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Исследования показывают [1], что в настоящее время в числе наиболее важных про-
блем развития цивилизации в XXI веке на первый план выдвинулся комплекс проблем
обеспечения глобальной безопасности. Эти проблемы активно обсуждаются как в науч-
ном сообществе, так и на различных общественно - политических и экономических меж-
дународных и национальных форумах, включая Генеральную Ассамблею ООН [2]. Они
регулярно рассматриваются также и на Международном конгрессе «Глобалистика», по
рекомендации которого в составе Международной академии глобальных исследований в
2016 г. создано тематическое Отделение информационных и гуманитарных проблем гло-
бальной безопасности. Ниже будет показано, что именно эти проблемы становятся сегодня
приоритетными для обеспечения глобальной безопасности.

Современная структура проблем глобальной безопасности Для формирования стра-
тегии действий мирового сообщества по обеспечению глобальной безопасности развития
цивилизации, необходимо достаточно четко определить общую структуру проблем гло-
бальной безопасности и выделить в ней наиболее важные проблемы, вызовы и угрозы.
Попытка предложить такую структуру на основе кластерного подхода была сделана в
2013 г. в докладе автора, который был представлен участникам Международного науч-
ного конгресса «Глобалистика-2013» и затем опубликован в журнале «Стратегические
приоритеты» [3]. В этой структуре предложено различать три кластера глобальных угроз:
ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК. При этом в качестве наиболее приоритетных пред-
лагалось рассматривать проблемы кластера ПРИРОДА, в котором наиболее опасной яв-
ляется угроза глобальной экологической катастрофы, обусловленной, главным образом,
техногенной деятельностью человека. Однако за последние годы геополитическая ситуа-
ция существенным образом изменилась, и на первый план выдвинулась проблема военной
безопасности и предотвращения третьей мировой войны с использованием ядерного ору-
жия массового поражения [4]. Современную структуру проблем глобальной безопасности
можно представить в виде трех кластеров, содержание которых приведено ниже. При этом
проблемы каждого кластера расположены в порядке их современной приоритетности.

Кластер проблем ОБЩЕСТВО сегодня становится наиболее приоритетным и включает
в себя следующие глобальные проблемы: 1. Возрастание геополитической напряженности
и угрозы новой мировой войны. 2. Хаотическое развитие общества, отсутствие стратегии и
системы глобального управления развитием цивилизации. 3. Высокое социальное рассло-
ение общества, безработица, нищета и голод. 4. Системный кризис культуры. 5. Снижение
уровня образованности общества и его интеллектуального потенциала. 6. Виртуализация
общества, глобальные и локальные информационные войны. 7. Новые глобальные демо-
графические проблемы.

Кластер проблем ПРИРОДА включает следующие проблемы: 1. Разрушение жизненно
важных экосистем планеты. 2. Деградация биосферы. 3. Истощение природных ресурсов,
дефицит чистой воды. 4. Приближение экологического кризиса. 5. Глобальные измене-
ния климата. 6. Глобальные угрозы из космоса, метеоритная опасность. 7. Вулканическая
опасность.

Кластер проблем ЧЕЛОВЕК включает следующие проблемы: 1. Нравственная дегра-
дация человека, утрата им основных человеческих качеств. 2. Интеллектуальная деграда-
ция личности. 3. Утрата преемственности поколений в науке, образовании, культуре, сфере
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высоких технологий. 4. Деградация института традиционной семьи. 5. Психологические
изменения человека в глобальном информационном обществе. 6. Биологические измене-
ния человека в результате генетических экспериментов. 7. Концепция трансгуманизма и
перспективы формирования общества киборгов.

Приоритетные задачи стратегии обеспечения глобальной безопасности Исследования
показывают [1], что для безопасного развития цивилизации в XXI веке необходима ком-
плексная Стратегия обеспечения глобальной безопасности. Именно стратегия безопасно-
сти, а не устойчивого развития, как это принято считать в настоящее время, так как
задачи развития можно эффективно решать лишь в условиях, когда обеспечена безопас-
ность. Поэтому смешивать эти две различные глобальные задачи было бы методологиче-
ски неправильно. В качестве основных направлений Стратегии глобальной безопасности
целесообразно определить следующие: 1. Военная безопасность и разоружение, демили-
таризация экономики. 2. Обеспечение биосферной совместимости человека и природы. 3.
Преодоление системного кризиса культуры. 4. Преодоление приближающегося антропо-
логического кризиса.

