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1. ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1.1 Современная глобальная  

макроэкономическая ситуация 

Потребности растущего человечества и возможности 

оскудевшей планеты лежат в основе кризиса современной 

экономической теории. Эти факты охватывают всю про-

блему современной экономики, в которой находит свое от-

ражение экономический критерий оптимальности – макси-

мально возможное удовлетворение потребностей при огра-

ниченности ресурсов [159]. Именно эта дилемма макроэко-

номики лежит в основе новых концепций развития. Для со-

временного этапа развития цивилизации характерна тенден-

ция увеличения объемов надбиологического потребления. К 

тому же большая часть ресурсов техносферы после перера-

ботки их человеком непригодна для естественной ассими-

ляции в биосфере [24]. Эти факторы, умноженные на боль-

шую численность людей, стали главными причинами нару-

шения природного равновесия и ухудшения качества окру-

жающей среды. 

Основу современной макроэкономики образуют два 

фундаментальных факта [151, 157]: 

− материальные потребности людей и всего человече-

ского общества безграничны и неутолимы; 

− материальные ресурсы – средства удовлетворения 

потребностей – ограничены и редки. 

Традиции макроэкономики сложились в эпоху, когда 

общее воздействие человеческой деятельности на окружаю-

щую среду не превышало границ самовосстановительного 

потенциала экологических систем. Сейчас ситуация другая: 

по многим параметрам антропогенная нагрузка превысила 

предел устойчивости природных комплексов и экосферы в 

целом. Экономический рост, определяемый навязчивым 
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предложением вторичных средств потребления, привел к 

тому, что под угрозой оказались природный базис жизне-

обеспечения и удовлетворение первичных потребностей че-

ловека [105, 160, 159, 47]. 

Обобщая многочисленные материалы, посвященные 

обострению социо-эколого-экономического кризиса, и воз-

вращаясь к постановке основных задач устойчивого разви-

тия, можно следующим образом представить современную 

глобальную ситуацию  

1. Рост техносферы, растущая природоемкость хозяй-

ства, нечувствительность мировой экономики к экологиче-

ским проблемам. В экономике развиваются две противопо-

ложные тенденции: глобальный валовой доход растет, а 

глобальное богатство (ресурсы жизнеобеспечения) умень-

шается [87]. 

2. Сохраняется опережающее потребление человеком

природных ресурсов, которое сопровождается необрати-

мым уничтожением ресурсов биосферы. 

3. Потребление энергии растет неблагоприятно воздей-

ствует на окружающую среду и человека, влияет на атмо-

сферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги и 

твердых частиц), гидросферу (потребление воды, создание 

искусственных водохранилищ, сбросы загрязненных и 

нагретых вод, жидких отходов) и на литосферу (потребле-

ние ископаемых топлив, изменение ландшафта, выбросы 

токсичных веществ), что приводит к разбалансировке кли-

матической системы [151]. 

Человечество вышло на очень ответственный рубеж в 

своей истории, требующий смены парадигмы экономики – 

образа ее структуры и функционирования. Необходим пе-

реход на новую ступень материальной культуры, совмести-

мой с уже оскудевшим природным потенциалом планеты 

[35]. Анализ современной глобальной ситуации служит не-
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опровержимым доказательством необходимости экологиза-

ции всех сфер человеческой деятельности. 

Дальнейшее развитие мировой экономической си-

стемы, нацеленное на неограниченный рост любыми сред-

ствами и основанное на традиционной парадигме развития, 

необратимо ведет к экологическим и социальным бед-

ствиям. Проблема необходимости выбора возникает не 

только в силу редкости и ограниченности ресурсов, главный 

выбор должен быть сделан между частными и обществен-

ными благами, т.е. необходим поиск наилучшего, опти-

мального, более эффективного использования ограничен-

ных ресурсов с позиции сохранения общественных благ 

[98]. 

Экологизация экономики нацелена на снижение приро-

доемкости производства. Она сопровождается сдвигом цен-

тра экономического анализа с затрат и промежуточных ре-

зультатов на конечные результаты экономической деятель-

ности и далее на прогнозируемые тенденции развития [24]. 

В качестве главных слагаемых экологизации экономики 

можно назвать [98]: 

− кардинальный пересмотр структуры инвестиций в 

экономику в пользу ресурсосберегающих отраслей; 

− включение экологических условий, факторов и объ-

ектов, в том числе всех возобновляемых ресурсов, в число 

экономических категорий как равноправных с другими ка-

тегориями богатства; 

− подчинение экономики природных ресурсов и эконо-

мики производства экологическим ограничениям и прин-

ципу сбалансированного природопользования; 

− переход производства к стратегии качественного ро-

ста на основе изменения отраслевой структуры и техноло-

гического перевооружения под эколого-экономическим 

контролем; 
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− существенное расширение и уточнение системы 

платности природопользования; переход на новую систему 

ценообразования, полностью учитывающую экологические 

факторы, ущербы и риск; 

− отказ от остаточно-затратного подхода к охране 

окружающей среды и включение природоохранных и сре-

дозащитных функций непосредственно в экономику произ-

водства; 

−  ослабление диктата предложения и искусственной 

стимуляции факультативных потребностей; уменьшение 

избыточности ассортимента товаров и услуг при усилении 

экологического контроля их качества. 

Новая экономика – экономика устойчивого развития – 

требует не просто инвестиций или новых технологий, но, 

прежде всего, методологических и социальных новаций, 

смены приоритетов и целей развития цивилизации [98]. 

Пока экономическая деятельность человека рассматрива-

лась по отношению к природному потенциалу как малая ве-

личина, природный потенциал считался условно бездефи-

цитным, а макроэкономика не рассматривалась как подси-

стема большой экосистемы. 

Экологизация политики и экономики – важнейшее тре-

бование современности, необходимое условие и одновре-

менно главная составная часть перехода к устойчивому раз-

витию [156]. В сущности, она означает экологизацию всего 

социально-экономического уклада, основанного на систем-

ном подходе к окружающему человека материальному 

миру, большее осознание роли природы в жизни человека. 
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1.2 Три измерения устойчивого развития: 

эволюция модели 

Широко представленная в современных публикациях 

концепция устойчивого развития базируется на методиче-

ском подходе, при котором экологическая, экономическая и 

социальные системы представлены как равноправные с уче-

том множественных взаимодействий между ними. Концеп-

ция устойчивого развития представляется в виде трех взаи-

мосвязанных кругов, как в левой части рис. 1.1 [97, 98]. 

Рисунок 1 – Эволюция концепции устойчивого 

развития [98] 

На практике они вовсе неравноправны: экологическая 

система находится под прессом краткосрочных целей соци-

альной и экономической систем. Следствием этой ошибки 

является то, что происходит опасный перекос в сторону 

удовлетворения экономических интересов в ущерб соци-

альным и экологическим. С позиций новой парадигмы раз-

вития и современной методологии холизма (целостности) 

такой подход кажется слишком упрощенным [6]. 

На рисунке 1, в правой его части, приведена новая 

схема интеграции связей человека и биосферы. Мировоз-

зренческая эволюция концепции УР состоит в том, что эко-

логия, экономика и социум –это не три различные системы 
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знаний и практики, а взаимоподчиненные подсистемы еди-

ного целого. В новой схеме выражен принцип естественной 

иерархии, в которой человек и общество являются частью 

природы. В такой модели экономическая подсистема всего 

лишь соподчиненный элемент системы, главная задача ко-

торого – способствовать сохранению и развитию надси-

стем. В такой интерпретации определяются основные тре-

бования к функционированию экономической системы – 

она может развиваться в жестких границах основных со-

циальных и экологических нормативов [4]. 

Новое мировоззрение снимает серьезные противоречия 

между экологическими требованиями и социально-эконо-

мическими интересами. Динамика развития экономической 

системы ограничивается возможностями самовосстановле-

ния и самовоспроизводства надсистемы (биосферы), ее ас-

симиляционным потенциалом. Макроэкономика рассмат-

ривается как одна из подсистем «большой системы» –эко-

сферы. Еще раз подчеркнем, что главным условием эконо-

мики устойчивого развития является соподчиненность це-

лей: цели подсистем должны быть подчинены целям надси-

стемы. Таким образом, цель самосохранения экономиче-

ской системы вторична по отношению к цели самосохране-

ния биосферы [98]. 

И хотя на рисунке 1 обозначены границы подсистем, в 

реальности эти границы размыты; системы глубоко инте-

грированы друг в друга. Поворот к новой парадигме разви-

тия может произойти лишь в результате расширения задач 

экономической теории и перехода от экономической си-

стемы к социо-эколого-экономической. При этом следует 

понимать, что социальная и экономическая подсистемы раз-

виваются на основе экологической системы, которая обес-

печивает их существование и является системообразую-

щей, а, следовательно, определяющей основные критерии 

оптимизации развития [4, 6]. 
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Одним из важнейших методических подходов в эконо-

мике устойчивого развития становится нормативный под-

ход, а главным процессом управления –процессы соизмере-

ния природных и производственных потенциалов системы. 

Итак, переход к экономике устойчивого развития связан с 

тремя главными условиями: а) расширением самого объекта 

управления; б) сменой целей развития; в) полноправным ис-

пользованием экологических и социальных нормативов. 

Современное потребление и безвозвратное изъятие возоб-

новляемых природных ресурсов (воздуха, пресной воды, 

почвы, биомассы, биопродукции, биоразнообразия) ограни-

чиваются не только возможностями самовоспроизводства 

самой природы, но и социальными и медико-биологиче-

скими нормативами [98]. 

1.3 Экономическая интерпретация понятия 

«устойчивое развитие» 

В настоящее время можно встретить десятки определе-

ний понятия «устойчивое развитие». Определения зависят 

от профессионалыюй принадлежности авторов. Но все-таки 

наиболее общим является определение, предложенное в до-

кладе «Наше общее будущее» [54, 98]. Из русского перевода 

доклада – устойчивое развитие (sustainable development) – 

это такое развитие, которое удовлетворяет потребности ны-

нешнего поколения и не ставит под угрозу возможность бу-

дущих поколений удовлетворять их собственные потребно-

сти» [62, 98]. 

В резюме доклада рабочей группы Рио+20 «Жизнеспо-

собная планета жизнеспособных людей: будущее, которое 

мы выбираем» [33] приведено такое определение: «Устой-

чивое развитие – это не конечная цель, а динамичный про-

цесс адаптации, познания и действия. Это процесс выявле-

ния, изучения и использования взаимосвязей – прежде всего 
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тех, которые существуют между экономикой, обществом 

и природной средой». 

Для большинства экономистов путь к «устойчивому 

развитию» неразрывно связан с постоянным экономиче-

ским ростом. Более того, зачастую термины «устойчивый 

экономический рост» и «устойчивое развитие» употребля-

ются как синонимы, хотя между ними существует принци-

пиальная разница. Понятие «рост» относится к количе-

ственному росту и отражается через показатель ВНП. «Раз-

витие» же означает качественные изменения параметров в 

динамически равновесной системе [33, 98]. 

В официальной политике Российской Федерации это 

понятие используется в Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию [98]. Устойчивое раз-

витие определено как «стабильное социально-экономиче-

ское развитие, не разрушающее своей природной основы». 

Далее определение конкретизируется: «...Улучшение каче-

ства жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах 

хозяйственной емкости биосферы, превышение которых 

приводит к разрушению естественного биотического меха-

низма регуляции окружающей среды и ее глобальным изме-

нениям. Лишь выполнение этих условий гарантирует сохра-

нение нормальной окружающей среды и возможность су-

ществования будущих поколений людей». 

Акимова Т.А проведя анализ научных публикаций и 

глобальных обзоров понятия устойчивого развития, утвер-

ждает, что экономический контекст устойчивого развития 

опирается на идею оптимизации совокупного капитала – 

физического, природного и социального. В основном эко-

номисты исследуют устойчивость экономических выгод от 

использования природных богатств, не уставая повторять, 

что экономические выгоды должны быть достоянием ны-

нешних и будущих поколений [98]. 
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С позиций экономики устойчивого развития любая хо-

зяйствующая система (фирма, завод, город, страна) рас-

сматривается как социо-эколого-экономическая система с 

жесткой иерархией целей развития: вместо традиционных 

целей экономического роста прибыли, дохода, во главу по-

ставлена цель сохранения целостности природного ком-

плекса, среды обитания, качества жизни в более широком 

его понимании. Цели экономического развития должны 

быть регламентированы социальными и экологическими 

нормативами. Такая экономика вписывается в биосферный 

циклы, сохраняя среду обитания для всего живого. Одним 

из важнейших методических подходов в экономике устой-

чивого развития становится нормативный подход, т.е. раз-

витие любой территории ограничивается возможностями 

природной и социальной систем к самовоспроизводству. 

Экономика будущего – это социально и экологически регла-

ментированная экономика [68, 98]. 

Исходя из изложенного выше, экономику устойчивого 

развития можно опередить как науку о поведении человека 

и человеческих общностей в условиях ограниченных при-

родных ресурсов и лимитированной окружающей среды. 

Главным системным объектом экономики устойчивого раз-

вития является социо-эколого-экономическая система [87], 

развивающаяся в условиях ограниченности ресурсов био-

сферы. Поворот к новой парадигме развития может про-

изойти лишь в результате расширения задач экономической 

теории и смены объекта управления: необходим переход от 

экономической системы к социо-эколого-экономической. 

Условием реализации новой парадигмы развития обще-

ства должны стать качественно новые федеральные законы, 

стратегии и программы, разработанные с учетом жесткой 

иерархии экологических, социальных и экономических це-

лей [98].  
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1.4 Два основных подхода к взаимоотношениям 

человека и природы 

 

Основную часть своего развития мировая цивилизация 

прошла, организуя свое хозяйство за счет экстенсивных 

факторов, расширяя свою пространственную экспансию, 

осваивая новые территории, замещая степи и леса поселе-

ниями, пашней и пастбищами. Угрозы глобального эколо-

гического кризиса коренятся в экономической стратегии че-

ловеческого хозяйства. Главную опасность в этой ситуации 

представляет сохранение взаимного стимулирования роста 

человечества и потребления природных ресурсов [5]. 

В расширенном понимании отношений человека и при-

роды возможно два решающих подхода, которые и опреде-

ляют основную доминанту этих взаимоотношений. 

Антропоцентризм. Согласно наиболее распростра-

ненному подходу, взаимоотношения Человека и Природы 

строятся по правилам, которые устанавливает Человек. 

Овладевая законами природы; подчиняя их своим интере-

сам, опираясь на свой разум, социальную организацию и 

технологическую мощь, человек считает себя свободным от 

давления большинства тех сил, которые действуют в живой 

природе [98, 163]. Они не распространяются на человека 

или, по крайней мере, играют подчиненную роль по отно-

шению законам жизни людей. В рамках этого подхода счи-

тается, что зависимость человека от природы тем меньше, 

чем выше его культурный уровень и техническая вооружен-

ность; что законы природы не могут и не должны мешать 

экономическому росту, научно-техническому и социаль-

ному прогрессу человечества. Возникшие проблемы окру-

жающей среды представляются исключительно следствием 

нерационального ведения общественного хозяйства, его 
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чрезмерной ресурсоемкости и отходности и выглядят прин-

ципиально устранимыми путем технологической реоргани-

зации и модернизации производства [8, 98]. А природа, в 

силу своей живучести, будто бы может приспособиться к 

деяниям человека на планете, перейдя па новый уровень ор-

ганизации и функционирования. Человеческое общество и 

живая природа рассматриваются как две разные системы, 

внутренние связи в каждой из которых сильнее, существен-

нее, чем связи между ними [5]. 

Этот подход, ставший знаменем индустриальной циви-

лизации, называют еще технологическим или (в его крайних 

проявлениях) технократическим, т.е. ставящим человека, 

его технологии, его «власть над природой» в центр экологи-

ческих проблем. На стихийном уровне он характерен для 

большинства людей, в том числе для политиков, экономи-

стов, хозяйственников, представляется естественным для 

инженеров [163]. По существу, это самое яркое и реализуе-

мое на практике проявление современного антропоцен-

тризма, ставящего человека над природой [98]. 

Антропоцентризм – это система представлений груп-

пового эгоизма, в которой мир людей противопоставлен 

миру природы, где только человек обладает высшей ценно-

стью. Все остальное и природе ценно лишь постольку, по-

скольку может быть полезно человеку [98]. Природа объяв-

ляется объектом «пользования» и собственностью людей с 

несомненным правом этой собственности. 

Экоцентризм. Человек как биологический вид в значи-

тельной мере остается под контролем главных экологиче-

ских законов и в своих взаимоотношениях с природой вы-

нужден и должен принимать их условия [98, 108]. Развитие 

человеческого общества рассматривается как часть эволю-

ции природы, где действуют законы экологических преде-

лов, необратимости и отбора. Возникновение проблем окру-

жающей человека среды обусловлено ее загрязнением, т.е. 
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порожденным самим человеком, превышением порога вы-

носливости биосферы, нарушением ее регуляторных функ-

ций [108]. Последние не могут быть восстановлены или из-

менены только технологическим путем. 

Прогресс цивилизации ограничивается экологическим 

императивом – безусловной зависимостью человека, чело-

веческого общества от состояния живой природы, требова-

нием подчинения ее законам [145]. Эта зависимость и пре-

делы устойчивости биосферы находятся в центре экологи-

ческих проблем. Такой подход характерен для сравни-

тельно узкого круга профессиональных экологов и систем-

ных аналитиков, воспринявших экологическую ориента-

цию глобальных проблем. Экоцентризм в отличие от антро-

поцентризма исходит из представления об объективном су-

ществовании единой системы, в которой все живые орга-

низмы планеты Земля – микробы, растения и животные, 

включая людей с их ресурсами, хозяйством, техникой и 

культурой, – взаимодействуют между собой и с окружаю-

щей природной средой [7]. 

Так или иначе, выбор между антропоцентризмом и эко-

центризмом или компромисс между ними, реализуемый в 

общественном сознании и поведении, во многом определяет 

стратегию дальнейшего развития человеческого общества. 

Подавляющее большинство людей, в том числе и тех, кто 

искренне ратует за сохранение живой природы, придержи-

ваются антропоцентристской точки зрения, так как она вы-

глядит естественнее, проще, оптимистичнее и отталкива-

ется от предыдущего практического опыта человечества. 

Однако в настоящее время уже существуют очень веские 

естественнонаучные и этические аргументы в пользу эко-

центризма, пренебрегать которыми нельзя. Возросшая не-

устойчивость климата, неожиданные цепные реакции в эко-

системах и новые болезни серьезно увеличивают уязви-

мость человеческого рода [7, 98]. 
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1.5 Эколого-экономические системы: понятие и 

основная модель 

 

Переход к эколого-экономической системе связан со 

сменой главных критериев оптимизации системы. Из-

вестно, что когда объектом управления выступает экономи-

ческая система, то главными критериями ее оптимизации 

являются прибыль, доход, минимизация затрат. Переход к 

эколого-экономической системе значительно усложняет за-

дачи управления. Главными критериями оптимизации эко-

лого-экономической системы являются критерии соизмере-

ния, сбалансированности, уравновешенности двух ее ча-

стей, а соизмерение природного и производственного по-

тенциалов становится главным процессом, поддерживаю-

щим устойчивое развитие [98]. Исходя из этого, меняются 

все организационные составляющие развития системы: ее 

цели, задачи, функции, информационные базы данных, 

структуры управляющих подсистем. Придется изначально 

проектировать экологически сбалансированные комплексы 

– соизмерять производственные и природные потенциалы 

территории, уравновешивать размещение материальных 

структур с возможностями потенциала самосохранения 

природных систем. А показатели прибыли, дохода, затрат 

станут критериями оптимизации следующего уровня [7]. 

На рисунке 2 представлены основные критерии опти-

мизации экономической, экологической и эколого-эконо-

мической систем. Для традиционной экономической си-

стемы критерием оптимизации является прибыль при ми-

нимизации суммарного техногенного потока загрязнений 

[14]. Для природного блока основным критерием оптими-

зации может служить стабильная продуктивность при 

максимальной устойчивости экосистем к техногенным 

воздействиям [98]. 
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Рисунок 2 – Основные критерии оптимизации 

в эколого-экономической системе [98] 
 

Главными критериями оптимизации в эколого-эконо-

мической системе становятся минимизация природоемко-

сти производства и достижение нормативного соотношения 

между природным и производственным потенциалом тер-

ритории: природоемкость производства не должна превы-

шать ассимиляционного потенциала территории (экологи-

ческой емкости) [7]. Критерий соизмерения Кс выполняет 

функцию согласительного буфера между количественными 

лимитами в подсистемах ЭЭС. Но еще раз следует подчерк-

нуть, что такие критерии оптимизации, как природоемкость 

производства, экологическая емкость территории, коэффи-

циент соизмерения, смогут быть задействованы в практике 

управления только в случае перехода от экономической си-

стемы к эколого-экономической системе [78, 98]. 

Понятие эколого-экономической системы (ЭЭС). По-

нятие ЭЭС широко используется в современной экономи-

ческой и эколого-экономической литературе наряду с близ-
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кими по смыслу понятиями «природно-экономическая си-

стема», «природно-техническая система» или «биоэконо-

мическая система». В любом случае все эти определения 

предполагают интеграцию экономики и природы, взаимо-

связанное и взаимообусловленное функционирование об-

щественного производства внутри конкретных природных 

комплексов [93, 98]. Идея согласования экономических и 

экологических потенциалов территории может быть реали-

зована только в конкретных природно-хозяйственных ком-

плексах. При этом следует хорошо понимать, что двух оди-

наковых территориальных комплексов быть не может: вся-

кий раз – это неповторимая совокупность природных осо-

бенностей территории и своя неповторимая совокупность 

производственных объектов [98]. 

Для отдельного региона или промышленного ком-

плекса – это ограниченная определенной территорией часть 

техносферы в которой природные, социальные и производ-

ственные структуры и процессы связаны взаимоподдержи-

вающими потоками вещества, энергии и информации [98, 

143]. Реальные ЭЭС никто никогда специально не создавал. 

Они возникали сами собой в тех случаях, когда хозяйствен-

ная активность человека на какой-то территории базирова-

лась на использовании местных возобновляемых природ-

ных ресурсов, но не превышала их способности к регенера-

ции. Эколого-экономический баланс возможен в слабо тех-

низированных агроценозах. Однако индустриальное разви-

тие никогда не ставило своей целью создание сбалансиро-

ванных ЭЭС, а современные механизмы экологической ре-

гламентации хозяйственной деятельности сами по себе не в 

состоянии обеспечить практическую реализацию требова-

ний сбалансированности. Но это не означает, что такие си-

стемы невозможны [7]. 

Итак, ЭЭС представляет собой сочетание совместно 
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функционирующих экологической и экономической си-

стем, обладающее эмерджентными свойствами. Напомним, 

что экосистема – это сообщество различных живых орга-

низмов, взаимодействующих между собой и со средой оби-

тания таким образом, что поток энергии создает устойчи-

вую структуру и круговорот веществ между живой и нежи-

вой частями системы. В свою очередь, экономическая си-

стема является организованной совокупностью производи-

тельных сил, которая преобразует входные материально-

энергетические потоки природных и производственных ре-

сурсов в выходные потоки предметов потребления и отхо-

дов производства. Таким образом, часть материальных эле-

ментов экологической системы, в том числе и элементов 

среды обитания человека, используется как ресурс эконо-

мической системы [6, 143]. 

Варианты природно-производственных комплексов в 

значительной мере определяются плотностью населения и 

техногенной насыщенностью территории, хотя большое 

значение имеет и принадлежность к определенной при-

родно-климатической зоне. Приведенные в этой главе урав-

нения количественных оценок состояния и экологической 

безопасности территорий могут быть использованы для со-

измерения экономических (производственных) и природ-

ных потенциалов в рамках региональных и локальных эко-

лого-экономических систем. Теперь, после введения основ-

ных критериев сбалансированности, можно перейти к клас-

сификации эколого-экономических систем. В соответствии 

с энергетическим подходом к соизмерению природных и 

производственных потенциалов в основу типизации ЭЭС 

может быть положен эргодемографический индекс, кото-

рый коррелирует со степенью напряженности экологиче-

ской обстановки в территории. 
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Типы эколого-экономических систем [98]: 

− Заповедники, природные заказники, национальные 

парки, другие охраняемые, малона-селенные и экономиче-

ские неосвоенные территории 

− Районы без крупных населенных пунктов, лесное и 

сельское хозяйство, большие площади ландшафтов, не под-

вергнутых техногенному преобразованию 

− Небольшие города и поселки с перерабатывающей 

промышленностью местного значения; большая часть тер-

ритории занята агроценозами 

− Преимущественно аграрные или лесохозяйственные 

территории с наличием единичных крупных объектов энер-

гетики, добывающей или перерабатывающей промышлен-

ности 

− Средний город с крупными промышленными пред-

приятиями небольшого числа отраслей с отчетливым функ-

циональным зонированием территории в окружении аграр-

ного или аграрно-лесного ландшафта 

− Крупный город с многоотраслевым промышленным 

узлом, интенсивными транспортными потоками в окруже-

нии аграрного или аграрно-лесного ландшафта 

− Очень крупный промышленный центр с большой 

концентрацией различных отраслей индустрии и транс-

порта, без отчетливого функционального зонирования тер-

ритории и с индустриально преобразованным окружающим 

ландшафтом 

Разумеется, полная классификация не может ограничи-

ваться только такими обобщенными характеристиками, она 

должна включать также сведения об отраслевой структуре 

и о качестве техногенных потоков загрязнения среды. И 

все-таки, даже столь неполная классификация позволит по-

дойти к планированию затрат на природоохранные цели с 

учетом имеющегося эколого-экономического баланса, 

учесть степень антропогенной насыщенности территории и 
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ее природного потенциала [98]. Безопасность сложной си-

стемы определяется не столько субъектами защиты или 

факторами внешней защищенности, сколько внутренними 

свойствами – устойчивостью, надежностью, способностью 

к авторегуляции. В наибольшей степени это относится 

именно к экологической безопасности. Человек, общество, 

государство не могут быть гарантами собственной экологи-

ческой безопасности до тех пор, пока продолжают нару-

шать устойчивость и биотическую регуляцию окружающей 

природной среды [98]. 
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2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 

2.1 Составляющие эколого-экономического 

 взаимодействия 

 

Доминирующие факторы, участвующие в воздействии 

на окружающую среду, обусловлены в первую очередь по-

требностями людей, которые нужно обеспечить, и тем 

уровнем жизни, который требуется населению. Одно из 

наиболее известных выражений этих факторов дает так 

называемое основное уравнение, обозначаемое как IPAT 

(Гридэл, Алленби ) [44, 98]: 

I = Р х А х Т                                      (1) 

(Influenze = Population х Afluenze х Technoloqy) 

(Воздействие = Численность населения х Изобилие х Тех-

нология). 

Рассмотрим все три члена этого уравнения и их воз-

можные изменения во времени. 

Численность населения Земли быстро растет. При су-

ществующей тенденции рост населения носит экспоненци-

альный характер. Прогнозы и времени, и интенсивности 

возможного пика численности людей остаются пока до-

вольно неопределенными. Однако даже при наиболее уме-

ренном сценарии ожидаемая численность населения суще-

ственно превысит нынешнюю [98]. 

Второй член равенства (1) – изобилие, благосостояние 

– можно оценить по душевой величине ВВП – валового 

внутреннего продукта страны, являющегося мерой про-

мышленной и экономической активности, либо по вели-

чине ВНП – валового национального продукта, включаю-

щего полную рыночную стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных в стране в течение года. Достаточно точно 

косвенную оценку экономического роста можно получить 
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с помощью энергетического подхода, так как энергетика 

определяет несущую мощность экономики. В течение ряда 

десятилетий наблюдалась прочная связь между экономиче-

ским ростом и развитием энергетики. Она видна по одина-

ковым темпам прироста валового мирового продукта 

(ВМП) и энергопотребления [98]. 

Третий член «основного уравнения» характеризует эко-

логическую состоятельность применяемых технологий. 

Его можно оценить по степени воздействия на окружаю-

щую среду в расчете на единицу ВВП. Высокая природоем-

кость и отходность существующих технологий, умножен-

ные на все возрастающую численность населения планеты 

и безудержный экономический рост, ведут к дальнейшему 

нарастанию техногенного давления на природную среду 

[98]. 

Именно с этой составляющей специалисты по промыш-

ленной экологии связывают свои надежды на уменьшение 

природоемкости производства, снижение техногенной 

нагрузки на окружающую среду и переход к экологически 

ориентированному развитию. Однако пока эти надежды 

оправдываются слабо: масштабы техногенного воздей-

ствия растут, что ведет к дальнейшему загрязнению и де-

градации природной среды [7, 98].  

Современные глобальные проблемы возникли на почве 

столкновения между биосферой, социосферой и техносфе-

рой; столкновения, в котором техносфера играет активную, 

агрессивную роль. Речь, в сущности, идет о процессе кон-

курентного вытеснения биосферы техносферой, о количе-

ственной экспансии цивилизации. За счет биосферы идет 

быстрая техносферная оккупация планеты. Поскольку тех-

носфера, социосфера и биосфера находятся в постоянном 

взаимодействии, их сумму можно представить как единую 

систему – экосферу [98]. 
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Экосфера = Современная биосфера + Социосфера + Техно-

сфера. 
 

Биосфера – это глобальная экосистема, активная «обо-

лочка» Земли, состав, структура и энергетика которой опре-

деляются и контролируются планетарной совокупностью 

живых организмов – биотой биосферы [77, 98]. 

Совокупность живых организмов – биота биосферы – 

обладает мощной средообразующей и средорегулирующей 

функцией. Ее работа направлена на обеспечение условий 

жизни для всех ее членов, в том числе и человека[98].  

Социосфера – часть геогр. оболочки, входящая в неё 

наряду co сферой природного ландшафта; включает в свой 

состав человечество c присущими ему общественными (в т. 

ч. производственными) отношениями, выступающее в каче-

стве мощной производит. силы, и освоенную им среду 

[130]. 

Техносфера – это планетарное пространство, находя-

щееся под воздействием инструментальной и технической 

производственной деятельности людей и занятое продук-

тами этой деятельности. Техносфера возникла в процессе 

нескольких тысячелетий техногенеза [98, 135 ].  

Именно экосфера предстает как арена взаимодействий 

человека и природы, на которой сосредоточены все совре-

менные проблемы и коллизии дальнейшего развития. 

Экосфера совокупность всего живого на Земле вместе с 

его окружением и ресурсами. Но именно человечество, ре-

сурсы и продукты его производства оказывают серьезное 

влияние на процессы экосферы, вмешиваются в природный 

круговорот, изменяя его сбалансированность и гармонич-

ность. Итак, экосферой мы называем единую систему взаи-

модействия современной биосферы, социосферы и техно-

сферы [98].  
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2.2 Понятие и основные функции природного капитала 

 

Совсем недавно природные ресурсы и природный ка-

питал рассматривались в экономике как природный капи-

тал, как и природные ресурсы, подразделяется на невозоб-

новляемый и возобновляемый природный капитал. Именно 

возобновляемый природный капитал активно участвует в 

поддержании всех жизнеобеспечивающих функций. Ис-

пользуя солнечную энергию, он способен к постоянному 

воспроизводству. Однако непомерная эксплуатация, порча, 

загрязнение, изъятие ведут к истощению и деградации при-

родного капитала [98]. 

Природный капитал мультифункционален. Основные 

его функции заключены в генерировании различных ресур-

сов и оказании экосистемных услуг человеку. Следова-

тельно, и оценка природного капитала должна быть всесто-

ронней, а именно экологической, социальной и экономиче-

ской. Таким образом, основой определения категории при-

родного капитала стал экосистемный уровень, на котором 

учитываются все взаимосвязи отдельных элементов при-

родной среды [5, 98]. 

В самом общем виде можно выделить три функции 

природного капитала [20]: 

1) ресурсная – обеспечение природными ресурсами 

производства товаров и услуг; 

2) экосистемные (экологические) услуги – обеспечение 

природой различного рода регулирующих функций: асси-

миляция загрязнений и отходов, регулирование темпера-

турного и водного режимов, сохранение озонового слоя и 

т.д.; 

3) услуги природы, связанные с эстетическими, этиче-

скими, моральными, культурными, историческими, а также 

научными аспектами. 
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Эти функции могут быть представлены как компо-

ненты одной главной функции окружающей среды – функ-

ции жизнеобеспечения [7]. Именно внешняя среда стано-

вится лимитирующим фактором развития социальных и 

экономических систем. В свою очередь, нерегулируемый 

расход природного капитала ведет к снижению его ассими-

ляционного потенциала, который уже не способен спра-

виться с антропогенной нагрузкой [98]. 

 

 

2.3 Понятие экосистемных функций и  

экологических услуг 
 

Под экосистемными услугами следует понимать весь 

спектр товаров и услуг, предоставляемых природой. По 

классификации, представленной в отчете «Оценка экоси-

стем на рубеже тысячелетий» (Millennium Ecosystem As-

sessment) (2005), услуги экосистем могут относиться к од-

ной из четырех широких категорий, которые в существен-

ной степени совпадают с функциями природного капитала 

[17, 98]. Они включают обеспечивающие, регулирующие и 

культурные услуги, которые непосредственно влияют на 

людей, а также поддерживающие услуги, необходимые для 

сохранения других услуг. 

Таблица 1 – Классификация экосистемных функций, услуг 

и продуктов (Millennium Ecosystem Assessment) [18, 98] 
Обеспечивающие услуги – продукты, получаемые от экосистем 

Продовольствие 
Широкий набор пищевых продуктов, получаемых из 
растений, животных и микробов 

Пресная вода Люди получают пресную воду из экосистем. По-
скольку вода необходима для существования жизни, 
она может рассматриваться как поддерживающая 
услуга 

Волокна Материалы, включающие древесину, хлопок, 
шерсть, шелк и т.д. 

Топливо Дерево, биологические материалы (навоз и т.д.) 
Генетические 
ресурсы 

Генетическая информация, используемые для выра-
щивания растений и животных, биотехнологии 
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Регулирующие услуги – выгоды, получаемые от регулирования экоси-
стемных процессов 
Регулирование 
качества воздуха 

Экосистемы, с одной стороны, выделяют химические 
соединения в атмосферу, а с другой – удаляют их из 
атмосферы, воздействуя на многие аспекты качества 
воздуха 

Регулирование 
климата 

Экосистемы воздействуют на климат как локально, 
так и глобально 

Регулирование 
воды 

Продолжительность и величина водного стока, 
наводнений и пополнение запасов воды в подземных 
водоносных системах. На способность природной си-
стемы накапливать воду влияют осушение водно-бо-
лотных угодий или замещение лесов сельскохозяй-
ственными угодьями 

Регулирование 
эрозии 

Растительный покров играет важную роль в сохране-
нии почвы 

Очистка воды и 
сточных вод 

Экосистемы обеспечивают фильтрацию и удаление 
из воды органических загрязнений 

Культурные услуги – нематериальные выгоды, которые люди получают 
от экосистем посредством духовного обогащения, развития познава-
тельной деятельности, рекреации, эстетического опыта 
Культурное 
разнообразие 

Разнообразие экосистем является одним из факторов, 
влияющих на разнообразие культур 

Духовные и ре-
лигиозные цен-
ности 

Многие религии приписывают духовные и религиоз-
ные ценности экосистемам или их компонентам 

Системы знаний 
Экосистемы оказывают влияние на типы систем зна-
ний 

Образовательные 
ценности 

Экосистемы, их компоненты и процессы обеспечи-
вают основу как для формального, так и неформаль-
ного образования 

Эстетические 
ценности 

Красота и эстетические ценности в различных свой-
ствах экосистем 

Рекреация и 
экотуризм 

Выбор места для проведения досуга на основе ха-
рактеристик ландшафта 

Поддерживающие услуги – услуги, необходимые для поддержки всех 
других экосистемных услуг 
Почвообразова-
ние 

Многие обеспечивающие услуги зависят от плодо-
родности почв и скорости почвообразования 

Круговорот 
питательных 
веществ 

Множество питательных веществ, необходимых для 
жизни, циркулируют в экосистемах 

Круговорот 
воды 

Вода циркулирует по экосистемам и является жиз-
ненно необходимой для живых организмов 

Фотосинтез Фотосинтез продуцирует кислород, необходимый 
многим живым организмам 

Окончание таблицы 1 
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Экосистемный подход представляет собой в широком 

понимании стратегию комплексного управления земель-

ными, водными и живыми ресурсами, которая призвана 

стимулировать их сохранение и устойчивое использование 

на справедливой основе [10, 38]. Из-за скрытого характера 

многих выгод, получаемых от экосистем, их полифункцио-

нальности, их «рассеянности» между потребителями они в 

значительной степени признаются бесплатными, и их важ-

ность значительно недооценивается, что и приводит к их 

деградации [98]. 

