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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Устойчивое развитие человечества» вхо-

дит в федеральный компонент блока общепрофессиональных 

дисциплин основной образовательной программы подготовки 

эколога по специальности 05.04.06 – Экология и природополь-

зование. Дисциплина «Устойчивое развитие» (УР) призвана по-

мочь магистрам разобраться в происходящих планомерных из-

менениях традиционных форм хозяйствования и образа жизни 

людей с тем, чтобы способствовать сохранению стабильности 

биосферы и развитию общества без катастрофических кризисов. 

Концепция УР стала результатом целенаправленных усилий Ор-

ганизации объединенных наций (ООН) в течение последних 30 

лет, направленных на предотвращение глубокого системного 

экологического кризиса. Изучаемая дисциплина должна вклю-

чать все основные разделы исторически сформировавшейся 

концепции УР и строиться по строго логическому плану от рас-

смотрения основных объективных условий устойчивости био-

сферы до системы организационных, правовых и экономических 

мер по обеспечению бескризисного развития человечества в 

условиях ограниченных природных ресурсов и пространства. 

Дисциплина значительно отличается от других учебных 

дисциплин по комплексности рассматриваемых явлений и син-

тезу знаний из различных наук. Многоплановость дисциплины 

отражает сложность реальной жизни. Анализируя различные 

аспекты УРЧ: от природных процессов до социальных, от со-

временных проблем энергетики и сельского хозяйства до прие-

мов экономико-правового обеспечения экологической безопас-

ности, – нельзя ограничиваться стройной системой какой-либо 

одной науки. Преподавателю данной дисциплины необходимо 

достаточно легко ориентироваться как в естественных науках, 

так и в гуманитарных. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА: НАУЧНОЕ,  

ПОИСКОВОЕ, НОРМАТИВНОЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ:  Глобальные проблемы, от реше-

ния которых в конце концов зависит будущее мира, немедленно 

должны были стать главной заботой народов Земли, обществен-

ных и политических деятелей, правительств. Появилось понятие 

―глобальной проблематики‖.  

Проблематику глобального развития можно предста-

вить как некую систему - совокупность взаимосвязанных ком-

понентов цивилизации и природы, возникшую и развивающую-

ся в результате деятельности индивидов, социальных и культур-

ных сообществ и всего человечества.  

Одна из важнейших особенностей глобальной системы - 

множество субъектов деятельности с различными потребностя-

ми, интересами и целями. Между различными целями, между 

целями и результатами деятельности закономерно возникают 

противоречия, которые и порождают проблемы, характерные 

для каждого крупного этапа развития системы.  

В круг близких только что родившемуся Римскому клу-

бу людей вошли представители нового научного направления, 

которое начало развиваться с начала 60-х гг. и получило назва-

ние системного анализа или системного подхода. Цель его - 

получить метод объективной расстановки приоритетов и опти-

мизации принимаемых решений при постоянно ограниченных 

ресурсах и доступной информации. 

Для постижения управляющих человеческой деятельно-

стью законов важно было научиться понимать, как в каждом 

конкретном случае складывается общий контекст восприятия 

очередных задач, как привести в систему (откуда и название - 

―системный анализ‖) изначально разрозненные и избыточные 

сведения о проблемной ситуации, как согласовать между собой 

и вывести одно из другого представления и цели разных уров-

ней, относящихся к единой деятельности. 
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Системный подход развивался, решая триединую задачу: 

аккумуляции в общенаучных понятиях и концепциях новейших 

результатов общественных, естественных и технических наук, 

касающихся системной организованности объектов действи-

тельности и способов их познания; интеграции принципов и 

опыта развития философии, прежде всего результатов разработ-

ки философского принципа системности и связанных с ним ка-

тегорий; применения разработанного на этой основе концепту-

ального аппарата и средств моделирования для решения акту-

альных комплексных проблем. 

―Модель‖, ―моделирование‖ - общенаучные понятия, 

принятые математиками, физиками, экономистами, представи-

телями многих других наук. Модель - это вовсе не обязательно 

математические формулы или компьютерные программы, это 

упрощенное представление о реальности, в котором присутству-

ет некоторое число факторов и отброшено (по крайней мере на 

время) несущественное. 

Современный мир отличается необычайной сложностью 

и противоречивостью событий, он пронизан противоборствую-

щими тенденциями, полон сложнейших альтернатив, тревог и 

надежд. Будущее биосферы стало предметом пристального вни-

мания представителей многих отраслей научного знания, что 

само по себе может быть достаточным основанием для выделе-

ния особой группы проблем — философско-методологических 

проблем экологического прогнозирования. Следует подчерк-

нуть, что данный аспект является одной из "слабостей молодой 

науки футурологии" в целом. Разработка этих проблем является 

одним из важнейших требований развития культуры на совре-

менном этапе развития человечества.  

Исследование будущего поможет всем странам мира 

решить самый насущный вопрос: как направить огромную по 

своим масштабам циркуляцию природных сил и ресурсов по 

пути, который будет полнее удовлетворять потребности людей и 

не нарушать при этом экологические процессы? 

Научное прогнозирование (в отличие от разнообразных 

форм ненаучного предвидения) — это соответственно непре-
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рывное, специальное, имеющее свою методологию и технику 

исследование, проводимое в рамках управления, с целью повы-

шения уровня его обоснованности и эффективности. 

Исследование будущего разделяется на два качественно 

различных направления: 

- поисковое (исследовательское); 

- нормативное прогнозирование.  

Поисковое прогнозирование — это анализ перспектив 

развития существующих тенденций на определенный период и 

определение на этой основе вероятных состояний объектов 

управления в будущем при условии сохранения существующих 

тенденций в неизменном состоянии или проведения тех или 

иных мероприятий с помощью управленческих воздействий.  

Нормативное прогнозирование (иногда его называют 

"прогнозированием наоборот", так как в данном случае исследо-

вание идет в обратном направлении: от будущего к настоящему) 

представляет собой попытку рационально организованного ана-

лиза возможных путей достижения целей оптимизации управле-

ния. Этот вид прогнозов как бы отвечает на вопрос: что можно 

или нужно сделать для того, чтобы достичь поставленных целей 

или решить принятые задачи? Предметом нормативного прогно-

зирования выступают субъективные факторы (идеи, гипотезы, 

предположения, этические нормы, социальные идеалы, целевые 

установки), которые, как показывает история, могут решающим 

образом изменить характер протекающих процессов, а также 

стать причиной появления качественно новых, непредсказуемых 

феноменов действительности. 

В исследовании различных аспектов взаимосвязи чело-

века и биосферы можно выделить ряд стадий:  

- описание — исходный, эмпирический этап, отвечаю-

щий на вопрос: что происходит в окружающей среде и в самом 

человеке?;  

- объяснение — промежуточный, теоретический этап, 

отвечающий на вопрос: почему это происходит?; 

- предвидение — завершающий, практически ориентиро-

ванный этап экологического исследования, который должен да-
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вать ответы на два (как минимум) вопроса: каким образом обна-

руженные тенденции будут вести себя в будущем? Что следует 

предпринять для того, чтобы предотвратить нежелательные яв-

ления или, наоборот, способствовать реализации благоприятных 

возможностей? 

К середине 1980-х гг. имелось более 15 глобальных про-

гнозов, получивших название "моделей мира". Самые известные 

и, пожалуй, наиболее интересные из них — это "Мировая дина-

мика" Дж. Форрестера, "Пределы роста" Д. Медоуза с соавтора-

ми, "Человечество у поворотного пункта" М. Месаровича и Э. 

Пестеля, "Латиноамериканская модель Баричоле" А. О. Эрреры, 

"Будущее мировой экономики" В. Леонтьева, "Мир в 2000 году. 

Доклад президенту" и другие.  

Основоположником и идейным отцом глобального про-

гнозирования на основе системного анализа по праву считается 

американский ученый Д. Форрестер, несомненной заслугой ко-

торого является попытка использовать математические методы 

и ЭВМ для создания варианта модели экономического развития 

общества с учетом двух важнейших факторов — численности 

населения и загрязнения среды.   

У Дж. Форрестера оказались последователи. Появился 

первый глобальный прогноз римского клуба под названием 

"Пределы роста", авторы которого под руководством Д. Медо-

уза построили динамичную модель мира, куда в качестве исход-

ных данных включили население, капиталовложения (фонды), 

земное пространство, загрязнение, использование природных 

ресурсов, посчитав эти компоненты основными в динамике из-

менения мировой системы.  