Каждое из этих направлений является комплексным и включает в себя целый ряд
достаточно сложных задач, из числа которых должны быть выделены приоритетные.
Пример такого подхода к формированию данной Стратегии, применительно к первому
из указанных направлений, представлен в виде таблицы. Таблица. Военная безопасность
и разоружение: угрозы и задачи № пп Основные угрозы Приоритетные задачи глобальной
безопасности

1 Агрессивная геополитика США и стран Запада Военное геополитическое равнове-
сие Вывод войск США из Европы и других стран Формирование многополярного миро-
устройства. 2 Военная стратегия НАТО Отвод войск НАТО от границ России Сокращение
военного потенциала НАТО

3 Распространение оружия массового поражения Сокращение мировых запасов ядер-
ного оружия Международный запрет оружия массового поражения Уничтожение оружия
массового поражения

4 Избыточный военный потенциал армий Сокращение армий и вооружений Запрет
торговли оружием Демилитаризация экономики

5 Международный терроризм Создание международной коалиции для борьбы с тер-
роризмом. Искоренение терроризма.

6 Информационная война Международная стратегия обеспечения информационной
безопасности. Формирование культуры информационной безопасности

7 Новые виды оружия массового поражения Международный запрет на разработку
новых видов оружия массового поражения

8 Искоренение войн Международная стратегия искоренения войн как социального яв-
ления. Введение уголовной ответственности за военную агрессию и военные преступления.
Создание Международного трибунала.

Для других направлений Стратегии глобальной безопасности также должны быть раз-
работаны аналогичные структуры приоритетных задач, поэтапная реализация которых,
под международным контролем, и должна обеспечить достижение основных целей этих
направлений. Создание системы глобального управления развитием цивилизации Одним
из первоочередных шагов в этом направлении могло бы стать создание международной
системы мониторинга и анализа глобальных угроз развитию цивилизации. Отличитель-
ной особенностью этой системы должен стать комплексный поход к изучению глобальных
угроз, при котором во внимание должны приниматься не только их природные, но также и
геополитические, социально-экономические, гуманитарные и информационные составля-
ющие. Поэтому создаваемая система мониторинга должна иметь интегральный характер.
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Ее технологической основой может стать система распределенных аналитических и ситу-
ационных центров (Центров управления развитием), которая может быть создана на базе
современных информационных и коммуникационных технологий, а также новых методов
комплексного прогнозирования и стратегического планирования. Исследования в области
создания такого рода системы в России уже проводятся [5]. Аналогичные системы должны
быть созданы и в других странах мира, включая страны БРИКС, ШОС и Евразийского
союза. Однако для этого необходимо понимание актуальности этой стратегически важной
задачи и ее приоритетности в числе других задач глобальной безопасности.