В последние годы осуществляются активные попытки 

включить ценность средообразующих функций природы в 

реальную экономику. Средообразующие функции живой 

природы начинают превращаться в товар, развиваются 

международные и национальные рынки экосистемных 

услуг. Так, в том же докладе «Оценка экосистем на рубеже 

тысячелетий» предлагается классификация услуг и продук-

тов, получаемых людьми от экосистем (табл. 1) [4, 98]. 

Из проведенного выше анализа видим, что междуна-

родным сообществом экспертов проделана огромная ра-

бота по выявлению и классификации экосистемных про-

дуктов и услуг. Работа эта продолжается, идет формирова-

ние рынков экологических товаров, определяются основ-

ные получатели выгод, разрабатываются механизмы ком-

пенсации и регулирования для разных уровней управления 

[98]. 

 

 

2.4 Экосистемные услуги и получатели выгод 

 

В последние годы широкое распространение получили 

работы, в которых ставится задача оценки экологических 

выгод, определяемых как совокупность доходов (прямых и 

косвенных), получаемых от использования природных благ 
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территории с особым режимом природопользования [98, 

105]. Одновременно предлагается ввести понятие «эколо-

гический выгодополучатель», под которым понимается 

субъект экономики (конкретное предприятие, отрасль хо-

зяйства, человек, предприниматель, регион, страна в целом, 

мировое сообщество), который получает прямой или кос-

венный доход от использования природных благ террито-

рии с особым режимом природопользования [90, 98]. 

Экосистемные услуги определяются как выгоды, кото-

рые люди получают от экосистем. Выгоды, поступающие 

от конкретной экосистемы распространяются на огромные 

территории и распределяются неравномерно. Диффузия 

экосистемных услуг накладывается на различные группы 

получателей выгод [18, 98]. 
 

Таблица 2 – Экосистемные услуги леса и получатели вы-

год [18, 98] 
Услуга леса Выгоды Получатель выгод 

Поглощение С02 
Предотвращение   

изменения климата 
Мировое сообще-

ство 
Предотвращение 

эрозии в сельском 
хозяйстве 

Увеличение         
урожаев 

Сельское хозяйство 

Водорегулирование 
в водоохранных     

зонах 

Предотвращение 
наводнений 

Расположенные 
вниз по течению ло-

кальные сообще-
ства, экономические 

объекты 
Очищение воздуха 

от загрязнений 
Здоровье населения 

Локальные            
сообщества 

Сохранение 
биоразнообразия 

Медицина, эстетика 

Мировое сообще-
ство, сообщества 

различных уровней. 
Медицинский сек-
тор товаров и услуг 

Продуцирование 
побочных         

продуктов леса 

Сбор грибов, ягод, 
лекарственных    

растений 

В основном, локаль-
ные сообщества 
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О сложности идентификации выгод и получения плате-

жей/компенсавций от получателя выгод можно судить по 

данным таблицы 2. Возьмем только экосистемные услуги 

леса, не связанные с получением древесины. Выгоды от ре-

гулирования лесами климата получают сообщества различ-

ных уровней, лесные экосистемы, предотвращая эрозию и 

повышая тем самым урожайность, как бы передают свои 

выгоды сельскому хозяйству [18, 98]. 

В связи с этим для экономики важнейшей задачей ста-

новятся экономическая идентификация и учет выгод от 

экоуслуг, или, говоря строгим экономическим языком, – 

интернализация положительных внешних эффектов/выгод 

от экосистем. Вместе с этим необходима интернализация 

ущербов/издержек от деградации экосистем и их услуг для 

реализации принципа «загрязнитель платит» [19, 98]. 

Идея об экономическом механизме компенсации эко-

системных услуг развивает схему, апробированную в мире 

в рамках Киотского протокола по предотвращению гло-

бального изменения климата.  

  



32 

3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1 Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия 

человека и природы 
 

Природа и ресурсы природы – основа, на которой живет 

и развивается человеческое общество. Общество не может 

существовать без природной среды. Человек является ча-

стью природы и как живое существо, своей элементарной 

жизнедеятельностью оказывает важное воздействие на при-

родную среду. Человек и природа неотделимы друг от друга 

и тесно взаимосвязаны между собой. Для человека, как и 

общества в целом, природа является средой жизни и един-

ственным источником для существования ресурсов [82]. По 

отношению к человеку она выполняет ряд функций, связан-

ных с удовлетворением его потребностей: экологическую, 

экономическую, эстетическую, рекреационную, научную, 

культурную [18, 23] (см. п.2.3). 

 
Рисунок 3 – Модель взаимодействия общества и природ-

ной среды [82] 
 

История свидетельствует, что и в прежние эпохи 

обострялись противоречия между человеком и природой, и 

это приводило к экологическим кризисам. Но это были ло-

кальные и региональные кризисы. Древние охотники могли, 
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истребив животных перейти на другое место; древние зем-

ледельцы и скотоводы могли, если почва истощалась или 

кормов становилось меньше, освоить новые земли. Взгляд 

на историю взаимоотношений человека и природы позво-

ляет судить об истинном его отношении к своей прароди-

тельнице [23]. История развития человеческого общества – 

это история расширения масштаба и разнообразия воздей-

ствия человека на природу, усиления ее эксплуатации. 

Особенностью нашего времени является интенсивное и 

глобальное воздействие человека на окружающую среду, 

что сопровождается интенсивными и негативными глобаль-

ными последствиями. Главной проблемой взаимодействия 

между человеком и природой является то, что не суще-

ствует предела росту материальных потребностей человека, 

в то время как способность природной среды удовлетворить 

их – ограничена. 

Воздействие людей на природу проявляется в процессе 

и в результате удовлетворения человеком своих потребно-

стей. Потенциально и фактически масштабы таких воздей-

ствий зависят от видов удовлетворяемых потребностей. Ко-

нечно, наиболее значительными они оказываются вслед-

ствие удовлетворения материальных потребностей и свя-

занного с этим развития промышленности, сельского хозяй-

ства, энергетики, транспорта и т.д. [23]. 

В процессе развития человеческого общества увеличи-

валось воздействие на природу, например, путем химиче-

ского загрязнения атмосферного воздуха, вод, почв. Чело-

век начал загрязнять атмосферу, разведя свой первый ко-

стер. Но современная химическая промышленность, метал-

лургия, транспорт, агрохимизация как факторы антропоген-

ного химического загрязнения природы уже не сравнимы с 

костром. 
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Развитие авиации, эксплуатация транспортных средств, 

выполнение разного рода строительных работ, эксплуата-

ция механизмов сопровождаются шумом, а шум в совре-

менной науке рассматривается как один из видов физиче-

ского воздействия на природу. Другими его видами явля-

ются вибрация (создаваемая, к примеру, при выполнении 

строительных работ, эксплуатации метро и т.п.); электро-

магнитные воздействия (при использовании электроэнер-

гии); радиация. Хотя радиоактивные вещества и химиче-

ские материалы по своей природе, но в зависимости от об-

стоятельств они оказывают не только токсическое, но и фи-

зическое воздействие посредством облучения [23]. 

И, наконец, в процессе своей жизнедеятельности чело-

век оказывает на природу биологические воздействия – в 

процессе эксплуатации объектов микробиологии, медицин-

ской промышленности, канализационных систем в природу 

поступают бактерии, вирусы, грибки и другие микроорга-

низмы [118]. Разновидностью биологического воздействия 

является интродукция видов растений и животных, новых 

для конкретной экологической системы. На современном 

этапе общественного развития опасность для природы свя-

зана с генно-инженерной деятельностью, созданием моди-

фицированных видов растений и животных. 

Невосполнимых потерь в связи с естественным процес-

сом развития было в разнообразном мире природы немало. 

Последствия опасных явлений и процессов, порожденных 

силами природы или совместно ими и деятельностью лю-

дей, негативны не только для природы, но и для человече-

ского общества. Они называются стихийными бедствиями 

[23]. 

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку 

является юридически значимым. Он положен в основу пра-

вового регулирования природопользования и охраны окру-
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жающей среды от вредных воздействий человеческой дея-

тельности. Так, чтобы поддержать экономическую функ-

цию природы и предупредить истощение природных ресур-

сов современное экологическое право устанавливает требо-

вания, касающиеся рационального использования земли, 

вод, лесов, других природных богатств; направленные на 

охрану природы от химического, физического и биологиче-

ского загрязнения с целью обеспечения оптимальной воз-

можности для реализации экологической функции при-

роды. В рамках законодательства об особо охраняемых при-

родных территориях регулируются отношения, связанные с 

удовлетворением эстетических, рекреационных, научных, 

культурных потребностей человека при его общении с при-

родой [3]. 

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку 

лежит также в основе понятия «благоприятная окружающая 

среда», на которую в соответствии со ст. 42 Конституции 

России каждый имеет право. Очевидно, что благоприятной 

является такая окружающая среда, которая способна удо-

влетворять экологические (физиологические), экономиче-

ские, эстетические и иные потребности человека [3, 23]. 

По результатам человеческой деятельности относи-

тельно природы можно судить о нравственности человека, 

уровне его цивилизованности, а также о его социальной от-

ветственности перед будущими поколениями. Соответ-

ственно, сохранение благоприятного состояния природы, ее 

качественных и количественных характеристик может быть 

обеспечено посредством регулирования отношения чело-

века к природе в процессе удовлетворения его потребностей 

за счет средств природы. При этом как биологическое суще-

ство и часть природы человек должен соблюдать законы ее 

развития.  
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3.2 Проблема сохранения флоры и фауны 

 

Проблемы флоры и фауны также стали актуальными 

для современного человечества, поскольку именно человек 

является, в большей степени потребителем и, как следствие, 

разрушителем всего того, что щедро предоставляет нам 

природа. 

Биологическое разнообразие – это совокупность всех 

форм жизни, населяющей нашу планету, это богатство и 

многообразие жизни и ее процессов, включающее разнооб-

разие живых организмов и их генетических различий, а так 

же разнообразие мест их существования. Биологическое 

разнообразие делится на три иерархические категории: раз-

нообразие среди представителей тех же самых видов (гене-

тическое разнообразие), между различными видами и 

между экосистемами. Исследования глобальных проблем 

биологического разнообразия на уровне генов – дело буду-

щего [116]. 

Наиболее авторитетная оценка видового разнообразия 

выполнена в ЮНЕП. Согласно этой оценке, наиболее веро-

ятное количество видов – 13-14 млн, из которых описаны 

лишь1,75 млн, или менее 13%. Наивысший иерархический 

уровень биологического разнообразия – экосистемный, или 

ландшафтный. На этом уровне закономерности биологиче-

ского разнообразия определяются в первую очередь зональ-

ными ландшафтными условиями, затем местными особен-

ностями природных условий (рельефа, почв, климата), а 

также историей развития этих территорий. Наибольшим ви-

довым разнообразием отличаются (в убывающем порядке): 

влажные экваториальные леса, коралловые рифы, сухие 

тропические леса, влажные леса умеренного пояса, океани-

ческие острова, ландшафты средиземноморского климата, 

безлесные (саванновые, степные) ландшафты. 
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В последние два десятилетия биологическое разнообра-

зие стало привлекать внимание не только специалистов-

биологов, но и экономистов, политиков, а также обществен-

ность в связи с очевидной угрозой антропогенной деграда-

ции биоразнообразия, намного превышающей нормальную, 

естественную деградацию. 

Согласно «Глобальной оценке биологического разнооб-

разия» ЮНЕП, перед угрозой уничтожения стоят более чем 

30 000 видов животных и растений. За последние 400 лет 

исчезли 484 вида животных и 654 вида растений. 

Причины современного ускоренного снижения биологи-

ческого разнообразия [100]: 

1. Быстрый рост населения и экономического разви-

тия, вносящие огромные изменения в условия жизни всех 

организмов и экологических систем Земли; 

2. Увеличение миграции людей, рост международной 

торговли и туризма; 

3. Усиливающееся загрязнение природных вод, 

почвы и воздуха; 

4. Недостаточное внимание к долговременным по-

следствиям действий, разрушающих условия существова-

ния живых организмов, эксплуатирующих природные ре-

сурсы и интродуцирующих неместные виды; 

5. Невозможность в условиях рыночной экономики 

оценить истинную стоимость биологического разнообразия 

и его потерь. 

За последние 400 лет основными непосредственными 

причинами исчезновения видов животных были [116]: 

1) интродукция новых видов, сопровождавшаяся вы-

теснением или истреблением местных видов (39 % всех по-

терянных видов животных); 

2) разрушение условий существования, прямое изъя-

тие территорий, заселенных животными, и их деградация, 
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фрагментация, усиление краевого эффекта (36 % от всех по-

терянных видов); 

3) неконтролируемая охота (23 %); 

4) Прочие причины (2 %). 

Основные причины необходимости сохранения генети-

ческого разнообразия [143]. 

Все виды (какими бы вредными или неприятными они 

ни были) имеют право на существование. Это положение за-

писано во «Всемирной хартии природы», принятой Гене-

ральной Ассамблеей ООН. Наслаждение природой, ее кра-

сотой и разнообразием имеет высочайшую ценность, не вы-

ражающуюся в количественных показателях. Разнообразие 

– это основа эволюции жизненных форм. Снижение видо-

вого и генетического разнообразия подрывает дальнейшее 

совершенствование форм жизни на Земле. 

Экономическая целесообразность сохранения биораз-

нообразия обусловлена использованием дикой биоты для 

удовлетворения различных потребностей общества в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, рекреации, науки и 

образования: для селекции домашних растений и животных, 

генетического резервуара, необходимого для обновления и 

поддержания устойчивости сортов, изготовления лекарств, 

а также для обеспечения населения продовольствием, топ-

ливом, энергией, древесиной и т. д. [116] 

Имеется много способов защиты биологического разно-

образия. На уровне видов выделяются два основных страте-

гических направления: в месте и вне места обитания. 

Охрана биоразнообразия на уровне видов – дорогой и тру-

доемкий путь, возможный только для избранных видов, но 

недостижимый для охраны всего богатства жизни на Земле. 

Главное направление стратегии должно быть на уровне эко-

систем, чтобы планомерное управление экосистемами обес-

печивало охрану биологического разнообразия на всех трех 

иерархических уровнях. 
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Наиболее эффективный и относительно экономичный 

способ охраны биологического разнообразия на экосистем-

ном уровне – охраняемые территории. 

В соответствии с классификацией Всемирного союза 

охраны природы, выделяются 8 видов охраняемых террито-

рий [69]: 

1. Заповедник. Цель – сохранение природы и природ-

ных процессов в ненарушенном состоянии. 

2. Национальный парк. Цель – сохранение природных 

областей национального и международного значения для 

научных исследований, образования и отдыха. Обычно это 

значительные территории, в которых использование при-

родных ресурсов и другие материальные воздействия чело-

века не допускаются. 

3. Памятник природы. Это обычно небольшие терри-

тории. 

4. Управляемые природные резерваты. Сбор некото-

рых природных ресурсов разрешается под контролем адми-

нистрации. 

5. Охраняемые ландшафты и приморские виды. Это 

живописные смешанные природные и окультуренные тер-

ритории с сохранением традиционного использования зе-

мель. 

В статистику по охраняемым территориям обычно 

включают земли категорий 1-5. 

6. Ресурсный резерват, создаваемый чтобы предот-

вратить преждевременное использование территории. 

7. Антропологический резерват, создаваемый для со-

хранения традиционного образа жизни коренного населе-

ния. 

8. Территория многоцелевого использования природ-

ных ресурсов, ориентированная на устойчивое использова-

ние вод, леса, животного и растительного мира, пастбищ и 

для туризма. 
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Имеются еще две дополнительные категории, наклады-

вающиеся на вышеперечисленные восемь. 

9. Биосферные заповедники. Создаются с целью со-

хранения биологического разнообразия. Включают не-

сколько концентрических зон различной степени использо-

вания: от зоны полной недоступности (обычно в централь-

ной части заповедника) до зоны разумной, но достаточно 

интенсивной эксплуатации. 

10. Места всемирного наследия. Создаются для охраны 

уникальных природных особенностей мирового значения. 

Управление осуществляется в соответствии с Конвенцией 

по всемирному наследию. 

Всего в мире насчитывается около 10 000 охраняемых 

территорий (категорий 1-5) общей площадью 9,6 млн км, 

или 7,1% от общей площади суши (без ледников). Цель, ко-

торую ставит перед мировой общественностью Всемирный 

Союз охраны природы, – добиться расширения охраняемых 

территорий до размеров, составляющих 10% площади каж-

дой крупной растительной формации (биома) и, следова-

тельно, мира в целом [143]. Это способствовало бы не 

только охране биоразнообразия, но и повышению устойчи-

вости географической среды в целом. 

Стратегия расширения числа и площади охраняемых 

территорий находится в противоречии с использованием 

земли для других целей, в особенности имея в виду расту-

щее население мира. Поэтому для охраны биологического 

разнообразия необходимо, наряду с охраняемыми террито-

риями, в возрастающей степени совершенствовать исполь-

зование «обычных», заселенных, земель и управление попу-

ляциями диких видов, причем не только исчезающих, и ме-

стами их обитания на таких землях. Необходимо применять 

такие приемы, как зонирование территорий по степени ис-

пользования, создание коридоров, соединяющих массивы 

земель с меньшим антропогенным давлением, сокращение 
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степени фрагментации очагов биоразнообразия, управление 

экотонами, сохранение природных переувлажненных зе-

мель, управление популяциями диких видов и местами их 

обитания [116]. 

К эффективным способам защиты биологического раз-

нообразия относятся биорегиональное управление значи-

тельными территориями и акваториями, а также междуна-

родные соглашения по этой проблеме. Конференция ООН 

по окружающей среде и развитию приняла Международ-

ную конвенцию по охране биологического разнообразия 

[21]. 

Важным соглашением является Конвенция о междуна-

родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-

мися под угрозой уничтожения. Существует также ряд дру-

гих конвенций, охраняющих различные аспекты биологиче-

ских ресурсов и биоразнообразия: Конвенция по охране ми-

грирующих видов диких животных, Конвенция по охране 

водно-болотных угодий, Конвенция по защите китов и др. 

Наряду с глобальными конвенциями существуют и много-

численные региональные и двухсторонние соглашения, ре-

гулирующие конкретные вопросы биоразнообразия. 

 

 

3.3 Биологическое разнообразие и проблемы 

его сохранения 

 

С момента своего появления человек непрерывно воз-

действовал на природу. Сначала это было собирательство 

(сбор плодов и корней диких растений), истребление живот-

ных во время охоты, затем произошел переход к земледе-

лию и осуществлялось выжигание лесов для освобождения 

земель под пашни. Таким образом, первые значительные из-

менения растительного покрова начались еще несколько де-
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сятков тысяч лет назад. В дальнейшем шло еще более глу-

бокое вмешательство человека в природу при замене есте-

ственной растительности культурной, выведении новых 

сортов растений и видов животных, акклиматизации расте-

ний в новых географических зонах. В результате наруша-

лись состав и структура флоры и фауны [99]. 

С конца XIX в. влияние человеческого общества на био-

сферу еще больше увеличивается. Растет население Земли, 

в хозяйственную деятельность вовлекаются все новые при-

родные ресурсы. Разрушаются естественные экосистемы в 

результате вырубки лесов, расширения пахотных и паст-

бищных площадей, строительства городов, строительства 

дорог, каналов и других коммуникаций, роста добычи по-

лезных ископаемых и т.д. Продолжается стихийная интро-

дукция живых организмов. Значительный урон раститель-

ности наносят эрозионные процессы в почве. Загрязнение 

вод отрицательно сказывается на состоянии водной расти-

тельности и популяции рыб. Применение ядохимикатов в 

сельском хозяйстве вызывает гибель птиц, а также некото-

рых видов животных и растений [26, 99]. 

Серьезное беспокойство общественности вызывает воз-

растающее давление на существующие экосистемы и опас-

ность их дальнейшей деградации. Биологические ресурсы 

Земли находятся под угрозой. Резко сокращается биологи-

ческое разнообразие, под которым понимается множество 

генов, видов и экосистем, в совокупности образующих при-

роду. Биологическое разнообразие включает разнообразие 

живых организмов, населяющих нашу планету, и разнооб-

разие экологических комплексов, частью которых эти орга-

низмы являются. Чем большее число растительных и живых 

организмов образуют экосистему, тем более она устойчива. 

Ученые говорят о биологическом разнообразии на трех 

уровнях – генетическом разнообразии внутри видов, разно-

образии видов и разнообразии экосистем [126]. 
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Разнообразие живых организмов, сложившееся в тече-

ние длительной эволюции, является важнейшей особенно-

стью биосферы. Его создание и развитие происходило в те-

чение приблизительно 4 млрд лет, а сейчас сокращается 

ускоренными темпами. Снижение уровня биоразнообразия 

может привести к дестабилизации и нарушению целостно-

сти биосферы, утрате ее способности поддерживать важ-

нейшие характеристики среды. В отличие от других про-

блем окружающей среды процесс потери биоразнообразия 

необратим [99]. 

Вместе с тем сокращение биологического разнообразия 

более опасно для человечества, чем изменение климата или 

сокращение озонового слоя. Исчезнувший вид восстано-

вить невозможно. Выпадение из экосистемы нескольких, а 

иногда даже одного биологического вида ведет к наруше-

нию целостности и устойчивости экосистемы, а в некото-

рых случаях может приводить к ее разрушению [21]. 

Важность сохранения видов живых организмов. Чело-

век не всегда осознает опасность сокращения количества 

видов в живой природе. Однако существование людей и 

обеспеченность их продовольственными ресурсами напря-

мую зависят от видового разнообразия, служащего источ-

ником генов для разведения растений. Чтобы произвести 

новые виды, отличающиеся, в частности, более высоким 

урожаем и устойчивостью к вредителям, необходимо иметь 

большой запас генов. Нагляден следующий пример. В сере-

дине 70-х гг. XX в. неизвестная болезнь поразила посевы 

риса в Индонезии. За два года вирусом был уничтожен рис 

на площади более 1 млн га, что создало угрозу голода для 

сотен миллионов людей в Юго-Восточной Азии. Причиной 

быстрого распространения болезни явилось генетическое 

однообразие выращиваемых сортов риса, которые оказа-

лись неспособными противостоять действию патогенных 
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микроорганизмов. Международный научно-исследователь-

ский институт риса проверил на устойчивость к вирусу все 

6273 сорта, находящиеся в его коллекции. Устойчивым ока-

зался всего один дикий сорт из южных районов Индии, от-

личавшийся низкой урожайностью и медленным ростом. На 

его основе путем скрещивания получили новый устойчивый 

к вирусу сорт, который стал культивироваться как продо-

вольственная монокультура. Если бы подобного сорта не 

нашлось, возникла реальная угроза голода для населения. 

Отсюда следует важность сохранения биоразнообразия в 

природе, так как она сама является крупнейшим банком ге-

нофонда [99]. 

Необходимо обратить особое внимание на медицинское 

использование биоразнообразия, являющегося основой для 

производства лекарств. Источником таких лекарств могут 

быть новые дикие растения. Более 60% людей в мире напря-

мую зависят от растений, из которых получают лекарства. 

В Китае, например, используют для медицинских нужд бо-

лее 5 тыс. из 30 тыс. идентифицированных домашних видов 

растений. Свыше 40% выписываемых в США рецептов со-

держат одно или более лекарств, получаемых из диких ви-

дов (грибков, бактерий, растений и животных) [36]. 

Биоразнообразие имеет высокую коммерческую цен-

ность. Животные и растения очень важны для промышлен-

ности как исходное сырье при получении танина, резины, 

смолы, масел и других коммерчески ценных компонентов 

[36]. 

Потенциал для создания новых продуктов промышлен-

ности из неизвестных или плохо известных видов растений 

и животных огромен. Например, дерево, которое растет 

только в северной Бразилии, продуцирует около 20 л сока 

каждые 6 месяцев. Этот сок может быть использован для 

получения топлива, применяемого в транспортных двигате-
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лях. В Бразилии также производится из зерна метан, кото-

рый пригоден для использования в автомобилях. Производ-

ство метана экономит для страны 6 млн долл., ежегодно 

[99]. 

Биологические ресурсы являются основным источни-

ком сырья для промышленности (люди используют в пищу 

около 7000 видов растений, но 90 % мирового продоволь-

ствия создается всего двадцатью, а три вида из них (пше-

ница, кукуруза и рис) покрывают более половины всех по-

требностей). В последнее время человечество осознало по-

лезность диких видов животных и растений. Они не только 

содействуют развитию сельского хозяйства, медицины и 

промышленности, но и полезны для окружающей среды, яв-

ляясь неотъемлемой частью природных экосистем. Даже 

виды организмов, которые не входят в пищевую цепь чело-

века, могут быть ему полезны, хотя и приносят пользу кос-

венным путем [40, 124]. 

Эволюционные процессы, происходившие в различные 

геологические периоды, привели к существенному измене-

нию видового состава обитателей Земли.  

Называют четыре основные причины исчезновения ви-

дов [136]: 

− утрата среды обитания, фрагментация и модифика-

ция; 

− чрезмерная эксплуатация ресурсов; 

− загрязнение окружающей среды; 

− вытеснение естественных видов интродуцирован-

ными экзотическими видами. 

Преобладающими причинами потери биоразнообразия 

и деградации биологических ресурсов являются широко-

масштабная вырубка и сжигание лесов, разрушение корал-

ловых рифов, неконтролируемое рыболовство, чрезмерное 

уничтожение растений и животных, незаконная торговля 

видами дикой фауны и флоры, использование пестицидов, 
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осушение болот, загрязнение воздуха, использование угол-

ков нетронутой природы под сельскохозяйственные нужды 

и строительство городов [99]. 

Во всех случаях эти причины имеют антропогенный ха-

рактер. Подсчитано, что сокращение 70% тропических ле-

сов ведет не только к исчезновению тех видов, которые оби-

тали на уничтоженных участках леса, но и к сокращению до 

30% численности видов, обитавших на соседних участках. 

Тропические леса раньше покрывали более 14% поверхно-

сти Земли, сейчас – всего лишь 6%. Третья часть того, что 

осталось, находится на территории Бразилии и по 10% при-

ходится на Заир и Индонезию [61].  

Лесные массивы, занимающие в тропиках примерно 30 

млн км2, содержат необычайно богатое разнообразие расте-

ний, животных и насекомых, многие из которых еще неиз-

вестны и не изучены. Установлено, что на тропические леса 

приходится около половины биоразнообразия планеты. Для 

примера, на одном участке тропического леса острова Бор-

нео площадью 15 га произрастает приблизительно 700 ви-

дов деревьев – столько же, сколько видов приходится на 

всю Северную Америку [126]. 

На территориях зоны тропических лесов проживают 

140 млн человек. Рост численности населения, климатиче-

ские условия тропической зоны с характерными жарой и 

ливнями приводят к выщелачиванию, уплотнению и эрозии 

почв, что вызывает необратимое уничтожение лесов. Еже-

годно исчезает 0,6% площади тропических лесных масси-

вов. Таким образом, кроме обезлесения, интенсивная чело-

веческая деятельность грозит полной деградацией тропиче-

ских лесов, которая включает в себя утрату способности ле-

сов к самовосстановлению, разрушение почв, сокращение 

многообразия флоры и фауны и в конечном итоге может 

привести к глобальному изменению климата [99]. 
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Для окружающей природной среды и человеческого об-

щества чрезвычайно важны функции, выполняемые лес-

ными массивами (табл. 3). Эти функции обобщены в До-

кладе для Независимой комиссии по международным гума-

нитарным вопросам. 

Леса относятся к возобновляемым ресурсам. По под-

счетам ученых, леса могут разрастаться на 5% в год и более. 

Но вырубка лесов осуществляется в таком темпе, что они не 

успевают возобновляться. Рост лесов наблюдается только в 

малонаселенных районах Аляски, Канады и Сибири. В об-

житых районах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки 

этого не происходит. Потеря лесов по всему миру является 

серьезной проблемой, потому что приводит к изменению 

количества осадков, резкому перепаду температур, измене-

нию скорости ветров. Это также может вызвать нарушения 

условий существования людей и животных. Сжигание леса 

загрязняет атмосферу оксидами углерода [40, 99]. 

 

Таблица 3 – Функции лесных массивов [99] 
Функции 

для природной среды для социальной системы 
Защитная функция 
Защита почвы посредством абсорб-
ции и отражения радиации, осадков 
и ветра 

Защита сельскохозяйственных 
культур от засухи, ветра, холода, 
радиации 

Сохранение влаги и диоксида угле-
рода путем снижения скорости 
ветра 

Сохранение почвы и водных запа-
сов 

Защита растений и животных и 
обеспечение им необходимых усло-
вий 

Защита человека от действия раз-
дражающих факторов (однообра-
зия ландшафта, дыма, шумов, запа-
хов) 

Регулирующая функция 
Абсорбция, аккумулирование и от-
дача диоксида углерода, кислорода 
и минеральных элементов 

Улучшение атмосферных условий 
в жилых районах и зонах отдыха 

Абсорбция аэрозолей и глушение 
шума 

Улучшение температурного ре-
жима в жилых районах 

Абсорбция, аккумулирование и от-
дача воды 

Повышение биотопиой ценности и 
облагораживание ландшафта 
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Абсорбция и трансформация лучи-
стой и термальной энергии 

Поддержание благоприятного 
уровня влажности 

Продуктивная функция 
Эффективное аккумулирование 
энергии в фито- и зоомассе в виде, 
обеспечивающем возможность ее 
использования 

Обеспечение сырьевыми ресур-
сами хозяйственных потребностей 
человека 

Саморегулирующиеся и регенера-
тивные процессы вое11роизводства 
древесины, коры, плодов и листьев 

Производство широкого круга хи-
мических соединений, таких как 
смолы, фармацевтические веще-
ства, алкалоиды, эфирные масла, 
латекс и т.д. Источник занятости 

  

Многие морские виды уничтожаются ввиду коммерче-

ской эксплуатации моря. Крупные наземные животные, в 

частности африканский слон, также находятся под угрозой 

исчезновения вследствие чрезмерной антропогенной 

нагрузки на зоны их естественного обитания. 

Большую опасность для окружающей среды представ-

ляет ее загрязнение, особенно токсичными химическими ве-

ществами и ксенобиотиками, в частности пестицидами. 

Изменения климата в результате выброса в атмосферу 

парниковых газов, по прогнозам специалистов, могут при-

вести к нарушению видового состава многих экосистем на 

Земле, так как количество одних видов уменьшится, а дру-

гих возрастет. Утрата видового разнообразия как жизнен-

ного ресурса может привести к серьезным глобальным по-

следствиям для человека и даже его существования на 

Земле [99]. 

Разрабатываются меры, направленные на сохранение 

биоразнообразия [21]: 

− защита особой среды обитания – создание охраняе-

мых природных территорий; 

− защита отдельных видов или групп организмов от 

чрезмерной эксплуатации; 

− сохранение видов в виде генофонда в ботанических 

садах или в банках генов. 

Окончание таблицы 3 
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Сохранение биоразнообразия существующих экоси-

стем – одна из приоритетных задач, включенных в «По-

вестку дня на XXI век», принятую на всемирном саммите в 

Рио-де-Жанейро в 1992 г. Необходимость сохранения био-

разнообразия осознана мировым сообществом. Большин-

ство стран мира присоединилось к Конвенции о биологиче-

ском разнообразии. Однако задачи по сохранению исчезаю-

щих животных и растений можно было бы решить, если бы 

государства реально выполняли свои обязательства по кон-

венциям и договорам, принятым в Рио-де-Жанейро [72]. 

Существует и экологическая необходимость сохране-

ния биоразнообразия, поскольку все живущие организмы 

зависят друг от друга и находятся в прямой или косвенной 

взаимосвязи. Повреждение одного звена в этой цепочке мо-

жет привести к ослаблению существующей экосистемы. 

Например, ученые Стэнфордского университета (США) 

установили, что к 2100 г. погибнет от 6 до 10% существую-

щих ныне видов птиц, с вымиранием которых изменятся 

экосистемы. Пострадают те растения, которые опыляются 

птицами, и те, семена которых распространяются с помо-

щью птиц. Кроме того, птицы могут потерять роль борцов с 

вредителями и падалью. В таком случае расширятся функ-

ции крыс и собак, которые имеют более тесный контакт с 

человеком и могут передавать ему заразные болезни, такие 

как бубонная чума или бешенство [126]. 

Потеря биоразнообразия чревата и тем, что могут ис-

чезнуть организмы-индикаторы, с помощью которых мы 

получаем от природы ранний предупреждающий сигнал о 

серьезной опасности для данной экосистемы. 
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3.4 Проблема взаимоотношений общества с окружающей 

средой: сохранение генофонда 

 

Сохранение разнообразия форм жизни – важнейшая 

проблема, с которой столкнулось современное человече-

ство. Ещё Г. Гаузе доказал, что устойчивость сообщества 

тем выше, чем больше число составляющих его видов. Сле-

довательно, сохранение биоразнообразия – единственный 

механизм стабильности жизни на Земле [72]. 

Генофондом называют заложенную в организмы генети-

ческую информацию, определяющую их рост и развитие 

[72]. Исторически генофонд сложился в результате длитель-

ной эволюции и обеспечил приспособление человеческих 

популяций к широкому спектру природных условий. Гене-

тическое разнообразие на популяционном и индивидуаль-

ном уровнях иногда носит очевидный адаптивный характер, 

в других же случаях нейтрально по отношению к факторам 

среды [147]. 

Чтобы обеспечить питанием растущее население нашей 

планеты необходимо выведение новых, более продуктив-

ных сортов сельскохозяйственных растений и пород живот-

ных, а для успешной селекции важен постоянный приток ге-

нов из новых источников. Традиционным источником гене-

тического материала служат дикие виды растений и живот-

ных. Однако в связи с расширением городов, сельскохозяй-

ственных угодий, вырубкой лесов, ухудшением экологии 

эти виды постепенно вытесняются, а многие из них нахо-

дятся на грани вымирания. Кроме этого, на генофонд орга-

низмов влияют различные негативные факторы, такие как 

ультрафиолетовая радиация, тяжелые металлы, отходы про-

мышленности, воздействие каждого из этих факторов может 

вызвать изменения биологических свойств организма и даже 

приводить к его исчезновению [72]. Эти процессы не только 
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сокращают разнообразие живых организмов, но и вымы-

вают из популяции редкие гены, способствующие развитию 

ценных свойств, если они не сцеплены с генетическими 

факторами устойчивости к загрязнениям. 