Выводы авторов сводились к следующему: если сохра-

нятся существовавшие на конец 1960-х гг. тенденции и темпы 

развития экономики и роста народонаселения, то человечество 

неминуемо должно прийти к глобальной экологической ката-

строфе. "Апокалипсис" предрекался примерно на 2100 год. А 

отсюда и рекомендации: немедленно свести к нулю рост наро-

донаселения и производства. Однако эти предложения авторов 

модели нереальны, неприемлемы да и просто являются утопич-
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ными, но они дали пищу для развития антинаучных и антигума-

нных теорий, способствовали резкой вспышке всякого рода 

неомальтузианских и геополитических рассуждении, уводящих 

от реальных путей преодоления экокризисных явлений. 

Не случайно уже следующая модель М. Месаровича и Э. 

Пестеля — "Человечество у поворотного пункта" — была зна-

чительно более обоснованной. В ней комплексная взаимосвязь 

экономических, социальных и политических процессов, состоя-

ние окружающей среды и природных ресурсов представлены 

как сложная многоуровневая иерархическая система. Авторы 

попытались посмотреть на мир не как на нечто аморфно-целое, 

а как на систему отличающихся друг от друга, но взаимодей-

ствующих регионов. Выводы авторов этой модели более опти-

мистичны, чем предыдущей. Однако "прогресс" Месаровича и 

Пестеля можно свести к тому, что они, отвергая неизбежность 

"единой" глобальной экологической катастрофы, будущее чело-

вечества видят в длительных, разнообразных кризисах — эколо-

гических, энергетических, продовольственных, сырьевых, демо-

графических, могущих постепенно охватить всю планету, если 

общество не примет их рекомендации перехода к "органическо-

му росту" — сбалансированному развитию всех частей плане-

тарной системы. Но это также далеко от реальностей, которыми 

полон современный мир. 

В новых условиях обострившихся потребностей в 

нахождении эффективных способов целенаправленного воздей-

ствия на процессы взаимодействия человека и биосферы встают 

задачи разработки конкретных прогнозов будущего человече-

ства, формирования конкретных научно обоснованных пред-

ставлений об основных возможных тенденциях развития чело-

вечества на ближайшие 50—100 лет.  

Существенно то, что результаты такого прогнозирования 

спектра возможностей "должны быть сформулированы не толь-

ко на языке теории, но и на языке управленческой практики". 

Поэтому "насущная необходимость" в создании системы гло-

бального прогнозирования с самого начала должна осмысли-

ваться с учетом мировой практики управления сверхсложными 
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системами и соответственно в качестве необходимости создания 

"человеко-машинной системы", т. е. автоматизированной ин-

формационно-прогнозирующей системы. Основная задача авто-

матизированного компьютерного прогнозирования взаимодей-

ствия человека и биосферы состоит в том, чтобы обеспечить 

наиболее оптимальные условия объединения усилий экологов, 

социологов, экономистов и других специалистов "для оценки и 

выбора возможных вариантов международных решений" на 

междисциплинарном уровне. 

Компьютеризация комплексного исследования взаи-

модействия человека и биосферы — исторический рубеж, ко-

торого достигла наука за очень короткий исторический проме-

жуток времени на основе создания математических моделей жи-

вой природы. Компьютеризация привела к конструированию так 

называемых имитационных моделей взаимодействия человека и 

биосферы, принципиальная сложность которого требует учета 

большого числа как биологических, социальных, так и биотиче-

ских переменных. 

Интегрированные информационно-прогнозирующие 

системы — "стратегические ресурсы человечества" — получи-

ли наиболее впечатляющее применение, позволив пользователю 

обращаться к информации о динамических системах в режиме 

реального времени. Новой информационной технологии эколо-

гического прогнозирования уже принадлежит немаловажная 

заслуга: она "способствовала тому, что за сравнительно корот-

кий исторический промежуток времени глобальные проблемы 

оказались в поле зрения мировой общественности и стали под-

линно общечеловеческими не только по своей сути, но и по при-

знанию, которое они себе завоевали". 

Это, безусловно, важное достижение экологического 

прогнозирования должно способствовать устранению недостат-

ков, отмечается в публикациях ООН, "методологических ин-

струментов... интегрированного аналитического подхода к... 

формированию и применению адекватной политики и планиро-

вания. Ведь лица, принимающие решения, осмысливая пробле-
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мы экологической безопасности глобально, должны иметь в 

своем распоряжении прогнозы локальных мероприятий.  

Ведущиеся в настоящее время теоретические и приклад-

ные исследования по созданию автоматизированных систем 

управления и многовариантных методов обоснования принятия 

решений обеспечивают такую модификацию информационного 

сервиса, которая создает наиболее комфортабельные условия не 

только для численного имитационного эксперимента, но и для 

логической интеграции вариантов достижения поставленных 

целей, а также для эффективного включения в циклический 

процесс прогностического обеспечения оптимизации взаимо-

действия человека и биосферы, развития ноосферы, междисци-

плинарных групп экспертов и представителей общественности. 

В этом состоит будущее футурологии. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

 1. Объясните в чем заключается системный анализ и си-

стемный подход, применяемые в экологической науке. 

 2. Что из себя представляют «модель» и «моделирова-

ние», привести пример. 

 3. Описать философско-методологические проблемы 

экологического прогнозирования 

 4. Рассмотреть основные "моделей мира" в виде докла-

дов (распределить доклады самостоятельно):  

 - Самая известная «модель мира» — это "Мировая дина-

мика" Дж. Форрестера; 

 - "Пределы роста" Д. Медоуза с соавторами – первый 

доклад Римскому клубу; 

 - "Человечество у поворотного пункта" М. Месаровича и 

Э. Пестеля; 

 - "Будущее мировой экономики" В. Леонтьева. 

 5. Компьютеризация комплексного исследования взаи-

модействия человека и биосферы. Раскрыть понятие данного 

подхода и представить основные учения данного подхода.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ. 

РАБОТЫ Т. МАЛЬТУСА ОБ ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РОСТЕ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОСТУ 

СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: Демография является одной из 

важнейших составляющих социологического знания как теоре-

тического, так и эмпирического.  

Впервые проблему на тот момент «возможного» перена-

селения Земли поднял известный экономист Томас Роберт 

Мальтус, а главный труд Мальтуса ―Опыт о законе народонасе-

ления‖ сыграл в развитии экономической науки и демографии 

огромную роль. 

Главным постулатом своей теории Мальтус считал сле-

дующую закономерность: «население, если не мешать его сво-

бодному воспроизводству, удваивается каждые 25 лет, иначе 

говоря — в геометрической прогрессии. В то же время объемы 

ресурсов, необходимых для поддержания жизни, растут лишь в 

прогрессии арифметической».  

Другим важнейшим принципом своей теории стала его 

знаменитая фраза: «Не производить на свет детей, которых они 

не будут  в состоянии прокормить». Он считал, не надо помо-

гать бедным слоям населения т.к. при улучшении жизни бедно-

ты увеличивается еѐ рождаемость, которая опять ведѐт к бедно-

сти из-за слишком большого количества потребителей матери-

альных средств к существованию и ресурсов. 

Для урегулирования роста населения Мальтус предлагал 

два типа решений: 

- первый – естественный, войны, эпидемии, голод и пр, 

но способ был антигуманным  

- второй – искусственный способ сдерживания рождае-

мости через воздержание и даже аскетизм.  

Учение Мальтуса было принято неоднозначно. С одной 

стороны возникло целое движение «мальтузианцев», пропове-

довавших идеи о неминуемом истощении ресурсов, при таком 
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же положении дел, с другой стороны возникла жѐсткая оппози-

ция учению Мальтуса в традиционалистских и религиозных 

кругах.  

К середине 60-ых годов ХХ века человечество впервые 

задумалось над проблемой перенаселѐнности Земли и истоще-

нии ресурсов. Инициатором постановки, исследования и нахож-

дения путей выхода из кризиса был так называемый «Римский 

клуб», деятельность которого привела к появлению целых науч-

ных концепций, связанных с проблемой управления численно-

стью населения, его прогнозирования и планирования.  

Во многом объяснение и пути выхода из сложившейся 

ситуации у современных учѐных совпадали с мнением Мальту-

са, но только теперь исследователи, свободные от религиозного 

доктринѐрства, смело предлагали методы, напрочь отрицавшие-

ся как церковью, так и самим Мальтусом. В плане истоков про-

блемы перенаселѐнности Мальтус и современные исследователи 

совпали во мнениях. Люди стремятся продолжить свой род; при 

улучшении качества и условий жизни сначала довольно быстро 

падает смертность, а при кардинальном и стабильно высоком 

улучшении жизни постепенно падает рождаемость; что самое 

главное – этот процесс довольно долог и временной разрыв 

между началом падения смертности и началом падения рождае-

мости может занимать десятилетия. 

