли 

вынуждает человека защищаться от избыточных социальных контактов и сверх того 

возбуждает агрессивность вследствие скученности людей в тесном пространстве. 

Другой грех человечества, по К. Лоренцу, опустошение естественного жизненного 

пространства. Свидетельствуя о разрушении внешней природной среды, К. Лоренц 

показывает, что результатом этого является исчезновение благоговения человека перед 

красотой и величием природы.  

Разрушение внешней природы связано и с ускоряющимся развитием техники — 

третьим грехом человечества, — которое, по мысли К. Лоренца, гибельно сказывается на 

людях, поскольку делает их слепыми ко всем подлинным ценностям. В настоящее время 

мы все чаще встречаемся с людьми, телевизор или персональный компьютер которым 

почти полностью заменяет человеческое общение, мир природы, искусство . 

Научно-технический прогресс во многом способствует четвертому греху 

современного общества — изнеженности человека, исчезновению всех его сильных 

чувств и аффектов. С точки зрения К. Лоренца, возрастает нетерпимость человека ко 

всему, что вызывает малейшее неудовольствие, и что современный человек все чаще 

нейтрализует технически или фармакологически. Соответственно, волны страдания и 

радости, сменяющие друг друга по воле природы, — отмечает К. Лоренц, — спадают, 

превращаясь в незаметную зыбь невыносимой скуки. 

Постоянное бездумное использование средств фармакологии, ухудшение условий 

природной среды способствуют появлению пятой проблемы-процесса сегодняшнего 

общества — генетической деградации человека — росту уродств, физической и 

умственной патологии, фиксируемой у родившихся детей. Число аномалий ежегодно 

растет (составляя сейчас примерно около 10% от числа родившихся), особенно в крупных 

городах и неблагополучных в экологическом отношении регионах. 

Шестым смертным грехом человечества, по К. Лоренцу, является разрыв с 

традициями. Традиция — это нормы культуры, которые определяются опытом людей, 

существовавших в прошлом. Отвергая этот опыт как консервативный, не 

соответствующий сегодняшнему дню, люди порывают с традициями. Поэтому молодежь, 

как подмечает К. Лоренц, — обращается со старшими, как с чужой этнической группой, 

испытывая "национальную ненависть", Подобная тенденция несомненно имеет место и 

главной ее причиной является недостаточный контакт между родителями и детьми, что 

вызывает последствия, весьма ощутимые сегодня. 

Чрезвычайно опасным для современного общества, по К Лоренцу, является и 

седьмой грех — возрастающая индоктринация человечества, которая представляет 

собой увеличение числа людей, принадлежащих к одной и той же культурной группе, 

благодаря усовершенствованию воздействия технических средств на общественное 

мнение. Понятно, что такая унификация взглядов людей сегодняшнего промышленно 

развитого общества вызывается зомбированием общественного мнения, неустанным 

давлением рекламы, искусно направляемой моды, официальной политической и 

социальной пропаганды. Заметим, что таких мощных средств воздействия и способов 

унификации взглядов людей история до сих пор не знала. 

И, наконец, ядерное оружие — восьмой грех, который согласно К Лоренцу, 

навлекает на человечество такие опасности, которых избежать легче, чем опасностей от 

семи других проблем. Действительно, современное мировое сообщество делает все 

возможное, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия Существуют 

многосторонние соглашения и идет поиск новых вариантов международных договоров, 

сдерживающих распространение ядерного оружия, ограничивающих его производство и 

испытания И хотя здесь еще делаются первые шаги, однако, несомненно, стремление 



людей не допустить угрозы применения ядерного оружия. Таким образом, предложенный 

К. Лоренцом перечень наиболее "кричащих" проблем, которые необходимо решать 

современному человечеству, включает в себя практически все "болевые точки" нашей 

цивилизации. Характерно, что К. Лоренц рассматривает эти проблемы в их 

непосредственной связи с человеком, особенностями его деятельности и сознания в 

современном технизированном обществе. Именно человек является творцом и носителем 

своих грехов, ответственным за все то, что он породил и производит — таков итоговый 

мотив его размышлений о глобальных проблемах современной цивилизации. К. Лоренц 

как бы предупреждает всех людей о нависшей над ними угрозе. Вместе с тем, он не 

сомневается, что у современного человека хватит разумной воли, чтобы не только 

задуматься над своими бедами, но и немедленно приняться за их устранение. 

Глобальные проблемы тесно связаны друг с другом и имеют общие источники 

возникновения и развития, поэтому важно определенным образом их классифицировать и 

систематизировать, понять причины их появления и условия, при которых они могут быть 

решены обществом. 

Одни ученые возникновение этих общих ситуаций-проблем современной мировой 

истории видят в научно-техническом прогрессе, его издержках. Они считают, что во всех 

бедствиях человечества виновата техническая цивилизация, которую создали сами люди 

Именно техническая цивилизация, полагают они, формирует расточительный образ жизни 

человека, способствует его уверенности в безраздельном могуществе разума, 

позволяющего любую сказку сделать былью 

Другие ученые причину возникновения современных глобальных проблем 

связывают с разрушительными свойствами самого человека, в частности с его природной 

агрессивностью, стремлением к безграничному потреблению, отсутствием общих целей 

развития. 