О воздействии на генофонд чаще всего говорят в связи 

с радиационным загрязнением. Существует большой раз-

рыв между обиходными и научными представлениями о 

влиянии радиации на генофонд. Например, нередко говорят 

об утрате генофонда, хотя совершенно ясно, что генофонд 

вида может быть утрачен лишь при условии практически 

100% уничтожения. Утрата генов или их вариантов в обо-

зримых масштабах времени вероятна лишь в отношении 

очень редких вариантов. Во всяком случае, не менее воз-

можно появление новых вариантов гена, изменение генных 

частот [28]. 

Вместе с тем продолжается действие и естественных 

факторов изменения генофонда – мутации, дрейф генов и 

естественный отбор. Загрязнение среды влияет на каждый 

из них. Хотя эти факторы действуют совместно, в аналити-

ческих целях имеет смысл рассмотреть их по отдельности 

[28]. 

Факторы мутагенеза. К ним из физических воздей-

ствий кроме ионизирующего излучения, возможно, отно-

сятся электромагнитные поля. 

Мутационные изменения снижают жизнеспособность 

организма в 1-2-кратном соотношении со скоростью гамет-

ного мутагенеза. Наряду с прямым канцерогенным эффек-

том – мутациями, нарушающими взаимодействие клеточ-

ных клонов в процессе их роста и трансформации, происхо-

дит нарушение контрольных функций систем [28]. 

Дрейф генов. В прошлом дрейф генов был связан с рез-

кими колебаниями численности локальных популяций. Вы-

жившие основатели новой популяции передавали ей черты 

своей генетической индивидуальности. Утраченная часть 
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генетического разнообразия восстанавливалась за счет по-

вторных мутаций и потока генов, но определенные отличия 

могли сохраняться длительное время [28]. 

Естественный отбор. Внимание общественности и 

экспертов в первую очередь привлекают генотоксичные 

факторы прямого действия и связанные с ними заболевания, 

тогда как естественный отбор – в долгосрочном плане го-

раздо более мощный фактор изменения генофонда – оста-

ется в тени. Между тем любое воздействие на среду хотя бы 

в небольшой степени изменяет направленность отбора, со-

здавая давление на популяцию и сдвигая частоты соответ-

ствующих генотипов. Ген может долго удерживаться в по-

пуляции, несмотря на негативный отбор, но угроза обедне-

ния генофонда со временем становится все более реальной 

[28]. 

Существует несколько способов сохранения генофонда 

высших растений: заповедники, национальные парки, банки 

семян. В последнее время большое внимание уделяется со-

зданию и развитию новых способов: пересадочных коллек-

ций каллусных клеток, депонированию культур клеток и, 

наконец, криосохранению, т. е. хранению объектов при 

очень низкой температуре, обычно это температура жид-

кого азота (-196°С). Криосохранение имеет существенные 

преимущества по сравнению с остальными методами. При 

сохранении в глубоко замороженном состоянии полностью 

прекращается обмен веществ, отсутствуют значительные 

физико-химические молекулярные изменения не только в 

клетке, но и в окружающей водной среде [72]. В настоящее 

время экологическая обстановка на нашей планете оказывает 

значительное влияние на генетический аппарат многих жи-

вых организмов. Некоторые виды находятся под угрозой ис-

чезновения. В связи с этим проблема сохранения генофонда 

приобретает особое значение.  
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3.5 Проблема управления биосоциальным метаболизмом 

 

Нервно-психологические стрессы, загрязнение окружа-

ющей среды сделали одной из глобальных проблем сохра-

нение человека как биологического вида. Это заставляет во 

многом переосмысливать проблему соотношения биологи-

ческого и социального в человеке [145]. 

Как биологический вид человек чрезвычайно пласти-

чен. В отличие от животных других видов биологическая 

организация человека позволяет ему адаптироваться к 

весьма широкому диапазону внешних условий. Однако и 

его возможности не безграничны – сейчас мы близки к по-

рогам, за пределами которых биологическая организация 

человеческого существа претерпевает необратимые, разру-

шающие ее изменения. Никогда ранее среда обитания чело-

века не была так насыщена ионизирующими излучениями и 

загрязнена химическими веществами, вредными для самого 

его существования и крайне опасными для его будущего, 

поскольку активизировался мутационный процесс, воз-

росло его отрицательное воздействие на наследственность 

человека [145]. 

Особую сложность нынешней ситуации придает то, что 

пагубное воздействие многих факторов (например, радиа-

ции) непосредственно не ощущается людьми и скажется 

лишь в будущем. Все это делает пренебрежительное отно-

шение к биологии человека недопустимым. Тем более что 

биологическая организация человеческого существа есть 

нечто самоценное, и никакие социальные цели не могут 

оправдать насилия над ней [146]. 

С другой стороны следует подчеркнуть, что успехи со-

временной науки в исследовании биологии, генетики и пси-

хики человека открывают перед ним возможности, позво-

ляющие лучше адаптироваться к новым факторам природ-
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ной и искусственной среды и даже, в известной мере, пре-

образовывать свою биологическую природу примени-

тельно к новым задачам в сфере познания и практики. Это 

в свою очередь, ставит ряд вопросов: изменится ли при 

этом внешний облик человека и в какую сторону? Не воз-

никнут ли какие-то новые формы человеческого существо-

вания, соединенного с кибернетическими устройствами? 

Hе вступает ли человечество в новую стадию своей эволю-

ции при непосредственном участии генной инженерии и 

биокибернетики? и др. Эти вопросы, касающиеся биологии, 

генетики и психики человека будущего, активно дискути-

руются в современной науке [146]. 

Итак, человек – одновременно и природное, и обще-

ственное существо, человек – высшая ступень развития жи-

вых организмов на Земле. Он, по И.Т. Фролову (1985), «био-

социальное существо, генетически связанное с другими 

формами жизни, но выделившееся из них благодаря способ-

ности производить орудия труда, обладающее членораз-

дельной речью и сознанием, творческой активностью и 

нравственным самосознанием». 

Биосоциальная природа человека выражается в том, что 

в его жизнь входят как биологические, так и социальные 

элементы. Это вызывает необходимость не только его био-

логической, но и социальной адаптации, т.е. приведения ме-

жиндивидуального и группового поведения в соответствие 

с господствующими в данном обществе нормами и ценно-

стями путем усвоения знаний об этом обществе. Биологиче-

ская адаптация человека стремится сохранить не только его 

биологические, но и социальные функции при возрастаю-

щем значении социального фактора. Последнее обстоятель-

ство имеет важное экологическое значение и нашло свое от-

ражение в экологическом подходе к определению понятия 

человек [146]. 
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Рисунок 4 – Уникальность человека как 

биосоциального вида [146] 

 

Поддержание природы в пригодном для жизни состоя-

нии возможно только при правильно выбранной стратегии 

социальной и хозяйственной деятельности людей. Эколо-

гия, чтобы оправдать возлагаемые на нее надежды, не 

должна ограничиваться рассмотрением проблем «охраны 

природной среды» или «рационального использования ре-

сурсов». Необходима более широкая теория взаимодей-

ствия общества с природой, позволяющая предвидеть дол-

говременные тенденции развития экологической ситуации, 

предлагать принципиальные, а не сиюминутные меры по ее 
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улучшению. Одни полагают, что общество есть, в сущно-

сти, часть природы, только измененное. Другие наоборот, 

«теряют» природу, сводя ее к обществу. Само слово «при-

рода» подобно почти всем словам естественного языка, 

неоднозначно. Как минимум, оно употребляется в широком 

и узком смысле. Под природой понимается все многообра-

зие действительности, это некий аналог объективного мира 

в его бесконечных проявлениях. Природа выступает как си-

ноним понятия Вселенная, материя, бытие [101]. 

Угроза глобального экологического кризиса вызывает 

необходимость подчеркивать всеохватывающее влияние 

природы на жизнь людей и требует считаться с объектив-

ными факторами человеческого существования. 

Для анализа отношения общества и природы использу-

ется понятие системы как комплекса, т.е. подход, связанный 

с изучением целостностей разнородных по своему матери-

альному составу, но единых по выполняемым функциям. 

Как известно, объединяющей основой множества целостно-

стей является однородность и сходство входящих в них 

компонентов. В совокупности это ограничивает систему от 

других объектов, выделяя из окружающей среды [101]. 

Комплексная модель взаимодействия природы и обще-

ства предполагает отказ от истолкования природы как чего-

то внешнего обществу, природа входит здесь в систему вза-

имодействия. В рамках системного комплекса спор о том, 

включает ли в себя общество, природу или природа – обще-

ство, уже неправомерен. Они взаимодействуют в точном 

смысле данного слова, образуя неразрывный континуум. 

Это не значит, что между ними нет противоречий или про-

тиворечия находятся в некоем симметричном равновесии. В 

силу различных законов развития природы и общества их 

соотношение практически всегда асимметрично, но оно не 

является предзаданным, оно изменчиво, диалогично [82]. 
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Формируя комплекс «природа – общество» как в целом, 

так и в частных его проявлениях, надо помнить, что это 

сложная нелинейная система. Каждый из компонентов ис-

пытывает воздействие другого, выступает в одно и то же 

время и причиной и следствием. Причина и следствие меня-

ются местами, из чего вытекает рассмотрение природы не 

просто как объекта, а как стороны взаимодействия. Созна-

тельный же субъект – общество, человек в более отдален-

ной перспективе тоже оказывается объектом – испытывает 

на себе последствия своей собственной преобразующей де-

ятельности (рисунок 1) [82]. 

 
Рисунок 5 – Экологическое сознание 

«природа-общество» [82] 

В процессе исторического развития системы «природа-

общество», диалектическое оборачивание зависимости 

субъекта и объекта осуществляется непрерывно. 
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Реальный процесс взаимодействия общества и природы 

исключает всякое «абсолютно первичное» и «абсолютно 

вторичное», он представляет собой двусторонний процесс, 

который можно правильно понять, исследуя каждую сто-

рону, считаясь с ними как с равноценными категориями. 

При таком подходе сохранение целостности «природа-об-

щество» предполагает одновременное развитие и природы, 

и общества. Однако во всяком взаимодействии следует ис-

кать его ведущую сторону. Такой стороной является та, с 

которой начинается каждый новый круг развития, вслед-

ствие чего к специфике отношений в системе «природа – 

общество» надо подходить исторически. Так, в период ста-

новления человека и общества определяющими были при-

родные факторы. От их состояния решающим образом за-

висело быть человеку и обществу или не быть [82]. 

Влияние природы в качестве фактора развития обще-

ства велико и в период присваивающей экономики, аграр-

ного натурального хозяйства. Уровень развития производи-

тельных сил еще не давал возможности изменять природу 

так, чтобы обеспечить развитие общества без непосред-

ственной зависимости от состояния дикой природы. Преоб-

ладает потребление естественных продуктов, а не их произ-

водство, приспособление к имеющимся условиям суще-

ствования, а не их изменение [101]. 

Все сказанное означает, что теперь решение проблемы 

оптимизации взаимодействия общества с природой зависит 

от уровня развития общества, от того, как оно в дальнейшем 

будет строить свои отношения с природой. Чем дальше за-

шел процесс развития цивилизации, тем в большей степени 

состояние природы обусловливается его характером и 

направленностью. Целесообразное экологическое поведе-

ние людей тесно связано с их социальным поведением, с 

личными ценностями и идеалами, которые они исповедуют 

[101]. 
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Для сохранения цивилизации и выживания человече-

ства необходимо, чтобы происходило изменение системы 

«природа – общество» без нарушения ее динамического 

равновесия. Возникающее в ней противоречие требует раз-

решения адекватной и ответственной оценки складывающе-

гося положения дел, большого управленческого искусства 

(рис. 6) [82]. 

 

 
Рисунок 6 – Степень важности экологических проблем [82] 
 

Рассмотрение системы общество – природа как ком-

плекса с диалогическим характером взаимосвязи отноше-

ний между компонентами, создает необходимые мировоз-

зренческие предпосылки для овладения экологической си-

туацией, выработки правильной стратегии наших действий. 

Обсуждая экологические проблемы, произнося слова 

«природа», «общество», «окружающая среда» и т.п. далеко 

не всегда отдают отчет, как сильно изменился смысл этих 

слов буквально за последние десятилетия. Используют их 

трафаретно, не учитывая, что мы живем в принципиально 

другом мире, сравнительно даже с нашими недавними про-

блемами. Это новое положение не просто вносит в содержа-

ние понятий «природа», «общество» какие-то коррективы, 
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а меняет их концептуально. В этом изменении мира надо ис-

кать и глубинные причины обострения экологической ситу-

ации, когда люди стали говорить не о процветании и разви-

тии, а о выживании, при непрерывном росте своих техниче-

ских возможностей и экономической мощи [151]. 

Если не бояться широких обобщений, то можно утвер-

ждать, что мы сейчас вступили в этап, сравнимый пo своей 

значимости с неолитической революцией. Она, как из-

вестно, была переходом от присваивающей и приспособи-

тельной активности человека в природе (рыболовство, со-

бирательство, охота) к ee направленному преобразованию и 

изменению. 

Выведение пород животных с заданными свойствами и 

растений с желательными признаками, обработка земли с 

помощью механических орудий, выявление полезных 

свойств предметов означало целесообразную переделку 

среды обитания. В этой деятельности люди достигли гро-

мадных успехов, распространив ee на всю планету. На по-

верхности Земного шара практически не осталось не ис-

пользуемых или нетронутых территорий. Вода и воздух 

также подвергаются обработке, становясь как предметом, 

так и средством труда. 

Тем не менее, до определенного времени дело ограни-

чивалось преобразованием существующих форм реально-

сти, когда ee изучаемые изменяемые свойства воспринима-

ются человеком. Предмет своего труда он видит, слышит, 

чувствует – он непосредственно взаимодействует с ним, как 

живое физическое существо. Он остаются в рамках мира, 

соответствующего его биофизической природе. Этот мир 

называется макромиром. Эпизодическое проникновение 

ученных за пределы реальности, данные человеку как телес-

ному существу и воспринимаемой органами чувств непо-

средственно, началось с открытия радиационного излуче-
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ния в конце XIX в. сделав расщепление атома производ-

ственной задачей, человек включил в диапазон практиче-

ского действия так называемый микромир – реальность но-

вых масштабов, несоизмеримую ни с его физическими си-

лами, ни с его чувственными органами (атомная, субатом-

ная реальность, поля, излучения, лазеры), которые стано-

вятся элементами его окружающей среды, его новой «при-

родой» [82]. 

Другим полюсом этой несоизмеримости явился выход 

в космос, исследование иных планет, подготовка к ним и 

т.п. – деятельность в масштабах мeгaмиpa. Она тoжe вносит 

свою лепту в радикальное изменение окружающей среды, 

предъявляет человеку новые, непосредственно несовмести-

мые с его телесностью требования. Около 300 человек – 

космонавтов были в «мeгaмиpe», в совершенно непригод-

ной для жизни человека среде. 

На самой земле началось освоение недр и разработка 

минеральных ресурсов, a в океане глубин, где фактически 

нет органических форм материи, нет жизни, началось овла-

дение скоростями, с какими не передвигается ни одно био-

логическое существо. Используя искусственные устройства 

человек понимает, слышит, видит, обоняет во много раз 

дальше и глубже, чем позволяют его естественные органы, 

что вдет к возрастанию ситуаций, в которых они как тако-

вые его больше не ориентируют. Это, в свою очередь, вдет 

к возрастанию роли сознания, мыслительно, опосредован-

ной активности, к созданию и применению ЭВМ, систем ис-

кусственного интеллекта [82]. 

Сфера деятельности человечества, во второй половине 

XX в., превысила сферу распространения биологической 

жизни, преодолела ee границы. В рамках взаимодействия 

природы и общества, рациональная деятельность человека 

становится главным определяющим фактором развития. Че-
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ловеческая деятельность, в условиях нового (информацион-

ного) этапа научно-технического прогресса, начинает выхо-

дить за пределы не только чувств, но и его воображения и 

мышления. Появляются новые виды деятельности, где 

обычное человеческое мышление и чувства нас уже больше 

не ориентируют [82]. 

Происходит формирование компьютерной реальности, 

где человек пoлупpисутствуeт, точнее, присутствует только 

своим сознанием, проигрывая все действия пpи минималь-

ном участии своего тела. Критерием существования бытия, 

«естественности» в таком телеинформационном мире явля-

ется популярный операторский принцип: что вижу, то и по-

лучаю, имею, то, что воспринимается, то и есть. Быть – зна-

чит присутствовать в восприятии. Появилось не мало лю-

дей, для которых инфopмaциoннo-кoмпьютepнaя реаль-

ность значимее объективной, ибо большую часть времени 

они живут в ней. В природе они нуждаются лишь по-

стольку, поскольку «сами» природные существа. 

Изменение общества изменяет сами понятия «при-

рода», «мир», «реальность». Ведь природу мы знаем через 

наши средства познания и деятельности. Хотя принципи-

ально она дана человеку во всем богатстве ее бесконечных 

свойств и пространственных состояний, ее актуальное су-

ществование как среды обитания носит исторический ха-

рактер, зависит от достигнутого уровня производства и 

культуры. 

Переоценка природы в свете новых возможностей ис-

пользования является часто причиной международных кон-

фликтов. Мир вообще и мир как человеческая реальность не 

совпадает не только по своему объему, но и своим свой-

ствам. Деятельность общественного человека формирует 

искусственную среду обитания. Но где искусственность, 

там и сложность, ибо все искусственное требует сознатель-

ного регулирования и управления. 
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Рост влияния человека в мире ведет к необходимости 

управления не только искусственно созданными предме-

тами, но и естественно существующими процессами – при-

родой, ибо она уже теряет способность к стихийной утили-

зации последствий и отходов производства. Всестороннее 

приспособление природы к нашим потребностям должны 

оплачивать целенаправленными усилиями по поддержанию 

ее собственного равновесия, вплоть до перехода к ее восста-

новлению. Хотя в отличие от деятельности по созданию 

технических систем в отношении к природе человек акти-

вен не как творец, а как преобразователь (поскольку он не 

превращает ее в искусственные предметы), природа все 

больше и больше втягивается в сферу его активности, что 

порождает противоречия, решение которых требует учета 

того, что образуется новая специфическая целостность 

«природа – общество» [82]. 

По мере того, как человек от «открытия мира» как бы 

переходит к его «изобретению», окружая себя «второй при-

родой», сфера сознательной целенаправленной деятельно-

сти из элемента жизни превращается в целостность, элемен-

том которой является жизнь. Сфера деятельности человека 

становится шире биологической ниши его бытия как телес-

ного существа. «Разум» выходит за границы жизни. В этом 

коренится и глубинная причина экологических проблем, с 

которыми столкнулось человечество и которые поставили 

под вопрос дальнейшие перспективы его развития.  
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3.6 Преодоление экологического кризиса, вызванного за-

грязнением окружающей природной среды 

 

В настоящее время назрела необходимость осмысления 

и преодоления многих проблем, которые накопились за весь 

период существования человечества. Некоторые из про-

блем имеют локальный характер и решаются каждым по от-

дельности, но есть и глобальные проблемы, без решения ко-

торых человечество обречено на гибель. К таким проблемам 

смело можно отнести и социально-экологические проблемы 

взаимодействия общества и природы. 

Усиливающееся деструктивное антропогенное и техно-

логическое давление на окружающую среду приводит чело-

вечество к глобальному экологическому кризису. Противо-

речие между ростом народонаселения и возможностью удо-

влетворения его материально-энергетических потребно-

стей, с одной стороны, и ограниченными возможностями 

естественных экосистем – с другой, приобретают антагони-

стический характер. Их обострение чревато необратимыми 

изменениями биосферы, радикальной трансформацией тра-

диционных природных условий функционирования циви-

лизации, что создаёт угрозу жизненно важным интересам 

будущих поколений человечества. 

Изменения природной среды приобретают социальную 

значимость. Постигая законы природы и овладевая силами 

природы, общество, тем не менее неспособно изменить эти 

законы или подчинить их социальным закономерностям 

(как невозможно и обратное сведение социальных законо-

мерностей к естественным). Особенностью современной 

экологической ситуации и является пересечение и взаимо-

действие этих разнородных закономерностей в условиях со-

циальной системы, взаимосвязанной с определенной экоси-

стемой. Социальная экология в центр своего внимания по-
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мещает изучение ситуаций, возникающих вследствие нару-

шения равновесия во взаимодействии общества с природой, 

выяснение антропогенных, технологических, социальных 

факторов развёртывания таких ситуаций и нахождения оп-

тимальных путей и средств преодоления их разрушитель-

ных последствий [13]. 

Кризис – одно из состояний среды, природы или био-

сферы в целом. Ему предшествуют или за ним следуют дру-

гие состояния и сопутствующие им экологические ситуации 

[28]. 

Экологический кризис — это устойчивое нарушение 

равновесия между обществом и природой, заключающееся 

в деградации окружающей природной среды и неспособно-

сти государственных структур принять соответствующие 

меры для того, чтобы решить создавшуюся проблему и вос-

становить состояние благоприятной окружающей среды 

[153]. 

Под экологическим кризисом понимают изменения 

биосферы или ее частей на значительном пространстве, со-

провождающиеся трансформацией среды и систем в целом 

в новое качество. В настоящее время термин «кризис» ис-

пользуется также часто, как термины «загрязнение среды», 

дефицит ресурсов. 

Следует разделять понятия «локальный экологический 

кризис» и «глобальный экологический кризис». Локальный 

экологический кризис выражается в местном повышении 

уровня загрязнений – химических, тепловых, шумовых, 

электромагнитных – за счет одного или нескольких близко 

расположенных источников. Как правило, локальный эко-

логический кризис может быть более или менее легко пре-

одолен административными и / или экономическими ме-

рами, например за счет совершенствования технологиче-

ского процесса на предприятии-загрязнителе или за счет его 
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перепрофилирования или даже закрытия. Много более се-

рьезную опасность представляет глобальный экологиче-

ский кризис. Он является следствием всей совокупности хо-

зяйственной деятельности нашей цивилизации и проявля-

ется в изменении характеристик природной среды в мас-

штабах планеты и, таким образом, опасен для всего населе-

ния Земли. Бороться с глобальным экологический кризис 

гораздо труднее, чем с локальным, и эта проблема будет 

считаться решенной только в случае минимизации загряз-

нений, произведенных человечеством, до уровня, с которым 

природа Земли будет в состоянии справиться самостоя-

тельно. В настоящее время глобальный экологический кри-

зис включает четыре основных компонента: кислотные до-

жди, парниковый эффект, загрязнение планеты суперэко-

токсикантами и так называемые озоновые дыры [152]. 

Одной из предпосылок экологического кризиса явля-

ется загрязнение человеком окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды – внесение в экологи-

ческую систему не свойственных ей живых или неживых 

компонентов, физических или структурных изменений, 

прерывающих или нарушающих процессы круговорота и 

обмена веществ, с непременным следствием в виде посте-

пенного разрушения экосистемы [153]. 

Биосфера неоднократно переживала острые кризисные 

периоды, обусловленные чисто природными явлениями. 

Наиболее известен кризис, который имел место в конце ме-

лового периода (70-100 млн. лет назад), когда в геологиче-

ски короткий промежуток времени вымерли пять отрядов 

рептилий (динозавры, птерозавры, ихтиозавры и др.), вклю-

чавшие не менее 35 семейств и большое количество видов. 

Единой точки зрения на причины данного кризиса и вы-

мирания животных нет. Одни исследователи связывают его 

с резким изменением климата, другие – с чисто эволюцион-
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ными процессами, в частности, со сменой флор (появле-

нием цветковых растений), третьи – с катастрофическими 

явлениями, вызванными столкновением Земли с крупным 

астероидом [28]. 

В соответствии с периодизацией Н. Ф. Реймерса, по-

следний доантропогенный (предантропогенный) кризис 

произошел примерно 2,5-3 млн. лет назад. Он был связан с 

резкой аридизацией (иссушением) суши, что привело к 

смене жизненных форм растений, появлению на месте ле-

сов обширных открытых пространств типа степей и саванн, 

осваивая которые предки человека (антропоиды) должны 

были приспосабливаться к освобождению передних конеч-

ностей и прямохождению [112]. 

Кризисные явления неоднократно вызывались измене-

ниями климата и сопутствующими ему оледенениями, либо 

опустыниванием. Так, в эпоху оледенения, имевшего место 

30-40 тыс. лет назад (верхний палеолит), вымерли такие 

крупные животные, как мамонты, шерстистый носорог и 

многие хищники. 

С момента своего появления деятельность человека не-

однократно противоречила природе, что порождало кри-

зисы различного масштаба. Но в силу небольшой численно-

сти населения и его слабой технической оснащенности они 

никогда не принимали глобальных масштабов. Человек мог 

исчерпать доступными ему методами какой-то ресурс или 

разрушить природу и экосистемы на пространствах ограни-

ченного размера. 

В качестве таких примеров можно назвать уничтожение 

лесов с целью омоложения экосистем или их уничтожения. 

Это позволяло человеку увеличивать получение продуктов 

собирательства, охоты или культурного хозяйства. В ряде 

случаев разрушение природы было непреднамеренным, 

например, в результате перевыпаса скота, неумеренных по-

ливов и т. п. 
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Общим для всех антропогенных кризисов является то, 

что выход из них сопровождался, как правило, уменьше-

нием численности народонаселения, его миграцией и соци-

альными потрясениями. В раде случаев кризисы заверша-

лись сменой общественного строя. Так, первый антропоген-

ный кризис вызвал расселение охотников, или «великое пе-

реселение народов», кризис нехватки продуктов сельского 

хозяйства (второй антропогенный) – эмиграцию населения 

из Европы за океан. Переход к земледелию и скотоводству 

сопровождался разложением первобытно-общинного строя 

и возникновением рабовладельческого, а последнему со-

путствовали опустынивание и истощение земельных ресур-

сов и переход к феодальному строю [148]. 

Основная особенность современного экологического 

кризиса и его отличие от предшествующих – глобальный 

характер. Он распространился или грозит распространиться 

на всю планету. В этой связи традиционные методы выхода 

из кризисов посредством перемещения на новые террито-

рии практически не осуществимы. Реальным остается изме-

нение способов производства, норм потребления и объемов 

использования природных ресурсов. Последние достигли в 

настоящее время поистине грандиозных масштабов [11]. 

Причины экологического кризиса [153]: 

1. Ограниченность природных ресурсов рамками пла-

неты и околоземным космическим пространством. 

2. Недостатки в организационно-правовой и экономи-

ческой деятельности государства по охране окружающей 

среды. 

3. Высокая стоимость очистных сооружений и других 

средств охраны природы. 

4. Недостаточный уровень экологического образова-

ния населения, а также низкий уровень культуры и нрав-

ственности отдельных людей. 
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Формы проявления экологического кризиса: 

1. Радиационное загрязнение; 

2. Загрязнение атмосферного воздуха; 

3. Деградация сельхозугодий; 

4. Недостаток питьевой воды. 

Человек в настоящее время добывает и перемещает 

всеми видами своей деятельности (извлечение из недр и пе-

реработка ископаемых, эрозия почв, разрушение грунтов и 

т. п.) больше твердых пород, чем это происходит в резуль-

тате действия воды, ветра, живых организмов и других при-

родных сил. Вынос химических элементов и продуктов эро-

зии с суши в океан достиг 50% от природного. Человек при-

близился к предельно допустимым пределам изъятия вод из 

рек (примерно 10% от стока). Он уничтожил практически 

полностью отдельные ландшафты в масштабах природных 

зон. Сравнимыми с природными (в результате извержения 

вулканов, разрушения горных пород и т. п.) стали объемы 

выбросов в атмосферу углекислого газа, двуокиси серы, 

окислов азота. Атмосферный азот, который в природе пре-

вращается в усвояемые растениями соединения в основном 

отдельными группами организмов, примерно такими же 

темпами трансформируется в активные формы (окисную, 

аммонийную) целенаправленными или непреднамерен-

ными техногенными процессами. В целом современный че-

ловек вовлекает в производство и потребление такое коли-

чество вещества и энергии, которое в десятки и сотни раз 

превышает его чисто биологические потребности. Подсчи-

тано, что людям Земли ежедневно требуется около 2 млн. т 

пищи, 10 млн. т питьевой воды и миллиарды кубических 

метров кислорода для дыхания [154]. 

Расход же ресурсов и энергии в промышленных целях 

не идет ни в какое сравнение с теми масштабами, которые 

необходимы для удовлетворения биологических потребно-
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стей. Потребности людей в ресурсах становятся несоизме-

римыми с возможностями природной среды и биосферы в 

целом. Свой разум и силу люди нередко используют для це-

ленаправленного вмешательства в природные процессы, из-

менения их для достижения определенных целей. Такие 

воздействия обычно рассматриваются или рассматривались 

как преобразование природы. В широком смысле к преоб-

разованиям природы относятся и различные виды строи-

тельства, и сельскохозяйственная деятельность, и сооруже-

ния для подачи воды потребителям, и другие виды воздей-

ствия на экосистемы. 

Сложность современной экологической ситуации свя-

зана с тем, что человечество не может отказаться от дости-

жений технического прогресса и тем более от использова-

ния ресурсов. Более того, при быстро увеличивающейся 

технической вооруженности и взрывоопасном росте населе-

ния воздействие на среду имеет тенденцию к возрастанию. 

Современный этап взаимоотношений общества и при-

роды характеризуется тем, что одно кардинальное открытие 

в какой-либо области знаний и практическое его использо-

вание способны оказать мощное воздействие на всю пла-

нету в целом. Особое значение приобретает контакт между 

фундаментальными науками физико-химического цикла, 

техническими науками и науками, исследующими био-

сферу. Между тем тесной связи между науками, изучаю-

щими природную среду, и науками, призванными разраба-

тывать пути преобразования природной среды, пока нет. 

В преодолении такого кризиса существует несколько 

вариантов. Первый вариант имеет негативное (относи-

тельно только человека) решение – вымирание человека 

вследствие глобальной экологической катастрофы. И по 

прогнозам учёных, это может произойти где-то в 2050-х го-
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дах. Второй вариант имеет позитивное решение (относи-

тельно существования человека). При этом рассматривается 

несколько подвариантов: 

1) Возвращение к доиндустриальным способам произ-

водства – этот подвариант не решает проблему, а только от-

тягивает это решение во времени; 

2) Замена биологической основы существования чело-

века – этот подвариант любят рассматривать писатели-фан-

тасты, однако человечество не располагает достаточным 

временем для его реального воплощения; 

3) «Вымирание» человека в традиционном его понима-

нии как части природы, противостоящей целому, путём ко-

ренного изменения способа самореализации человека [119]. 

Для реализации третьего варианта, как наиболее прием-

лемого и реального для человечества, необходимо более по-

дробно рассмотреть вопрос о сути человеческого способа 

существования. Осознание неразрывного единства чело-

века и природы, признание факта, что общество является 

природной подсистемой, которая возникла вследствие эво-

люции самой природы – первый шаг к преодолению отчуж-

дения человека от природы, к позитивному решению про-

блемы глобального экологического кризиса. Вместе с ро-

стом знаний о способах освоения человеком окружающего 

мира происходит и увеличение знаний о знаниях, о спосо-

бах их получения. 

Эффективность и оптимальность человеческой дея-

тельности не всегда совпадают, так как эффективность обу-

словлена имеющимися знаниями и реальными возможно-

стями, а оптимальность – соответствием знаний объектив-

ным природным законам. 

Весьма показательным в этом плане является пример 

горнодобывающей промышленности, где при добыче от-

дельных видов минерального сырья наблюдаются его зна-
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чительные потери, при этом в отходы идёт огромное коли-

чество не менее ценных для других отраслей промышлен-

ности компонентов. 

Основные этапы и направления оптимизации отноше-

ний в системе «общество-природа» представляются в таком 

виде: 

1) Более широкое применение и систематическое усо-

вершенствование очистных сооружений на производствах, 

которые загрязняют окружающую среду; 

2) Постоянная и повсеместная экономия и сохранение 

природных ресурсов, сырья, материалов, энергии и т.п.; 

3) Постепенный переход народного хозяйства на мало-

отходное, а затем и безотходное производство; 

4) Создание замкнутых циклов круговорота вещества и 

энергии, которые образуются человеческой природопреоб-

разующей деятельностью или гармоническое вхождение их 

в природные круговороты. 

Человечество вступает в новую эру своей истории, 

наиболее характерный её признак – возникновение глобаль-

ных проблем. Впервые в истории возникла ситуация, когда 

человечество может сплотиться на такой основе, как обес-

печение глобальной безопасности современной цивилиза-

ции. 

Всю предыдущую историю можно рассматривать в эко-

логическом смысле как шедший с ускорением процесс 

накопления тех изменений в науке, технике и в состоянии 

окружающей среды, которые в конце концов переросли в 

современный экологический кризис. Основной признак 

этого кризиса – резкое качественное изменение биосферы. 

Более того, не так давно появились уже первые признаки 

перерастания экологического кризиса в экологическую ка-

тастрофу, когда начинаются процессы необратимого разру-

шения биосферы. Экологическая проблема поставила чело-

вечество перед выбором дальнейшего пути развития: быть 
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ли ему по-прежнему ориентированным на безграничный 

рост производства или этот рост должен быть согласован с 

реальными возможностями природной среды и человече-

ского организма, соразмерен не только с ближайшими, но и 

с отдаленными целями социального развития [34]. 

В возникновении и развитии экологического кризиса 

особая, определяющая роль принадлежит техническому 

прогрессу. По сути дела возникновение первых орудий 

труда и первых технологий привели к началу антропоген-

ного давления на природу и возникновению первых спрово-

цированных человеком экологических катаклизмов. С раз-

витием техногенной цивилизации происходило увеличение 

риска экологических кризисов и утяжеление их послед-

ствий [130]. 

Источник такой взаимосвязи – сам человек, который 

одновременно является и природным существом, и носите-

лем технологического развития. 

Однако, несмотря на такую «агрессивность», именно 

технический прогресс может быть залогом выхода челове-

чества из глобального экологического кризиса. Создание 

новых технологий малоотходного, а затем и безотходного 

производства по замкнутому циклу позволит обеспечить 

достаточно высокий уровень жизни не нарушая при этом 

хрупкого экологического равновесия. Постепенный пере-

ход к альтернативной энергетике сохранит чистый воздух, 

прекратит катастрофическое сжигание атмосферного кис-

лорода, устранит тепловое загрязнение атмосферы. 

Таким образом, технический прогресс имеет две проти-

воположные ипостаси в картине настоящего и будущего че-

ловечества. И только от коллективного человеческого ра-

зума, от продуманности и слаженности действий правитель-

ств, образовательных и общественных организаций всего 

мира зависит, какое лицо технического прогресса увидят 

наши потомки. 
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3.7 Проблема озоновых дыр в атмосфере Земли 

 

Земля – особенная планета, с неповторимой природой. 

От остальных планет Земля отличается тем, что она одна 

пригодна для жизни людей, животных, насекомых и расте-

ний. Сохранение экосистемы считается основной задачей 

современности. В 90-х годах XX столетия экологи присту-

пили к изучению озоновых дыр. Чтобы осознать, насколько 

глобальная проблема, ее надо изучить со всех сторон. 