В конце ХХ века к плеяде учѐных основывающихся на 

проблеме нехватки ресурсов, которая и приведѐт к катастрофи-

ческому снижению численности человечестве с не менее ката-

строфическими последствиями для экологии, добавилась точка 

зрения русского физика Сергея Петровича Капицы, утверждаю-

щего, что причиной будущего резкого снижения численности 

населения станет информационный кризис, связанный с непо-

мерным увеличением информации, которое человек не сможет 

полностью переработать. 

Существует также новое предположение о том, как 

дальше будет развиваться демографическая ситуация на Земле – 

биологическая. Профессор В.Р. Дольник считает, что человек, 

являясь биологическим видом, имеет собственные биологиче-
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ские регуляторы жизнедеятельности и размножения. Как и на 

любого другого вида, на человека действует его внешняя среда 

и, следовательно, при негативном влиянии внешней среды его 

внутренние процессы тоже будут ухудшаться, что повлечѐт за 

собой снижение жизнеспособности и плодовитости. 

Томас Роберт Мальтус и его «Опыт о законе народона-

селения» Главный труд Томаса Мальтуса — эссе с изложением 

теории народонаселения. Издание книги под названием «Опыт о 

законе народонаселения и о том, как он воздействует на буду-

щее улучшение общества» вышло анонимно в 1798 году.  

Предмет изучения. Т.Мальтус, как и другие классики, 

основную задачу политической экономии видел в приумноже-

нии, благодаря прежде всего развитию сферы производства, ма-

териального богатства общества. Вместе с тем определенной 

особенностью его воззрений в этой связи явилась впервые при-

нятая попытка увязать проблемы экономического роста народо-

населения, ибо до него в экономической науке считалось как бы 

«бесспорным», что в условиях либеральной экономики чем 

больше численность населения и темпы его роста, тем якобы 

благотворнее это скажется на развитии национального хозяй-

ства, и наоборот. 

Метод изучения. Своеобразие методологических прин-

ципов  Т.Мальтуса очевидно из того, что он, безоговорочно 

принимая концепцию экономического либерализма, смог в то 

же время с научных позиций обосновать свое предвидение вза-

имосвязи темпов роста экономики и народонаселения. 

Ведь его теория народонаселения стала, как об этом при-

знавали они сами, неотъемлемой частью методологической базы 

и Ч.Дарвина, и Д.Рикардо, и многих других ученых с мировым 

именем. Причем с точки зрения новизны методологии ценность 

мальтусовской теории народонаселения состоит в том, что она 

позволяет изучить важные аналитические выводы для выработ-

ки соответствующей национальной экономической политики по 

преодолению причин бедности, обусловленных простым соот-

ношением темпа прироста жизненных благ, определяемых так 

называемым прожиточным минимумом. 
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В книге первой Т. Мальтус определяет закон народона-

селения как проявление во всех живых существах постоянного 

стремления «размножаться быстрее, чем это допускается нахо-

дящимся в их распоряжении количеством пищи». Сравнивая 

«стремление размножаться»у человека и других живых существ, 

автор утверждает, побуждаемый инстинктом размножения че-

ловек, удерживается голосом разума, внушающим ему опасение, 

что он не в состоянии удовлетворить потребности своих детей. 

Таким образом, «недостаток пропитания, - как отмечает Маль-

тус, - является постоянным препятствием к размножению чело-

веческой природы. 

Теория Мальтуса состоит из трех положений: 

1. Биологическая способность человека к продолжению 

рода превосходит его физическую способность увеличить свои 

продовольственные ресурсы; 

2. Те или иные ограничения роста населения – принуди-

тельные или предупредительные – действуют всегда; 

3. Конечный предел воспроизводственной способности 

населения определяются ограничениям по продовольственным 

ресурсам. 

Первое положение – ключевая первичная аксиома, а вто-

рое и третье – фактически выводятся из первого. Идеи Мальтуса 

очень просты и не требовали ни создания новой аналитической 

концепции, ни фактографических открытий. 

В работе Мальтуса приведено простое знаменитое про-

тивопоставление двух видов прогрессий – геометрической для 

прироста населения и арифметической для прироста продоволь-

ствия. 

Теория оптимальной численности населения и прожи-

точного минимума заработной платы. Трудность в интерпре-

тации теории Мальтуса состояла в точном определении понятия 

перенаселенности. Автор считал, что население слишком велико 

для достижения максимальной эффективности производства, и 

сокращение его численности повысило бы среднедушевый до-

ход. 
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В 1920-х годах это положение сформировалось в виде 

так называемой теории оптимальной численности населения: 

если население того или иного региона слишком малочислен 

для ведения эффективного производства – а «разделение труда 

ограничивается масштабом рынка» - или, напротив, слишком 

многочисленно, то очевидно, что может существовать некая 

промежуточная точка, в которой численность населения опти-

мальна. Иначе говоря, оптимальна та численность населения, 

при которой доход  на душу населения максимален. 

Можно утверждать – прожиточный минимум поднима-

ется, а рост населения замедляется до тех пор, пока технический 

прогресс не дает этому прогрессу новый толчок. И если прожи-

точный минимум – это не биологически необходимая сумма 

благ, а функция «привычки и обычая», то утверждение, что «за-

работная плата находится на уровне прожиточного минимума», 

не дает возможности судить о желательной численности населе-

ния. 

Концепция оптимальных размеров населения  — вещь,  

полезная  для умственного развития, но справедливости ради 

следует  сказать,  что от нее мало пользы для решения  социаль-

ных  вопросов.  

Достоинство теории оптимальных размеров населения 

состоит в том, что она обеспечивает аналитическую основу, ко-

торая позволяет судить о "пере"- или недонаселенности.  

Но подобно мальтузианской  теории она ничего не мо-

жет сказать по поводу важнейшей проблемы факторов, опреде-

ляющих рост народонаселения, а именно, об уровне санитарии и 

развитие медицины влияющих на динамику смертности и рож-

даемости.  

Будущее нашей планеты видится весьма и весьма туман-

ным. Разрыв между развитыми и развивающимися странами в 

плане общественного и промышленного развития только увели-

чивается. И самое главное: не устранено главное противоречие: 

развитые страны не хотят кардинально сокращать вредные вы-

бросы в экосистему, а развивающиеся страны в свою очередь не 

собираются серьѐзно взяться за сокращение рождаемости и чис-
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ленности населения. Оптимистическое во всей этой ситуации 

лишь надежда… Надежда на то, что, в конце концов, разум воз-

обладает над невежеством. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

 1. Раскрыть проблему перенаселения планеты. 

 2. «Опыт о законе народонаселения». Эмпирическое 

содержание теории. 

 3. Теория оптимальной численности населения и про-

житочного минимума заработной платы 

 4. Мальтузианство сегодня. Сделать вывод о теории 

Мальтуса. 

 5. Рост населения и изменение его качества как 

одна из важнейших социально-экономических проблем 

устойчивого развития. 
 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

 1. Консервационизм и его роль в развитии концеп-

ции устойчивого развития (работы В.Г. Горшкова, В.А. Зу-

бакова, В.И. Данилов-Данильяна). 

 2. Экологический реализм и его отражение в основ-

ных международных документах («Повестка дня на 21 

век», «Глобальная экологическая перспектива – 3», «Наше 

общее будущее», «Декларация по окружающей среде и 

развитию» и др.). 

 3. Мировоззрения сциентистов (К.Э. Циолковский, 

В.И. Вернадский, А.В. Чаянов, А.Д. Сахаров, Л. Браун, Н. 

Борлоунг). Их роль в развитии концепции устойчивого 

развития. 

 4. Роль алармистов в становлении теории устойчи-

вого развития (работы Ж.Б. Ламарка, Б.М. Козо-

Полянского, супругов Медоуз).  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

КОНФЕРЕНЦИЯ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 1992 ГОДА.  

«ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК» - ПУТЬ К  

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: Крупнейшей акцией последнего 

десятилетия XX явилась Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию, состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро с 

участием глав государств и правительств более 170 стран мира.  

Комиссия заявила, что экономика должна удовлетворять 

нужды и законные желания людей, но что ее рост должен впи-

сываться в пределы экологических возможностей планеты.  

 В результате встречи в Рио были заключены два между-

народных соглашения, приняты два заявления о принципах и 

план основных действий в целях всемирного устойчивого разви-

тия. Эти пять документов включают: 

 Рио-де-Жанейровскую декларацию по окружающей сре-

де и развитию. Ее 27 принципов определяют права и 

обязанности стран в деле обеспечения развития и благо-

состояния людей.  

 «Повестку дня на ХХI век» – программу того, как сде-

лать развитие устойчивым с социальной, экономической 

и экологической точек зрения.  

 Заявление о принципах, касающихся управления, защи-

ты и устойчивого развития всех видов ресурсов, жиз-

ненно необходимых для обеспечения экономического 

развития и сохранения всех форм жизни.  