Марксистские ученые в качестве основной причины появления глобальных 

проблем обычно называют частнособственнические общественные отношения, которые, 

то их мнению, приводят к социально-экономической, политической, идеологической 

поляризации общества, в результате чего и складывается противоречивое отношение 

людей к природе и друг другу. 

Все названные здесь причины, объясняющие появление глобальных проблем, 

конечно, могут быть признаны состоятельными, если они, как и сами эти проблемы, тоже 

будут рассмотрены во взаимосвязи и взаимообусловленности. Человечество, каждая его 

часть, прокладывает себе путь, стремясь успеть в следовании все ускоряющемуся ходу 

технологического прогресса в мире. Люди рассчитывают только на некий сиюминутный, 

определяемый своими возможностями результат, и мало заботятся о согласованных 

сегодняшних действиях в отношении будущего. 

Именно поэтому, на наш взгляд, пока еще рано говорить о прямой взаимосвязи 

человечества в обеспечении решения общечеловеческих задач. В лучшем случае можно 

говорить лишь о процессе создания национальных программ исследования и решения 

глобальных проблем и, отчасти может быть, об углублении международных связей в 

анализе последних. Вместе с тем, развитие современного мира настоятельно требует не 

только пристального внимания к глобальным проблемам, их изучению и обсуждению 

мировым сообществом, но и своевременного практического решения. 

 Необходим комплексный анализ этих проблем всей системой научного знания. 

Это связано с тем, что глобальная проблематика требует одновременного рассмотрения в 

биосфере, техносфере и социосфере, причем на разных уровнях ее анализа и решения в 

каждой из названных сфер. 

Общие подходы в анализе и решении глобальных проблем отнюдь не исключают 

различие вариантов конкретных путей и способов их решения. 

Нужно точно знать, что обществу запрещено природой, что может нарушить 

стабильность природного мира, разрушать условия, при которых люди уверенно могут 



жить и строить свою цивилизацию. Надо понять, какой должна быть эта цивилизация — 

реальность, отвечающая растущим потребностям человека и ограниченным возможностям 

природы. 

Решая вопрос о гармонизации отношения общества с природой, люди должны 

осознать, что человек, как и все живое на Земле, неотделим от ее биосферы. Биосфера — 

необходимые естественные провесы существования 

Поэтому настоятельной потребностью становится не только производство и 

воспроизводство непосредственной жизни людей, но и производство и воспроизводство 

самой природной среды, сознательное управление естественными процессами и 

природными комплексами. Речь, естественно, не идет о замене биосферы техносферой, а о 

том, что эволюция общества должна быть совмещена с эволюцией биосферы. В 

результате чего должны быть максимально исключены любые нарушения основных 

процессов в экосистеме. С этой целью уже сейчас предлагается создавать замкнутые 

производственные циклы на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях с тем, 

чтобы можно было использовать отходы человеческих агломераций в качестве 

вторичного сырья производства материальных жизненных средств. Такие 

производственные комплексы позволят контролировать и регулировать процесс 

воссоздания условий существования и развития живой природы, обеспечивать наиболее 

рациональные формы обмена веществ общества с окружающей природой во всех сферах 

жизнедеятельности. 

В рамках философии глобальных проблем представляет интерес концепция, 

выдвинутая одним из величайших социологов XX века П. А. Сорокиным. 

П. А. Сорокин считает, что деморализация и ее губительные последствия в 

обществе могут быть остановлены лишь посредством увеличения производства и 

аккумуляции неэгоистической любви к человеку и человечеству. По его мнению главная 

историческая миссия человечества состоит в безграничном созидании: накоплении и 

усовершенствовании. Истины, Красоты и Добра в самой природе человека, в 

человеческом уме и поведении, в общественной жизни и вне ее, в отношении человека к 

миру и друг другу. Эта миссия (цель), подчеркивает П. А. Сорокин, ставится и 

достигается самими людьми, и она является подлинным мерилом человеческого 

прогресса. И только такое созидание людьми самих себя будет способствовать 

увеличению производства и нейтрализации эгоизма в обществе. П. А. Сорокин 

утверждает, что неэгоистическая творческая любовь представляет собой огромную силу. 

Именно такая любовь может положить конец агрессивности людей в отношении друг 

друга, поскольку любовь порождает любовь Неэгоистическая и мудрая любовь, которая 

культивируется в отношениях между людьми в обществе, проявляется как животворная 

сила, ибо становится сильнейшим противоядием против тенденций преступности, 

ненависти, страха Такая любовь — эффективное средство для просвещения и морального 

облагораживания человечества. 

Трудно не согласиться с этими рассуждениями и очень хочется верить вместе с П. 

А. Сорокиным, что если увеличение неэгоистической творческой и мудрой любви 

возобладает в обществе, т е. если человечество серьезно отнесется к этой задаче — тогда 

чрезвычайно опасный кризис нашего века может быть преодолен и — гармония, счастье и 

мир — будут приветствовать грядущие поколения. 

Таким образом, философия глобальных проблем представляет широкий спектр 

анализа противоречий современного мира и способов их решения. Показательно, что это 

философское направление, предлагая пути преодоления противоречий, исходит из 

человека, его стремлений и воли решить их. 

 
 