Газовая оболочка требуется для обеспечения жизнедея-

тельности. Это составляющая экосистемы разрушается из-

за нагрузки, создаваемой человеком. Разрушение происхо-

дит не по всей области земного шара, а локально. Послед-

ствия, которые грозят человечеству, заставляют каждого 

углубиться в исследования [111]. 

Озон – голубое газообразное вещество, обладающее 

специфическим запахом. Он располагается на уровне до 50 

км от поверхности земли, но большая часть расположена в 

пределах 25 км. 

Многие полагают, что дыра в стратосфере – это некая 

брешь. Такое рассуждение неправильное. Озоновая дыра – 

снижение концентрации этого газа. Ощутить запах можно 

после дождя. Причины возникновения волнует геофизиков 

на протяжении долгих лет [111]. 

Первооткрывателем такого явления, как озоновые 

дыры заслуженно считают английского ученого Джо Фар-

мена. В 1985 году он установил ее местонахождение в Юж-

ной части планеты. Учеными выявлена цикличность их по-

явления. Она разрасталась в конце лета – в августе и исче-

зала к наступлению зимнего сезона, к декабрю. В момент 

обнаружения концентрация газа упала на 40%. Следом, в 

1992 году вторая аномальная зона была зафиксирована в Се-

верной части земного шара [110]. 
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Возникновение озоновых дыр – результат процессов, 

заложенных в природе. Антропогенной причиной появле-

ния считается ежедневно разрастающееся количество про-

изводственных предприятий. Проблема в том, что в резуль-

тате действий человека в атмосферу постоянно произво-

дятся выбросы агрессивных компонентов: хлор; водород; 

бром; фреон; хлороводород; азотосодержащие вещества; 

метан и другие газы. 

Восстановление стратосферы займёт не один десяток 

лет. Это объясняется огромным уровнем фреонов, которые 

накопились в природе. Агрессивные компоненты способны 

существовать десятилетиями, а другие столетиями. Попадая 

в стратосферу, они контактируют с озоном, вызывая разру-

шительную реакцию. 

Еще один фактор: участившиеся полеты в космос на ра-

кетах и эксплуатация самолетов на большой высоте [110]. 

Первые упоминания о природной аномалии появились 

с момента обнаружения озоновой дыры над Антарктидой, 

следом ее обнаружили над Арктикой. Эти две озоновые 

дыры признаны самыми большими и периодически дости-

гают критических отметок. С тех пор геофизики обнаружи-

вают их в разных уголках света. 

Особое внимание привлекает озоновая дыра, которая 

находится над Китаем. Она образовалась и разрастается из-

за выбросов четыреххлористого углерода и тетрахлорме-

тана. Установленные стандарты игнорируются страной, а 

выбросы озоноразрушающих компонентов увеличились. 

Несмотря на постоянное отслеживание экологической ситу-

ации, еще неизвестно какое предприятие нарушает стан-

дарты. 
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Изучения естественных процессов выявили 2 гипотезы 

[111]: 

1. В недрах Земли постоянно происходят процессы, в 

результате которых через слои почвы пробираются слож-

ные органические соединения. Они разрушают слой, а 

также являются основным последствием расширения озо-

новых дыр. В периоды вулканической активности происхо-

дят самые объемные выбросы продуктов сгорания. Они раз-

рушают стратосферу. 

2. Также учеными разработана вторая теория. В атмо-

сфере идет постоянный обмен молекулами. Тяжелые моле-

кулы газа опускаются на землю и разрушаются под есте-

ственным атмосферным давлением. Далее озон преобразу-

ется из кислорода в тяжелый газ, путем воздействия на него 

ультрафиолетового излучения от солнца. Но полярная ночь 

не дает возможности для работы слаженного механизма. 

Это приводит к образованию дыр. Вторая теория объясняет 

появление на полюсах. 

Солнце – источник тепла и света на планете Земля. Бла-

годаря Солнцу в природе происходит постоянное развитие 

живого и нового. Но воздействие яркой звезды может стать 

губительным без озонового слоя. 

Основная задача стратосферы – обеспечение защитных 

функций от негативного ультрафиолетового излучения. 

Этот слой является фильтром. Расширение озоновых дыр 

приводит к повышению температуры, что провоцирует пар-

никовый эффект и пагубно влияет на здоровье человека. 

Многие живые организмы погибнут из-за прямого воздей-

ствия лучей солнца [111]. 

Разрушение озонового слоя может привести к увеличе-

нию числа онкологических заболеваний. Для животных, 

растений, насекомых и даже бактерий это воздействие ока-

жется не менее губительным. Наиболее страшным послед-
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ствием образования озоновых дыр является вымирание жи-

вых существ и организмов на Земле. Данной участи нельзя 

избежать и морским обитателям [120]. 

Образование озоновых дыр относится к важным эколо-

гическим вопросам. Обсуждение темы происходит на миро-

вом уровне. Чтобы действия имели успех нужно изменить 

подход к научной, производственной и сельскохозяйствен-

ной деятельности. Выделяется 3 фактора, которые замедлят 

губительный процесс в стратосфере [80]: 

− установка очистного оборудования на дымоотводя-

щие трубы; 

− замена удобрений, содержащих химические веще-

ства, на органические; 

− замена традиционного топлива электричеством. 

Благотворное влияние на разрешение природной про-

блемы имеет переход на альтернативные источники пита-

ния. Используются сила ветра и солнце. 

Чтобы предупредить появление озоновых дыр проще не 

допустить их появления. Но когда проблема уже суще-

ствует, то надо принимать меры для восстановления верх-

них слоев газовой оболочки. 

Первым этапом для стабилизации экологической ситу-

ации стало установление в 1985 году Венской конвенции об 

охране озонового слоя. После этого, в 1987 году утвержден 

Монреальский протокол. В нем описан перечень озонораз-

рущающих элементов и рекомендации относительно регу-

лирования выбросов в атмосферу, указана необходимость 

сокращения количества транспортных средств. 

Также ученые разработали методы по восстановлению 

стратосферы. Согласно нему на высоте 12-30 км над уров-

нем Земли при помощи специального оборудования распы-

ляют кислород или искусственно выработанный озон. Но 

данный способ требует ощутимых вложений. К тому же 

сама транспортировка – опасное мероприятие. 
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В настоящее время опасность разрушения озонового 

слоя продолжает оставаться в числе наиболее злободнев-

ных. Однако в мире технологии, при которых используются 

фреоны, продолжают использоваться. Поэтому ученые за-

няты решением задачи по сокращению выбросов фреонов, 

стараются найти их более дешевые и удобные в использова-

нии заменители [111]. 

Последствия необдуманного воздействия человечества 

на природу уже сегодня влияют на качество жизни и кроют 

в себе опасность. Осознав глобальность такого вопроса как 

«озоновая дыра», человечество начинает ежедневно оцени-

вать действия и бороться с возможными последствиями. 

Если о планете заботится только один человек или неболь-

шая группа, то результатов достичь невозможно. Обсужде-

ние проблемы надо поднимать на мировой уровень.  

 

 

3.8 Парниковый эффект как одна из глобальных экологи-

ческих проблем 

 

Парниковый эффект – это способность атмосферы про-

пускать коротковолновую солнечную радиацию, но задер-

живать земное тепловое длинноволновое излучение и тем 

самым способствовать аккумуляции тепла Землей. 

Солнечная энергия проникает сквозь атмосферу, погло-

щается поверхностью Земли, нагревает её и выделяется в 

виде инфракрасного или теплового длинноволнового излу-

чения. Однако некоторые газы атмосферы его задерживают, 

поглощают, нагреваются и тем самым нагревают атмосферу 

в целом. Эти газы называют парниковыми [131]. 

Парниковый эффект существует в природе вне деятель-

ности человека, и без него жизнь на Земле была бы невоз-



79 

можна. Если бы не было этого явления, на Земле наблюда-

лись бы сильные суточные и сезонные колебания темпера-

туры. 

Основным парниковым газом является углекислый газ, 

на его долю приходится до 60% парникового эффекта. Дру-

гими парниковыми веществами являются хлорфторуглево-

дороды, метан, оксиды азота, тропосферный озон, а также 

аэрозоли, пары воды [131]. 

Содержание парниковых газов – СО2, метана и др. – 

неуклонно увеличивается. Двуокись углерода в атмосфере 

действует как мощный поглотитель земного излучения, ко-

торое в противном случае рассеивалось бы в космическом 

пространстве. Поглощая и вновь отдавая эту энергию излу-

чения, двуокись углерода делает атмосферу теплее, чем она 

была бы в противном случае [102]. 

Фотосинтез способствует уменьшению двуокиси угле-

рода. Растения усваивают из воздуха СО2 и строят из нее 

свою биомассу. Вся растительность суши усваивает из ат-

мосферы около 20-30 млрд. т. углерода в форме его дву-

окиси. Один квадратный метр тропического леса извлекает 

из воздуха 1-2 кг углерода. Около 40 млрд. т. углерода усва-

ивают в год микроскопические водоросли, плавающие в 

океане [102]. 

Однако растительность Земли не способна справиться с 

всё увеличивающимся загрязнением атмосферы, что приво-

дит к изменению климата. По сравнению с доиндустриаль-

ной эпохой содержание двуокиси углерода в атмосфере уве-

личилось на 28%. Если не принять меры, чтобы сократить 

выбросы, то к середине ХХI века средняя глобальная тем-

пература приземной атмосферы повысится на 1,5 – 4,5 0С. 

Это приведет к перераспределению осадков, увеличе-

нию числа засух, изменится режим речного стока. Растает 

верхний слой вечной мерзлоты, что приведет к затоплению 

прибрежных территорий [102]. 
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Опасность парникового эффекта в вызываемых им из-

менениях климата.  

Повышение температуры способно привести к расши-

рению ареала обитания видов животных, являющихся пере-

носчиками опасных заболеваний. В результате, например, 

энцефалитные клещи и малярийные комары переселятся в 

места, где люди не обладают иммунитетом к переносимым 

заболеваниям [25]. 

Анализ динамики климатических данных показал, что в 

80-х – начале 90-х гг. среднегодовые температуры на север-

ной половине Восточно-Европейской равнины возросли из-

за теплых зим, отмечена сопряженность ареалов максималь-

ной изменчивости климатических характеристик с геогра-

фическим распределением загрязнений атмосферы [16]. 

В результате антропогенных выбросов парниковых га-

зов изменяется климат, что ведет к негативным послед-

ствиям практически во всех областях деятельности чело-

века. 

Изменения климата отразятся на сельском, лесном и 

водном хозяйстве. В результате таяния льдов при потепле-

нии климата станет разрушаться хозяйственная инфра-

структура, будет нанесен ущерб добывающей промышлен-

ности, транспортным, энергетическим системам, комму-

нальному хозяйству. Подъём уровня Мирового океана при-

ведет к затоплению береговой зоны, будут затоплены насе-

ленные пункты, пострадает лесное хозяйство, живой и рас-

тительный мир. Изменение климата повлияет и на здоровье 

человека, возможно распространение многих видов заболе-

ваний [71]. 

В 1992 г. страны – члены ООН подписали Конвенцию 

ООН об изменении климата. Цель Конвенции – добиться 

стабилизации парниковых газов в атмосфере на уровне, ко-

торое бы не допускало опасного антропогенного воздей-

ствия на климат Земли. 
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Воздействие энергетики на состояние воздушного бас-

сейна определяются в основном видом сжигаемого топлива 

это выбросы электростанций, потребляющих уголь [86]. 

Черная металлургия – следующий по интенсивности ис-

точник загрязнения атмосферы. Огромную роль в загрязне-

нии атмосферы играют выбросы сталеплавильных цехов. 

Большое количество углеводородов содержится в выбросах 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-

ности. Выброс в атмосферу вредных веществ на нефтепере-

рабатывающих заводах происходит из-за недостаточной 

герметизации оборудования [1]. 

Один из главных источников загрязнения атмосферы 

углекислым газом – автомобильный транспорт. Автомобиль 

можно назвать химической фабрикой на колесах. На долю 

автомобиля приходится 60% всех вредных веществ в город-

ском воздухе. Автомобильные выхлопные газы – смесь при-

мерно 200 веществ. В них содержатся углеводороды, – не 

сгоревшие или не полностью сгоревшие компоненты топ-

лива, доля которых резко возрастает, если автомобиль рабо-

тает на малых оборотах или в момент увеличения скорости 

на старте, т.е. во время заторов или у красного сигнала све-

тофора [1]. 

Есть несколько путей борьбы с этим видом загрязне-

ний: техническое совершенствование двигателей, топлив-

ной аппаратуры, электронных систем подачи топлива; по-

вышение качества топлива, снижение содержания токсич-

ных веществ в выхлопных газах в результате применения 

дожигателей топлива, каталитических катализаторов; ис-

пользование альтернативных видов топлива [83]. 

Отработанные газы автомашин можно обезвредить с 

помощью специальных устройств в системе выпуска двига-

теля автомобиля, называемых нейтрализаторами. Пламен-

ный нейтрализатор – устройство для обезвреживания 
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Отработанных газов двигателя автомобиля дожиганием 

в открытом пламени. Термический нейтрализатор – термо-

аккумулирующее устройство для нейтрализации отработан-

ных газов двигателя автомобиля методом беспламенного 

сжигания. Жидкостный нейтрализатор – устройство для 

обезвреживания отработанных газов автомобилей с помо-

щью химического связывания жидкостными реагентами 

[102]. 

Избавит население от выхлопных газов электрический 

транспорт. 

Рядом экологов была выдвинута разумная идея ''налога 

на выделенную углекислоту''. Страна, не зависимо от 

уровня индустриального развития, получит определенную 

квоту на производство СО2. Богатые страны смогут поку-

пать квоты на выбросы углекислоты у более бедных стран. 

Такие рыночные отношения смогли бы помочь, например, 

Бразилии получить дополнительные средства на борьбу с 

уничтожением тропического леса. Этот налог помог бы по-

высить инвестиции в разработку альтернативных источни-

ков энергии [102]. 

Первый налог на производство углекислоты был введен 

Швецией в 1990 г. Министерство по защите окружающей 

среды поставило задачу снизить к 2000 г. в стране эмиссию 

СО2 на 2,5% .Введен так же налог на сжигание угля, нефти 

и природного газа. 

В России отрыт способ утилизации углекислого газа с 

использованием новейших технологий. Двуокись углерода 

извлекается из дымовых газов. Операцию проводят мето-

дом газоразделения с помощью ионообменных мембран, 

при этом концентрация углекислоты доводится до 98-99%. 

Очищенный двуокись углерода закачивают в хранилища, 

откуда он поступает на дальнейшую переработку. 

На следующей стадии углекислый газ смешивают с па-

рами воды и подвергают элекрохимическому разложению в 



83 

процессе электролиза. В результате реакции при высокой 

температуре (1100-11500С) на аноде выделяется сверхчи-

стый кислород, а на катоде – смесь окиси углерода и водо-

рода, т.е. синтез-газ, служащий основным сырьем для про-

изводства углеводородных соединений, всего спектра со-

временных искусственных материалов – от синтетического 

бензина и дизельного топлива до изделий из полимеров 

(пластмасс, лаков, красок, растворителей и т.п.). Эта техно-

логия для получения углеводородов из диоксида углерода 

не имеет мировых аналогов [102]. 

Введение новых технологий снизит накопление угле-

кислого газа в атмосфере, поможет создать альтернативное 

сырьё для синтеза органических веществ, а значит решить 

важные экологические проблемы. 

Стратегия борьбы с усилением парникового эффекта 

должна заключаться в принятии следующих мер [123]: 

1. Сокращение использования ископаемых источников 

энергии: угля, нефти и газа; 

2. Более эффективное использование энергии; 

3. Широкое внедрение энергосберегающих техноло-

гий; 

4. Широкое применение альтернативной энергетики 

(использование возобновляемых источников энергии); 

5. Развитие новых экологически чистых и низкоугле-

родных технологий, в частности – применение хладагентов 

и вспенивателей с низким (нулевым) потенциалом глобаль-

ного потепления; 

6. Борьба с лесными пожарами, восстановление лесов – 

природных поглотителей углекислого газа из атмосферы. 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из 

серьёзнейших глобальных проблем, с которыми столкну-

лось человечество. Опасность загрязнения атмосферы – не 
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только в том, что в чистый воздух попадают вредные веще-

ства, губительные для живых организмов, но и в вызывае-

мом загрязнениями изменении климата Земли. 

Экологическая проблема парникового эффекта заклю-

чается в том, что содержание парниковых газов в атмосфере 

растёт в связи с антропогенной деятельностью. В природ-

ной биосфере содержание углекислого газа в воздухе под-

держивалось на одном уровне, так как его поступление рав-

нялось удалению. В связи с вырубкой лесов и сжиганием 

ископаемого топлива это равновесие нарушается [131]. 

 

 

3.9 Проблемы загрязнения атмосферы: 

фотохимический смог 

 

Фотохимический смог является проблемой и порожде-

нием цивилизации. Он не никогда не возникает в диких при-

родных условиях, но регулярно появляется над крупней-

шими городами планеты.  

Слово смог происходит от английского smoke – дым, 

fog – туман. Смог – атмосферное явление накопления в воз-

духе нижней тропосферы первичных антропогенных за-

грязнителей и последующее вторичное загрязнение этих же 

масс воздуха продуктами реакций на основе первичных за-

грязнителей и солнечной радиации [43]. То есть это туман, 

состоящий не из капелек воды, а из загрязняющих веществ. 

В подавляющем большинстве случаев ими становятся вы-

хлопные газы автомобилей и дым от работающих предпри-

ятий. Фотохимический смог отличается от обычного тем, 

что представляет собой не простое скопление загрязните-

лей, а результат химических реакций между ними [140]. 

Данное явление возникает при наличии определенных 

условий. В первую очередь, на небольшой высоте над по-
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верхностью земли должно накопиться достаточное количе-

ство оксида азота и углеводородов. Второй обязательный 

фактор – солнечный свет и безветренная погода. Из-за от-

сутствия ветра, концентрация веществ, участвующих в со-

здании смога увеличивается до тех пор, пока не наступает 

критический момент [140]. 

Вещества вступают друг с другом в достаточно слож-

ную химическую реакцию, что сопровождается активным 

образованием туманной дымки. Чаще всего условия, для ее 

возникновения, наступают в летнее время и ранней солнеч-

ной осенью. 

Этот тип смога опасен сложным химическим составом, 

который приходится вдыхать людям. Компоненты, входя-

щий в состав такого тумана, способны вызывать одышку, 

головную боль, першение в горле и кашель. Особенно опа-

сен фотохимический смог для людей, страдающих заболе-

ваниями сердечнососудистой системы и органов дыхания, 

например, астмой. 

Фотохимический смог обладает опасностью отложен-

ных последствий. Это означает, что длительное и частое 

пребывание в нем может негативно отразиться на здоровье 

не сразу, а через несколько лет. При самом неблагополуч-

ном стечении обстоятельств в составе тумана могут присут-

ствовать сильные канцерогенные вещества, вызывающие 

рак [140]. 

Смоги образуются в воздушном пространстве больших 

городов, а в связи с развитием автомобильного и авиацион-

ного транспорта, стали захватывать даже отдельные регионы. 

Образуются смоги в безветренную погоду, при наличии боль-

шого количества загрязнителей в атмосфере. 

Различают следующие виды смога: влажный, ледяной, 

фотохимический [131]. 
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Влажный смог – ядовитая смесь в атмосфере газообраз-

ных продуктов сгорания твёрдого и жидкого топлива, части-

чек пыли, сажи и тумана. Наблюдается чаще в осенне-зимний 

период и характерен для умеренных широт с влажным мор-

ским климатом при неблагоприятных погодных условиях. 

Этот смог называют лондонским т.к. в 1952 г. в Лондоне 

от смога с3-го по 9-е декабря погибло более 4 тыс. человек, 

до 10 тыс. человек тяжело заболели. Влажный смог вызывает 

отёк слизистой, бронхов, лёгких, удушье, приступы бронхи-

альной астмы, хронического бронхита, раздражение глаз и 

др. Благодаря принятым мерам по ограничению пылегазовых 

выбросов, загрязнение атмосферного воздуха в Лондоне зна-

чительно снизилось. Сильный туман, который образовался в 

декабре 1972 г., на этот раз не имел серьёзных последствий 

для населения. В конце 1962 г. в Руре (ФРГ) от смога погибло 

за 3 дня 156 человек. 

Рассеять смог может только ветер, а улучшить ситуацию 

– сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Ледяной смог – смесь газообразных загрязнителей (в ос-

новном диоксида серы), частичек пыли, сажи и мельчайших 

кристалликов льда. Он образуется в городах, расположенных 

в северных широтах, при температурах ниже -30оС и наличии 

высокой влажности воздуха. Капельки водяного пара превра-

щаются в мельчайшие кристаллики льда (размером 5-10 мкм) 

и впитывают загрязнители. Образуется белый густой туман, 

при таком тумане дышать практически невозможно. Образо-

ванию высокой влажности в атмосфере способствуют аварии 

на теплотрассах, незамерзающие водохранилища из-за 

сброса недостаточно охлажденных промышленных сточных 

вод, которые при такой температуре постоянно парят. 

Фотохимический или Лос-Анжелесский смог не менее 

опасен, чем лондонский. Он образуется в районах с сухим и 

жарким климатом при интенсивном воздействии солнечной 

радиации. Основными первичными загрязнителями этого 
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смога являются оксиды азота и углеводороды (автотранс-

порт, ТЭС, промышленность). При безветрии в атмосфере 

происходят сложные реакции с образованием новых загряз-

нителей – фотооксидантов (органические перекиси, нитраты, 

тропосферный озон и др.), которые раздражают слизистые 

оболочки желудочно-кишечного тракта, лёгких, бронхов, ор-

ганов зрения. 

Антропогенные выбросы загрязняющих веществ в боль-

ших концентрациях в течение длительного времени наносят 

большой вред не только человеку, но и отрицательно влияют 

на животных, птиц, состояние растений и экосистем в целом. 

В экологической литературе описаны случаи массового 

отравления диких животных, птиц, насекомых при выбросах 

веществ большой концентрации [131]. 

В глобальном плане, условия возникновения фотохими-

ческого смога можно учитывать еще при планировании бу-

дущего населенного пункта. На территории Российской Фе-

дерации и некоторых соседних стран есть города, располо-

женные на рельефе, ограничивающем ветер и рассеивание 

вредных веществ. Хорошим примером служит Новокуз-

нецк, где имеются большие промышленные предприятия, 

но город окружен горами с трех сторон и не подвергается 

достаточной «вентиляции». В безветренную погоду здесь 

практически всегда образуется смог [140]. 

В уже имеющихся условиях важно стремиться к сокра-

щению выбросов отравляющих веществ в атмосферу. Прак-

тическими шагами для достижения этого могут стать разра-

ботка и установка эффективных фильтрующих систем на 

предприятиях. В более глобальном плане возможно измене-

ние технологии производства. 

Внедрение общественного и личного транспорта на 

электрической тяге является одним из важнейших шагов в 

борьбе с фотохимическим смогом. Отсутствие выхлопных 
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газов серьезно ослабит химическую «базу» для образования 

вредного тумана. 

Еще одним мероприятием по повышению качества 

жизни на территориях, подверженных смогу, может стать 

создание естественной вентиляции. Это связано с серьез-

ными работами по профилированию рельефа и созданию 

выемок в горных массивах [140]. 

На практике из вышеперечисленных методов, широко 

внедряются лишь фильтровальные сооружения на промыш-

ленных предприятиях. Более масштабные шаги, наподобие 

строительства инфраструктуры под электрический обще-

ственный транспорт, и, тем более, создания «вентиляцион-

ных трактов» в рельефе местности, требуют серьезного фи-

нансирования. А с этим практически всегда – большая про-

блема. 

 

 

3.10 Глобальные экологические проблемы                       

кислотных осадков 

 

Одной из важнейших экологических проблем, с кото-

рой связано закисление природной среды, являются кислот-

ные дожди. Основными источниками кислотных дождей яв-

ляются промышленные выбросы диоксида серы и оксидов 

азота, которые, соединяясь с атмосферной влагой, образуют 

серную и азотную кислоту [131]. 

Кислотные дожди – это атмосферные осадки, pH кото-

рых ниже чем 5,5. Закисление осадков происходит вслед-

ствие попадания в атмосферу оксидов серы и азота. Источ-

ники оксида серы в основном связаны с процессами сгора-

ния каменного угля, нефти и природного газа, содержащих 

в своем составе сераорганические соединения. Часть оксида 

серы в результате фотохимического окисления в атмосфере 

https://militaryarms.ru/ugrozy-dlya-zhizni-na-planete/kislotnye-dozhdi/#h2_6
https://militaryarms.ru/ugrozy-dlya-zhizni-na-planete/kislotnye-dozhdi/#h2_6
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превращается в серный ангидрид, образующий с атмосфер-

ной влагой серную кислоту. 

Важным источником оксида серы является цветная ме-

таллургия: производство меди, никеля, кобальта, цинка и 

других металлов включает стадию обжига сульфидов. Ок-

сиды азота – предшественники азотной кислоты – попадают 

в атмосферу главным образом в составе дымовых газов кот-

лов тепловых электростанций и выхлопов двигателей внут-

реннего сгорания. При высоких температурах, развиваю-

щихся в этих устройствах, азот воздуха частично окисля-

ется, давая смесь моно- и диоксида азота. 

Кислотные осадки (их pH иногда достигает 2,5) губи-

тельно действуют на биоту, технические сооружения, про-

изведения искусства. Твердо установлено, что под дей-

ствием кислотных дождей и снегов сильно понизился водо-

родный показатель тысяч озер Европы и Северной Аме-

рики, а это, в свою очередь, привело к резкому обеднению 

их фауны и гибели многих видов организмов. Кислотные 

осадки вызывают деградацию лесов. При понижении pH 

резко усиливается эрозия почвы и увеличивается подвиж-

ность токсичных металлов. 

Кислотные дожди способствуют [131]: 

− выщелачиванию из почв токсичных металлов – сви-

нец, кадмий, алюминий и др., растворяют их, а в послед-

ствии они усваиваются живыми организмами, передаются 

по пищевой цепи и негативно на них воздействуют. Раство-

рённые загрязнители легко проникают в подземные и по-

верхностные воды. 

− воздействию на почвенные организмы, замедляют их 

активность, почвообразовательные процессы разложения и 

минерализации детрита. 
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− закислению пресных вод. Повышение кислотности 

влияет на популяции различных видов рыб, приводит к ги-

бели фитопланктона, различных видов водорослей и других 

его обитателей. 

− разрушению предметов, конструкций из металла (в 

городах коррозия металла в десятки раз быстрее происхо-

дит, чем в сельской местности), также они воздействуют на 

здания, сооружения, памятники архитектуры. Памятники и 

здания простоявшие сотни и даже тысячи лет, сейчас разру-

шаются и рассыпаются в крошево. 

Среди глобальных экологических проблем, вызванных 

кислотными осадками, могут быть [117]: 

1. Изменения в экосистеме водоемов, приведшие к ги-

бели животного и растительного мира. Такими источни-

ками невозможно будет пользоваться для питья, ведь тяже-

лые металлы будут многократно превышать нормы; 

2. Повреждение корней и листьев, приведет к уничто-

жению защиты от холодов и болезней. Особенно это каса-

ется хвойных деревьев в лютые морозы; 

3. Загрязнения грунта токсинами. Растительный мир, 

находящийся на зараженных участках почвы, непременно 

ослабеет или погибнет. Вредоносные элементы будут по-

ступать вместе с полезными веществами, которых будет 

оставаться все меньше и меньше. 

Борьба с кислотными дождями на локальном уровне по-

чти бесполезна. Чтобы ситуация изменилась в лучшую сто-

рону необходимо предпринимать комплексные меры. А они 

возможны лишь при одновременных и согласованных дей-

ствиях многих стран. Академическая наука пытается найти 

новые очистительные системы для минимизирования вы-

бросов вредных веществ в атмосферу, однако, процентная 

составляющая кислотных осадков пока лишь растет [117]. 
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Кислотные дожди выпадают во всех промышленных 

районах мира и воздействуют в целом на экосистемы. Нару-

шают восковой покров листьев, что делает их уязвимыми 

для насекомых, грибов и других патогенных организмов 

[131]. 

 

 

3.11 Загрязнение природной среды отходами 

 

Одной из наиболее острых экологических проблем в 

настоящее время является загрязнение окружающей при-

родной среды отходами производства и потребления и в 

первую очередь опасными отходами. Сконцентрированные 

в отвалах, хвостохранилищах, терриконах, несанкциониро-

ванных свалках отходы являются источником загрязнения 

атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, 

почв и растительности. Все отходы подразделяют на быто-

вые и промышленные (производственные). 

Основная причина загрязнения биосферы – это ресур-

соемкие и загрязняющие технологии переработки и исполь-

зования сырья, которые приводят к огромному накоплению 

отходов и к необходимости их утилизации. 

Отходы – это продукты, которые образуются в процессе 

преобразования вещества и энергии при производственной 

и бытовой деятельности людей, но не являются ее целью и 

не обладают полноценными потребительскими свойствами 

[60]. 

Сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах, 

терриконах, несанкционированных свалках отходы явля-

ются источником загрязнения атмосферного воздуха, под-

земных и поверхностных вод, почв и растительности. Все 

отходы подразделяют [74]: 

1. Отходы потребления (или бытовые); 

2. Отходы производства (или промышленные). 

https://oblasti-ekologii.ru/ecology/ponyatie-o-biosfere/stroenie-biosfery
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/zagraznenie-litosfery/problema-nakoplenia-pererabotki-i-utilizacii-othodov
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/zagraznenie-litosfery/problema-nakoplenia-pererabotki-i-utilizacii-othodov
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/vidy-vozdejstvia-na-prirodnuyu-sredu/osnovnye-zagryaznaushie-veshestva
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/zagryaznenie-gidrosfery
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/zagryaznenie-gidrosfery
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/zagraznenie-litosfery
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Бытовые отходы (отходы потребления) могут нахо-

диться как в твердом, так и в жидком, а реже – в газообраз-

ном состоянии. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) – остатки, которые мы 

выбрасываем из домов, учреждений, офисов и обычно назы-

ваем мусором (пищевые отбросы, пластмасса, бумага, 

стекло, кожа и др.). 

Жидкие – представлены в основном хозяйственно-бы-

товыми сточными водами, газообразные – выбросами раз-

личных газов. 

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве про-

дукции или выполнении работ и утратившие полностью или 

частично исходные потребительские свойства. Они бы-

вают: 

1. Твёрдыми (отходы металлов, пластмасс, древесина и 

т. д.); 

2. Жидкими (производственные сточные воды, отрабо-

танные органические растворители и т. д.); 

3. Газообразными (выбросы промышленных печей, ав-

тотранспорта и т.д.). 

Наибольшее количество промышленных отходов обра-

зуют угольная промышленность, предприятия черной и 

цветной металлургии, тепловые электростанции, промыш-

ленность строительных материалов [74]. 

Основные виды отходов [29]: 

− остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, обра-

зованные при производстве, которые полностью или ча-

стично потеряли выходные потребительские свойства (от-

ходы производства); 

− вскрышные и сопутствующие горные породы, добы-

ваемые в процессе разработки месторождений полезных ис-

копаемых; 
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− остаточные продукты сельскохозяйственного произ-

водства; 

− бракованная и некондиционное продукция или про-

дукция, загрязненная опасными веществами и поэтому не-

пригодна к использованию; 

− неидентифицированная продукция, применение или 

употребление которой может повлечь непредсказуемые по-

следствия (минеральные удобрения, ядохимикаты и др.); 

− испорченные (поврежденные), физически или мо-

рально изношены изделия, утратившие свои потребитель-

ские свойства (отходы потребления); 

− остатки продуктов питания, бытовых вещей, упако-

вочных материалов и т.д. (бытовые отходы); 

− осадки очистных промышленных сооружений, со-

оружений коммунальных и других служб; 

− остатки от фармацевтической промышленности, ап-

течного дела, медицинского и ветеринарного обслужива-

ния; 

− материальные объекты, радиоактивное загрязнение 

которых превышает установленные нормативы (радиоак-

тивные отходы). 

Особую группу составляют так называемые опасные 

отходы, которые создают или могут создать значительную 

опасность для природной среды и здоровья человека и по-

этому требуют специальных методов обращения с ними. 

Под опасными отходами понимают отходы, содержа-

щие в своем составе вещества, которые обладают одним из 

опасных свойств (токсичностью, взрывчатостью, инфекци-

онностью, пожароопасностью и т.д.) и присутствуют в ко-

личестве, опасном для здоровья людей и окружающей при-

родной среды. 

Наибольшую угрозу для человека и всей биоты пред-

ставляют опасные отходы, содержащие химические веще-

ства I и II классов токсичности (в их составе присутствуют 
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радиоактивные изотопы, диоксины, пестициды и некоторые 

другие вещества). 

Радиоактивные отходы – твердые, жидкие или газооб-

разные продукты ядерной энергетики, военных произ-

водств, других отраслей промышленности и систем здраво-

охранения, содержащие радиоактивные изотопы в концен-

трации, превышающей утвержденные нормы. 

Радиоактивные элементы, например стронций-90, пере-

двигаясь по пищевым (трофическим) цепям, вызывают 

стойкие нарушения жизненных функций, вплоть до гибели 

клеток и всего организма. Некоторые из радионуклидов мо-

гут сохранять смертоносную токсичность в течение 10 – 100 

млн лет. Очевидно, что проблема радиоактивных отходов со 

временем будет еще более острой и актуальной [151]. 

Если нет раздельного сбора отходов, на полигоны под 

видом малоопасных отходов вместе с пищевыми отходами, 

бумагой, стеклом и металлом вывозят лекарства с просро-

ченным сроком годности, разбитые термометры и люминес-

центные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков и 

красок, автопокрышки и др. В результате в атмосферу по-

стоянно попадают фильтраты из тела свалки, а также газо-

образные продукты распада твердых бытовых отходов: ме-

тан, аммиак и т.д. (одна разбитая люминесцентная лампа 

средней длины выбрасывает в воздух около 50 м3 ядовитого 

ртутных паров) [88]. 

При сжигании 1 т ТБО на мусоросжигательном заводе 

образуется от 4 до 8 тыс м3 газов, содержащих оксиды азота 

и серы, тяжелые металлы, соединения группы диоксинов. 

Диоксины (стойкие органические загрязнители) является 

наиболее токсичными химическими соединениями, устой-

чивыми к разложению, которые переносятся на большие 

расстояния с воздухом и водой и затем аккумулируются в 

тканях живых существ. А в сточных водах этих заводов, 
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кроме тяжелых металлов, содержащихся сульфаты, нит-

раты, нитриты, нефтепродукты и тому подобное. 

Органическое вещество, содержащееся в ТБО, является 

благоприятной средой для развития патогенной микро-

флоры, яиц гельминтов (аскариды, анкилостомиды, ост-

рицы), а также выплода мух и грызунов. В отходах может 

присутствовать палочка брюшного тифа, паратифа, тубер-

кулеза и сибирской язвы. Также содержится группа сапро-

фитной флоры, представленная мезофилла и термофилы, 

участвующих в расписании органического вещества отхо-

дов. 