 Переговоры по двум крупным международным конвен-

циям проводились отдельно, но параллельно с подготовкой 

Встречи на высшем уровне, и они были подписаны большин-

ством правительств - участников встречи в Рио. В документах 

переговоров отмечается: 

 Целью Рамочной конвенции Организации Объединен-

ных Наций об изменении климата является стабилизация 

концентраций газов, вызывающих парниковый эффект в 

атмосфере, на таких уровнях, которые не вызовут опас-
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ного дисбаланса в мировой климатической системе. Это 

потребует от нас сокращения выбросов таких газов, как 

двуокись углерода – побочного продукта использования 

топлива для производства энергии.  

 Конвенция о биологическом разнообразии требует, что-

бы страны приняли меры для сохранения разнообразия 

живых существ и обеспечили справедливое распределе-

ние выгод от использования биологического разнообра-

зия.  

Конференция приняла совместно выработанный доку-

мент «Повестка дня на XXI век» - программу действий, 

направленных на реализацию правительствами концепции гло-

бального устойчивого развития. Состоящая из 40 разделов про-

грамма предусматривает широкий комплекс мер, начиная с вос-

становления заброшенных земель и кончая улучшением техно-

логии производства энергии и аграрной продукции. Была созда-

на Комиссия ООН по устойчивому развитию (КУР) в качестве 

стратегического форума для обсуждения экономических аспек-

тов устойчивого развития. Комиссия призвана обеспечить руко-

водство деятельностью, охватывающей четыре приоритетные 

области: пресная вода, Мировой океан, земные ресурсы, вклю-

чая леса, устойчивое энергопользование.  
«Повестка дня на XXI век» – огромная программа 

работы на следующее столетие – была принята на основе 

общего согласия, достигнутого в Рио представителями 179 

государств. Эта программа всемирного сотрудничества 

направлена на гармоничное достижение двух целей – вы-

сокого качества окружающей среды и здоровой экономики 

для всех народов мира». 
В Повестке дня на 21 век рассматриваются все сферы 

развития: главный акцент сделан на охрану окружающей среды, 

большое внимание уделено международному сотрудничеству, 

борьбе с бедностью, здоровью человека и демографическим во-

просам. 
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Ответственность за ее успешное осуществление ложится 

прежде всего на правительства. Решающее значение для дости-

жения этой цели имеют национальные стратегии, планы, поли-

тика и процессы. Международное сотрудничество должно спо-

собствовать таким национальным усилиям и дополнять их. В 

этом контексте система Организации Объединенных Наций 

призвана играть решающую роль. Другим международным, ре-

гиональным и субрегиональным организациям также следует 

способствовать этим усилиям. Следует также поощрять как 

можно более широкое участие общественности и активное при-

влечение к этой деятельности неправительственных организа-

ций и других групп‖. 

Повестка включает 40 разделов-статей. Для описания 

программных областей используются рубрики: ―Основа для де-

ятельности‖, ―Цели‖, ―Деятельность‖ и ―Средства осуществле-

ния‖. Повестка дня на 21 век представляет собой динамичную 

программу. Она может осуществляться различными участника-

ми с учетом различий в ситуациях, возможностях и приоритетах 

стран и регионов и при полном соблюдении всех принципов, 

содержащихся в декларации Рио-де-Жанейро по окружающей 

среде и развитию. Эта программа со временем может претерпе-

вать изменения с учетом меняющихся потребностей и обстоя-

тельств. Данный процесс символизирует начало нового гло-

бального партнерства в интересах обеспечения устойчивого раз-

вития. 

Эволюция и развития "Повестки дня на 21 век"  

Рио +5 (1997) В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН 

провела специальную сессию, чтобы оценить состояние "По-

вестки дня на 21 век" (Рио +5). Итогами конференции стали за-

ключения о росте глобализации, расширения неравенства в до-

ходах населения, и продолжающегося ухудшения состояния 

глобальной окружающей среды. 

Рио +10 (2002) План дальнейших действий, согласован-

ных на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 

развитию (Саммит Земли 2002 ) подтвердил приверженность 

ООН "полного осуществления" "Повестки дня на 21 век", наря-
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ду с достижением Целей развития тысячелетия и других между-

народных соглашений.  

Повестка дня 21 для культуры (2002) В 2002 году, в 

рамках первого Всемирного форума культур, проходящего в 

Порту-Алегри возникла идея создания руководящих принципов 

для местной (локальной) культурной политики. Документа, со-

поставимого с тем, чем стала Повестка дня на XXI век для 

окружающей среды. Это первый документ, адресованный миро-

вому сообществу, в котором закладываются основы развития 

городов и муниципальных образований через культуру. 

Рио +20 (2012) Основная статья:Конференция ООН по 

устойчивому развитию Рио+20 В июне 2012 года, спустя 20 лет 

после конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро, вновь прошла встреча стран на саммите «Рио+20», где 

обсудили возникшие проблемы «земной» экономики, устойчи-

вого развития и искоренения бедности. Члены из разных стран 

вновь подтвердили свою приверженность "Повестки дня на 21 

век", но пересмотрели некоторые вопросы. В результате этой 

встречи был принят новый документ под названием "Будущее, 

которого мы хотим".  

 «Локальная (местная) Повестка 21» — перспектив-

ный план развития того или иного населенного пункта или ре-

гиона. Этот план устойчивого развития проектируют при помо-

щи опросов общественности на основе национальной политики 

устойчивого развития, принятой в регионах, и местных особен-

ностей. Предполагается, что особенность разработки этих  

Локальная Повестка 21 включает следующие составля-

ющие ключевые аспекты: 

 Улучшение и поддержание благосостояния местных жите-

лей и окружающей их среды. 

 Интеграцию социальных, экономических и экологических 

целей 

 Стратегию Локальной Повестки 21- это процесс планирова-

ния и действий 

 Мониторинг и оценку прогресса - неотъемлемая часть Ло-

кальной Повестки 21 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B8%D0%BE%2B20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B8%D0%BE%2B20
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 Обеспечение прозрачности выполнение обязательств по Ло-

кальной Повестке 21 

 Установление партнерства между местными властями, 

предприятиями и сообществом в процессе реализации Ло-

кальной Повестки 21 

 Осуществление обмена информацией, переговоры и взаим-

ное обучение 

 Локальная Повестка 21 должна быть интегрирована в про-

цесс принятия решений на локальном уровне как часть по-

вседневной работы в регионе 

 Ориентацию на устойчивое развитие 

Одним из результатов работы конференции явилось 

принятие Декларации по окружающей среде и развитию. Де-

кларация представляет собой свод 27 принципов, которые во 

многом перекликаются с положениями Стокгольмской предше-

ственницы. В то же время в Декларации Рио-де-Жанейро нашли 

отражение кардинальные изменения, произошедшие в мире в 

80-е гг. Так, красной нитью через весь текст Декларации прохо-

дит идея устойчивого развития, концептуальные основы кото-

рой были заложены в 1987 г. в знаменитом докладе Всемирной 

комиссии по окружающей среде и развитию.  

Принципы Декларации, раскрывающий содержание кон-

цепции, гласит: "Право на развитие должно осуществляться та-

ким образом, чтобы адекватно удовлетворять потребностям ны-

нешнего и будущего поколений в областях развития и окружа-

ющей среды". Важно также отметить, что в Декларации пред-

принята попытка наметить общие контуры новой модели меж-

дународного сотрудничества — "глобального партнерства в це-

лях сохранения, защиты и восстановления чистоты и целостно-

сти экосистемы Земли". 

Тематика конференции восходит к тезису о том, что 

промышленное развитие является основой экономического раз-

вития и подъема социально-экономического уровня жизни об-

щества, однако происходит без должного учета исчерпаемости 

многих видов не возобновляемых ресурсов и понимания того 

обстоятельства, что восстановительные способности живой 
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природы не беспредельны. В этой связи центральными вопро-

сами стали: системы производства и потребления в индустри-

альном мире, системы, поддерживающие жизнь Земли, демо-

графические взрывы, увеличение населения, увеличение нера-

венства между бедными и богатыми, экономическая система, не 

учитывающая экологических расходов.  

Угроза выживанию именно со стороны окружающей 

природной среды, быстро деградирующей под натиском челове-

ческой деятельности имеет глобальный общепланетарный ха-

рактер, затрагивает все страны, всю цивилизацию. Возможное 

глобальное потепление климата, истощение стратосферного 

озонового слоя, кислотные дожди, накопление в почве токсич-

ных тяжелых металлов и пестицидов, загрязнение больших тер-

риторий радионуклидами заставляют задуматься над вопросом, 

как возможно жить дальше и что делать развивающимся стра-

нам, которые еще только начинают двигаться по пути промыш-

ленного развития.  