Новая технологическая революция как фактор решения проблем глобальной безопас-
ности Использование достижений новой технологической революции может содействовать
решению многих проблем глобальной безопасности. Одной из них является сокращение
природных запасов углеводородов, на использовании которых основана вся современная
энергетика. Борьба за доступ к этим ресурсам и является главной причиной геополити-
ческой напряженности в нескольких регионах современного мира. Массовый переход к
«зеленой энергетике», основанной на использовании солнечной энергии, может навсегда
снять эту проблему с повестки дня и, таким образом, устранить одну из важнейших при-
чин геополитического противоборства в современном мире. В работе [6] показано, что со-
временный уровень технологических решений в области «зеленой энергетики» позволяет
создавать распределенные интеллектуальные энергетические системы муниципального и
регионального уровня. Генерация электроэнергии в них осуществляется на основе исполь-
зования солнечной энергии непосредственно в местах ее потребления - в жилых домах, на
промышленных предприятиях и т.п. Это создает технологическую основу для перехода к
«горизонтальной» структуре экономики, радикально изменяет всю систему организации
промышленного производства, создает новые стимулы для развития малого и среднего
бизнеса и сельского хозяйства. Естественно, это повлечет за собой и очень важные соци-
альные перемены. Так, можно ожидать снижение уровня урбанизации общества, которая
является сегодня одной из доминирующих тенденций развития цивилизации и представля-
ет одну из глобальных проблем этого развития. Кроме того, широкий доступ к неисчерпа-
емым энергетическим ресурсам создает принципиально новые возможности для решения
экологических проблем, повышения качества жизни людей, сокращения безработицы и
восстановления жизненно важных экосистем нашей планеты. Развитие нанотехнологий,
биотехнологий и информационных технологий, а также их интеграция с энергетическими,
экологическими, социальными и когнитивными технологиями, по имеющимся прогнозам,
также могут дать новые возможности для решения проблем глобальной безопасности.
Проблема состоит в том, сумеет ли человек использовать эти новые возможности или же,
как и ранее, направит их для военных целей.

Проблема консолидации мирового сообщества перед лицом глобальных угроз Анализ
проблем глобальной безопасности показывает, что их значимость, масштабы и сложность
требуют незамедлительных действий со стороны всего мирового сообщества по противо-
действию глобальным вызовам и угрозам. К сожалению, таких действий пока не наблю-
дается. Анализ принятой ООН в 2015 г. новой Стратегии в области устойчивого развития
на период до 2030 г. [2] показал, что она не охватывает целого ряда важнейших про-
блем и угроз природного, гуманитарного и информационного характера и подготовлена
на весьма низком системном и научно-методологическом уровне. Поэтому надеяться, что
поставленные в этой Стратегии 17 глобальных целей будут достигнуты к 2030 году, про-
сто не приходится. Тем более, что данный документ носит рекомендательный характер, и
поэтому никаких конкретных планов и программ по его практической реализации пока не
разрабатывается, ни на международном, на национальном уровне. Исследования показали
[1], что главными преградами на пути решения проблем глобальной безопасности сегодня
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являются следующие: ∙ Разобщенность мирового сообщества, при котором отдельные го-
сударства и их региональные сообщества озабочены лишь собственными сиюминутными
проблемами, главным образом, социально-экономического характера; ∙ Потребительская
ориентация стратегии развития современного общества, в которой доминирует либераль-
ная концепция экономического роста рыночной экономики, основанной на беспощадной
эксплуатации человека и природных ресурсов; ∙ Отсутствие системы глобального прогно-
зирования, планирования и управления, которая могла бы дать обществу адекватное пред-
ставление о том, что его ожидает в ближайшем будущем, уже в первой половине текуще-
го века, если существующая стратегия развития сохранится; ∙ Низкий интеллектуальный
уровень и профессиональная некомпетентность многих национальных лидеров, а также
руководителей крупных промышленных корпораций и международных организаций. К со-
жалению, никаких усилий для преодоления указанных выше преград на международном
уровне практически не предпринимается, а вновь избранный Генеральный секретарь ООН
пока не только не предложил никакой концепции обеспечения глобальной безопасности,
но даже не сформулировал своего видения пути решения этих проблем. В то же время,
учеными России в настоящее время предпринимаются конкретные шаги для того, чтобы
привлечь внимание мировой общественности и элиты к этим проблемам. Так, например, в
России создан Ялтинский цивилизационный клуб - новая общественная организация, глав-
ная цель которой состоит в том, чтобы содействовать искоренению войн и международного
терроризма, а также формированию партнерства цивилизаций в решении общих проблем
безопасного и устойчивого развития, становлению многополярного мироустройства. Уже
подготовлен к печати первый Доклад этого Клуба, основные положения которого будут
представлены на Международном научном конгрессе «Глобалистика-2017» (Москва, 25-30
сентября 2017 г.). С этой целью в рамках данного Конгресса состоится XII Цивилизацион-
ный форум «Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе
партнерства цивилизаций». Необходимо отметить, что в тексте указанного выше Доклада
имеется отдельный раздел «Стратегия обеспечения глобальной безопасности» [6].