Свалки – это не только эпидемиологическая опасность, 

они также неизбежно становятся мощными источниками 

биологического загрязнения. Происходит это потому, что 

анаэробный разложение органических отходов сопровож-

дается образованием взрывоопасного биогаза, который со-

держит метан, азот, диоксид углерода, водород и сероводо-

род [137]. 

Таким образом, очевидно, что городская свалка ТБО, 

кроме отчуждения значительных земельных площадей, яв-

ляются источником загрязнения окружающей среды очень 

токсичными элементами, которые не могут быть включены 

в природных круговоротов веществ. Двигаясь трофиче-

скими цепями, эти элементы попадают в организм человека, 

нанося ей необратимых изменений. Так, цинк, кадмий, сви-

нец и ртуть влияют на проницаемость клеточных мембран, 

изменяют структуру белков, образуют комплексы с фосфо-

липидами. Кадмий вызывает болезни почек, остеомаляцию, 

анемию, осуществляет мутагенное и канцерогенное дей-

ствие, медь – пневмонию и гепатиты. В результате действия 

свинца происходит повреждение центральной нервной си-

стемы, печени, почек, мозга, половых органов, а ртуть вы-

зывает появление интоксикации, паралича и психической 

неполноценности младенцев.  
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3.12 Глобальная энергетическая проблема 

 

Энергетика служит основой любых процессов во всех 

отраслях народного хозяйства, главным условием создания 

материальных благ, повышения уровня жизни людей. С 

каждым годом на земле уменьшается запас природных ис-

копаемых, используемых в качестве топлива на электро-

станциях.  

Проблемная ситуация в том, что основные на сегодняш-

ний день источники энергии не возобновляемы, современ-

ная энергетика приносит заметный ущерб экологической 

обстановке в мире, а дефицит источников энергии вынуж-

дает государства развязывать военные конфликты за ре-

сурсы [106]. 

Глобальная энергетическая проблема – это проблема 

обеспечения человечества топливом и энергией в настоящее 

время и в обозримом будущем. Наиболее значимыми при-

чинами появления глобальной энергетической проблемы: 

неравномерность залегания минеральных ресурсов на тер-

ритории земного шара; неравномерность и рост их потреб-

ления различными государствами; неполная выработка ре-

сурсов первичного сырья; отсутствие и малоэффективная 

вторичная переработка минеральных ресурсов. Ко всем пе-

речисленным причинам можно добавить ещё одну, находя-

щуюся в области экономической политики. Речь идет о гло-

бальной конкуренции за топливно-энергетические ресурсы, 

за их раздел и передел между гигантскими топливными кор-

порациями. Наращивание добычи топливно-энергетиче-

ских ресурсов повлекло за собой серьезное ухудшение эко-

логической ситуации (расширение открытой добычи полез-

ных ископаемых, добыча на шельфе и др.) [32].  

Большинство экспертов приходят к выводу, что реше-

ние проблемы удовлетворения растущих потребностей че-
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ловечества в энергии по приемлемым ценам и при мини-

мальном ущербе окружающей среде в любом из прогнози-

руемых вариантов развития энергетики лежит на пути реа-

лизации концепций энергосбережения и энергозамещения в 

сочетании с наращиванием объёмов добычи традиционного 

топлива и вовлечением во всё больших масштабах в энерге-

тическое производство вспомогательных, альтернативных 

топливных ресурсов [138].  

Концепция энергосбережения заключается в повыше-

нии эффективности обращения с энергоресурсами на всех 

этапах их жизненного цикла: от поиска – разведки – добычи 

до производства из них электрической и тепловой энергии 

– транспортировки энергии к удалённым потребителям – её 

распределения и, наконец, – потребления.  

Концепция энергозамещения означает постепенный пе-

реход от традиционного топлива (газа, угля, нефти, урана) 

и альтернативных топливных ресурсов к нетрадиционным 

возобновляемым источникам энергии, а также освоение но-

вых технологий получения электрической и тепловой энер-

гии, которые во второй половине столетия могут суще-

ственно изменить облик энергетики, снять или хотя бы 

уменьшить остроту существующих проблем – ресурсных, 

экологических и геополитических[138]. 

Основным путем решения глобальной энергетической 

проблемы является комплекс социально-экономических, 

технико-технологических мер и требует тесного междуна-

родного сотрудничества [138]. 

Энергетический кризис 70-х гг. ускорил развитие и 

внедрение энергосберегающих технологий, под его воздей-

ствием наиболее развитые страны провели масштабную 

структурную перестройку экономики в направлении сниже-

ния доли энергоемких производств. Эти меры позволили в 

значительной степени смягчить последствия энергетиче-

ского кризиса. На современном этапе и еще на долгие годы 
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вперед решение глобальной энергетической проблемы бу-

дет зависеть от степени снижения энергоемкости эконо-

мики, т. е. от расхода энергии на единицу произведенного 

ВВП [157].  

Глобальная энергетическая проблема ‒ это проблема 

обеспечения человечества топливом и энергией. В настоя-

щее время, наиболее развитые страны мира нацелены на до-

стижение максимально возможной энергетической незави-

симости, у менее развитых стран наблюдается усиление 

энергетической зависимости. Возрастающий спрос требует 

перераспределения существующих энергетических поста-

вок, увеличения производства энергии и развития альтерна-

тивных источников энергии [32]. 

К альтернативным источникам энергии относятся: 

энергия солнца, ветра, воды, термоядерного синтеза и др. 

Солнце является практически неисчерпаемым источником 

тепловой энергии. Использование солнечной энергии явля-

ется наиболее дешевым и простым путем решения некото-

рых энергетических проблем. В некоторых странах, исполь-

зуя энергию Солнца, частично решается проблема обеспе-

чения жилых домов тепловой энергией и горячим водоснаб-

жением. Преобразование солнечной энергии в электриче-

скую, где требуется небольшое количество последней, 

нашло своё применение в калькуляторах, телефонах и т. д. 

Широко ведутся работы по использованию энергии ветра в 

Канаде, Швеции, Германии и других странах. Кроме неис-

черпаемости ресурса и высокой экологичности производ-

ства, к достоинствам ветровых турбин относится относи-

тельно невысокая стоимость получаемой на них энергии 

(примерно в 2–3 раза ниже, чем на ТЭС и АЭС). В настоя-

щее время имеются турбины, позволяющие получать энер-

гию, используя естественное течение рек, без строительства 

плотин. Такие турбины легко монтируются на реках и при 
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необходимости перемещаются в другие места. Стоит заме-

тить, что стоимость энергии, получаемой на таких установ-

ках, заметно выше, чем на крупных ГЭС, ТЭС или АЭС, но 

достаточно высокая экологичность заставляет задуматься о 

более широком применении таких установок в связи с тяже-

лой экологической ситуацией на нашей планете. 

Энергетические и экологические проблемы заставляют 

человечество задуматься о возобновляемых источниках 

энергии. Аспектами, привлекающими внимание к возобнов-

ляемым источникам энергии, являются охрана окружающей 

среды и забота о здоровье человека. 

Экологические проблемы все больше определяют пер-

спективы дальнейшего развития общества. Техногенная де-

ятельность человека стала уже опасной для экосистемы 

Земли и инициирует механизмы деструктивного характера 

на региональном и глобальном уровнях. 

Основными составляющими стратегии, определяю-

щими императивы экологической безопасности, являются 

[79]: 

1. Экологическое совершенствование энергетических 

технологий на действующих и новых производствах, обес-

печивающих экологически безопасное использование энер-

гоносителей, уменьшение объемов вредных выбросов; 

2. Активное вовлечение в топливно-энергетический 

баланс возобновляемых, наиболее чистых источников энер-

гии; 

3. Утилизация, переработка и рециркуляция промыш-

ленных и бытовых отходов в качестве дешевого сырья для 

производства товаров, что снизит поступление вредных ве-

ществ в окружающую среду; 

4. Создание единых унифицированных стандартов в 

области энергетики, определяющих нормативно-техниче-

ские и правовые меры экологической защиты регионов пла-

неты. 
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Проблема энергобезопасности приобрела особую 

остроту в связи с процессами глобализации мировой эконо-

мики, негативными воздействиями систем энергетики на 

окружающую среду, а также истощением традиционных 

энергоресурсов планеты. Все эти факторы представляют 

угрозу устойчивому развитию цивилизации [79]. 

В арсенале энергетики имеется большой набор первич-

ных природных источников энергии. 

Для предотвращения «энергетических» конфликтов и 

обеспечения энергобезопасности мирового сообщества в 

интересах настоящего и будущих поколений неизбежен пе-

реход от энергетической независимости стран к энергетиче-

ской взаимозависимости и сотрудничеству. 

Расширяется международное сотрудничество стран-ли-

деров ядерной энергетики. В ближайшей перспективе во 

многих странах реализуются программы строительства 

АЭС нового поколения, в среднесрочной перспективе будет 

сформирована глобальная ядерная Программа, предотвра-

щающая распространение ядерного оружия и сохраняющая 

доступ развивающихся стран к ядерным технологиям. Раз-

витие мировой атомной отрасли будет способствовать 

укреплению глобальной энергобезопасности.  

 

 

3.13 Глобальные экологические проблемы:                         

глобальное потепление, изменение климата 

 

Изменение климата – это вызываемые деятельностью 

человека наблюдаемые и прогнозируемые долгосрочные 

изменения средних климатических показателей, а также из-

менчивость климата, включая такие аномалии как засухи, 

сильные штормы и наводнения. 

Климат изменяется, и это происходит прямо сейчас. 

Речь идет не об отдаленном явлении, которое будет иметь 

http://www.un.org/russian/news/focus.asp?cr=climate
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место когда-нибудь в будущем, и не только о повышении 

температуры. Ожидается, что в некоторых частях света го-

довой уровень осадков в долгосрочной перспективе сни-

зится, в то время как в других регионах колебания уровня 

осадков и температуры заметно отразятся на вегетационном 

периоде некоторых растений. В других местах годовое ко-

личество осадков может остаться прежним, но выпадать 

они могут с большими интервалами, в виде гораздо более 

сильных и кратковременных ливней, вызывающих усиле-

ние засух и наводнений. Может возрасти интенсивность 

сильных штормов и их разновидности — ураганов. Потен-

циальные последствия изменения климата разнообразны и 

обширны, поэтому предупреждение этих последствий стало 

первоочередной темой в глобальной повестке дня для раз-

вития [64]. 

Хотя климат Земли колебался и раньше, в последние 

100 лет это происходит несравненно чаще. При этом сред-

няя приземная температура возросла примерно на 0,6–0,7oС 

(1,2–1,4oF). Может показаться, что это не так много, но с тех 

пор как климат стал «нелинейной» динамической системой, 

даже незначительные изменения температуры могут стать 

причиной целого ряда каскадных последствий (ученые из 

Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) постоянно пытаются смоделировать эти 

изменения, чтобы дать прогноз в отношении климата в бу-

дущем). Согласно данным инструментальных наблюдений 

(ведущимся с 1850 года), восемь наиболее теплых лет были 

зафиксированы в период с 1998 года, а самым теплым был 

2005 год [64]. 

Это происходит в результате деятельности человека. 

Использование нами таких видов топлива, как нефть, уголь 

и газ, а также вырубка лесов привело к значительному уве-

личению содержания в земной атмосфере углекислого газа 

(CO2), а также других парниковых газов. Эти парниковые 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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газы создают эффект удержания тепла (отсюда название), 

не позволяя ему уходить в атмосферу. В связи с тем, что 

парниковый эффект — это естественное природное явле-

ние, мы назвали его «неконтролируемым парниковым эф-

фектом», являющимся одной из причин глобального потеп-

ления. Со времени Промышленной революции, произошед-

шей в конце XVIII века, содержание СО2 в атмосфере в ре-

зультате деятельности человека значительно возросло, и на 

сегодняшний оно на таком уровне, который не отмечался по 

крайней мере не протяжении 800 000 лет. 

Изменение климата – одна из определяющих проблем 

XXI столетия. Климатические изменения влияют на воздух, 

которым дышат люди, на воду, которую они пьют, на пищу, 

которую они едят, и даже на то, где они могут жить. Экстре-

мальные погодные явления становятся нормой, температур-

ные рекорды постоянно побиваются, последние три года 

стали наиболее жаркими с момента начала наблюдений за 

погодой [64]. 

Год от года средняя температура Земли растет. В про-

шлом веке она выросла на 0,86 градуса, в XXI веке согласно 

прогнозам рост температуры может достигнуть 6,5 градусов 

– это пессимистичный сценарий. Согласно оптимистич-

ному, он составит 1-3 градуса. На первый взгляд, повыше-

ние средней температуры атмосферы не сильно влияет на 

жизнь человека и не очень заметно для него, и это действи-

тельно так. Проживая в средней полосе, это сложно почув-

ствовать. Однако чем ближе к полюсам – тем очевиднее 

влияние и вред глобального потепления [37].  

На настоящий момент средняя температура на Земле 

порядка 15 градусов. Во время ледникового периода она 

была около 11 градусов. По прогнозам ученых, глобально 

проблему потепления человечество ощутит на себе, когда 

средняя температура атмосферы превысит 17 градусов по 

Цельсию. 
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Во всем мире специалисты выделяют множество при-

чин, из-за которых возникает глобальное потепление. В 

сущности, их можно обобщить до антропогенных, то есть 

вызванных человеком, и естественных. 

Основной причиной, которая приводит к росту средней 

температуры планеты, можно назвать индустриализацию. 

Рост интенсивности производства, количества заводов, ав-

томобилей, населения планеты влияет на объем выделяе-

мых в атмосферу парниковых газов. Это метан, водяные 

пары, оксид азота, углекислый газ и другие. В результате их 

накопления повышается плотность нижних слоев атмо-

сферы. Парниковые газы пропускают через себя солнечную 

энергию, которая нагревает Землю, но тепло, которое от-

дает уже сама Земля, эти газы задерживают, не выпуская в 

космос. Этот процесс называется парниковым эффектом. 

Впервые он был обнаружен и описан в первой половине 

XIX века. 

Парниковый эффект считается основной причиной гло-

бального потепления, поскольку парниковые газы в той или 

иной форме выделяет практически любое производство. 

Больше всего выбросов приходится на углекислый газ, он 

выделяется в результате сгорания нефтепродуктов, угля, 

природного газа. Транспорт выделяет выхлопные газы. 

Большое количество выбросов попадает в атмосферу после 

обычного сжигания мусора [37]. 

Еще одним фактором увеличения парникового эффекта 

является вырубка лесов и лесные пожары. Все это сокра-

щает количество растений, которые выделяют кислород, 

снижающий плотность парниковых газов в атмосфере. 

Парниковые газы выделяют не только промышленные 

предприятия, но и сельскохозяйственные. Например, 

фермы крупного рогатого скота. Обычные коровники явля-

ются поставщиками еще одного парникового газа – метана. 

Это связано с тем, что жвачный скот поглощает огромное 
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количество растений в день и переваривая его вырабаты-

вают газы. Это называется «метеоризмом жвачных живот-

ных». Метан в доле парниковых газов занимает меньше 

25%, однако влияет сильнее, нежели углекислый газ. 

Еще одним антропогенным фактором роста средней 

температуры Земли является большое количество мелких 

частиц пыли и сажи. Они, находясь в атмосфере, впитывают 

солнечную энергию, нагревая воздух и мешая прогреванию 

поверхности планеты. В случае выпадение они передают 

накопленную в себе температуру земле. Так, например, 

негативное влияние этот эффект оказывает на снега Антарк-

тиды. Теплые частицы пыли и сажи при выпадении нагре-

вают снега и приводят к таянию [37]. 

Изменение климата многократно увеличивает опас-

ность, связанную с инфекционными заболеваниями. Любая 

имеющаяся угроза — от вспышки холеры и распростране-

ния вируса Зика в новые географические регионы до тяже-

лого недоедания вследствие засухи — при этом усилива-

ется. Хотя эти риски хорошо знакомы, их последствия про-

являются чаще и оказываются намного более тяжелыми. 

Вследствие изменения климата может расшириться ареал 

инфекционных заболеваний, особенно если в передаче воз-

будителя участвуют москиты или другие переносчики, и че-

ловечество может встретиться с новыми болезнями. Как 

удалось выяснить, появление вирусов Нипах и Ханта в ка-

честве патогенов человека было связано с экстремальными 

погодными явлениями, которые заставили животных-хо-

зяев покинуть свои экологические ниши и вторгнуться в че-

ловеческие поселения [89]. 

Некоторые ученые предполагают, что на глобальное 

потепление влияют и факторы, к которым человек не имеет 

никакого отношения. Так, вместе с парниковым эффектом 

причиной называют солнечную активность. Однако эта тео-

рия подвергается многочисленной критике. В частности, 



105 

ряд специалистов утверждает, что солнечная активность за 

последние 2000 лет была стабильной и поэтому причина из-

менения средней температуры кроется в чем-то другом. 

Кроме того, если даже солнечная активность действительно 

нагревала атмосферу Земли, то это коснулось бы всех слоев, 

а не только нижнего. 

Еще одной естественной причиной называют вулкани-

ческую деятельность. В результате извержений выделяются 

потоки лавы, которые, контактируя с водой, способствуют 

выбросу большого количества водяных паров. Кроме того, 

в атмосферу попадает вулканический пепел, частицы кото-

рого могут поглощать солнечную энергию и задерживать ее 

в воздухе. 

Вред последствий глобального потепления можно от-

следить уже сейчас. За последние сто лет уровень мирового 

океана поднялся на 20 сантиметров за счет таянья арктиче-

ских льдов. За прошедшие 50 лет их количество сократи-

лось на 13%. За прошлый год от основного массива льдов 

откололось несколько крупных айсбергов. Также из-за гло-

бального потепления аномальная жара в летний период сей-

час захватывает в 100 раз большую площадь, чем 40 лет 

назад. В 80-х годах чрезвычайно жаркое лето было на 0,1% 

поверхности Земли – сейчас уже на 10%. 

Если не предпринимать никаких мер по борьбе с гло-

бальным потеплением, то последствия уже в обозримом бу-

дущем станут намного заметнее. По прогнозам экологов, 

если средняя температура Земли продолжит расти и превы-

сит 17-18 градусов по Цельсию, это приведет к таянию лед-

ников (по некоторым данным, это может произойти в 2100-

ом году), как следствие, поднимется уровень моря, что по-

влечет за собой потопы и другие климатические ката-

строфы. Так, по некоторым прогнозам, в зону затопления 

попадет едва ли не половина всей суши. Изменение уровня 
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воды и кислотности океана изменит флору, сократится ко-

личество видов животных [37]. 

Самая значительная опасность глобального потепления 

– нехватка пресной воды и связанные с этим изменение об-

раза жизни людей, экономия, всевозможные кризисы, видо-

изменение структуры потребления. 

Еще одним последствием такого потепления может 

стать серьезнейший кризис в сельском хозяйстве. Из-за из-

менения климата внутри континентов, привычные виды аг-

ропромышленности на той или иной территории вести бу-

дет уже невозможно. Адаптация отрасли к новым условиям 

потребует длительного времени и огромного количества ре-

сурсов. 

Основным направлением борьбы с глобальным потеп-

лением является попытка ограничить выброс в атмосферу 

парниковых газов. Так крупнейшие экологические органи-

зации, например, «Гринпис» или WWF пропагандируют от-

каз от инвестиций в ископаемое топливо. Также разного 

рода акции проводятся практически в каждой стране, но 

учитывая масштабы проблемы, основные механизмы 

борьбы с ней носят международный характер. 

Так, в рамках рамочной конвенции ООН в 1997 году 

было заключено Киотское соглашение о сокращении вы-

бросов парниковых газов. Его подписали 192 страны мира. 

Некоторые взяли на себя обязательства по сокращению вы-

бросов на конкретный процент. В 2015 году во Франции 

было заключено сменившее Киотское «Парижское соглаше-

ние», его ратифицировали 96 стран. Соглашение также обя-

зывает страны принимать меры по сокращению выбросов 

парниковых газов для ограничения темпов роста средней 

температуры планеты в 2 градуса по Цельсию по сравнению 

с эпохой, предшествующей индустриализации. Соглашение 

обязывает страны перейти к концепции экологической эко-

номики без использования углеродного сырья к 2020 году, 
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снижать выбросы и выделять деньги в климатический фонд. 

Россия соглашение подписала, но не ратифицировала. США 

из него вышли [70]. 

Россия может пострадать от изменения климата силь-

нее, чем другие страны. На территории нашей страны сред-

негодовая температура растёт в два с половиной раза быст-

рее, чем в среднем по миру. Более 60 % российской терри-

тории находится в зоне вечной мерзлоты. Из-за изменения 

климата вечная мерзлота тает, поэтому здания и стратегиче-

ски важная инфраструктура в этих районах быстро разру-

шаются. Кроме того, увеличивается засушливость на боль-

шей части земледельческой зоны России. Здоровью людей 

вредят более частые волны жары и снижение качества воз-

духа из-за лесных пожаров [63]. 

Россия — четвёртая страна в мире по антропогенным 

выбросам парниковых газов, поэтому решить проблему из-

менения климата без нас вряд ли получится. Для этого наша 

страна должна ратифицировать Парижское соглашение по 

климату, реализовать программу по снижению выбросов 

парниковых газов, отказаться от прямых и скрытых субси-

дий в ископаемое топливо, начать переход на возобновляе-

мую энергетику и внедрение энергосберегающих техноло-

гий, принять адекватные меры по сохранению лесов, огра-

ничить использование одноразовой упаковки и наладить пе-

реработку отходов. 

В конце 2018 года Межправительственная группа экс-

пертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала до-

клад, в котором заявила, что решение проблем изменения 

климата нельзя откладывать на потом. Главный вывод – не-

поправимый ущерб планете может быть нанесен уже к 2030 

году. По мнению экспертов, люди дошли до критической 

точки в своем влиянии на планету, поэтому нужны немед-

ленные глобальные изменения во всех сферах жизни обще-

ства [108]. 
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Повышение температуры всего на 2°C приведет к ча-

стым штормам и наводнениям во многих районах – осо-

бенно прибрежных. Засухи станут обычным явлением для 

теплых регионов. Мировой океан станет более кислым – ко-

раллы и многие виды морских животных просто не смогут 

существовать в таких условиях. Начнут разрушаться пище-

вые цепи. Это трагедия не только для дикой природы, но и 

для человека – для более чем полумиллиарда людей рыба, 

которая обитает среди коралловых рифов и питается ими, 

является основным источником белка. 

Если же глобальное потепление достигнет 3°C, про-

изойдет катастрофическое таяние льдов Гренландии и Ан-

тарктиды. Уровень Мирового океана резко повысится, и 

прибрежные районы и государства окажутся под водой. 

Многие виды растений и животных перестанут существо-

вать, начнется массовая миграция людей. 

Глобальное потепление можно остановить, но это будет 

стоить очень дорого и потребует политической воли. По 

словам МГЭИК, недостаточно просто снизить объем выбро-

сов в атмосферу – их нужно прекратить. Для этого потребу-

ется полностью отказаться от сжигания ископаемого топ-

лива, пересмотреть принципы землепользования, сельского 

хозяйства и градостроительства. Нужно будет найти способ 

извлекать из атмосферы излишки парниковых газов. Это 

значит, что глобальную экономику необходимо перевести 

на принципиально новые рабочие механизмы. С другой сто-

роны, стоимость солнечных батарей и ветряных генерато-

ров постепенно уменьшается, и многие государства посте-

пенно переходят на возобновляемую энергетику [108].  
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3.14 Проблема освоения обществом природы:             

природные ресурсы 

 

Ресурсы – это материалы, силы и потоки вещества и 

энергии, которые: а) образуют входные звенья природных 

или хозяйственных циклов, являются их необходимыми 

участниками и, в связи с этим, – носителями функции по-

лезности; б) имеют измеряемое количественное выраже-

ние: массу, объем, плотность, концентрацию, интенсив-

ность, мощность, стоимость; в) при изменениях во времени 

подчиняются фундаментальным законам сохранения [122]. 

Все естественные материальные и энергетические ре-

сурсы, используемые человеком, принято называть природ-

ными ресурсами. При этом часто забывают, что большин-

ство из них являются ресурсами не только для человека, но 

в основном и в первую очередь ресурсами для живой при-

роды. Совокупность живых организмов планеты – биота 

биосферы, будучи ресурсом для себя самой, одновременно 

является важнейшим ресурсом для человечества: она не 

только снабжает нас самыми важными веществами, матери-

алами и энергией, но и обладает мощной средообразующей 

и средорегулирующей функцией [98]. 

Поэтому следует различать [98]: 

− ресурсы биосферы, представленные только возоб-

новляемыми ресурсами веществ, энергии и информации и 

− ресурсы техносферы, в которые кроме заметной ча-

сти ресурсов биосферы, захваченных человеком и вырван-

ных им из биотического круговорота, входят и невозобнов-

ляемые ресурсы, добываемые в основном из недр, находя-

щиеся вне контроля биоты биосферы и которые никаким 

существам, кроме человека, не нужны. 

Объем возобновляемых природных ресурсов, исполь-

зуемых техносферой, определяет ее природоемкость. 
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Классификация ресурсов. Существует несколько клас-

сификаций природных ресурсов: естественная, хозяйствен-

ная и экологическая [22]. 

Естественная классификация основана на разделении 

ресурсов по компонентам природной среды: земельные, ми-

неральные, водные, климатические, атмосферные, расти-

тельные, животного мира и т.п. 

В хозяйственной классификации ведущее значение 

имеет отраслевая принадлежность: ресурсы топливно-энер-

гетического комплекса, металлургии, химической промыш-

ленности, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей 

промышленности и т.д. При этом во многих случаях четко 

разделяются: эксплуатационные и поддерживающие ре-

сурсы; используемые и потенциальные ресурсы; энергети-

ческие и неэнергетические ресурсы. 

С эколого-экономической точки зрения важна класси-

фикация ресурсов по признакам исчерпаемости и возобнов-

ляемости. К практически неисчерпаемым (в пределах вре-

мени существования техносферы) часто относят космиче-

ские (солнечную радиацию, гравитацию) и планетарные 

ресурсы (наличие атмосферы, гидросферы, геотермальной 

энергии, климатические ресурсы). Однако в конкретных 

земных и, тем более, техносферных условиях XXI в. дей-

ствует закон ограниченности (исчерпаемости) всех природ-

ных ресурсов. Потому что человек к XXI в. весьма резко из-

менил планетарный баланс ресурсов антропогенными каче-

ственными изменениями среды (состава и распределения 

воды, состава и спектральной прозрачности атмосферы, 

термического режима геосфер и т.п.). Из-за этого могут 

быть существенно ограничены ресурсы, казавшиеся неис-

черпаемыми [22]. 

Возобновляемые ресурсы – это вещества и силы, кото-

рые создаются на Земле благодаря потоку солнечной энер-
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гии: тепло, атмосферная влага, осадки и пресные воды, те-

чение рек и гидроэнергия, ветры, волны и течения, почва и 

некоторые минералы, все живые организмы, экосистемы, 

биосфера. Наконец, сам человек. Для этих ресурсов суще-

ствуют пределы скорости изъятия и степени исчерпания, 

после превышения которых уже невозможно возобновле-

ние, так как нарушается его естественный режим. Чаще 

всего это относится к численности популяции или биораз-

нообразию экосистемы. Но это может быть отнесено и к 

экосфере в целом [98]. 

Разумеется, исчерпаемы и все невозобновляемые ре-

сурсы. К ним относится подавляющее большинство ископа-

емых: горные материалы, руды, минералы, возникшие в 

геологической истории Земли, а также выпавшие из биоти-

ческого круговорота и погребенные в недрах продукты 

древней биосферы – ископаемое топливо и осадочные кар-

бонаты. В отношении полезных ископаемых значение 

имеют доступность и качество ресурса, а также количе-

ственное соотношение между неизвестными, но предпола-

гаемыми ресурсами (Н), оцененными потенциальными (П), 

реальными разведанными (Р) и эксплуатационными (Э) за-

пасами, причем обычно Н > П > Р > Э [98]. 

В современных условиях часто используют рыночную 

классификацию [98]: 

− ресурсы стратегического назначения, торговля кото-

рыми должна находиться под пристальным вниманием гос-

ударства и общества, поскольку может привести к подрыву 

безопасности государства (в настоящее время это могут 

быть не только урановые руды, но и бесконтрольный вывоз 

древесины, нелегальная торговля икрой, крабами, элит-

ными сортами рыбы и т.д.); 

− ресурсы экспортного значения, обеспечивающие ос-

новные поступления валютных средств (нефть, газ, золото, 

алмазы и др.); 
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− ресурсы внутреннего рынка, обеспечивающие разви-

тие отраслей промышленности и нужды населения (строи-

тельные пески, глины, торф, известковый туф, лес, рыба и 

др.) Использование различных классификаций позволяет 

структурировать знания о природных ресурсах страны, оп-

тимизировать возможности хозяйственного использования, 

выявить наиболее уязвимые группы природных ресурсов. 

Традиционная практическая экономика не хочет брать 

на себя решение задач по сохранению природных систем, 

по воспроизводству и сохранению возобновляемых природ-

ных ресурсов, не имеет экологически разумных ограниче-

ний темпов экономического роста. Экономическая оккупа-

ция природы продолжается с возрастающей скоростью, а 

экономические обоснования крупных проектов все еще 

поддерживают экологически и социально недопустимые 

мероприятия, в результате чего страна несет огромные эко-

номические, социальные и экологические потери. 

Необходим переход к такой модели экономики, при ко-

торой все потребители ресурсов компенсировали бы ущерб, 

наносимый природной среде, экологическим системам и 

здоровью людей. 

Принципы экологической ресурсологии. Соответству-

ющие изменения в экономике ресурсов должны базиро-

ваться на принципах современной ресурсологии [98]: 

1. Неисчерпаемых ресурсов не существует. На Земле 

по отношению к человеческой деятельности действует не-

преложный закон исчерпаемости всех природных ресурсов. 

Даже источники космической энергии – солнечное излуче-

ние и гравитационная (приливная) энергия – могут ока-

заться ограниченными во времени из-за изменения их до-

ступности на Земле под влиянием антропогенных воздей-

ствий. 

2. Исчерпаемость природных ресурсов зависит от 
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уровня их возобновляемости. Объем изъятия ресурсов, пре-

вышающий объем их естественного возобновления, по су-

ществу переводит ресурсы в категорию невозобновляемых. 

Превышение изъятия над возобновлением, даже временное, 

опасно не столько сокращением запасов ресурсов, сколько 

нарушением природных регуляторных механизмов возоб-

новления. 

3. Масштабная эксплуатация невозобновляемых ресур-

сов, особенно ископаемых энергоносителей и руд, может 

сохраняться лишь относительно короткое время, ограни-

ченное их запасами и глобальным экологическим кризисом. 

4. Даровых, бесплатных природных ресурсов не суще-

ствует. Каждый из них – не только вода, почва, биоресурсы 

суши и вод, но и солнечная энергия, сумма температур, ко-

личество осадков, кислород атмосферы, озоновый экран, 

ассимиляционный потенциал экосистем, продукционный 

потенциал биоты и т.п. – обладает абсолютной стоимостью, 

определяемой вкладом в поддержание существования и в 

продукцию биосферы, а следовательно, и в благополучие 

людей. В этом смысле все природные ресурсы равны и 

должны быть включены в систему платности. 

5. Законы природы исключают право собственности на 

ресурсы биосферы. Те из них, которыми распоряжается Ho-

mosapiens, не должны принадлежать отдельным людям, 

группам людей или государствам. Они принадлежат всему 

человечеству в целом, включая все будущие поколения лю-

дей. Поэтому устанавливаемая человеческими законами 

собственность на природные ресурсы всегда относительна 

и никогда не может быть полной. Право собственности на 

природные ресурсы, которое наносит вред природе и через 

нее человеку, должно быть исключено. 

6. Любой используемый человеком возобновляемый 

ресурс должен быть воспроизведен, восстановлен как в ко-

личественном, так и в качественном отношении. Расчеты на 
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естественное возобновление в условиях угнетения функций 

биосферы в большинстве случаев не оправдываются. По-

этому большой и быстро растущий долг человечества по 

возобновлению природных ресурсов – не этическая аб-

стракция, а реальность, имеющая конкретное стоимостное 

выражение и очень высокую процентную ставку. 

7. Принцип трансформации ресурсного капитала 

(«правило Хартвика»): капитал, заключенный в невозоб-

новляемых ресурсах, при их освоении и эксплуатации дол-

жен трансформироваться в равновеликий финансовый или 

иной капитал, принадлежащий государству и направляе-

мый на воспроизводство возобновляемых природных ре-

сурсов. Это в свою очередь требует создания мирового 

рынка природных ресурсов. 

Реализация этих принципов по существу означает при-

менение высокого биосферного экологического налога на 

ресурсы, что влечет за собой подорожание всей ресурсной 

базы экономики и, следовательно [91]: 

а) общее количественное ограничение изъятия ресур-

сов; 

б) необходимость более глубокой разработки место-

рождений и более полного извлечения полезных компонен-

тов из сырья; 

в) стимулирование всех средств экономии ресурсов в 

процессе производства и потребления; 

г) необходимость замены ресурсов и изыскания новых, 

более экологичных ресурсов; 

д) максимально возможное переключение ресурсной 

базы экономики с невозобновляемых на возобновляемые 

ресурсы. 

В частности, в ближайшее десятилетие человечество 

неизбежно столкнется со значительным подорожанием топ-

ливно- энергетических ресурсов из-за снижения общей 
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сортности и быстро растущей потребности их резервирова-

ния для нужд оргсинтеза. Подорожание коснется и некото-

рых минеральных ресурсов. Это вызовет разветвленную 

цепную реакцию перестройки всех слагаемых экономики в 

русле вынужденной экологизации. 

Истощение природных ресурсов – серьёзная экономи-

ческая проблема. Возникла она по той причине, что ско-

рость потребления ресурсов выше скорости их восстановле-

ния. Обусловлено это увеличением количества людей, а 

также увеличением их потребностей. 

Причины истощения природных ресурсов [115] 

− перенаселение планеты. Больше людей – больше по-

требления ресурсов. 

− загрязнение воды. Приводит к уменьшению объёмов 

питьевой воды и вымиранию многих водных животных. 

− загрязнение воздуха. Приводит к вымиранию многих 

живых организмов. 

− загрязнение почвы. Приводит к угнетению расти-

тельности. 

Истощение ресурсов, их изъятие из природы (пусть 

даже лишь в отдельных регионах) приводит к нарушению 

круговорота веществ в природе. Это, в свою очередь, вызы-

вает ряд друг мелких изменений, в том числе приводит и к 

изменениям в биосфере. На природе такое вмешательство 

сказывается негативно, и ни к чему хорошему не приводит 

[115]: 

− уничтожение целых экосистем. Что связано с загряз-

нением природы или полным уничтожением определённого 

вида природных ресурсов на некоторой территории (к при-

меру, вырубка лесов или осушение болот). 

− деградация почв. Возникает из-за загрязнения почвы 

или изъятия из неё полезных ископаемых. 
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− уничтожение живых организмов. Объясняется мас-

совое вымирание животных загрязнением или уничтоже-

нием экосистем, в которых они обитают. 

− уменьшение плодородности растений, или их полная 

неспособность правильно расти и развиваться. Связано это 

с загрязнением почвы или выработкой земельных ресурсов. 

− нехватка пищи и воды. Многие люди на нашей пла-

нете (преимущественно, в странах третьего мира) уже ощу-

тили на себе эту проблему. А будет лишь хуже. 