Этот документ охватывает широкий круг вопросов и 

проблем, связанных с деятельностью по переходу к устойчиво-

му развитию на местном, национальном и мировом уровнях. Эта 

сфера деятельности, которая призвана обеспечить переход к 

устойчивому развитию, должна отвечать условиям экономиче-

ской эффективности, социальной справедливости, ответствен-

ности и экологической безопасности. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ, 14 ИЮНЯ 1992 ГОДА 
Конференция Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию, будучи созвана в Рио-де-

Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года, подтверждая Декларацию 

Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды, принятую в Стокгольме 16 июня 

1972 года, и стремясь развить ее, преследуя цель учредить но-

вый, справедливый механизм глобального партнерства через 

посредство создания новых уровней сотрудничества между гос-

ударствами, ключевыми секторами общества и людьми, прила-
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гая усилия в целях заключения международных соглашений, 

обеспечивающих уважение интересов всех и защиту целостно-

сти глобальной системы охраны окружающей среды и развития, 

признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, 

нашего дома, провозглашает, что: 

 

Принцип 1 
Забота о человека является центральным звеном в дея-

тельности по обеспечению устойчивого развития. Люди имеют 

право жить в добром здравии и плодотворно трудиться в гармо-

нии с природой. 

 

Принцип 2 
В соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций и принципами международного права государства обла-

дают суверенным правом на разработку своих собственных ре-

сурсов в соответствии с их собственной политикой в области 

окружающей среды и развития, а также несут обязанность обес-

печивать, чтобы деятельность, ведущаяся под их юрисдикцией 

или контролем, не причиняла ущерба окружающей среде других 

государств или районов, находящихся за пределами националь-

ной юрисдикции. 

 

Принцип 3 
Право на развитие должно соблюдаться таким образом, 

чтобы адекватно удовлетворять потребности нынешнего и бу-

дущих поколений в областях развития и окружающей среды. 

 

Принцип 4 
Для достижения устойчивого развития защита окружа-

ющей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса 

развития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

 

Принцип 5 
Все государства и все народы сотрудничают в решении 

крайне важной задачи искоренения бедности - задачи, являю-
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щейся необходимым условием устойчивого развития, - в целях 

уменьшения расхождений в уровнях жизни и более эффективно-

го удовлетворения потребностей большинства населения мира. 

 

Принцип 6 
Особой ситуации и потребностям развивающихся стран, 

в частности наименее развитых стран и стран, наиболее уязви-

мых в экологическим отношении, придается особое значение. В 

рамках международных действий, принимаемых в области 

окружающей среды и развития, следует также учитывать инте-

ресы и потребности всех стран. 

 

Принцип 7 
Государства сотрудничают в духе глобального партнер-

ства в целях сохранения, защиты и восстановления чистоты и 

целостности экосистемы Земли. С учетом того, что различные 

государства в неодинаковой степени способствовали ухудше-

нию состояния окружающей среды планеты, они несут общие , 

но дифференцированные по своей степени обязанности. Разви-

тые страны признают ответственность, которая лежит на них в 

контексте международных усилий по обеспечению устойчивого 

развития, с учетом того бремени, которое налагают на общества 

на окружающую среду планеты, и тех технологий и финансовых 

ресурсов, которыми они обладают. 

Принцип 8 
Для достижения устойчивого развития и более высокого 

качества жизни для всех людей государства должны сократить 

масштабы нерационально1 практики производства и потребле-

ния и искоренить ее и поощрять соответствующую демографи-

ческую политику. 

 

Принцип 9 
Государства должны сотрудничать в целях укрепления 

деятельности по наращиванию национального потенциала для 

обеспечения устойчивого развития за счет углубления научного 

понимания через посредство обмена научно-техническими зна-
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ниями и расширения разработки, адаптации, распространения и 

передачи технологий, включая новые и передовые технологии. 

 

Принцип 10 
Экологические вопросы рассматриваются наиболее эф-

фективным образом при участии всех заинтересованных граж-

дан на соответствующем уровне. На национальном уровне каж-

дый человек имеет соответствующий доступ к информации, ка-

сающейся окружающей среды, которая имеется в распоряжении 

государственных органов, включая информацию об опасных 

материалах и деятельности в их общинах, и возможность участ-

вовать в процессах принятия решений. Государства развивают и 

поощряют информированность и участие населения путем ши-

рокого представления информации. Обеспечивается эффектив-

ный доступ к судебным и административным разбирательствам, 

включая возмещение и средства судебной защиты. 

 

Принцип 11 
Государства принимают эффективные законодательные 

акты в области окружающей среды. Экологические стандарты, а 

также цели и приоритеты хозяйственной деятельности должны 

отражать условия в области окружающей среды и развития, в 

отношении которых они применятся. Стандарты, применяемые 

некоторыми странами, могут не соответствовать интересам дру-

гих стран и быть сопряжены с необоснованными экономиче-

скими и социальными издержками для них, в частности разви-

вающихся стран. 

 

Принцип 12 
Государства должны сотрудничать в деле создания бла-

гоприятной и открытой международной экономической систе-

мы, которая приведет к экологическому росту и устойчивому 

развитию во всех странах и к более эффективному решению 

проблем ухудшения состояния окружающей среды. Меры в об-

ласти торговой политики, принимаемые в целях охраны окру-

жающей среды, не должны представлять собой средства произ-
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вольной или неоправданной дискриминации или скрытого огра-

ничения международной торговли. Следует избегать односто-

ронних действий по решению экологических задач за пределами 

юрисдикции страны, осуществляющей импорт. Меры в области 

охраны окружающей среды, направленные на решение транс-

граничных или глобальных экологических проблем, должны, 

насколько это возможно, основываться на международном кон-

сенсусе. 

 

Принцип 13 
Государства должны разрабатывать национальные зако-

ны, касающиеся ответственности за ущерб, наносимый жертвам 

загрязнения и других видов экологически вредной деятельности, 

и компенсации такого ущерба. Государства обеспечивают опе-

ративное и более решительное сотрудничество в целях разра-

ботки дополнительных международно-правовых норм, касаю-

щихся ответственности и компенсации за негативные послед-

ствия экологического ущерба, причиняемого деятельностью, 

которая ведется под их юрисдикцией или контролем, районам, 

находящимся за пределами их юрисдикций. 

 

Принцип 14 
Государства должны эффективно сотрудничать с целью 

противодействовать или воспрепятствовать перемещению и пе-

редаче в другие государства деятельности и веществ, которые 

наносят серьезный ущерб экологической среде или считаются 

вредными для здоровья человека. 

 

Принцип 15 
В целях защиты окружающей среды государства в зави-

симости от своих возможностей широко применяют принцип 

принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда суще-

ствует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие 

полной научной уверенности не используется в качестве пред-

лога или отсрочки принятия эффективных с точки зрения затрат 
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мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей 

среды. 

 

Принцип 16 
Национальные власти должны стремиться обеспечить 

интернализацию экологических издержек и использование эко-

номических средств, принимая во внимание подход, согласно 

которому загрязнитель должен, в принципе, нести расходы, свя-

занные с загрязнением, должным образом учитывая обществен-

ные интересы и не нарушая международную торговлю и инве-

стирование. 

 

Принцип 17 
Оценка экологических последствий в качестве нацио-

нального инструмента осуществляется в отношении предлагае-

мых видов деятельности, которые, вероятно, окажут значитель-

ное негативное влияние на окружающую среду и которые долж-

ны утверждаться решением компетентного национального орга-

на. 

 

Принцип 18 
Государства незамедлительно уведомляют другие госу-

дарства о любых стихийных бедствиях или других чрезвычай-

ных ситуациях, которые способны привести к неожиданным 

вредным последствиям для окружающей среды в этих государ-

ствах. Международной сообщество делает все возможное для 

оказания помощи пострадавшим от этого государствам. 

 

Принцип 19 
Государства направляют потенциально пострадавшим 

государствам предварительные и своевременные уведомления и 

соответствующую информацию о мероприятиях, которые могут 

иметь значительные негативные трансграничные последствия, и 

проводят консультации с этими государствами на раннем этапе 

и в духе доброй воли. 
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Принцип 20 
Женщины играют жизненно важную роль в рациональ-

ном использовании окружающей среды и развитии. Поэтому их 

всестороннее участие крайне необходимо для достижения 

устойчивого развития. 

 

Принцип 21 
Созидательные способности, идеалы и мужество моло-

дежи мира следует мобилизовать в целях формирования гло-

бального партнерства, с тем чтобы достичь устойчивого разви-

тия и обеспечить более светлое будущее для всех. 

 

Принцип 22 
Коренное население и его общины, а также другие мест-

ные общины призваны играть жизненно важную роль в рацио-

нальном использовании и улучшении окружающей среды с уче-

том их знаний и традиционной практики. Государства должны 

признавать и должным образом поддерживать их самобытность, 

культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в 

достижении устойчивого развития. 

