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Сегодня статус «глобалистик» вполне определился и, казалось бы, не вызывает особых
проблем, однако в научной среде содержание данного понятия все еще остается предме-
том дискуссий и нуждается в уточнении, т.к. разные ученые вкладывают в них разный
смысл. Указывая на этот разброс мнений в отношении глобалистики и её основных по-
нятий, следует отметить, что в данном случает имеет место не схоластическая игра в
понятия, а сложная и кропотливая работа по формированию единого и понятного для
всех языка междисциплинарного общения. Сложный характер объекта исследования, и
неизбежная в этом случае междисциплинарность значительно затрудняют установление
четких границ интересующего нас предмета, ибо они нередко сливаются с другими об-
ластями познания: политологией, философией, культурологией, естествознанием. К тому
же теоретические знания, получаемые в глобалистике, зачастую оказываются связанны-
ми с необходимостью принятия конкретных решений, что ведет к расширению границ
обсуждаемого предмета. Глобалистика изначально складывалась как принципиально но-
вое научное направление, где на первый план выступили интеграционные процессы, и
как сфера общественной практики, охватывающей международную политику, экономику
и даже идеологию. Ее появление было своеобразным ответом на вызов времени . В теоре-
тическом плане важную роль в осознании глобальных тенденций, когда они еще не были
столь очевидными, сыграли работы Э.Леруа, П.Тейяра де Шардена, В.И.Вернадского,
А.Л.Чижевского, К.Э.Циолковского, А.Тойнби, К.Ясперса, Б.Рассела, а позже Римского
клуба и др . В первую очередь, эти мыслители были озабочены принципиально новыми
тенденциями, нарушившими естественное равновесие природных и общественных систем,
и пытались дать им объяснение, опираясь на доступные для их времени знания. Свои-
ми работами они подготовили философское, научное и широкое общественное сознание к
пониманию того, что человечеству как единому целому, неразрывно связанному с есте-
ственными условиями его существования – биосферой, географической средой, космосом
– уготована общая судьба и общая ответственность за будущее планеты. Выступившие на
первый план и резко усилившиеся во второй половине ХХ в. процессы глобализации, а
также возросшая в этой связи взаимозависимость различных стран и народов обусловили
и новый уровень осмысления данной темы. Таким образом, глобалистика, как особая сфе-
ра научных исследований и целостное миропредставление сложилась в основном к концу
1980-х годов и в последующем получила развитие за счет осмысления процессов глобали-
зации, которые в то время еще оставались вне поля зрения ученых и специалистов, рабо-
тавших в данной области. Основным импульсом, повернувшим научную и общественную
мысль от изучения следствий к анализу их подлинных причин стали события, вызванные
распадом социалистической системы, и обусловившие новую расстановку сил на междуна-
родной арене. И произошло это лишь во второй половине 1990-х годов, когда мир в основ-
ном оправился от кардинальных перемен и занялся осмыслением новой ситуации. Именно
тогда и пришла «вторая волна» интереса к глобалистике, которая обрела как бы «второе
дыхание» за счет активного осмысления процессов глобализации. Важнейшим достиже-
нием глобалистики в первые два десятилетия ее развития стала выработка и формирова-
ние приемлемого для различных наук языка междисциплинарного общения, разработка и
уточнение с этой точки зрения ключевых, принципиальных понятий и категорий . Важным
отличием глобалистики от конкретных научных дисциплин является то, что осмысление
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глобальных тенденций и принципиальное преодоление порождаемых ими проблем требует
не только теоретических исследований, но и соответствующих им результативных прак-
тических действий. Глобалистика тем самым объективно выполняет интегративную роль
в сфере науки и практики, заставляя многих ученых, политиков и общественных деятелей
по-новому посмотреть на современный мир и осознать свою сопричастность единой судьбе
человечества. Она заставляет задуматься над тем, что глобализация и порождаемые ею
проблемы не оставляют человечеству иного выбора, как, преодолевая раздробленность и
разногласия, идти к своему единству, по возможности сохраняя самобытность культур,
вековых традиций и особенностей отдельных наций и народов. Но такое единение и со-
гласованность действий может обеспечить лишь адекватное понимание происходящих в
современном мире процессов и событий, знания о которых вырабатываются и формули-
руются в глобалистике. Наряду с другими областями научного знания, затрагивающими
общественные процессы, глобалистика тесно связана с политикой и идеологией. В этом
аспекте правомерно говорить о различных направлениях и течениях глобалистики, кото-
рые наиболее ярко проявились с конца 60-х до начала 90-х гг. ХХ в. Тогда становление и
развитие глобалистики проходило в условиях жесткого противостояния двух идеологиче-
ски враждебных общественно-экономических систем, что и предопределило ее развитие в
двух направлениях, одно из которых получило название «западная», другое – «советская
глобалистика». В постсоветский период идеологическое противоборство уступило место
разногласиям экономическим, культурным, религиозным, национальным, которые стали
основанием для разделение мира на ряд крупных регионов – своеобразных субъектов
международных отношений, а на первый план выдвинулись культурно-цивилизационные
различия в понимании тенденций и противоречий современного мира. Это дает основание,
как и прежде, но уже по другим критериям выделять в глобалистике различные подхо-
ды к пониманию современных мировых процессов, в частности, западный, евразийский,
восточный, исламский и др. В последние годы в глобалистике наметилась новая тенден-
ция, показывающая, что внимание ученых, исследователей и даже политиков все больше
смещается от отдельных глобальных проблем и процессов глобализации к росту взаимо-
зависимости современного мира, его противоречиям и управляемости. Данная тенденция
характерна как для конкретных научных дисциплин и философии, так и для междуна-
родной политики в целом.
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