Истощение природных ресурсов является важной эко-

логической проблемой. И чтобы избежать катастрофиче-

ских последствий, начинать что-то делать необходимо уже 

сейчас. 

Усилия промышленно развитых стран, предпринявших 

решительные шаги по преодолению ресурсного кризиса 70-

ых годов, привели к активизации геологоразведочных работ 

в отдаленных и труднодоступных районах, ранее исключен-

ных их хозяйственной жизни, внедрению ресурсосберегаю-

щих технологий и методов использования вторичного сы-

рья, снижению материалоемкости продукции, использова-

нию альтернативных источников энергии. Это привело к из-

менению господствовавших ранее мнений о скором исчер-

пании минеральных ресурсов [114]. 

Зачастую увеличение добычи полезных ископаемых ве-

дет к обострению экологических проблем – по оценки уче-

ных только 10% сырья, извлекаемое из недр, превращается 

в готовую продукцию, остальные 90% – это отходы, загряз-

няющие биосферу и уничтожающие естественные ланд-

шафты. Поэтому комплексное и рациональное использова-

ние минеральных ресурсов является одним из важнейших 

направлений экономической политики. 
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3.15 Глобальные экологические проблемы: 

уничтожение лесов 

 

Лес является не просто скоплением деревьев, а сложной 

экосистемой, объединяющей растения, животных, грибы, 

микроорганизмы и воздействующей на климат, состояние 

питьевой воды, чистоту воздуха. Исчезновение лесов явля-

ется мировой экологической проблемой. С уничтожением 

деревьев в системе биогеоценоза нарушается экологическое 

равновесие [30]. 

Древесина сегодня, как и многие тысячи лет назад, оста-

ется важным строительным материалом. Более того, она яв-

ляется незаменимым природным ресурсом в целлюлозно-

бумажной промышленности. Наконец, даже в развитых 

странах многие дома отапливаются не газом или с помощью 

электричества, а за счет сжигания дров. В результате чело-

вечество интенсивно вырубает леса, чем наносит им колос-

сальный ущерб [39]. 

Важно помнить, что лес является огромным природным 

резервуаром, в котором хранится углерод. Если сегодня в 

атмосфере содержится 800 гигатонн углерода, то деревья, 

поглощающие углекислый газ в ходе фотосинтеза, удержи-

вают в себе ещё 550 гигатонн углерода. Соответственно, со-

кращение площади лесных массивов приводит к росту кон-

центрации углекислого газа в атмосфере, и, следовательно, 

к усилению эффекта глобального потепления [39]. 

Леса играют важную роль в защите территорий от их 

заболачивания. Они буквально высасывают лишнюю влагу 

из почвы, предотвращая образование болот. Характерен 

пример Абхазии. В конце XIX века в этом регионе Россий-

ской империи была распространена малярия, распространи-

телем которой были комары, любившие заболоченную 

местность. Для борьбы с болезнью было решено посадить 

множество эвкалиптов, которые за несколько десятилетий 
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осушили болота Абхазии. Вместе с болотами исчезли и ма-

лярийные комары. 

Лесные массивы защищают землю и от опустынивания. 

Правительства многих стран строят лесные полосы на гра-

нице пустынь, тем самым сдерживая их рост. Характерный 

пример – «Зеленая китайская стена» в Китае. Лесные мас-

сивы не только сдерживают эрозию почв, но и снижают ско-

рость ветров [39]. 

Среди основных причин вырубки леса в первую оче-

редь стоит отметить возможность его использования в каче-

стве строительного материала. Также очень часто лесные 

массивы вырубают с целью застройки или использования 

земли под сельскохозяйственные угодья. 

Еще одна причина массовых вырубок – это создание 

пастбищ для сельскохозяйственных животных. Эта про-

блема особенно актуальна в тропических лесах. В среднем 

для выпаса одной коровы потребуется 1 га пастбища, а это 

несколько сотен деревьев [31]. 

Уничтожение лесов вносит примерно четвертую часть 

в процесс создания парникового эффекта на Земле. Многие 

территории, оставшиеся без леса в результате вырубки или 

пожаров, становятся пустыней, так как утрата деревьев при-

водит к тому, что тонкий плодородный слой почвы с легко-

стью вымывается осадками. Опустынивание вызывает 

огромное число экологических беженцев – этнических 

групп, для которых лес являлся главным или единственным 

источником существования. Множество обитателей лесных 

территорий исчезает вместе со своим домом. Разрушаются 

целые экосистемы, уничтожаются растения незаменимых 

видов, используемых для получения лекарств, и многие 

ценные для человечества биоресурсы. Больше миллиона 

биологических видов, живущих в тропических лесах, нахо-

дится под угрозой исчезновения. Эрозия почвы, развиваю-
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щаяся после вырубки, приводит к наводнениям, так как ни-

что не может задержать потоки воды. К потопам приводит 

нарушение уровня подземных вод, так как гибнут корни де-

ревьев, питающиеся ими [30]. 

Одной из главных причин исчезновения лесов являются 

пожары пожары. Среди их причин можно выделить как 

естественные факторы (повышение температуры и отсут-

ствие дождей, случайные удары молнии), так и антропоген-

ные. Считается, что более 92% лесных пожаров происходит 

по вине человек. Пожары не только сокращают площадь 

лесных массивов, но и ведут к значительному выбросу в ат-

мосферу углекислого газа. Часто люди становятся жертвами 

огня, особенно если он подбирается к поселениям в сель-

ской местности. 

Однако и города страдают от лесных пожаров. Если в 

их окрестностях горят леса, то возможно образование 

смога. В результате этого возрастает риск развития заболе-

ваний дыхательной системы человека. Достаточно вспом-

нить ситуацию в Москве в 2010 г., когда из-за смога, вы-

званного лесными пожарами в Подмосковье, резко возросла 

смертность. Если обычно в городе умирало 360-380 человек 

в день, то во время смога этот показатель вырос до 700 че-

ловек в день. Концентрация угарного газа превышала норму 

в 7 раз [30]. 

Проблемы лесов связаны не только с сокращением их 

площадей, но и с истреблением некоторых видов животных. 

Уже вымерли мексиканский медведь гризли, балийский 

тигр, камерунский черный носорог и многие иные виды. 

Ещё большее количество животных находятся под угрозой 

вымирания. Основная угроза для них – это человек, являю-

щийся, пожалуй, самым совершенным хищником на пла-

нете. 
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Браконьерство ведет к сокращению биоразнообразия в 

следствии происходит снижается устойчивость экоси-

стемы. Надо понимать, что экосистемы очень сложно устро-

ены, обладают свойством саморегулирования, и каждый 

вид в них играет определенную роль. Истребление же жи-

вотных нарушает устойчивость экосистемы и может приве-

сти к ее разрушению. Классический пример – отстрел вол-

ков, нападающих на домашний скот. Из-за сокращения чис-

ленности этого хищника резко возрастает численность дру-

гих животных, например, оленей, которые играют роль 

«жертв» волков. В результате олени поглощают весь корм в 

лесу и разрушают кормовую базу для себя и других живот-

ных, после чего в лесу начинается голод. В худшем случае 

начинается сокращение территории леса [30]. 

Люди, отдыхающие в лесу, часто оставляют после себя 

мусор. Однако многие современные материалы очень долго 

не разлагаются. Находясь в лесу, они отравляют его почву, 

что негативно сказывается на экосистеме. В случае про-

мышленных свалок, располагающихся рядом с лесом, эко-

системы лесных массивов деградируют значительно быст-

рее. В результате происходит вымирание отдельных видов 

животных и растений и последующее сокращение площади 

лесных массивов [30]. 

Неконтролируемое уничтожение лесов очень приводит 

к следующим негативным последствиям [31]: 

1. Исчезают некоторые виды флоры и фауны. 

2. Снижается видовое разнообразие. 

3. В атмосфере начинает возрастать количество диок-

сида углерода (про последствия глобального потепления). 

4. Возникают почвенные эрозии, которые приводят к 

образованию пустынь. 

5. В местах с высоким уровнем грунтовых вод начина-

ется заболачивание. 

https://promdevelop.ru/posledstviya-globalnogo-potepleniya/
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Последствия вырубки леса – это проблема, идущая да-

леко вперед. Уничтожение лесных массивов затрагивает 

всю экосистему. Особенно сильно это касается проблемы 

очищения и насыщения воздуха кислородом. 

Для сокращения потребности человека в дереве необхо-

димо внедрение новых технологий. Так, замена бумажного 

документооборота на электронный позволяет уменьшить 

потребность целлюлозно-бумажной промышленности в 

древесине. Также важно развивать экологически чистые ис-

точники энергии и подводить к домам, в том числе в сель-

ской местности, газовое отопление, чтобы они не отаплива-

лись дровами. 

Самый простой способ увеличить площадь лесов – это 

просто посадить их. Правительства многих стран развивают 

программы, связанные с созданием лесных полос, которые 

должны улучшить экологическую ситуацию, в частности, 

снизить концентрацию вредных веществ в воздухе и не до-

пустить опустынивания и заболачивания местности [39]. 

Для борьбы с браконьерством недостаточно введения 

одних только штрафов для недобросовестных охотников. 

Спрос рождает предложение, а потому следует наказывать 

и потребителей продукции, которая продается браконье-

рами. Так, можно запретить хранение и использование шуб, 

сделанных из шкур вымирающих животных (тигров). Па-

раллельно с этим можно развивать производство одежды из 

искусственного меха. Также следует вести просветитель-

ную работу среди населения, ведь часто редких животных 

используют в народной медицине, ошибочно полагая, что 

их органы обладают особой целительной силой. 

Для предотвращения пожаров необходим мониторинг 

леса, ведь пожар проще всего потушить на ранней стадии 

его распространения. Для этого можно использовать как 

космические спутники, так и службу лесников. Считается, 

что одной из причин лесных пожаров в Подмосковье в 2010 
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г. стало расформирование службы лесного хозяйства, в ко-

торой работало порядка 70 тыс. лесников. Также в профи-

лактических целях можно затапливать торфяники, которые 

являются источниками пожаров. Для тушения уже возник-

ших пожаров необходимо использование специальной тех-

ники, в том числе и самолетов и вертолетов, сбрасывающих 

воду в горящие лесные массивы [39]. 

Для того чтобы остановить процесс истребления лесов, 

следует разработать нормы разумного использования ре-

сурсов леса, но, естественно, полностью компенсировать 

нанесенный урон она не сможет. Подход к этой проблеме 

должен быть комплексным и включать в себя такие направ-

ления как [30]: 

1. Сохранение ландшафтов леса и его биологического 

разнообразия;  

2. Ведение равномерного лесопользования без истоще-

ния ресурсов леса;  

3. Обучение населения навыкам бережного отноше-

нию к лесу;  

4. Усиление на уровне государства контроля за сохра-

нением и использованием лесных ресурсов;  

5. Создание систем учета и мониторинга лесов; 

6. Совершенствование лесного законодательства.  

Для того чтобы уменьшить ущерб от вырубки, необхо-

димо [30]: 

1. Увеличивать территории высадки новых лесов. 

2. Расширять уже имеющиеся и создавать новые охра-

няемые территории, лесные заповедники.  

3. Внедрять эффективные меры по предотвращению 

лесных пожаров.  

4. Проводить меры, в том числе профилактические, по 

борьбе с болезнями и вредителями.  

5. Проводить селекцию пород деревьев, стойких к эко-

логическим нагрузкам.  
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6. Охранять леса от деятельности предприятий, зани-

мающихся добычей полезных ископаемых.  

7. Осуществлять борьбу с браконьерами.  

8. Использовать эффективные и наименее вредные ме-

тодики лесоповала.  

9. Минимизировать древесные отходы, разрабатывать 

способы их применения.  

10. Внедрять способы вторичной обработки древесины.  

11. Поощрять экологический туризм.  

Свой вклад в сохранение лесов может внести каждый 

отдельный человек следуя простым правилам: рационально 

и экономно использовать бумажную продукцию; покупать 

переработанную продукцию, в т. ч. бумажную. Она марки-

руется знаком recycled; озеленять территорию около своего 

жилья; замещать вырубленные на дрова деревья новыми са-

женцами; привлекать внимание общественности к про-

блеме уничтожения лесов. 

Леса являются важнейшими экосистемами нашей пла-

неты, которые оказывают существенное влияние на клима-

тические процессы и биологические процессы. Также лес 

играет большую роль и в хозяйственной деятельности чело-

века. В последнее время всё чаще можно услышать опасе-

ния экологов относительно будущего лесных массивов. 

 

 

3.16 Деградация почвы: современное 

состояние проблемы 

 

Одной из современных экологических проблем пла-

неты является деградация земель. Под этим понятием со-

браны все процессы, которые изменяют состояние почвы, 

ухудшают ее функции, что приводит к утрате плодородия . 
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Деградация земель – это процесс, в результате которого 

ухудшается качество почвы, происходящий из-за таких ас-

пектов, как неправильное землепользование, сельское хо-

зяйство и пастбище, городские или промышленные цели. 

Процесс связан с ухудшением физического, биологического 

и химического состояния покрова планеты [50]. 

Актуальность проблема деградации грунта приобрела в 

ХХ веке, когда земледелие и животноводство достигло вы-

сокого развития. Все больше территорий стало отводиться 

под выращивание урожаев и выпаса животных. Этому спо-

собствует вырубка лесов, изменение водных бассейнов рек, 

эксплуатация прибережных зон и др. Если все это будет 

продолжаться в подобном духе, то скоро не останется места 

на земле, пригодного для жизни. Почва не сможет давать 

нам урожаи, исчезнут многие виды растений, что приведет 

к нехватке продовольствия и вымиранию значительной ча-

сти населения планеты, а также погибнут многие виды жи-

вотных и птиц [49]. 

Типов деградации на данный момент существует не-

сколько [49]: 

− опустынивание; 

− засоление; 

− эрозия; 

− загрязнение; 

− заболачивание; 

− истощение земли в результате длительного ее ис-

пользования. 

Причины деградации земель [50]: 

1. Физические факторы, которые изменяют естествен-

ный состав и структуру почвы. Дожди, поверхностный сток, 

наводнения, ветровая эрозия, обработка земли и массовые 

перемещения приводят к потере плодородного верхнего 

слоя, что ухудшает качество почвы. 

https://ecoportal.info/opustynivanie/
https://ecoportal.info/eroziya-pochvy/
https://ecoportal.info/ekologicheskie-problemy-pochvy/
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2. Биологические факторы, которые непосредственно 

зависят от деятельности людей и растений, из-за чего сни-

жается качество земли. Определенные вилы бактерий и 

грибков оказывают сильное влияние на микробную актив-

ность почвы через биохимические реакции. По этой при-

чине снижается урожайность и продуктивная пригодность 

почвы. Человеческая деятельность, например, плохие ме-

тоды ведения сельского хозяйства, может также истощать 

питательные вещества в земле, тем самым снижая ее плодо-

родие. Биологические факторы влияют в основном на сни-

жение ее микробной активности; 

3. Химические факторы. По причине чрезмерной ще-

лочности, кислотности или заболачивания воды происходит 

сокращение питательных веществ в почве. Из-за этого ме-

няются ее химические свойства, которые определяют нали-

чие питательных веществ. Вызвано накоплением соли и вы-

мыванием питательных веществ, которые ухудшают каче-

ство почвы, вызывая нежелательные изменения в основных 

химических компонентах почвы. Эти химические факторы 

обычно приводят к необратимой потере почвенных пита-

тельных веществ и производительности, такой как упрочне-

ние глинистых почв, богатых железом и алюминием, в 

жесткие лотки. 

Все указанные выше физические факторы приводят к 

различным типам эрозии почвы (главным образом, водной 

и ветровой эрозии) и действиям по отслоению почвы, и их 

физические силы в конечном итоге изменяют состав и 

структуру почвы, изнашивая верхний слой почвы, а также 

органическое вещество. В долгосрочной перспективе физи-

ческие силы и процессы выветривания приводят к сниже-

нию плодородия почвы и неблагоприятным изменениям в 

составе/структуре почвы. 
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Кроме того, деградация земель сельскохозяйственного 

назначения непосредственно связано с чрезмерным и непра-

вильным использованием пестицидов и химических удоб-

рений убивают организмы, которые способствуют связыва-

нию почвы. Большинство методов ведения сельского хозяй-

ства непосредственно касаются применения удобрений и 

пестицидов. Нередко это сопровождается их неправильным 

или чрезмерным применением. Результат – уничтожение 

полезных бактерий и других микроорганизмов, которые по-

могают в формировании почвы [50]. 

Причины деградации земель по вине человека [50]: 

1. Вырубка лесов – из-за воздействия на почву минера-

лов путем удаления деревьев и растительного покрова, ко-

торые поддерживают наличие слоев гумуса и подстилки на 

поверхности почвы; 

2. Промышленная и горнодобывающая деятельность – 

за счет загрязнения, уничтожения растительного покрова и 

выпуска в почву множество токсичных химикатов, таких 

как ртуть, отравляя и делая земли непродуктивными для 

любых других целей; 

3. Неправильная практика выращивания – разбивает 

почву на более мелкие частицы, которые увеличивают ско-

рость эрозии; 

4. Урбанизация – денудирует (сносит, переносит) рас-

тительный покров почвы, уплотняет почву во время строи-

тельства и изменяет схему дренажа, покрывает почву 

непроницаемым слоем бетона, который усиливает поверх-

ностный сток, что приводит к большей эрозии верхнего 

слоя почвы; 

5. Перевыпас – разрушает поверхностный раститель-

ный покров и частицы почвы, увеличивая темпы ее эрозии. 

Сложные формы химических веществ удобрения также 

ответственны за денатурирование основных минералов 

почвы, вызывая потери питательных веществ из почвы. 



127 

Следовательно, неправильное или чрезмерное использова-

ние удобрений увеличивает скорость деградации почвы, 

разрушая биологическую активность почвы и накапливая 

токсичность из-за неправильного использования удобре-

ний. 

Все это приводит к тому, что запускаются необратимые 

процессы деградации земель, снижение биоразнообразия 

стимулирует следующий виток деструктивных процессов. 

Формы деградации земель: снижение плодородия 

почвы, неблагоприятные изменения щелочности, кислотно-

сти или солености, экстремальное затопление, использова-

ние токсичных загрязнителей почвы, эрозия и ухудшение ее 

структурного состояния. Эти элементы ежегодно способ-

ствуют значительному снижению качества земли. Чрезмер-

ная ее деградация, таким образом, приводит к немедленным 

и долгосрочным воздействиям, которые приводят к серьез-

ным глобальным экологическим проблемам Основная при-

чина деградации почвы – человеческая деятельность [50]. 

Основным последствием деградации грунта является 

то, что сельскохозяйственные угодья становятся непригод-

ными для выращивания культур и выпаса домашних живот-

ных. В результате сокращается количество продовольствия, 

что, несомненно, приведет к голоду, сначала в отдельных 

регионах, а затем полностью на планете. Также элементы, 

загрязняющие почву, попадают в воду и атмосферу, а это 

приводит к увеличению численности заболеваний, в том 

числе инфекционных, достигающих масштаба эпидемий. 

Все это, голод и болезни, приводят к преждевременной 

смерти и резкому сокращению численности населения [48]. 

В то время как деградация почвы может происходить 

естественным путем, она сильно подвержена антропоген-

ной деятельности. Кроме того, изменение климата в сочета-

нии с деятельностью человека продолжает усугублять де-

градацию почвы. 
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Для сохранения почвы проводятся мероприятия по 

установке средств защиты против эрозии, опустынивания и 

других проблем. Например, требуется контроль вырубки 

лесов и использование почв для возделывания сельскохо-

зяйственных культур. Кроме того, в земледелии применя-

ются технологии севооборотов с размещением полос, нахо-

дящихся под паром. Также создаются участки с многолет-

ними травами, которые восстанавливают землю. Полезной 

является снегозадержка, облесение песков, создание буфер-

ных зон –лесополос [48]. 

Конечно, сохранение почв зависит от людей, которые 

трудятся на земле, выращивая культуры и выпаса живот-

ных. От того, какие технологии они применяют, зависит со-

стояние грунта. Также земля сильно загрязняется промыш-

ленными отходами, поэтому работники индустрии должны 

сокращать количество вредных веществ, которые выбрасы-

ваются в окружающую среду. Каждый человек может бе-

режно относиться к земельным ресурсам и правильно их ис-

пользовать, и тогда проблема деградации почвы будет све-

дена к минимуму [48]. 

Основными направлениями решения проблемы дегра-

дации почв является: сокращение вырубки леса; мелиора-

ция земель; предотвращение их засоления; механизмы об-

работки почвы являются одним из наиболее устойчивых 

способов избежать ухудшения ее качества. 

Все эти меры требуют взвешенного и грамотного реше-

ния со стороны государственных властей разных госу-

дарств. Они затронут не только сельское хозяйство, доля ко-

торого в развитых странах около 1%, но и строительный, 

промышленный комплекс, обеспечивающий в значитель-

ной степени благосостояние граждан. Поэтому такие реше-

ния не вызовут массового одобрения со стороны населения, 

особенно развитых стран. Но они необходимы, чтобы оста-

новить деградацию земель в глобальном масштабе. Одной 
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из современных экологических проблем планеты является 

деградация земель. Под этим понятием собраны все про-

цессы, которые изменяют состояние почвы, ухудшают ее 

функции, что приводит к утрате плодородия [50].  

Для того, чтобы решить проблему деградации земель, 

необходимо объединить усилия максимально большого ко-

личества людей. Прежде всего, предотвращение деградации 

грунта регулируется международным законодательством. В 

каждом государстве есть нормы и правила, которые регули-

руют эксплуатацию земельных ресурсов. 

 

 

3.17 Проблема опустынивания на глобальном уровне 

 

По мере повышения глобальных температур и увеличе-

ния численности населения все большая часть планеты ста-

новится уязвимой для опустынивания – постоянной дегра-

дации земель, которые когда-то были пахотными. 

Хотя термин «опустынивание» толкуют по-разному, 

Опустынивание – это процесс необратимого изменения 

почвы и растительности и снижения биологической продук-

тивности, который в экстремальных случаях может приве-

сти к полному разрушению биосферного потенциала и пре-

вращению территории в пустыню [57]. В общем и целом 

под ним понимают деградацию земель, вызванную челове-

ческой деятельностью, в засушливых районах с низким или 

переменным количеством осадков. На эти засушливые рай-

оны приходится более 40% земной поверхности. 

Опустынивание распространенная проблема деграда-

ции земельных ресурсов. Она состоит в том, что плодород-

ные земли превращаются в пустыни, лишенные влаги и рас-

тительности. В результате такие территории становятся не-

пригодными для жизни людей, а только некоторые виды 
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флоры и фауны смогут приспособиться к жизни в подобных 

условиях [94]. 

По данным Организации Объединенных Наций, дегра-

дация земель происходила на протяжении всей истории, но 

сейчас темпы значительно ускорились. Эта деградация, как 

правило, обусловлена рядом факторов, включая урбаниза-

цию, добычу полезных ископаемых, земледелие и разведе-

ние скота. В ходе этих видов деятельности уничтожаются 

деревья и другая растительность, а посевы истощают пита-

тельные вещества в почве. Также значительную роль играет 

и изменение климата, увеличивая риск засухи. Все это спо-

собствует эрозии почвы и неспособности земли удерживать 

воду или давать жизнь растениям [94]. 

Всего в мире подвержено опустыниванию более 1 млрд. 

га. Практически на всех континентах. Причины и основные 

факторы опустынивания различны. Как правило, к опусты-

ниванию приводит сочетание нескольких факторов, сов-

местное действие которых резко ухудшает экологическую 

ситуацию. 

На территории, подверженной опустыниванию, ухуд-

шается физические свойства почв, гибнет растительность, 

засоляются грунтовые воды, резко падает биологическая 

продуктивность, а следовательно, подрывается и способ-

ность экосистем восстанавливается.  

Данный процесс получил широкое распространение и 

является предметом международной программы «Опусты-

нивание». В докладе ЮНЕП подчеркивается, что опустыни-

вание – это результат длительного исторического процесса, 

в ходе которого неблагоприятные явления природы и дея-

тельность человека, усиливая друг друга, приводят к изме-

нению характеристик природной среды. Один из самых гло-

бальных и быстротечных процессов современности – рас-

ширение опустынивания, падение и, в самых крайних слу-

чаях, полное уничтожение биологического потенциала 
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Земли, что приводит к условиям, аналогичным условиям 

естественной пустыни. 

Процесс опустынивания обычно вызывается совокуп-

ным действием природы и человека. Особенно губительно 

это действие в аридных районах со свойственными им хруп-

кими, легко разрушающимися экосистемами. Уничтожение 

скудной растительности из-за чрезмерного выпаса скота, 

вырубки деревьев и кустарников, распашка земель, мало-

пригодных для земледелия, и другие виды хозяйственной 

деятельности, нарушающей хрупкое равновесие в природе, 

многократно усиливают действие ветровой эрозии, иссуше-

ние верхних слоёв почвы. Резко нарушается водный баланс, 

снижается уровень грунтовых вод, колодцы пересыхают. 

Разрушается структура почв, усиливается их насыщение 

минеральными солями. Вследствие избыточной хозяй-

ственной нагрузки сложно организованные бассейна реч-

ные системы превращаются в примитивно организованные 

пустынные ландшафты [133].  

Среди многих глобальных проблем, пожалуй, проблема 

опустынивания является наименее известной, хотя каждый 

знает, что пустынные территории отличаются чрезвычайно 

жарким климатом, большим дефицитом влаги и довольно 

хрупкой экологической системой. 

В научной литературе и официальных документах опу-

стынивание характеризуется, как последняя стадия про-

цесса медленной деградации окружающей среды в засуш-

ливой зоне и является продуктом сложного взаимодействия 

между социально-экономической системой и природно-ан-

тропогенными факторами.  

Расширение площадей под земледелие, увеличение по-

головья скота и более интенсивное использование есте-

ственных кормов, внедрение Агро индустриальных методов 

в освоении аридных земель привело к резкому нарушению 

эколого-ресурсного баланса на этих территориях. Именно 
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на аридных землях сейчас страдает от нищеты, голода и бо-

лезней население десятков развивающихся стран Африки и 

Азии. По оценке ЮНЕП в мире ежегодные потери только 

орошаемых земель в результате опустынивания составляют 

6 млн. га. Было установлено, что площадь пустынь, создан-

ных человеком, составляет 9, 1 млн. км. Кроме того, около 

3, 5 млрд. га подвержены опустыниванию – эта опасность 

угрожает территории более ста стран мира. Ежегодно около 

21 млн. га переходит в состояние полной деградации, а 6 

млн. га поглощается пустынями. Наиболее высокий уровень 

опустынивания наблюдается в странах Африки, Азии и Ла-

тинской Америки. Особенно опасны и распространены эти 

процессы в развивающихся странах. 

Опустынивание на данный момент является одной из 

самых значимых глобальных проблем человечества. Во 

время распашки полей, частицы плодородного почвенного 

покрова поднимаются в воздух, рассеиваются, сносятся с 

полей потоками воды, осаждаются в новых местах, в гро-

мадных количествах безвозвратно уносятся в Мировой 

океан. Естественный процесс разрушения водой и ветром 

верхнего слоя почвы, смыва и развеивания его частиц мно-

гократно усиливается и ускоряется, когда люди распахи-

вают чересчур много земель. 

Человечество, быстро растущее количественно, стало 

всё более интенсивно проникать в труднодоступные районы 

и вовлекать в сферу своей деятельности природные ре-

сурсы. К настоящему времени под серьёзным антропоген-

ном прессом оказались и аридные территории, составляю-

щие около 30%площади земной суши, которые рассматри-

ваются ныне как последний для людей резерв земель. Уже 

сегодня на эти районы приходится около 80%орошаемых 

земель, 170 млн. га используется под богарное земледелие 

и 3, 6 млрд. га – в качестве пастбищ. Здесь проживает около 

800 млн. человек или почти 20% населения мира [133]. 
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Степень проявления и скорость протекания различных 

процессов опустынивания преимущественно обусловлены 

неправильной хозяйственной деятельностью человека, не 

учитывающей внешние и внутренние взаимосвязи природ-

ных компонентов, регулирующих баланс вещества и энер-

гии в ландшафтах и, в конечном счёте, биологическую про-

дуктивность земель. Конечно, наиболее чувствительны к 

антропогенным нарушениям ландшафты аридных и полуа-

ридных территорий, имеющие довольно хрупкую структуру 

и исторически сложившееся многовековое воздействие на 

них деятельности человека. 

Опустынивание, вызываемое деятельностью человека, 

это лишь определённая часть глубокого социально-эконо-

мического кризиса, охватившего развивающиеся страны. За 

усилением эксплуатации природных ресурсов большинства 

этих стран стоят бывшие метрополии с их разветвленной 

системой транснациональных корпораций [133]. 

Причины приводящие к опустыниванию грунта [95]: 

1. Нехватка водных ресурсов. Засуха может произойти 

из-за аномальной недостаточности атмосферных осадков во 

время повышения температуры воздуха. Дефицит водных 

ресурсов обусловлен удаленностью водоемов, поэтому 

земля получает недостаточное количество влаги; 

2. Климатические изменения. Если температура воз-

духа повысилась, увеличилось испарение влаги, а осадки 

уменьшились, произойдет аридизация климата; 

3. Вырубка деревьев. Если уничтожаются лесные мас-

сивы, грунт становится незащищенным от водной и ветро-

вой эрозии. Также почва будет получать минимальное ко-

личество влаги; 

4. Перепас скота. Территория, где выпасают животных, 

очень быстро теряет растительность, а земля не будет полу-

чать достаточно влаги. В результате изменения экосистемы 

произойдет опустынивание; 
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5. Биологическая гибель. Когда мгновенно исчезает 

флора из-за заражения, например, токсическими и ядови-

тыми веществами, почва поддается сильнейшему истоще-

нию; 

6. Недостаточное дренирование. Это происходит в ре-

зультате нарушения системы дренажа, искусственной или 

естественной; 

7. Засоление грунта. Случается подобная проблема из-

за действия грунтовых вод, нарушения баланса солей в 

сельскохозяйственной деятельности или смены технологий 

обработки земли; 

8. Понижение уровня подземных вод. Если грунтовые 

воды перестали питать землю, то вскоре она утратит плодо-

родие; 

9. Прекращение мелиоративных работ. Если не оро-

шать землю, то от недостатка влаги произойдет опустыни-

вание и др. 

Чем интенсивнее происходит сельскохозяйственная и 

промышленная активность людей, тем быстрее случается 

опустынивание.  

Таким образом, проблема опустынивания – это, прежде 

всего проблема социально-экономическая, а затем уже эко-

логическая. В аридных районах бывшего СССР не наблю-

дается в больших масштабах проявление процессов опусты-

нивания, вызванных антропогенными причинами. Отдель-

ные, локальные проявления этих процессов: усиление вет-

ровой и водной эрозии в районах нового освоения, вторич-

ное засоление почв в орошаемых оазисах и вдоль трасс оро-

сительных каналов, образование очагов подвижных песков 

вблизи некоторых растущих населённых пунктов и вдоль 

транспортных магистралей преодолеваются с помощью раз-

личных технических и агромелиоративных мер. 
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Риск опустынивания присутствует во многих частях 

планеты и охватывает более 100 стран, причем самые тяже-

лые и наиболее уязвимые группы населения страдают силь-

нее всего, поскольку натуральное хозяйство широко рас-

пространено во многих пострадавших регионах [94]. 

Перспектива изменения климата и повышения средних 

температур может еще больше усугубить нынешнюю ситу-

ацию. Согласно одному исследованию, с потеплением сре-

диземноморского региона на 2°C произойдет радикальная 

трансформация, в результате которой весь юг Испании ста-

нет пустыней. Другое недавнее исследование показало, что 

такой же уровень потепления может привести к увеличению 

засушливости или высыханию до 30% поверхности Земли. 

Когда земля становится пустыней, ее способность под-

держивать окружающие популяции людей и животных 

резко падает: становится невозможно выращивать про-

дукты питания и добывать воду, меняется среда обитания. 

Это приводит к ряду проблем со здоровьем человека, начи-

ная недоеданием и заканчивая респираторными заболевани-

ями, вызванными запыленным воздухом [94]. 

 
 

3.18 Глобальные проблема дефицита пресной воды 

 

Вода является важнейшим ресурсом для поддержания 

жизни и источником всего живого на Земле, но её неравно-

мерное распределение на континентах не раз становилось 

причиной кризисов и социальных катастроф. Дефицит прес-

ной питьевой воды в мире знаком человечеству с древней-

ших времён, и с последнего десятилетия двадцатого века он 

постоянно рассматривается как одна из глобальных про-

блем современности. При этом, по мере роста населения 

нашей планеты, значительно увеличивались масштабы во-
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допотребления, и, соответственно, вододефицита, что в по-

следствии стало приводить к ухудшающимся условиям 

жизни и замедлило экономическое развитие стран, испыты-

вающих дефицит [53]. 

Сегодня население планеты растёт стремительными 

темпами, и потребность в пресной питьевой воде только 

возрастает. По данным счётчика www.countrymeters.com, 

население Земли на достигает приблизительно 8 миллиар-

дов человек, а ежегодный прирост составляет примерно 83 

миллионов человек. Данные указывают на ежегодный при-

рост потребности в пресной воде в объёме 64 млн кубомет-

ров. Следует заметить, что за период времени, когда насе-

ление планеты выросло в три раза, использование пресной 

воды возросло в 17 раз. Причём, по некоторым прогнозам, 

через 20 лет оно может увеличиться ещё втрое. 

В сложившихся условиях установлено, что уже каждый 

шестой человек на планете испытывает нехватку пресной 

питьевой воды. И ситуация по мере развития урбанизации, 

роста населения, увеличения промышленных потребностей 

в воде и ускорения глобальных изменений климата, веду-

щих к опустыниванию и снижению водообеспеченности, 

будет только усугубляться. Недостаток воды вскоре может 

привести к развитию и усугублению уже существующих 

глобальных проблем. А когда дефицит перейдёт определён-

ный рубеж и человечество наконец поймёт всю ценность 

пресных ресурсов, можно ожидать политической неста-

бильности, вооружённых конфликтов и дальнейшего воз-

растания количества проблем в развитии экономик стран 

мира [53]. 

По статистике, практически пятая часть населения мира 

живёт в районах, в которых наблюдается острая нехватка 

питьевой воды. Помимо этого, одна четверть населения жи-

вёт в развивающихся странах, которые испытывают не-
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хватку в связи с отсутствием инфраструктуры, необходи-

мой для забора воды из водоносных пластов и рек. Нехватка 

воды по этим же причинам наблюдается даже в тех районах, 

в которых выпадают обильные атмосферные осадки и име-

ются большие запасы пресной воды. 

Проблема нехватки водных ресурсов – это не естествен-

ный процесс, а результат человеческой деятельности. Од-

ной из главных проблем является проблема загрязнения 

пресной воды, существенно снижающая существующие за-

пасы. Этому способствуют загрязнению промышленные 

выбросы и стоки, смыв удобрений с полей, а также проник-

новение солёной воды в прибрежных зонах в водоносные 

слои из-за откачивания грунтовых вод [53]. 

Причины водного кризиса [112]: 

1. Главные источники пресной воды – это реки, озера и 

болота. Но природное распределение ресурсов, к сожале-

нию, неравномерно по всей территории земного шара. 

Например, Европа это 20% жителей всей планеты, на кото-

рых приходится всего 7% ее запасов. 