 

Принцип 23 
Следует обеспечивать защиту среды обитания и природ-

ных ресурсов народов, живущих в условиях угнетения, господ-

ства и оккупации. 

 

Принцип 24 
Война неизбежно оказывает разрушительное воздей-

ствие на процесс устойчивого развития. Поэтому государства 

должны уважать международное право, обеспечивая защиту 

окружающей среды при возникновении вооруженных конфлик-

тов, и сотрудничать при необходимости в деле его дальнейшего 

развития. 
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Принцип 25 
Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимосвя-

заны и неразделимы. 

 

Принцип 26 
Государства разрешают все свои экологические споры 

мирным путем и надлежащими средствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций. 

 

Принцип 27 
Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли 

и партнерства в выполнении принципов, провозглашенных в 

настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии международ-

ного права в области устойчивого развития. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Перечислить и охарактеризовать основные документы 

принятые в ходе работы Конференции в рио-де-жанейро 1992 

года. 

2. Рассмотреть структуру и содержание документа «По-

вестка дня на XXI век»: 

- РАЗДЕЙ 1. Социальные и экономические аспекты; 

- РАЗДЕЛ 2. Сохранение и рациональное использование 

ресурсов в целях развития; 

- РАЗДЕЛ 3. Укрепление роли основных групп населе-

ния; 

- РАЗДЕЛ 4. Средства осуществления. 

3. Описать документ-план на будущее столетие «Ло-

кальная повестка на XXI век» 

4. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(КОСР-92). Основные итоги и материалы. 

5. Основные принципы концепции устойчивого разви-

тия, отраженные в Декларации Конференции ООН по пробле-

мам окружающей человека среды.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  

КЛИМАТА И КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: Киотский протокол к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата - итог разнообразных 

тенденций, направленных на глобализацию в решении проблем 

экономики и экологии. Он определяет те принципиальные 

структурные элементы, на которых в двадцать первом веке бу-

дут основываться глобальные усилия по решению проблемы 

климатических изменений. В некоторых отношениях Киотский 

протокол может оказаться самым важным и принципиальным 

международным соглашением конца двадцатого столетия. 

Происхождение проблемы и создание МГЭИК 

Парниковый эффект - проблема не новая. Уже в 1827 го-

ду французский ученый Фурье высказал предположение, что 

атмосфера Земли подогревает поверхность, пропуская к ней 

солнечное излучение с высокой энергией, но не давая выйти в 

космос части длинноволновой тепловой радиации, отражаю-

щейся от земной поверхности.  

Первая Всемирная конференция по климату, состоявша-

яся в 1979 году, учредила Всемирную программу исследования 

климата, которая вдохновила дальнейшие исследования и по-

могла точнее определить их цель.  

В течение 1980-х годов Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) и Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО) созвали ряд международных научных семинаров, на ко-

торых ученые выработали предварительный консенсус относи-

тельно сути проблемы и в 1988 году создали под эгидой ЮНЕП 

и ВМО Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК).  

Первый доклад МГЭИК был опубликован в 1990 году. 

Самым важным в нем оказался вывод, сделанный Первой рабо-

чей группой (ответственной за научный аспект проблемы): рост 

концентрации двуокиси углерода и других парниковых газов в 

атмосфере вызван человеческой деятельностью и может при-
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вести к повышению температуры в масштабе всей планеты с 

соответствующими изменениями климата. Этот рост, вероят-

но, будет вести к общему потеплению температуры у земной 

поверхности, хотя с существенными различиями по регионам. 

Вторая рабочая группа, изучавшая последствия климатических 

изменений, не смогла обнаружить единого мнения ученых по 

данному вопросу.  Третья рабочая группа анализировала воз-

можные меры для сглаживания последствий климатических из-

менений.  

К 1994 году МГЭИК подготовила несколько специали-

зированных отчетов и параллельно Второй аналитический до-

клад, который в конце 1995 года был утвержден, а в июне 1996 

года опубликован. Второй аналитический доклад показал, что 

международное сообщество добилось принципиальных сдвигов 

в деле борьбы с изменениями климата. Именно этот второй до-

клад более любого другого документа определил исход перего-

воров в Киото. 

Основными выводами доклада явились: 

 концентрации парниковых газов продолжают 

возрастать в результате человеческой деятельности; 

 влияние человеческой деятельности на климат 

планеты достаточно велико, чтобы его заметить; 

 к концу двадцать первого века средняя темпера-

тура поверхности Земли, вероятно, повысится примерно 

на 2°С, а с учетом фактора неопределенности это повы-

шение может составить от 1 до 3,5°С. В дальнейшем 

температура будет возрастать в течение нескольких де-

сятилетий даже в том случае, если содержание парнико-

вых газов в атмосфере к этому времени стабилизирует-

ся; 

 в среднем прогнозируется повышение уровня 

моря на 50 см (оценки колеблются от 15 до 95 см), и это 

повышение будет продолжаться в последующем; 

 в большинстве стран возможно осуществление 

безболезненных для экономики действий по ограниче-

нию эмиссии парниковых газов, чтобы их количество в 
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будущем оказалось ниже уровня, неизбежного при со-

хранении имеющихся тенденций. Эти действия не по-

влекут дополнительных затрат; 

 Рамочная конвенция ООН по изменениям климата 

В феврале 1991 года под эгидой ООН были начаты пере-

говоры о принятии Рамочной конвенции по изменениям климата 

(РКИК ООН). Конвенция была подписана на саммите в Рио-де-

Жанейро в июне 1992 года, и историю выработки Киотского 

протокола нельзя понять в отрыве от этого основополагающего 

документа. Конвенция разрабатывалась на протяжении пятна-

дцати месяцев. В этом документе излагались основные принци-

пы, установления, процедуры и изначальные обязательства до-

говорившихся сторон. В ходе дальнейших переговоров именно 

это соглашение и было принято как Рамочная конвенция ООН 

по изменениям климата. 

Основной целью РКИК является сдерживание изменений 

в атмосфере и стабилизация их на безопасном уровне: ―Главной 

задачей этой Конвенции ... является ... достижение стабильного 

содержания в атмосфере газов, вызывающих парниковый эф-

фект, на том уровне, при котором исчезнет опасность антропо-

генного вмешательства в баланс климатической системы Зем-

ли…‖ 

 Подготовка Киотского Протокола: переговорный про-

цесс. Конференция в Киото стала самым многочисленным и 

представительным событием в деле международной охраны 

окружающей среды со времени Всемирного саммита в Рио-де-

Жанейро, прошедшего пятью годами ранее. Основными направ-

лениями переговоров (и, соответственно, дебатов) стали: 

 Планы и мероприятия. В соответствии с первым 

пунктом Берлинского мандата, ЕС с первых же шагов 

особенно старался добиться соглашения о том, какие 

действия и мероприятия могли бы осуществлять Сторо-

ны Конвенции.  

 Ограничение и сокращение эмиссии. Переговоры 

сосредоточились на обязательствах по сокращению 
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эмиссии, принимаемых на себя странами в соответствии 

с принципиальным положением Берлинского мандата.  

 Проблемы развивающихся стран и их участие в 

Киотском режиме. Хотя Берлинский мандат оговари-

вал, что развивающиеся страны не должны брать на себя 

дополнительные обязательства, он содержал в себе ука-

зание на необходимость ―продолжать развивать суще-

ствующие обязательства‖ развивающихся стран, и это 

лишь один из нескольких аспектов дискуссии о роли и 

потребностях развивающихся стран, включая вопросы 

передачи им новых технологий и финансирования. 

Киотский протокол – это, прежде всего соглашение, вы-

работанное правительствами национальных государств. Эколо-

гические общественные организации возражали против практи-

чески всех механизмов передачи квот, не говоря уже о том, что 

они хотели принятия более жестких обязательств.  

Киотский протокол: содержание, принципиальные обя-

зательства Сторон. Киотский протокол, прежде всего, опреде-

ляет для каждой промышленно развитой страны допустимый 

объем выбросов парникового газа. Этот объем называется ―ко-

личеством, установленным‖ для ―периода действия обязательств 

с 2008 по 2012 год‖.  

Обязательства, накладываемые Киотским протоколом, 

учитывают выбросы шести парниковых газов из четко опреде-

ленных источников; в целом речь идет почти обо всех антропо-

генных выбросах парниковых газов в промышленно развитых 

странах: Диоксид углерода (CO2), Метан (CH4), Закись азота 

(N2O), Гидрофторуглероды (ГФУ), Перфторуглероды (ПФУ), 

Гексафторид серы (SF6). 