Гуманитарные аспекты проблем глобальной безопасности и фактор времени Исследо-
вания показывают, что причины многих глобальных проблем, вызовов и угроз глобальной
безопасности имеют гуманитарный характер. Они обусловлены, главным образом, дегра-
дацией культуры [7], образования и духовно-нравственным вырождением самого человека,
который перестает понимать суть происходящего и утрачивает природный инстинкт са-
мосохранения. В этих условиях самоуничтожение человечества в XXI веке представляется
весьма вероятным. Единственным шансом, который еще дает надежду на выживание че-
ловечества, является новая гуманитарная революция. Она должна быть направлена, в
первую очередь, на изменение подсознания, а затем и сознания человека, которые и опре-
деляют всю его стратегию жизнедеятельности. Необходимые средства для решения этой
проблемы имеются. Это глобальное телевидение, социальные компьютерные сети, сред-
ства массовой информации и еще сохранившиеся остатки подлинной культуры и искусства
[8,9]. Однако сможет ли современный человек осознать реальность современных глобаль-
ных угроз и использовать этот последний шанс для своего спасения? Ответ на этот вопрос
остается открытым. Некоторые специалисты считают, что время уже упущено, и шансов
на выживание у человечества практически не осталось [10-12]. Современная цивилизация
себя не оправдала, а ее позитивный потенциал человеком должным образом не исполь-
зован. Что ж, наша планета сможет обойтись и без нее. И все же, несмотря на столь
пессимистический вывод, необходимо продолжить системные исследования проблем обес-
печения глобальной безопасности. Эти исследования нужно проводить с привлечением
ведущих специалистов самого различного профиля. Их целью должна стать разработ-
ка таких рекомендаций по противодействию глобальным угрозам, которые позволили бы
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как можно дальше отодвинуть надвигающуюся глобальную катастрофу современной ци-
вилизации. Первоочередные мероприятия Для того, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к проблеме обеспечения глобальной безопасности, прежде всего, необхо-
димо добиться адекватного осознания этой проблемы, ее значимости и места среди других
проблем, а также необходимости безотлагательных действий по ее решению. С этой целью
представляется необходимым: 1. Опубликовать и обсудить (на уровне ООН и ряда дру-
гих влиятельных международных, региональных и национальных структур) результаты
моделирования последствий ядерной войны между НАТО и Россией, которые были по-
лучены специалистами США в 2014 году. Их результатом должно стать международное
запрещение оружия массового поражения и начало процесса его поэтапной ликвидации. 2.
Провести комплексное глобальное прогнозирование (на период до 2050 года) последствий
дальнейшего развития глобальных угроз при сохранении современной стратегии развития
цивилизации. Его результаты должны стать основой для формирования Стратегии гло-
бальной безопасности на этот период времени. 3. Организовать решение актуальной про-
блемы интеллектуальной безопасности, которая должна включать в себя: ∙ Подготовку
лидеров элиты нового поколения, обладающих стратегическим мышлением и необходимы-
ми знаниями для решения проблем глобальной безопасности: ∙ Создание международной
сети специализированных аналитических центров по проблемам глобальной безопасности,
а также системы глобального мониторинга состояния этих проблем; ∙ Включение про-
блем глобальной безопасности в программы подготовки руководящих и педагогических
кадров, а также ведущих специалистов. 4. Настойчиво проводить работу по повышению
роли ООН в решении проблем глобальной безопасности. При этом необходимо учитывать
предложения лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Китая в области стратегии обес-
печения безопасности, сделанные ими на 70-м заседании Генеральной ассамблеи ООН. 5.
Представляется также целесообразным учесть предложения по реформированию ООН,
которые содержатся в Докладе «Безопасный мир - наша общая ответственность», подго-
товленном в 2005 международной Группой Высокого уровня по поручению Генерального
секретаря ООН [13]. Необходимость указанных мероприятий очевидна. Человечеству при-
дется сделать свой судьбоносный выбор. И чем раньше, тем лучше. Список литературы
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