2. Количество людей на Земле растет с каждым днем, а 

с ними и потребность в питьевой воде. То есть, если ежегод-

ный прирост людей составляет 84 млн человек, то необхо-

димый прирост водных ресурсов должен быть, как мини-

мум 60 млн кубометров. 

3. Неправильное использование природных ресурсов, 

приводит к их быстротечному расходу (грунтовые воды 

восстанавливаются очень медленно – 1% в год). Также, 

немаловажное значение в этом вопросе занимает загрязне-

ние водных источников (промышленные стоки, выбросы, 

смыв удобрений с полей). К примеру, в Америке 37% рек и 

озер так загрязнены, что в них даже невозможно купаться. 

4. Казалось бы, положительный фактор развития сель-

ского хозяйства по всему миру, также вносит свою негатив-

ную лепту в эту проблему. Потребности этой отросли в воде 
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составляют 85% от общего объема. Поэтому и цена на про-

дукцию, которую орошают искусственно значительно до-

роже. 

5. Одной из глобальных причин является парниковый 

эффект, ведь в атмосферу выбрасывается всё больше газов. 

Климат Земли с каждым годом претерпевает изменения. 

Выпадение снега в странах с жарким климатом, неесте-

ственные морозы в таких странах, как Италия и Испания. 

Это всё следствия перераспределения осадков. 

6. Общее количество воды на нашей планете состав-

ляет 1,5 млрд м3, а пресной из них всего 2,5%. При том, что 

большая ее часть спрятана в ледниках Гренландии и Ан-

тарктиды и под землей. Из-за чего и возникают трудности с 

ее извлечением. 

Необходимые меры по предотвращению кризиса [52]: 

1. Первое, и самое главное, это сохранение того, что 

есть. Необходимо оберегать пресные запасы в водохрани-

лищах. 

2. Нужно повсеместно внедрять технологии по очистки 

и переработке сточных хозяйственных и бытовых вод. 

3. Одним из самых актуальных решений является 

опреснение соленых источников. Тем более, эти технологи 

становятся технически более совершенными и доступными 

в материальном плане. 

4. В хозяйственной отросли действенным методом мо-

жет стать культивирование культур, устойчивых к соленым 

почвам. 

5. Из инновационных методов можно выделить созда-

ние искусственных лесов в засушливых районах, растопка 

ледников и бурение глубинных скважин. А совсем экзоти-

ческие, но вполне осуществимые в будущем – воздействие 

на облака и выделение влаги из тумана. 
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Загрязнение воды – это серьёзная экологическая про-

блема. Ведь вода необходима для существования всех жи-

вых организмов, в том числе и людей. Но её загрязнение де-

лает невозможным использование воды для питья. А суще-

ствующие способы очистки воды отнюдь не являются пана-

цеей, поскольку во многих случаях ничем помочь не могут 

[58]. 

Основные причины загрязнения воды [58]. 

1. Сточные воды. Проще говоря, это та вода, которая 

оказывается в канализации. 

Представляют собой сточные воды смесь отходов жиз-

недеятельности человека, грязи, моющих средств и дожде-

вой воды. В итоге получается грязная и токсичная жид-

кость, которая сливается, как правило, в реки и моря. И ос-

новная проблема заключается в том, что бытовые сточные 

воды содержат различные химические вещества (из-за мо-

ющих средств). Именно они наносят основной урон по жи-

вым водным организмам. 

2. Промышленные отходы. 

Оказываются они в водоёмах по различным причинам. 

Случается так, что промышленные отходы сливаются в 

реки и моря нарочно (это ведь самый простой способ изба-

виться от них, и самый вредоносный). А иногда происходят 

несчастные случаи или утечки, в результате которых от-

ходы оказываются в воде. 

3. Фермерские хозяйства. 

Из-за удобрений, используемых на полях, наносится 

большой ущерб водоёмам. Происходит это потому, что хи-

мические и органические удобрения, находящиеся в верх-

нем слое почвы, смываются дождём в водоёмы (а также по-

падают в подземные воды). Но отказаться от ведения фер-

мерских хозяйств было бы самоубийством, поскольку они 

являются поставщиками пищи. Поэтому с данной пробле-

мой ничего не поделаешь. 
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4. Утечки нефти. 

К сожалению, случаются они слишком часто. По неко-

торым данным, в одной лишь Америке происходит более 10 

тысяч утечек нефти каждый год. И, попадая в водоёмы, 

нефтепродукты оказывают множество неблагоприятных 

воздействий на живые организмы. 

5. Твёрдые отходы. 

В мире существует множество водоёмов, которые слу-

жат в качестве каких-то помоек. Туда сбрасывается различ-

ный мусор, который в большом количестве собирается на 

поверхности водоёмов. Из-за чего препятствует попаданию 

солнечного света, что, в свою очередь, приводит к наруше-

нию многих процессов, происходящих в этих экосистемах. 

6. Тепловое загрязнение. 

Под этим пунктом подразумевается слив в водоёмы 

тёплой воды, которая образуется в результате работы теп-

ловых и атомных электростанций. По своему составу вода 

не представляет никакой опасности, поскольку берётся из 

тех же водоёмов, но её повышенная температура оказывает 

неблагоприятное воздействие. Из-за увеличения темпера-

туры воды ускоряются многие процессы, что приводит к 

различным проблемам. В таких водоёмах наблюдаются мас-

совые вымирания живности и ускоренное зарастание водо-

рослями. 

7. Атмосферные загрязнения. В атмосфере нашей пла-

неты содержится множество загрязняющих веществ. Они 

оказывают вредоносное влияние и на водоёмы. 

Наибольший вред доставляют пепел, сажа, зола и раз-

личные газы. Оказываются они в атмосфере, в основном, из-

за промышленной деятельности людей. А после попадания 

в воду происходят химические реакции, из-за чего образу-

ются концентрированные кислоты. Также продукты про-

мышленной деятельности могут вступать в реакцию с водой 



141 

и в атмосфере, из-за чего идут кислотные дожди, тоже нано-

сящие большой вред водоёмам. 

В мире уже сейчас наблюдается нехватка пресной воды 

(преимущественно, в регионах, находящихся близко к эква-

тору). Загрязнение водоёмов лишь усугубляет положение 

вещей. Всё это грозит нехваткой пресной воды для боль-

шого количества людей. И, как следствие, увеличению ко-

личества смертей от жажды. 

Загрязнение воды является серьёзной проблемой чело-

вечества, но существует множество способов её решения: 

научиться бережней относиться к природным ресурсам, со-

здать более совершенные очищающие воду механизмы, 

внедрить бессточные технологии в промышленности, по-

вторно использовать очищенные сточные воды (в сельском 

хозяйстве, например) и т.д. 

Бороться с этой проблемой вполне можно и нужно. А 

учитывая тот факт, что наука не стоит на месте, можно наде-

яться, что мы увидим результаты этой борьбы. 

 

 

3.19 Проблемы: освоение Мирового океана 

 

Больше 70% поверхности нашей планеты покрыто во-

дой. Объем воды в Мировом океане огромен – 1370 милли-

онов кубических километров. Мировой океан условно раз-

делен континентами на Северный Ледовитый, Индийский, 

Тихий и Атлантический. Океан формирует климат на пла-

нете: течения несут с собой холод или жару, а вода, испаря-

ясь с поверхности Мирового океана, образует облака [59]. 

Проблема Мирового океана – это проблема, включаю-

щая в себя два аспекта: проблема сохранения Мирового оке-

ана и рациональное использование его ресурсов и про-

странств. Мировой океан является хранилищем огромного 
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запаса ресурсов, энергии, первичного сырья для химиче-

ской и фармацевтической промышленности. Исследование 

мирового океана позволит с его помощью со временем за-

менить часть истощающихся ресурсов суши. Его дальней-

шее изучение позволит более эффективно решить ряд гло-

бальных проблем. 

Для изучения мирового океана создаются различные 

программы. Основные цели и задачи таких программ [139]: 

− фундаментальное исследование процессов взаимодей-

ствия океана и атмосферы; 

− исследование природной среды и ресурсного потенци-

ала континентальных шельфов; 

− изучение и мониторинг состояния мирового океана и 

гидрометеорологической обстановки в прилегающих морях 

с целью обеспечения хозяйственной и оборонной деятель-

ности стран; 

− исследование строения и развития земной коры дна 

морей и океанов, прогноз и оценка минеральных ресурсов 

мирового океана; 

− исследование природных и антропогенных чрезвы-

чайных ситуаций в морских акваториях и прибрежных рай-

онах; 

− создание средств и развитие методов обработки гео-

физической информации в реальном масштабе времени; 

− создание современного навигационно-гидрогеографи-

ческого и гидрометеорологического оборудования для 

обеспечения безопасности морской деятельности; 

− мониторинг состояния и загрязнения мирового оке-

ана, в особенности, в прибрежных водах и подготовка соот-

ветствующих рекомендаций. 

Вода в океане составляет 97% всей воды на планете. 

Мировой океан является крупнейшим поставщиком пище-

вых продуктов. Также океан играет огромную роль в под-
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держании жизни на Земле, так как около 70% кислорода, ко-

торый поступает в атмосферу, вырабатывается планктоном 

в процесс фотосинтеза. Сине-зеленые водоросли участвуют 

в очищении воды в процессе ее кругооборота. Океан прини-

мает загрязненные речные и дождевые воды и путем испа-

рения возвращает очищенную воду на континент в виде чи-

стых атмосферных осадков. 

Мировой океан – хранилище огромного количества по-

лезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии и её 

носителей, первичного сырья для химической и фармацев-

тической промышленности. Мировой океан является одним 

из важнейших объектов экологической защиты. Особен-

ность этого объекта экологической защиты состоит в том, 

что течение в морях и океанах быстро относит загрязняю-

щие вещества на большие расстояния от мест их выброса. 

Поэтому проблема охраны чистоты океана носит ярко вы-

раженный международный характер. 

Мировой океан занимает важнейшее место среди объ-

ектов экологической защиты. Его особенность заключается 

в том, что течения морей и океанов быстро разносят загряз-

няющие вещества и мусор на большие расстояния от места 

их сброса. Поэтому проблема загрязнения мирового океана 

занимает особое место в вопросах международного харак-

тера [139]. 

Типы загрязнения Мирового океана [59]: 

− Физическое. Мусор, а в особенности пластик, который 

практически не разлагается – огромная проблема для эколо-

гии океанов. По поверхности Мирового океана дрейфуют 

миллионы тонн пластиковых отходов, причем, по оценкам 

экспертов, 80% этого мусора попало в океан с суши и лишь 

20% было сброшено или смыто с кораблей. Мусор наносит 

вред более чем 250 видам морских животных и птиц и вы-

деляет в воду токсичные вещества; 
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Выброшенный в океан мусор формирует самые настоя-

щие плавучие континенты, самый известный из которых – 

Тихоокеанское мусорное пятно, которое можно разглядеть 

даже с борта МКС. Это гигантское скопление мусора на се-

вере Тихого океана. Площадь пятна, по самым оптимистич-

ным оценкам, составляет не менее 700 тысяч квадратных 

километров. На этом пятне можно было бы разместить две 

Германии. 

− Биологическое. Загрязнение вод Мирового океана чу-

жеродными бактериями и различными микроорганизмами, 

а также органическими отходами неуклонно приводит к 

нарушению хрупкого экологического баланса; 

Химическое. Химическое загрязнение проявляется в из-

менении химических свойств воды за счет увеличения кон-

центрации в ней вредных примесей как неорганической, так 

и органической природы. 

Химикаты и тяжелые металлы используются в самых 

разных видах промышленности. Вместе со сточными во-

дами они попадают в океан, причем в огромных количе-

ствах. Особенно опасна ртуть, которая накапливается в том 

числе и в живых организмах, а также пестициды. Однако не 

только крупные заводы виновны в химическом загрязнении 

океана: немало химикатов попадает в воду и из канализа-

ции, ведь мы постоянно используем синтетические моющие 

вещества; 

− Нефтяное. Нефтяное загрязнение опасно из-за 

пленки, которая образуется при ее разливе, она препят-

ствует свободному газообмену с атмосферой, что отрица-

тельно сказывается на океанской фауне и флоре. 

Нефть и нефтепродукты – основной источник загрязне-

ния Мирового океана. Нефть попадает в воду в результате 

техногенных катастроф, крушений танкеров и бурения 

скважин, но немало нефтепродуктов сбрасывает и обычный 

морской транспорт. Нефтяные разливы приводят к гибели 
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огромного количества морских животных, рыб и птиц, а 

кроме того, они препятствуют нормальному теплообмену 

между слоями воды. 

Большую опасность для океана представляют ката-

строфы танкеров, и еще большую – атомных подлодок. 

Особо опасна зона Средиземного моря, через него проходит 

грузопоток в 250 млн тонн нефти, хотя площадь этого моря 

занимает всего 1% от мирового океана. Также немалую 

опасность представляют военные конфликты. При «Войне в 

Заливе» примерно 2/3 западного побережья Персидского за-

лива было покрыто слоем нефти, вследствие чего погибло 

огромное количество животных и птиц . 

− Тепловое. Отработанная вода, которая сбрасывается в 

океаны электростанциями, локально повышает температуру 

воды, что приводит к массовой гибели существ, не способ-

ных выжить при таких высоких температурах. Это нару-

шает пищевые цепочки и приводит к исчезновению множе-

ства видов животных. В то же время некоторые виды водо-

рослей начинают размножаться слишком активно, резуль-

татом чего становится цветение воды; 

− Радиоактивное. Захоронении радиоактивных отхо-

дов. Океан давно превратился в кладбище радиоактивных 

отходов. По оценкам исследований, сегодня в Мировом оке-

ане находится столько радиоактивных веществ, что их хва-

тило бы на 30 Чернобылей. 

Для того чтобы сохранить мировой океан и предотвра-

тить его дальнейшее загрязнение, необходимо проводить 

комплекс мероприятий, включающий очистку сточных вод 

и водоемов, внедрение оборотного водоснабжения и мало-

отходных технологий. 

Безотходная технология развивается в несколько 

направлениях [59]: 
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− создание бессточных технологических систем и водо-

оборотных циклов на базе существующих внедренных и 

перспективных способов очистки вод; 

− разработка и внедрение принципиально новых про-

цессов получения традиционных видов продукции, которые 

позволяют исключить или сократить технологические ста-

дии, которые дают основное количество жидких отходов за-

грязнителей; 

− разработка и внедрение систем утилизации отходов 

производства и потребления их повторно, что исключает их 

попадание в водную среду. 

ЮНЕСКО предлагает 10 мер по решению проблем ми-

рового океана [51]: 

1. Создать всемирный рынок квот на углеродное за-

грязнение океана как средства получения прямой экономи-

ческой выгоды от принятия мер по защите морской среды 

обитания; 

2. Устранить недостатки в правовом режиме открытого 

моря путём внесения соответствующих изменений в текст 

Конвенции ООН по морскому праву; 

3. Содействовать укреплению экологичной экономики 

в развивающихся странах, расположенных на малых остро-

вах; 

4. Содействовать проведению исследований промыш-

ленного закисления океанов, путей адаптации и смягчения 

его последствий; 

5. Наращивать возможности научного мониторинга 

океанов и прибрежных районов; 

6. Провести реформу и укрепить региональные органи-

зации в области управления океаном; 

7. Содействовать развитию ответственного рыболов-

ства и аквакультуры в контексте экологичной экономики; 
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8. Укрепить нормативно-правовую базу для решения 

проблем, связанных с распространением водных инвазив-

ных биологических видов; 

9. Экологизировать использование пищевых ресурсов 

океана, снизить его кислородное голодание и содействовать 

обеспечению продовольственной безопасности; 

10. Укрепить координацию, согласованность и эффек-

тивность деятельности учреждений системы ООН в реше-

нии проблем мирового океана. 

 

 

3.20 Новые глобальные проблемы: освоение космоса 

 

Освоение космоса – использование космического про-

странства и небесных тел с помощью космических аппара-

тов. Исследования космоса ведутся как с помощью пилоти-

руемых космических полётов, так и с помощью автоматиче-

ских космических аппаратов [132].  

Сформировались два вектора по использованию косми-

ческого пространства: космическое землеведение – нового 

междисциплинарного направления исследований природ-

ной среды с помощью космических средств и космическое 

производство – разработка новых материалов, альтернатив-

ных источников энергии, космических технологий для по-

лучения новых сплавов, выращивания кристаллов, меди-

цинских препаратов, проведения монтажных и сварочных 

работ [75]. Развивая космическую деятельность, необхо-

димо произвести экологическую ориентацию космонав-

тики, так как отсутствие последней может привести к необ-

ратимым последствиям. 

Ближний космос (или околоземное пространство) – га-

зовая оболочка Земли, которая расположена выше призем-

ной атмосферы, и поведение которой определяется прямым 

воздействием солнечного ультрафиолетового излучения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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тогда как на состояние атмосферы влияет главным образом 

поверхность Земли [46]. 

До недавнего времени ученые полагали, что освоение 

ближнего космоса не оказывает почти никакого влияния на 

погоду, климат и другие жизненные условия на Земле. По-

этому не удивительно, что освоение космоса велось без 

оглядки на экологию. Ученых заставило задуматься появле-

ние озоновых дыр. Но, как показывают исследования, про-

блема сохранения озонового слоя составляет лишь малую 

часть гораздо более общей проблемы охраны и рациональ-

ного использования околоземного космического простран-

ства, и, прежде всего той его части, которую образует верх-

няя атмосфера и для которой озон является лишь одной из 

ее компонентов. По относительной силе воздействия на 

верхнюю атмосферу запуск космической ракеты подобен 

взрыву атомной бомбы в приземной атмосфере. 

Космос – среда для человека новая, пока еще не обжи-

тая. Но и здесь возникла извечная проблема засорения 

среды, на этот раз космической. Возникает также проблема 

загрязнения околоземного пространства обломками косми-

ческих аппаратов. Причем различают наблюдаемый и нена-

блюдаемый космический мусор, количество которого неиз-

вестно. Космический мусор появляется в процессе работы 

орбитальных космических аппаратов, их последующей 

преднамеренной ликвидации. Он включает в себя также от-

работавшие космические аппараты, разгонные блоки, отде-

ляемые элементы конструкций типа переходников пиробол-

тов, крышек, обтекателей, последние ступени ракетоноси-

телей и тому подобное [46]. 

Проблемы, связанные с освоением космоса [45]: 

1. Согласно современным данным в ближнем космосе 

находится около 3000 тонн космического мусора, это со-

ставляет приблизительно 1% от массы всей верхней атмо-
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сферы. Растущее засорение космоса представляет серьез-

ную опасность для космических станций и пилотируемых 

полетов. Растущее засорение космоса представляет серьез-

ную опасность для космических станций и пилотируемых 

полетов. Уже сегодня создатели космической техники вы-

нуждены учитывать неприятности, которые сами и создали. 

Космический мусор опасен не только для космонавтов и 

космической техники, но и для землян. Специалисты под-

считали, что из 150 достигших поверхности планеты облом-

ков космических аппаратов один с большой вероятностью 

может серьезно ранить или даже убить человека. 

Таким образом, если человечеством в самое ближайшее 

время не будут приняты эффективные меры для борьбы с 

космическим мусором, то космическая эпоха в истории че-

ловечества может в ближайшее время бесславно закон-

читься. 

2. Современные химические двигатели неэффективны 

для полетов к дальним планетам нашей Солнечной си-

стемы. В перспективе планируется использовать космиче-

ские корабли с ядерными и термоядерными двигателями. 

3. Большие затраты на реализацию космических про-

грамм. Определенное количество ученых считают, что не-

которые задачи, в которых требуется вмешательство чело-

века, не перевешивают огромные затраты на отправку лю-

дей в космос, т.к. люди нуждаются в больших космических 

аппаратах, которые способны обеспечить сохранение 

жизни в суровых условиях космического пространства. Тем 

не менее, по сравнению с другими дорогостоящими проек-

тами, такими, как вооруженные действия, освоение космоса 

получает очень небольшой процент от общего объема рас-

ходов бюджетов стран, преследующих космические про-

граммы.  
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Основными направлениями решения проблемы освое-

ние космоса человеком является предотвращение милита-

ризации космического пространства, а также международ-

ное сотрудничество в освоении космического пространства. 

Космическое пространство не находится под юрисдикцией 

какого-либо государства. Это в чистом виде международ-

ный объект охраны. Таким образом, одна из важных про-

блем, возникающих в процессе индустриального освоения 

космоса, состоит в определении специфических факторов 

допустимых границ антропогенного воздействия на окру-

жающую среду и околоземное пространство. Нельзя не при-

знать, что сегодня имеет место отрицательное воздействие 

космической техники на окружающую среду (разрушение 

озонового слоя, засорение атмосферы окислами металлов, 

углерода, азота, а ближнего космоса – частями отработан-

ных космических летательных аппаратов). Поэтому очень 

важно вести изучение последствий ее влияния с точки зре-

ния экологии [46]. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Изменения окружающей среды и ожидаемые 

тенденции до 2030 г. 

Характери-

стика 

Тенденция 1970-1990 гг. Сценарий 2030 

г. 

Сокращение пло-

шади естествен-

ных экосистем 

Сокращение со скоростью 0,5- 

1,0% в год на суше; к началу 

1990-х гг. их сохранилось 

около 40% 

Сохранение тенден-

ции, приближение к 

почти полной ликви-

дации на суше 

Потребление пер-

вичной биологиче-

ской продукции 

Рост потребления: 40% на 

суше, 25% — глобальный 

(оценка 1985 г.) 

Рост потребления: 

80- 85% на суше, 50-

60%- глобальный 

Изменение кон-

центрации парни-

ковых газов в ат-

мосфере 

Рост концентрации парнико-

вых газов от десятых процента 

до первых процентов еже-

годно 

Рост концентрации, 

ускорение роста кон-

центрации СО, и 

СН4 за счет ускоре-

ния разрушения 

биоты 

Истощение озоно-

вого слоя,рост озо-

новой дыры над 

Антарктидой 

Истощение на 1-2% в год озо-

нового слоя, рост площади 

озоновых дыр 

Сохранение тенден-

ции даже при пре-

кращении выбросов 

ХФУ к 2000 г. 

Сокращение пло-

щади лесов, осо-

бенно тропиче-

ских 

Сокращение со скоростью от 

117 (1980 г.) до 180 ± 20 тыс. 

км2 (1989 г.) в год; лесовосста-

новление относится к сведе-

нию лесов как 1 : 10 

Сохранение тенден-

ции, сокращение 

плошали лесов в 

тропиках с 18 (1990 

г.) до 9-11 млн км2, 

сокращение пло-

щади лесов умерен-

ного пояса 

Опустынивание Расширение площади пустынь 

(60 тыс. км2 в год), рост техно-

генного опустынивания. ток-

сичных пустынь 

Сохранение тенден-

ции, возможен рост 

темпов за счет 

уменьшения влаго-

оборота на суше и 

накопления поллю-

тантов в почвах 



171 

Характери-

стика 

Тенденция 1970-1990 гг. Сценарий 2030 

г. 

Деградация земель Рост эрозии (24 млрд т еже-

годно), снижение плодородия, 

накопление загрязнителей, за-

кисление, засоление 

Сохранение тенден-

ции, рост эрозии и 

загрязнения, сокра-

щение сельскохозяй-

ственных земель на 

душу населения 

Повышение 

уровня океана 

Подъем уровня океана на 1-2 

мм в год 

Сохранение тенден-

ции, возможно уско-

рение подъема 

уровня до 7 мм в год 

Стихийные бед-

ствия, техноген-

ные аварии 

Рост числа на 5-7%, рост 

ущерба на 5-10%, рост числа 

жертв на 6- 12% в год 

Сохранение и усиле-

ние тенденций 

Исчезновение био-

логических видов 

Быстрое исчезновение биоло-

гических видов 

Усиление тенденции 

по мере разрушения 

биосферы 

Качественное ис-

тощение вод суши 

Рост объема сточных вод, то-

чечных и площадных источни-

ков загрязнения, числа поллю-

тантов и их концентрации 

Сохранение и нарас-

тание тенденций 

Накопление пол-

лютантов в средах 

и организмах, ми-

грация в трофиче-

ских цепочках 

Рост массы и числа поллютан-

тов, накопленных в средах и 

организмах, рост радиоактив-

ности среды, «химические 

бомбы» 

Сохранение тенден-

ций и возможное их 

усиление 

Ухудшение каче-

ства жизни, рост 

заболеваний, свя-

занных с загрязне-

нием окружающей 

среды (в том числе 

генетических), по-

явление новых бо-

лезней 

Рост бедности, нехватка про-

довольствия, высокая детская 

смертность, высокий уровень 

заболеваемости, необеспечен-

ность чистой питьевой водой в 

развивающихся странах; рост 

генетических заболевай и й, 

высокий уровень аварийности, 

рост потребления лекарств, 

Сохранение тенден-

ций, рост нехватки 

продовольствия, 

рост заболеваний, 

связанных с эколо-

гическими наруше-

ниями (в том числе 

генетических), рас-

ширение территории 



172 

Характери-

стика 

Тенденция 1970-1990 гг. Сценарий 2030 

г. 

рост аллергических заболева-

ний в развитых странах; пан-

демия СПИД в мире, пониже-

ние иммунного статуса 

инфекционных забо-

леваний, появление 

новых болезней 
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Приложение 2 

Глобальные проблемы современности 

Глобальные проблемы современности – это совокуп-

ность социоприродных проблем, от решения которых зави-

сит социальный прогресс человечества и сохранение циви-

лизации. Эти проблемы характеризуются динамизмом, воз-

никают как объективный фактор развития общества и для 

своего решения требуют объединённых усилий всего чело-

вечества. Глобальные проблемы взаимосвязаны, охваты-

вают все стороны жизни людей и касаются всех стран мира. 

Сам термин «глобальный» с конца 60-х годов XX сто-

летия он получил широкое распространение для обозначе-

ния наиболее важных и настоятельных общепланетарных 

проблем современной эпохи, затрагивающих человечество 

в целом. Это совокупность таких острейших жизненных 

проблем, от решения которых зависит дальнейший социаль-

ный прогресс человечества и которые сами, в свою очередь, 

могут быть разрешены лишь благодаря этому прогрессу. 

Глобальные проблемы человечества – проблемы и ситуа-

ции, которые охватывают многие страны, атмосферу Земли, 

Мировой океан и околоземное космическое пространство и 

затрагивают все население Земли 

Глобальные проблемы обладают следующими общими 

чертами: 

− Носят планетарный, общемировой характер и, в силу 

этого, затрагивают жизненные интересы всех народов, всех 

государств.  

− Угрожают (в случае, если не будет найдено решение) 

или гибелью цивилизации как таковой, или серьезным ре-

грессом в условиях жизни, в развитии общества.  

− Требуют для своего решения коллективных усилий 

всех государств, всего мирового сообщества 

Среди глобальных проблем современности выделяют 

три основные группы: 
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Проблемы общественно-политического характера. К 

ним относятся: предотвращение мировой термоядерной 

войны, создание безъядерного ненасильственного мира, 

преодоление возрастающего разрыва в уровне экономиче-

ского и культурного развития между передовыми индустри-

альными странами Запада и развивающимися странами 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

Проблемы, связанные с взаимоотношениями между че-

ловечеством и обществом. Речь идет о ликвидации нищеты, 

голода и неграмотности, о борьбе с болезнями, о прекраще-

нии роста населения, предвидении и предотвращении отри-

цательных последствий научно-технической революции, и 

рациональном использовании ее достижений на благо об-

щества и личности. 

Экологические проблемы. Они возникают в сфере от-

ношений между обществом и природой. К ним относятся: 

охрана и восстановление окружающей среды, атмосферы, 

почвы, воды; обеспечение человечества необходимыми 

природными ресурсами, включая продовольствие, сырье и 

источники энергии. 

Причины возникновения глобальных проблем: 

− низкий уровень внедрения ресурса и энергосберега-

ющие, экологически чистых технологий 

− быстрая урбанизация населения, рост гигантских ме-

гаполисов. Это сопровождается сокращением сельскохо-

зяйственных угодий, лесов, бурной автомобилизацией; 

− варварское отношение человека к природе. Это бо-

лее всего проявляется в хищнической вырубке лесов, уни-

чтожении природных рек, создании искусственных водое-

мов, загрязнении вредными веществами пресной воды. 

Кроме приведенных общих причин обострения большин-

ства глобальных проблем, существует немало конкретных 

относительно определенной проблемы. 

Пути решения глобальных экологических проблем: 
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− Во-первых, экологизация производства: природосбе-

регающие технологии, обязательная экологическая экспер-

тиза новых проектов, в идеале - создание безотходных тех-

нологий замкнутого цикла. 

− Во-вторых, разумное самоограничение в расходова-

нии природных ресурсов, особенно – энергетических источ-

ников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества 

важнейшее значение. 

− В-третьих, поиск новых, эффективных, безопасных и 

максимально безвредных для природы источников энергии, 

включая космическую. 

− В -четвертых, объединения усилий всех стран для 

спасения природы. 

− В-пятых, формирование в обществе экологического 

сознания -понимания людьми природы как другого, как ми-

нимум равного им живого существа, над которым нельзя 

властвовать без ущерба для него и себя. 
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Таблица 1 – Классификация основных глобальных экологических проблем 

Проблема 
Особенности 
проявления 

Характеристика 
Регионы прояв-

ления 
Программы для ста-
билизации ситуации 

Истощение при-
родных ресурсов 

Основным фактором ухуд-
шения природной среды 
является сверхинтенсивное 
изъятие природных ресур-
сов слаборазвитыми 
странами для преодоления 
экономической отсталости 

«Промышленные 
революции» обу-
словлены нерацио-
нальным использо-
ванием природных 
ресурсов 

Слаборазвитые 
страны 
мира 

Программа ООН по 
окружающей среде 
(ЮНЕП) 

Потеря биологи-
ческого разнооб-
разия 

Нарушение пищевых це-
пей и сетей животного и 
растительного мира из-за 
ежедневного исчезновения 
нескольких видов влечет 
необратимые последствия 
для экосистемы, разрушая 
ее целостность 

Прямые причины: 
изменение мест оби-
тания, климата, 
чрезмерная эксплуа-
тация природы, за-
грязнения. Косвен-
ные причины: изме-
нение экономиче-
ской ситуации, де-
мографические и со-
циополитические 
изменения 

Планетарный 
масштаб 

Конвенция о биоло-
гическом разнообра-
зии ООН от 
05.06.1992 г. 

Загрязнение 
атмосферы 

Большое рассеивание за-
грязнителей, обусловлен-
ное особенностью непре-
рывности воздушного про-
странства и круговоротом 

Наиболее злобо-
дневные проблемы: 
парниковый эффект, 
озоновые дыры, кис-
лотные дожди, пы-
левое загрязнение 

Планетарный 
масштаб 

Программы монито-
ринга ООН, ВОЗ 
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Проблема 
Особенности 
проявления 

Характеристика 
Регионы прояв-

ления 
Программы для ста-
билизации ситуации 

«Парниковый 
эффект». 
Резкое потепле-
ние климата на 
земном шаре 

Вызван ростом содержания 
в воздухе углекислого 
газа (СО2), поступающего 
в результате сгорания орга-
нического топлива 

Способствует гло-
бальному потепле-
нию 
климата на 2–4 оС  

Зоны проявле-
ния над 
крупными 
агломерациями 

Рамочная конвенция 
ООН об изменении 
климата 
ООН от 09.05.1992 
г 

Разрушение 
озонового слоя 

Озон разлагается на кисло-
род в верхних слоях атмо-
сферы под воздействием 
оксидов брома, 
азота и т. д. 

Озоновый слой по-
глощает разруши-
тельное 
для живого ультра-
фиолетовое излуче-
ние 

Планетарный 
масштаб 

Венская конвенция 
по охране озонового 
слоя 1985 г.; 
Монреальская кон-
ференция (1987) 

Загрязнение гид-
росферы 

Колоссальные масштабы 
приобретает загрязнение 
поверхностных вод в раз-
вивающихся странах 

Наиболее загрязнен-
ными в гидросфере 
являются речные и 
озерные воды 

Слаборазвитые 
страны мира 

ЮНСЕД – Конфе-
ренция ООН по 
окружающей среде 
и развитию (КОСР) 
 

Экологическое 
состояние миро-
вого океана 

Загрязнение мирового 
океана 

Аварии танкеров, 
сброс отходов в 
океан и т. д. 

Планетарный 
масштаб 

ЮНСЕД 

Деградация зе-
мель 

Являются незаменимым 
ресурсом, ограниченным 
в природе. Мировые по-
тери плодородной земли 
ежегодно составляют 
миллионы гектаров 

Уменьшение воз-
можностей челове-
чества 
разрешить продо-
вольственную, сы-
рьевую, 
социальную и иные 
проблемы 

Развитые и 
развивающиеся 
страны 

Международный 
союз охраны при-
роды (МСОП). 
Всемирный союз 
охраны природы 
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Проблема 
Особенности 
проявления 

Характеристика 
Регионы прояв-

ления 
Программы для ста-
билизации ситуации 

Проблема 
обеспечения 
человечества 
пресной водой 

Потребление пресной 
воды превышает числен-
ность населения примерно 
в 5–6 раз 

Недостаток в прес-
ной 
питьевой воде испы-
тает более 1/3 насе-
ления мира 

Планетарный 
масштаб 

ЮНСЕД 

Техногенные 
катастрофы 

Аварии и катастрофы воз-
никают внезапно, имеют 
локальный характер, при-
водят к массовой гибели 
живых организмов и нано-
сят экономический ущерб 

Экологические по-
следствия распро-
страняются на очень 
большие расстояния 

Развитые и раз-
вивающиеся 
страны 

ЮНИДО – Про-
грамма ООН по про-
мышленному разви-
тию 
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Рисунок 1 – Социальные последствия глобальных экологи-

ческих проблем
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Рисунок 2 – Взаимосвязь глобальных и локальных эколо-

гических проблем 
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Приложение 3 

Международные конвенции, соглашения и сотрудничество 

стран в области охраны окружающей среды 

 

1951 г. – в Риме (Италия) Конвенция о защите растений, 

предусматривающая совместные действия в борьбе с зане-

сением и распространением болезней и вредителей расте-

ний и растительных продуктов и принятие мер в этих целях. 

1958 г. Конвенция о рыболовстве и охране живых ре-

сурсов открытого моря, положения которой были допол-

нены впоследствии нормами. 

1963 г. – в Москве (СССР) Договор о запрещении испы-

таний ядерного оружия в атмосфере, космическом про-

странстве и под водой 

1971 г. по инициативе советского ученого проф. Ю.А. 

Исакова в Рамсаре (Иран) принята Рамсарская конвенция – 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих междуна-

родное значение главным образом в качестве местообита-

ний водоплавающих птиц. 

1972 г. – Конвенция об охране всемирного культурного 

и природного наследия 

1973 г. – Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничто-

жения (различные формы защиты для более чем 33 000 ви-

дов редких животных и растений). 1979 г. – Конвенция по 

сохранению мигрирующих видов диких животных (назем-

ных и морских мигрирующих животных, в т.ч. мигрирую-

щих птиц по всему ареалу их обитания). 