Киотский протокол во многих отношениях является 

сложным и новаторским документом. Его главное достижение в 

установлении юридически значимых, количественно определен-

ных ограничений на выбросы парниковых газов во всех промыш-

ленно развитых странах. Центральным моментом стало созда-

ние различных механизмов международной передачи квот на 

выбросы, - в принципе, это позволяет добиться того, чтобы 
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главные для Протокола обязательства реализовывались эффек-

тивнее и в более широком масштабе. 

Число стран, ратифицировавших Киотский протокол, 

растет. Теперь число стран, ратифицировавших протокол, до-

стигло 74 и выполнено первое условие вступления его в силу - 

55 стран. При этом только две страны - США и Австралия за-

явили о неучастии в протоколе до 2013 года. Пока не ясна пози-

ция Канады - в Бонне эта страна попросила для себя дополни-

тельных льгот, в частности, учета поставок в США природного 

газа и электроэнергии, вырабатываемой на канадских ГЭС. В 

свете этих событий ратификация Протокола Россией была чрез-

вычайно важна. Наша страна подписала протокол 11 марта 1999 

г, но ратифицирован он был после многих лет дебатов только в 

2004 году (22 октября его ратифицировала Государственная Ду-

ма, а 4 ноября его подписал Президент).  

Ценность и несомненная актуальность Киотского прото-

кола состоит, прежде всего, в его пионерном характере, сочета-

ющем экономические и социальные механизмы для решения 

глобальной экологической проблемы. Этот международный 

правовой документ имеет все шансы стать основой для форми-

рования новой международной политики в области охраны 

окружающей среды.  

Киотский протокол – за и против.  

Киотский протокол, действие которого заканчивается 31 

декабря 2012 года, был воспринят мировой общественностью 

как наиболее значимый экологический договор, хотя у некото-

рых критиков Протокола возникли сомнения по поводу его эф-

фективности. 

Обязательное сокращение выбросов парниковых газов 

государствами-членами ООН, варьируется в зависимости от 

уникальных особенностей каждой страны. Другие страны, под-

писавшие протокол, в основном, это развивающиеся страны, не 

были обязаны ограничивать свои выбросы. Протокол вступил в 

силу в феврале 2005 года, через 90 дней после его ратификации, 

по крайней мере, 55 странами, что в совокупности составляло не 
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менее 55 процентов общих выбросов диоксида углерода в 1990-

е годы. 

Странам, которым не удалось обеспечить выполнение 

своих целевых показателей по выбросам, будет необходимо 

компенсировать разницу между плановыми и фактическими вы-

бросами, а также выплатить штраф в размере 30 процентов. Бо-

лее того, в последующий период действия обязательств, кото-

рый начался с 2012 года, они также будут лишены возможности 

участия в торгах по квотам на выбросы, пока их не признают 

соответствующими Протоколу. Целевые показатели выбросов 

на период действия обязательств после 2012 года будут обгово-

рены в будущих протоколах. 

На 18-й Конференции Сторон, которая состоялась в сто-

лице Катара, Дохе, в 2012 году, делегаты договорились о про-

длении Киотского протокола до 2020 года. Они также подтвер-

дили свои обязательства по 17-й Конференции сторон, которая 

была проведена в Дурбане, Южная Африка, в 2011 году, на ко-

торой обговаривались детали по созданию к 2015 году нового, 

всеобъемлющего, юридически обязательного договора по кли-

мату. Ожидается, что новый договор будет намного жестче и 

потребует, чтобы выбросы парниковых газов, как от стран-

производителей, так и стран, которые являются основными ис-

точниками выбросов углерода, и которые в настоящее время не 

соблюдают Киотский протокол (такие как Китай, Индия и 

США), также ввели ограничение и сокращение выбросов дву-

окиси углерода и других парниковых газов. Новый договор, 

планируемый к реализации к 2020 году, полностью заменит Ки-

отский протокол. После нескольких недель жарких дискуссий 

по климату, представители из почти 200 стран мира, входящих в 

ООН, пришли к соглашению о продлении жизни Киотского 

протокола. Несмотря на то, что Протокол по-прежнему не был 

ратифицирован двумя крупнейшими в мире загрязнителями 

окружающей среды – США и Китаем – и покрывает, по оценкам 

критиков, не более 15 процентов выбросов углерода в мире. 

Кроме того, в Дохе был принят пакет мер, куда входят 

гарантии по покрытию возможных потерь и ущерба, которые, 
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как предполагается, будут обговорены на следующей конферен-

ции в Варшаве.  

 Продление Киотского протокола сохраняет существую-

щие целевые задачи по климату, до 2020 года, когда, как плани-

руется, новое международное соглашение вступит в силу. Это 

соглашение будет устанавливать рамки выбросов вредных ве-

ществ для всех стран, в то время как продление Киотского про-

токола предусматривает лишь сокращение выбросов только для 

горстки промышленно развитых стран, в том числе Швейцарии, 

Австралии и Европейского Союза. 

В ходе 18-й Конференции также стало известно об окон-

чательном выходе Канады из Киотского протокола. В декабре 

2011 года Министерство иностранных дел России заявило, что 

Россия поддерживает решение Канады выйти из Киотского про-

токола. По словам пресс-секретаря Министерства Александра 

Лукашевича, договор не охватывает все страны, являющиеся 

основными загрязнителями окружающей среды, и поэтому Ки-

отский протокол нельзя назвать в полной мере эффективным. 

Россией Киотский протокол был подписан в марте 1999 года, а 

ратифицирован 16 февраля 2005 года. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Парниковый эффект. В чем его опасность для плане-

ты? 

2. Объяснить понятие МГЭИК. Происхождение пробле-

мы и создание МГЭИК. 

3. Рамочная конвенция ООН по изменениям климата. 

4. Переговорный процесс Киотского протокола. Началь-

ный этап. 

5. Суть и содержание Киотского протокола. 

6. Продление договора. Завершающий этап. 

7. Рассмотреть самостоятельно Конвенцию о биологиче-

ском разнообразии. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

СЦЕНАРИИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

«ЧЕЛОВЕК – ЭКОНОМИКА – БИОТА – СРЕДА» 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: В сценариях оптимизации системы 

«Человек – Экономика – Биота – Среда» основная цель — рост. 

Численность населения в сценариях перестанет расти только 

тогда, когда оно станет очень богатым. Экономика в модели пе-

рестанет расти только тогда, когда ее вынудят к этому пределы. 

Ресурсы в модели расходуются и истощаются из-за чрезмерного 

использования. Контуры обратной связи, которые соединяют 

элементы системы, содержат существенные запаздывания, а фи-

зические процессы обладают большой инерцией.  

На рисунке 1, в Сценарии 1, показано «базовое» поведе-

ние модели WorldЗ с настройками, которые наиболее реали-

стичными — они с максимальным правдоподобием описывают 

состояние мира в конце XX в., без маловероятных или заведомо 

нереальных предположений об уровнях развития технологии 

или политических усилиях. В 1972 г. мы называли этот сцена-

рий «стандартным». Но при этом мы вовсе не утверждали, что 

это самый вероятный вариант развития событий, да и теперь мы 

не преподносим его как предсказание будущего.  

Мировое общество идет привычным путем без каких-

либо существенных политических изменений в политике, 

характерной для конца XX в. Численность населения и про-

изводство растут до тех пор, пока этому не кладет конец 

увеличивающаяся нехватка невозобновимых ресурсов. Для 

поддержания потоков ресурсов требуется все больше и 

больше финансовых вложений. В конце концов нехватка 

инвестиций в других секторах экономики приводит к 

уменьшению производства промышленных товаров и услуг. 

Вследствие этого приходят в упадок производство продо-

вольствия и здравоохранение, что снижает ожидаемую про-

должительность жизни и увеличивает коэффициент смерт-

ности. 
 



40 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – «Стандартный сценарий» - Сценарий 1 из 

книги «Пределы роста» 

 

Численность населения в Сценарии 1 возрастает с 1,6 

млрд чел. в 1900 расчетном году до 6 млрд в 2000 г., и превыша-

ет 7 млрд в 2030 г. Суммарное производство промышленной 

продукции увеличивается с 1900 по 2000 г. почти в 30 раз, а за-

тем еще на 10% к 2020 г. В период между 1900 и 2000 гг. расхо-
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дуется не более 30 % запасов невозобновимых ресурсов плане-

ты, к 2000 г. более 70 % ресурсов еще сохраняются невостребо-

ванными. Уровень загрязнения в моделируемом 2000 г. только-

только начал существенно расти, превышая уровень 1990 г. на 

50 %. Потребление промышленных товаров на душу населения 

в 2000 г. на 15 % больше, чем в 1990 г., и примерно в 8 раз 

больше, чем было в 1900 г. 