1979 г. – Конвенция об охране дикой фауны и флоры и 

природных сред обитания в Европе. 1985 г. – в Вене (Ав-

стрия) принята Конвенция по защите озонового слоя (1987 

г. – Монреальский протокол). 1985 г. – в Риме (Италия) – 

Международный кодекс поведения ФАО в области распре-
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деления и использования пестицидов. 1992 г. на Конферен-

ции ООН в Рио-де-Жанейро (Бразилия) была принята Де-

кларация по окружающей среде и развитию («Повестка дня 

на XXI век»). 

1992 г. – в Рио-де-Жанейро (Бразилия) принята Рамоч-

ная конвенция ООН об изменении климата (1997 г. Киот-

ский протокол, 2015 г. Парижское соглашение). 

1992 г. – Конвенция о биологическом разнообразии. 

1994 г. – Конвенция по борьбе с опустыниванием. 

2001 г. – в Стокгольме (Швеция) – Конвенция о стойких 

органических загрязнителях. 

1997 г. – Конвенция об оценке воздействия на окружа-

ющую среду в трансграничном контексте 

2012 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по 

устойчивому развитию Рио+20 «Будущее, которого мы хо-

тим». 

 
Рисунок 1 – Основные международные организации по 

охране окружающей природной среде [163] 
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Приложение 4 

 
Рисунок 1 – Соблюдение международной системы 

природоохранных мер и национальных нормативов в обла-

сти окружающей среды 
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Экологические проблемы и защита окружающей среды 

от загрязняющего воздействия органических веществ 

 

 
Рисунок 2 – Глобальная система мониторинга окружаю-

щей среды (по В. Н. Экзарьяну) 
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Приложение 5 

Цели развития тысячелетия [164] 

Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

формах 

Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продоволь-

ственной безопасности и улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства 

Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содей-

ствие благополучию для всех в любом возрасте 

Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого ка-

чественного образования и поощрение возможности обуче-

ния на протяжении всей жизни для всех 

Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расшире-

ние прав и возможностей всех женщин и девочек 

Цель 6: Обеспечение наличия и рационального исполь-

зования водных ресурсов и санитарии для всех 

Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энер-

гии для всех 

Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производи-

тельной занятости и достойной работе для всех 

Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям 

Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и 

между ними 

Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жиз-

нестойкости и экологической устойчивости городов и насе-

ленных пунктов 

Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моде-

лям потребления и производства 

Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с измене-

нием климата и его последствиями 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
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Цель 14: Сохранение и рациональное использование 

океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчи-

вого развития 

Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и со-

действие их рациональному использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекраще-

ние процесса утраты биоразнообразия 

Цель 16: Содействие построению миролюбивого и от-

крытого общества в интересах устойчивого развития, обес-

печение доступа к правосудию для всех и создание эффек-

тивных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях 

Цель 17: Укрепление средств осуществления и активи-

зация работы в рамках Глобального партнерства в интере-

сах устойчивого развития 

 

Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизне-

стойкости и экологической устойчивости городов и насе-

ленных пунктов [164] 

 

Города являются центрами интеллектуальной деятель-

ности, торговли, культуры, науки, производительного 

труда, социального развития и многого другого. В части по-

зитивного развития, города позволяют людям эволюциони-

ровать социально и экономически. Учитывая, что 5 милли-

ардов человек будут жить в городских районах к 2030 году, 

необходимо внедрять эффективное планирование и управ-

ление городами с тем, чтобы ответить на вызовы урбаниза-

ции. 

Но параллельно процессу управления городским хозяй-

ством с упором на создание рабочих мест и процветание без 

истощения землельных угодий и ресурсов возникает целый 

ряд других сопутствующих проблем. К общим проблемам 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/
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городов относятся перенаселенность, недостаток средств 

для обеспечения базовых услуг, нехватка адекватного жи-

лья и деградация инфраструктуры. 

Стоящие перед городами проблемы могут решаться по 

ходу поступательного развития и роста за счет более эффек-

тивного использования ресурсов и уменьшения уровня за-

грязнения окружающей среды и масштабов нищеты. Буду-

щее, которого мы хотим для всех, предполагает наличие го-

родов с возможностями, доступом к основным услугам, 

адекватным энергоснабжением, жильем, транспортом и 

многим другим. 

Факты и цифры 

Сегодня половина человечества — 3, 5 миллиарда чело-

век — живут в городах. По прогнозам, 5 миллиардов чело-

век будут жить в городских районах к 2030 году. 

В ближайшие десятилетия около 95 процентов роста го-

родов будет происходить за счет развивающихся стран. 

Сегодня в трущобах живет 883 миллиона человек. Боль-

шинство из них проживает в странах Восточной и Юго-Во-

сточной Азии. 

Общая площадь городов мира составляет всего лишь 3 

процента суши Земли, однако на них приходится 60–80 про-

центов потребления энергии и 75 процентов выбросов угле-

кислого газа. 

Стремительные темпы урбанизации оказывают нега-

тивное воздействие на запасы пресной воды, работу канали-

зационных систем, среду обитания и системы обществен-

ного здравоохранения. 

В 2016 году 90 процентов горожан дышали воздухом, 

который не отвечал установленному ВОЗ стандарту без-

опасности, что привело к смерти 4,2 миллиона человек. Бо-

лее половины городского населения мира дышит воздухом 

в 2,5 раза превышающим нормы ВОЗ. 
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Задачи 

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к доста-

точному, безопасному и недорогому жилью и основным 

услугам и благоустроить трущобы 

11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользо-

ваться безопасными, недорогими, доступными и экологиче-

ски устойчивыми транспортными системами, на основе по-

вышения безопасности дорожного движения, в частности 

расширения использования общественного транспорта, 

уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязви-

мом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц 

11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для 

всех и экологически устойчивой урбанизации и возможно-

сти для комплексного и устойчивого планирования насе-

ленных пунктов и управления ими на основе широкого уча-

стия во всех странах. 

11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению 

всемирного культурного и природного наследия. 

11.5 К 2030 году существенно сократить число погиб-

ших и пострадавших и значительно уменьшить прямой эко-

номический ущерб в виде потерь мирового валового внут-

реннего продукта в результате бедствий, в том числе свя-

занных с водой, уделяя особое внимание защите малоиму-

щих и уязвимых групп населения. 

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологическое 

воздействие городов в пересчете на душу населения, в том 

числе посредством уделения особого внимания качеству 

воздуха и удалению городских и других отходов. 

11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к без-

опасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и 

общественным местам, особенно для женщин и детей, по-

жилых людей и инвалидов. 
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11.a Поддерживать позитивные экономические, соци-

альные и экологические связи между городскими, приго-

родными и сельскими районами на основе повышения каче-

ства планирования национального и регионального разви-

тия. 

11.b К 2020 году значительно увеличить число городов 

и населенных пунктов, принявших и осуществляющих ком-

плексные стратегии и планы, направленные на устранение 

социальных барьеров, повышение эффективности исполь-

зования ресурсов, смягчение последствий изменения кли-

мата, адаптацию к его изменению и способность противо-

стоять стихийным бедствиям, и разработать и внедрить в 

соответствии с Сендайской рамочной программой по сни-

жению риска бедствий на 2015–2030 годы меры по ком-

плексному управлению связанными с бедствиями рисками 

на всех уровнях. 

11.c Оказывать наименее развитым странам содействие, 

в том числе посредством финансовой и технической по-

мощи, в строительстве экологически устойчивых и прочных 

зданий с использованием местных материалов. 

 

Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства [164] 

 

Устойчивое потребление и производство предполагает 

стимулирование эффективности использования ресурсов и 

энергии; сооружение устойчивой инфраструктуры; предо-

ставление доступа к основным социальным услугам; обес-

печение «зеленых» и достойных рабочих мест и более вы-

сокого качества жизни для всех. Реализация этой про-

граммы помогает выполнить общие планы в области разви-

тия, уменьшить будущие экономические, экологические и 

социальные издержки, повысить экономическую конкурен-

тоспособность и сократить уровень нищеты. 
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На сегодняшний день растут темпы потребления при-

родных ресурсов, особенно в странах Восточной Азии. 

Многие государства сталкиваются с проблемами в области 

загрязнения воздуха, водных ресурсов и почвы. 

Устойчивое потребление и производство направлено на 

то, чтобы «делать больше и лучше меньшими средствами», 

наращивая чистую выгоду от экономической деятельности 

для поддержания уровня благополучия за счет сокращения 

объема использования ресурсов, уменьшения деградации и 

загрязнения в течение всего жизненного цикла при одновре-

менном повышении качества жизни. Для этого также требу-

ется системный подход и сотрудничество между участни-

ками цепочки поставок — от производителя до конечного 

потребителя. Это предполагает вовлечение потребителей 

путем просветительских и обучающих инициатив по вопро-

сам устойчивого потребления и образа жизни; предоставле-

ние потребителям информации в достаточном объеме за 

счет стандартизации и маркировки; организацию государ-

ственных закупок исходя из принципов устойчивости и так 

далее. 

Факты и цифры 

Если население планеты достигнет 9,6 миллиарда чело-

век к 2050 году, потребуются ресурсы трех планет Земля, 

чтобы обеспечить всех необходимыми ресурсами. 

С увеличением использования неметаллических мине-

ралов в строительстве и создании инфраструктуры увели-

чился объем «материального следа» человечества. Так, в 

развивающихся странах он вырос с 5 тонн в 2000 году до 9 

тонн в 2017 году. 

93 процента 250 крупнейших мировых компаний отчи-

тывается об устойчивости производства. 

Водные ресурсы 
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Пресная (питьевая) вода составляет менее 3 процентов 

мировых водных ресурсов, из которых 2,5 процента прихо-

дится на ледники Антарктики, Арктики и горных районов. 

Поэтому человечество должно рассчитывать на 0,5 про-

цента водных ресурсов для удовлетворения потребностей 

всех антропогенных экосистем и потребностей в пресной 

воде. 

Человек загрязняет водные ресурсы быстрее, чем при-

рода может переработать и очистить воду в реках и озерах. 

Более 1 миллиарда человек по-прежнему не имеют до-

ступа к чистой пресной воде. 

Чрезмерное потребление воды способствует глобаль-

ному дефициту воды. 

Вода – это бесплатный дар природы, однако инфра-

структура, необходимая для ее доставки, стоит недешево. 

Энергетика 

Если население мира перешло на использование энер-

госберегающих ламочек, то это помогло бы экономить до 

120 миллиардов долларов ежегодно. 

Несмотря на технологические достижения, которые со-

действовали повышению энергоэффективности, к 2020 году 

энергопотребление в странах ОЭСР возрастет еще на 35 

процентов. На глобальном уровне коммерческий и жилищ-

ный сектора являются второй наиболее динамично развива-

ющейся областью энергопотребления после транспорта. 

В 2002 году в странах ОЭСР насчитывалось 550 милли-

онов транспортных средств (75 процентов из которых со-

ставляли личные автомобили). К 2020 году, как ожидается, 

число владельцев транспортных средств увеличится на 32 

процента. В то же время, по прогнозам, пробег транспорт-

ных средств увеличится на 40 процентов, а глобальный 

объем воздушных перевозок возрастет в три раза за тот же 

период. 
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На долю домашних хозяйств приходится 29 процентов 

глобального энергопотребления и, соответственно, 21 про-

цент выбросов углекислого газа, образующихся в резуль-

тате их деятельности. 

В 2015 году 17,5 процента конечного потребления энер-

гии обеспечивалось за счет возобновляемых источников 

энергии. 

Продовольствие 

Хотя окружающая среда подвергается существенному 

воздействию на этапе производства (сельского хозяйства, 

переработки продовольственного сырья), это воздействие 

зависит от пищевых предпочтений и привычек домашних 

хозяйств. Соответственно, это сказывается на состоянии 

окружающей среды посредством потребления энергии в 

продовольственном секторе и образования отходов. 

Ежегодно одна треть объема производимого продо-

вольствия — 1,3 миллиарда тонн стоимостью в 1 триллион 

долларов США — выбрасывается на свалку в результате не-

адекватных условий транспортировки и сбора. 

Во всем мире 2 миллиарда человек имеют избыточный 

вес или страдают ожирением. 

Деградация земель, снижение плодородия почв, не-

устойчивое водопользование, избыточная эксплуатация 

рыбных ресурсов и деградация морской среды в совокупно-

сти сокращают возможности природной ресурсной базы 

обеспечивать продовольствие. 

30 процентов общемирового потребления энергии и 

примерно 22 процента совокупного объема выбросов пар-

никовых газов приходится на долю продовольственного 

сектора. 

Задачи 

12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий 

по переходу к использованию рациональных моделей по-

требления и производства с участием всех стран, причем 



193 

первыми к ней должны приступить развитые страны, и с 

учетом развития и потенциала развивающихся стран. 

12.2 К 2030 году добиться рационального освоения и 

эффективного использования природных ресурсов. 

12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу 

населения общемировое количество пищевых отходов на 

розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери 

продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в 

том числе послеуборочные потери. 

12.4 К 2020 году добиться экологически рационального 

использования химических веществ и всех отходов на про-

тяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согла-

сованными международными принципами и существенно 

сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы све-

сти к минимуму их негативное воздействие на здоровье лю-

дей и окружающую среду. 

12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отхо-

дов путем принятия мер по предотвращению их образова-

ния, их сокращению, переработке и повторному использо-

ванию. 

12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным и 

транснациональным компаниям, применять устойчивые ме-

тоды производства и отражать информацию о рациональ-

ном использовании ресурсов в своих отчетах. 

12.7 Содействовать обеспечению устойчивой практики 

государственных закупок в соответствии с национальными 

стратегиями и приоритетами. 

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире 

располагали соответствующей информацией и сведениями 

об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с при-

родой. 
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12.a Оказывать развивающимся странам помощь в 

наращивании их научнотехнического потенциала для пере-

хода к более рациональным моделям потребления и произ-

водства. 

12.b Разрабатывать и внедрять инструменты монито-

ринга влияния, оказываемого на устойчивое развитие 

устойчивым туризмом, который способствует созданию ра-

бочих мест, развитию местной культуры и производству 

местной продукции. 

12.c Рационализировать отличающееся неэффективно-

стью субсидирование использования ископаемого топлива, 

ведущее к его расточительному потреблению, посредством 

устранения рыночных диспропорций с учетом националь-

ных условий, в том числе путем реорганизации налогообло-

жения и постепенного отказа от вредных субсидий там, где 

они существуют, для учета их экологических последствий, 

в полной мере принимая во внимание особые потребности 

и условия развивающихся стран и сводя к минимуму воз-

можные негативные последствия для их развития таким об-

разом, чтобы защитить интересы нуждающихся и уязвимых 

групп населения. 

 

Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями [164] 

 

Выбросы парникового газа, связанные с деятельностью 

человека, достигли исторического максимума. Изменение 

климата, подстегиваемое экономическим ростом и увеличе-

нием численности населения, оказывает широкое воздей-

ствие на человека и на природные системы в каждой стране 

на каждом континенте. С повышением температуры воз-

духа и океана количество снега и льда уменьшилось, а уро-

вень моря поднялся. По имеющимся прогнозам, в течение 
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XXI века температура поверхности Земли продолжит уве-

личиваться. 

Поскольку изменение климата оказывает существенное 

влияние на экономическое развитие, природные ресурсы и 

борьбу с нищетой, преодоление этой проблемы стало неотъ-

емлемой составляющей достижения устойчивого развития. 

Выработка недорогостоящих и масштабируемых решений 

проблемы изменения климата позволит избежать дестаби-

лизации достижений последних десятилетий в результате 

этого явления и обеспечит странам возможность будущего 

перехода к низкоуглеродной экономике. 

Парижское соглашение было принято всеми 196 сторо-

нами Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКООНИК) на 21-й Конфе-

ренции сторон РКООНИК, прошедшей в Париже 12 декабря 

2015 года. В этом соглашении все страны обязуются при-

нять меры к тому, чтобы повышение общемировой темпе-

ратуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а 

с учетом серьезности существующих рисков — стремиться 

ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса. По со-

стоянию на апрель 2018 года, Парижское соглашение по 

климату было ратифицировано 175 сторонами и 168 сторон 

предоставило свои национальные планы Секретариату 

РКООНИК. 

 

Цель 14: Сохранение и рациональное использование 

океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчи-

вого развития [164] 

 

Мировые океаны — их температура, химические про-

цессы, течения и жизнь — определяют действие глобаль-

ных систем, которые делают Землю пригодной для жизни 

человечества. Дождевая и питьевая вода, погода, климат, 
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береговые линии, большая часть нашей пищи, и даже кис-

лород в воздухе, которым мы дышим, все в конечном счете, 

предоставляется и регулируется морем. На протяжении 

всей истории океаны и моря были жизненно важными тор-

говыми и грузовыми путями. Рациональное использование 

этого важнейшего глобального ресурса является залогом 

устойчивого будущего. 

Все более неблагоприятные последствия изменения 

климата (включая закисление океана), перелов промысло-

вых видов рыб и загрязнение морской среды ставят под 

угрозу достигнутые в последнее время успехи в области за-

щиты акваторий Мирового океана. 

Закисление океана тесно связано с изменениями содер-

жания карбонатов в воде, которые могут привести к значи-

тельному истончению раковин и скелетов многих морских 

видов (например, рифообразующих кораллов и моллюсков, 

имеющих раковину). Исследования кислотности морской 

среды в открытом океане и прибрежных районах по всему 

миру свидетельствуют о том, что нынешние показатели кис-

лотности зачастую превышают доиндустриальные показа-

тели. 

Факты и цифры 

Океаны занимают три четверти поверхности Земли, со-

держат 97 процентов водных запасов Земли и занимают по 

объему 99 процентов всей площади планеты. 

От биоразнообразия морских и прибрежных районов 

зависит жизнедеятельность более трех миллиардов человек. 

В глобальном масштабе рыночная стоимость морских и 

прибрежных ресурсов и отраслей промышленности оцени-

вается в 3 триллиона долларов США в год или около 5 про-

центов мирового ВВП. 

Океаны содержат почти 200 000 идентифицированных 

видов, однако реальные цифры могут составить миллионы. 
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Океаны поглощают около 30 процентов производимого 

людьми углекислого газа, содействуя нейтрализации по-

следствий глобального потепления. 

Океаны являются крупнейшим в мире источником 

белка, причем более 3 миллиардов человек зависят от океа-

нов как основных источников белка. 

Морские рыбные запасы, непосредственно или кос-

венно, обеспечивают занятость более 200 миллионов чело-

век. 

Субсидирование рыболовства способствуют быстрому 

истощению популяций многих видов рыб и препятствуют 

усилиям по сохранению и восстановлению мировых рыб-

ных запасов, а также созданию связанных с ними рабочих 

мест, в результате чего отрасль океанского рыболовства 

каждый год недополучает 50 миллиардов долларов США. 

Современные уровни закисления океанов увеличились 

на 26 процентов по сравнению с показателями с момента 

начала индустриальной революции. 

Наблюдаемые мировые тенденции свидетельствуют о 

продолжающемся ухудшении состояния прибрежных вод в 

результате загрязнения и эвтрофикации (содержание в воде 

чрезмерного количества питательных веществ, нередко 

вследствие попадания в морскую среду сточных вод с суши, 

что приводит к активному росту растений и гибели живот-

ных из за нехватки кислорода). Если не будут приняты 

меры, то уровень эвтрофикации вырастет на 20 процентов к 

2050 году. 

Задачи 

14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и суще-

ственное сокращение любого загрязнения морской среды, в 

том числе вследствие деятельности на суше, включая за-

грязнение морским мусором и питательными веществами. 

14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использова-

ние и защиту морских и прибрежных экосистем с целью 
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предотвратить значительное отрицательное воздействие, в 

том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и 

принять меры по их восстановлению для обеспечения хоро-

шего экологического состояния и продуктивности океанов. 

14.3 Минимизировать и ликвидировать последствия за-

кисления океана, в том числе благодаря развитию научного 

сотрудничества на всех уровнях. 

14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регулирова-

ние добычи и положить конец перелову, незаконному, не-

сообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и гу-

бительной рыбопромысловой практике, а также выполнить 

научно обоснованные планы хозяйственной деятельности, 

для того чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие 

возможные сроки, доведя их по крайней мере до таких уров-

ней, которые способны обеспечивать максимальный эколо-

гически рациональный улов с учетом биологических харак-

теристик этих запасов. 

14.5 К 2020 году охватить природоохранными мерами 

по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских рай-

онов в соответствии с национальным законодательством и 

международным правом и на основе наилучшей имеющейся 

научной информации. 

14.6 К 2020 году запретить некоторые формы субсидий 

для рыбного промысла, содействующие созданию чрезмер-

ных мощностей и перелову, отменить субсидии, содейству-

ющие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 

рыбному промыслу, и воздерживаться от введения новых 

таких субсидий, признавая, что надлежащее и эффективное 

применение особого и дифференцированного режима в от-

ношении развивающихся и наименее развитых стран 

должно быть неотъемлемой частью переговоров по вопросу 

осубсидировании рыбного промысла, которые ведутся в 

рамках Всемирной торговой организации. 
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14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды, по-

лучаемые малыми островными развивающимися государ-

ствами и наименее развитыми странами от экологически ра-

ционального использования морских ресурсов, в том числе 

благодаря экологически рациональной организации рыб-

ного хозяйства, аквакультуры и туризма. 

14.а Увеличить объем научных знаний, расширить 

научные исследования и обеспечить передачу морских тех-

нологий, принимая во внимание Критерии и руководящие 

принципы в отношении передачи морских технологий, раз-

работанные Межправительственной океанографической ко-

миссией, с тем чтобы улучшить экологическое состояние 

океанской среды и повысить вклад морского биоразнообра-

зия в развитие развивающихся стран, особенно малых ост-

ровных развивающихся государств и наименее развитых 

стран. 

14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимаю-

щихся кустарным рыбным промыслом, к морским ресурсам 

и рынкам. 

14.с Улучшить работу по сохранению и рациональному 

использованию океанов и их ресурсов путем соблюдения 

норм международного права, закрепленных в Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву, ко-

торая, как отмечено в пункте 158 документа «Будущее, ко-

торого мы хотим», закладывает юридическую базу для со-

хранения и рационального использования Мирового океана 

и его ресурсов. 

 

Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши 

и содействие их рациональному использованию, рациональ-

ное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекраще-

ние и обращение вспять процесса деградации земель и пре-

кращение процесса утраты биоразнообразия [164] 
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Леса занимают 30,7 процента поверхности Земли. Они 

не только обеспечивают продовольственную безопасность 

и убежище, но и играют ключевую роль в борьбе с измене-

нием климата, помогают сохранить биологическое разнооб-

разие и являются местом проживания коренных народов. 

Ежегодно мы теряем тринадцать миллионов гектаров лесов, 

а постоянная деградация земель в засушливых районах при-

вела к опустыниванию территории площадью 3,6 милли-

арда гектаров. 

Обезлесение и опустынивание, вызванные деятельно-

стью человека и изменением климата, представляют собой 

серьезное препятствие к достижению устойчивого развития 

и оказывают отрицательное воздействие на жизнь и сред-

ства к существованию миллионов людей, ведущих борьбу с 

нищетой. Принимаются меры для рационального управле-

ния лесным хозяйством и противодействия опустынива-

нию. 

Прогресс в деле сохранения и рационального использо-

вания сухопутных биологических видов и экосистем суши 

является неравномерным. К настоящему времени темпы 

утраты лесов замедлились и продолжают отмечаться улуч-

шения в деле рационального лесопользования и защиты 

районов, имеющих большое значение для биоразнообразия. 

Вместе с тем серьезную озабоченность по прежнему вызы-

вают тенденции к снижению плодородия земель, утрата би-

оразнообразия, а также браконьерство и незаконная тор-

говля дикими животными и растениями. 

Факты и цифры 

Леса 

Около 1,6 миллиарда человек, в том числе 70 миллио-

нов представителей коренных народов, добывают средства 

к существованию за счет леса. 

В лесах обитает более 80 процентов наземных видов 

животных, растений и насекомых. 
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С 2010 по 2015 годы было потеряно около 3,3 миллио-

нов гектаров лесных угодий. Это отразилось на жизни сель-

ских женщин, которые зависели от данных ресурсов. 

Опустынивание 

2,6 миллиарда человек напрямую зависят от сельского 

хозяйства, но при этом 52 процента земель сельскохозяй-

ственного назначения умеренно или сильно страдают от де-

градации. 

Потери пахотных земель в 30—35 раз превышают 

прежние показатели. 

Вследствие засухи и опустынивания каждый год теря-

ется 12 миллионов гектаров земли (23 гектара в минуту), на 

которой можно было вырастить 20 миллионов тонн зерно-

вых. 

Деградация земель напрямую влияет на 74 процента 

бедного населения мира. 

Биологическое разнообразие 

Усилия по охране окружающей среды по-прежнему 

подрываются браконьерством и незаконной торговлей ди-

кими животными и растениями. По оценкам, рынки, на ко-

торых ведется такая незаконная торговля, охватывают 

около 120 стран, а их объем составляет около 7 тысяч видов. 

Из 8 300 известных пород животных 8 процентов вы-

мерли и 22 процента находятся на грани вымирания. 

Из более 80 тысяч видов деревьев изучено с точки зре-

ния потенциального использования менее 1 процента. 

Около 20 процентов животных белков для 3 миллиар-

дов человек поступают с рыбой. Около 30 процентов мор-

ского лова приходится всего на десять видов рыб, и 50 про-

центов объема производства аквакультур обеспечивается за 

счет десяти видов рыб. 

Более 80 процентов рациона человека составляют рас-

тения. 60 процентов калорий поступает всего от трех зерно-

вых культур — риса, маиса и пшеницы. 
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Почти 80 процентов сельского населения в развиваю-

щихся странах пользуются услугами традиционной меди-

цины, основанной на использовании трав и растений. 

Микроорганизмы и беспозвоночные играют ключевую 

роль в деятельности экосистемы, но их значение до сих пор 

малоизучено и не признано. 

Задачи 

15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восстановле-

ние и рациональное использование наземных и внутренних 

пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, 

водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соот-

ветствии с обязательствами, вытекающими из международ-

ных соглашений. 

15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов ра-

ционального использования всех типов лесов, остановить 

обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значи-

тельно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосста-

новления во всем мире. 

15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, вос-

становить деградировавшие земли и почвы, включая земли, 

затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и 

стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось со-

стояние земель. 

15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных экоси-

стем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы по-

высить их способность давать блага, необходимые для 

устойчивого развития. 

15.5 Незамедлительно принять значимые меры по сдер-

живанию деградации природных сред обитания, остановить 

утрату биологического разнообразия и к 2020 году обеспе-

чить сохранение и предотвращение исчезновения видов, 

находящихся под угрозой вымирания. 
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15.6 Содействовать справедливому распределению 

благ от использования генетических ресурсов и способство-

вать обеспечению надлежащего доступа к таким ресурсам 

на согласованных на международном уровне условиях. 

15.7 Незамедлительно принять меры для того, чтобы 

положить конец браконьерству и контрабандной торговле 

охраняемыми видами флоры и фауны и решить проблемы, 

касающиеся как спроса на незаконные продукты живой 

природы, так и их предложения. 

15.8 К 2020 году принять меры по предотвращению 

проникновения чужеродных инвазивных видов и по значи-

тельному уменьшению их воздействия на наземные и вод-

ные экосистемы, а также принять меры по предотвращению 

ограничения численности или уничтожения приоритетных 

видов. 

15.9 К 2020 году обеспечить учет ценности экосистем и 

биологического разнообразия в ходе общенационального и 

местного планирования и процессов развития, а также при 

разработке стратегий и планов сокращения масштабов бед-

ности. 

15.а Мобилизовать и значительно увеличить финансо-

вые ресурсы из всех источников в целях сохранения и раци-

онального использования биологического разнообразия и 

экосистем. 

15.b Мобилизовать значительные ресурсы из всех ис-

точников и на всех уровнях для финансирования рациональ-

ного лесопользования и дать развивающимся странам адек-

ватные стимулы для применения таких методов управле-

ния, в том числе в целях сохранения и восстановления ле-

сов. 

15.с Активизировать глобальные усилия по борьбе с 

браконьерством и контрабандной торговлей охраняемыми 
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видами, в том числе путем расширения имеющихся у мест-

ного населения возможностей получать средства к суще-

ствованию экологически безопасным образом. 
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Цель 17: Укрепление средств осуществления и ак-

тивизация работы в рамках Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития [164] 
 

Успешная реализация повестки дня в области устойчи-

вого развития невозможна без налаживания на глобальном, 

региональном и местном уровнях всеохватывающих парт-

нерских отношений между правительствами, частным сек-

тором и гражданским обществом, которые построены на 

принципах и ценностях, общем видении и общих целях, 

ориентированных на удовлетворение интересов человече-

ства и планеты. 

Для реализации целей устойчивого развития необхо-

димо принять срочные меры по мобилизации, перенаправ-

лению и высвобождению преобразующей силы триллионов 

долларов, принадлежащих частным компаниям. Необхо-

димо осуществление долгосрочных инвестиций, в том 

числе прямых иностранных инвестиций, в важнейших сек-

торах, особенно в развивающихся странах. К их числу отно-

сятся устойчивая энергетика, инфраструктура и транспорт, 

а также информационно-коммуникационные технологии. 

Государственным сектором должно быть задано четкое 

направление. Для привлечения инвестиций и укрепления 

устойчивого развития необходимо модернизировать меха-

низмы проверки и контроля, правовые нормы и системы 

стимулов, способствующие осуществлению таких инвести-

ций. Необходимо укрепить национальные надзорные меха-

низмы, такие как высшие ревизионные учреждения и 

надзорные функции законодательных органов. 

Факты и цифры 

В 2017 году объем официальной помощи в целях разви-

тия снизился на 0,6 процента с уровня 2016 года и составил 

в 146,6 млрд. долл. США. 

79 процентов импортных товаров из развивающихся 

стран беспошлинно ввозятся в развитые страны. 
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Долговое бремя развивающихся стран остается на неиз-

менном уровне, составляющем около 3 процентов экспорт-

ных поступлений. 

За последние четыре года почти в два раза возросла чис-

ленность пользователей Интернета в Африке. 

30 процентов молодежи мира являются представите-

лями «компьютерного поколения» и активными пользова-

телями Интернета по крайней мере в течение пяти лет. 

Однако более 4 миллиардов человек не пользуются Ин-

тернетом, 90 процентов из которых проживают в развиваю-

щихся странах. 

Задачи 

Финансы 

17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних ис-

точников, в том числе благодаря международной под-

держке развивающихся стран, с тем чтобы повысить нацио-

нальные возможности по сбору налогов и других доходов. 

17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны полностью 

выполнили свои обязательства по оказанию официальной 

помощи в целях развития (ОПР), в том числе взятое мно-

гими развитыми странами обязательство достичь целевого 

показателя выделения средств по линии ОПР развиваю-

щимся странам на уровне 0,7 процента своего валового 

национального дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее 

развитым странам на уровне 0,15–0,20 процента своего 

ВНД; государствам, предоставляющим ОПР, предлагается 

рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить перед собой 

цель выделять не менее 0,20 процента своего ВНД по линии 

ОПР наименее развитым странам. 

17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые ре-

сурсы из самых разных источников для развивающихся 

стран. 
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17.4 Оказывать развивающимся странам помощь в це-

лях обеспечения долгосрочной приемлемости уровня их за-

долженности благодаря проведению скоординированной 

политики, направленной на поощрение, в зависимости от 

обстоятельств, финансирования за счет заемных средств, 

облегчения долгового бремени и реструктуризации задол-

женности, и решить проблему внешней задолженности бед-

ных стран с крупной задолженностью, с тем чтобы облег-

чить их долговое бремя. 

17.5 Принять и применять режимы поощрения инвести-

ций в интересах наименее развитых стран. 

Технология 

17.6 Расширять сотрудничество по линии Север-Юг и 

Юг-Юг, а также трехстороннее региональное и междуна-

родное сотрудничество в областях науки, техники и инно-

ваций и доступ к соответствующим достижениям; активи-

зировать обмен знаниями на взаимно согласованных усло-

виях, в том числе благодаря улучшению координации 

между существующими механизмами, в частности на 

уровне Организации Объединенных Наций, а также с помо-

щью глобального механизма содействия передаче техноло-

гий. 

17.7 Содействовать разработке, передаче, распростра-

нению и освоению экологически безопасных технологий, 

так чтобы их получали развивающиеся страны на взаимно 

согласованных благоприятных условиях, в том числе на 

льготных и преференциальных условиях. 

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное функци-

онирование банка технологий и механизма развития науки, 

технологий и инноваций в интересах наименее развитых 

стран и расширить использование высокоэффективных тех-

нологий, в частности информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Наращивание потенциала 

17.9 Усилить международную поддержку эффектив-

ного и целенаправленного наращивания потенциала разви-

вающихся стран для содействия реализации национальных 

планов достижения всех целей в области устойчивого раз-

вития, в том числе благодаря сотрудничеству по линии Се-

вер-Юг и Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству. 

Торговля 

17.10 Поощрять универсальную, основанную на прави-

лах, открытую, недискриминационную и справедливую 

многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной 

торговой организации, в том числе благодаря завершению 

переговоров по ее Дохинской повестке дня в области разви-

тия. 

17.11 Значительно увеличить экспорт развивающихся 

стран, в частности в целях удвоения доли наименее разви-

тых стран в мировом экспорте к 2020 году. 

17.12 Обеспечить своевременное предоставление всем 

наименее развитым странам на долгосрочной основе беспо-

шлинного и неквотируемого доступа на рынки в соответ-

ствии с решениями Всемирной торговой организации, в том 

числе путем обеспечения того, чтобы преференциальные 

правила происхождения, применяемые в отношении това-

ров, импортируемых из наименее развитых стран, были 

прозрачными и простыми и содействовали облегчению до-

ступа на рынки. 

Системные вопросы 

Последовательность политики и деятельности учре-

ждений 

17.13 Повысить глобальную макроэкономическую ста-

бильность, в том числе посредством координации политики 

и обеспечения последовательности политики. 

17.14 Сделать более последовательной политику по 

обеспечению устойчивого развития. 
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17.15 Уважать имеющееся у каждой страны простран-

ство для стратегического маневра и ее ведущую роль в раз-

работке и проведении в жизнь политики ликвидации ни-

щеты и политики в области устойчивого развития. 

Партнерства с участием многих заинтересованных 

сторон 

17.16 Укреплять Глобальное партнерство в интересах 

устойчивого развития, дополняемое партнерствами с уча-

стием многих заинтересованных сторон, которые мобили-

зуют и распространяют знания, опыт, технологии и финан-

совые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение це-

лей в области устойчивого развития во всех странах, осо-

бенно в развивающихся странах. 

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное парт-

нерство между государственными организациями, между 

государственным и частным секторами и между организа-

циями гражданского общества, опираясь на опыт и страте-

гии использования ресурсов партнеров. 

17.18 К 2020 году усилить поддержку в целях наращи-

вания потенциала развивающихся стран, в том числе наиме-

нее развитых стран и малых островных развивающихся гос-

ударств, с тем чтобы значительно повысить доступность 

высококачественных, актуальных и достоверных данных, 

дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принад-

лежности, возрасту, расе, национальности, миграционному 

статусу, инвалидности, географическому местонахожде-

нию и другим характеристикам, значимым с учетом нацио-

нальных условий. 

17.19 К 2030 году, опираясь на нынешние инициативы, 

разработать, в дополнение к показателю валового внутрен-

него продукта, и другие показатели измерения прогресса в 

деле обеспечения устойчивого развития и содействовать 

наращиванию потенциала развивающихся стран в области 

статистики. 
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