По мере того, как в Сценарии 1 добыть невозобновимые 

ресурсы становится все труднее и труднее, на это из других сек-

торов экономики отвлекается все больше и больше капитала. В 

результате промышленность переживает резкий спад, который в 

этой ситуации избежать невозможно, поскольку экономика не 

может перестать вкладывать капитал в ресурсодобывающие от-

расли. И даже если бы могла, тогда дефицит сырья и топлива 

ограничили бы промышленное производство еще быстрее. Этот 

сценарий иллюстрирует «кризис невозобновимых ресурсов».  

Чем будет отличаться поведение системы, если, напри-

мер, запасы невозобновимых ресурсов в недрах планеты ока-

жутся вдвое больше, чем мы задали в Сценарии 1? Этот вариант 

показан в Сценарии 2 (рисунок 2). 

Если в системе вдвое больше невозобновимых ресур-

сов, чем мы предположили в Сценарии 1, и если разработки 

в ресурсодобывающих технологиях позволят отодвинуть 

момент, когда цены на добычу начнут расти, то промыш-

ленность сможет развиваться дополнительно 20 лет. Чис-

ленность населения достигнет максимального значения 

около 8 млрд чел. в 2040 г., при этом уровень потребления 

будет гораздо выше. Однако уровень загрязнения станет 

огромным (кривая даже выходит за пределы диаграммы), 

что приведет к уменьшению урожайности и потребует 

огромных инвестиций в сельское хозяйство. В конце концов 

численность населения падает, поскольку продовольствия 

недостаточно, а высокий уровень загрязнения оказывает 

негативное воздействие на здоровье людей. 
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Рисунок 2 - Сценарий 2, больше имеющихся в изобилии 

невозобновимых ресурсов 

 

Высокие уровни промышленного производства приводят 

к чрезвычайному усилению загрязнения; в Сценарии 2 уровень 

загрязнения достигает максимума на 50 лет позже, чем в Сцена-

рии 1, и превышает его примерно в 5 раз. Такое сильное загряз-

нение частично объясняется большими объемами выбросов, ча-
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стично — разрушением механизмов самоочищения окружаю-

щей среды, в результате чего разложение выбросов замедляется. 

В 2090 г., в самый тяжелый момент, среднее время жизни за-

грязнителей в среде более чем втрое превышает этот показатель 

в 2000 г. Экологическая нагрузка растет также в результате ис-

пользования непомерных количеств химических удобрений, пе-

стицидов и других сельскохозяйственных химикатов. 

Сценарий 2 иллюстрирует «глобальный кризис загрязне-

ния окружающей среды». В первой половине XXI в. уровень 

загрязнения увеличивается настолько, что это влияет на продук-

тивность земель. Продуктивность земель лишь слегка уменьша-

ется в период с 1970 по 2000 гг., падает на 20 % в период с 2000 

по 2030 гг., а к 2060 г. составляет лишь малую толику уровня 

продуктивности 2000 г. В то же самое время эрозия почв очень 

велика. Суммарное производство продовольствия начинает па-

дать в 2030 г., вынуждая экономику направлять основные инве-

стиции в сельскохозяйственный сектор, чтобы поддержать про-

изводство продуктов питания на достаточном уровне. Однако 

разрушительный эффект от загрязнения так силен, что произ-

водство продовольствия уже никогда не достигнет высокого 

уровня. Во второй половине XXI в. на фоне нехватки продо-

вольствия загрязнение достигает таких значений, что из-за этого 

средняя ожидаемая продолжительность жизни сильно уменьша-

ется. Антропогенная нагрузка на окружающую среду огромна, 

пока наступившая катастрофа не уменьшит ее до значений, ха-

рактерных для прошлого столетия. 

В следующем сценарии 3 к технологиям, повышаю-

щим урожайность и снижающим загрязнение, добавляются 

меры по защите земель от эрозии. В результате катастрофа 

отодвигается на еще более позднее время и наступает только 

к концу XXIв. 

Модель World3 предполагает, что добыче сырья и иско-

паемого топлива будет отдан приоритет, поскольку они необхо-

димы для поддержания производства промышленной продук-

ции, которая, в свою очередь, необходима для инвестирования в 

другие секторы экономики. 
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Рисунок 3 - Сценарий 3: больше невозобновимых ресур-

сов, более развитые технологии ограничения выбросов и увели-

чения урожайности земель плюс программа защиты земель от 

эрозии 

 

Теперь в моделируемом мире развиваются мощные тех-

нологии, одновременно позволяющие уменьшить загрязнение, 

повысить урожайность, защитить земли и расходовать ресурсы 
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экономно. Все эти технологии требуют капиталовложений, и до 

момента внедрения всех проходит 20 лет. В совокупности эти 

технологии должны обеспечить процветание миру с большим 

населением, пока идиллия не заканчивается из-за того, что все 

технологии требуют капиталовложений. 

В 2002 г. запускается программа, позволяющая снизить 

потребление невозобновимых ресурсов на единицу промышлен-

ной продукции со скоростью до 4 % в год. Предыдущие про-

граммы остаются в силе: уменьшение загрязнения окружающей 

среды, повышение продуктивности земель, защита от эрозии.  

Такое мощное сочетание технологий позволяет избежать ката-

строфы, которая в Сценарии 2 наступила в последней трети XXI 

в. Однако все эти технологии дают желаемый результат слиш-

ком поздно, и это не позволяет избежать постепенного сниже-

ния показателя благосостояния человека в последней трети XXI 

в. Численность населения уменьшается незначительно, но около 

2050 г. временно наблюдается довольно серьезное уменьшение 

ожидаемой продолжительности жизни.  

Ожидаемая продолжительность жизни и производство 

продовольствия на душу населения больше, доступность услуг 

такая же, а производство потребительских товаров на душу ни-

же, чем те же показатели в начале века. Производство промыш-

ленной продукции начинает уменьшаться примерно в 2040 г., 

поскольку капитал отвлекают от реинвестирования в промыш-

ленность и направляют на более насущные задачи — защиту 

населения от голода, среды — от загрязнения, земель — от раз-

рушения. Да и уменьшение невозобновимых ресурсов приводит 

к отвлечению инвестиций. Вскоре после этого падают произ-

водство услуг на душу населения и уровень материального по-

требления. В конце концов моделируемый мир уже не может 

поддерживать высокие жизненные стандарты, так как техноло-

гии, социальные услуги и потребность в новых инвестициях од-

новременно становятся для экономики неприменимо высокими 

— наступает кризис инвестиций. 

 По Сценарию 4, показанному на рисунке 4, в модели ми-

ра с 2002 г. каждая семья снова решает ограничиться двумя 



46 
 

детьми, контроль над рождаемостью эффективен, пределы ма-

териального производства.  

 
 

 
 

 Рисунок 4 - мир с 2002 г. стремится к стабильной чис-

ленности населения, устойчивому объему производства на душу 

населения, а также применяет технологии  
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Кроме того, начиная с 2002 г., мир начинает развивать 

новые технологии. В них вкладывают деньги, их применяют на 

практике. Они повышают эффективность использования ресур-

сов, уменьшают выбросы загрязнителей на единицу продукции 

промышленного производства, регулируют эрозию почв и уве-

личивают урожай настолько, чтобы производство продоволь-

ствия на душу населения достигло желаемого уровня. 

В этом сценарии численность населения и промыш-

ленное производство ограничены также, как и в предыду-

щем, однако вдобавок разрабатываются технологии борьбы 

с загрязнением, развиваются ресурсосбережение, методы 

повышения урожайности и защиты сельскохозяйственных 

земель. Такое общество достигает устойчивости: около 8 

млрд чел. имеют достойный уровень материального благо-

состояния, а нагрузка на окружающую среду постоянно 

снижается. 
Постоянное увеличение продуктивности земель на неко-

торое время прерывается — это происходит в первой половине 

XXI в. вследствие роста загрязнения окружающей среды (запоз-

давший результат выбросов конца XX в., возможно, в «реальном 

мире» наглядным его примером может служить глобальное по-

тепление). Однако к 2040 г. улучшение технологий позволяет 

снизить уровень загрязнения, продуктивность земель восстанав-

ливается и понемногу растет оставшуюся часть столетия. 

В Сценарии численность населения стабилизируется. 

Ожидаемая продолжительность жизни высока, хотя и несколько 

снижается в тот период, когда уменьшается производство про-

довольствия. Объем услуг на душу населения в сравнении с 

2000 г. возрастает на 50 %. К концу расчетного XXI в. продо-

вольствия на планете уже достаточно для всех. Уровень загряз-

нения достигает максимума и уменьшается, не успев нанести 

непоправимый вред. Невозобновимые ресурсы истощаются 

настолько медленно, что к концу расчетного 2100 г. около 50 % 

исходных запасов все еще не израсходованы. Выбросы стойких 

загрязнений достигают пика десятью годами позже. Система 

возвращается в рамки устойчивости, избегает нерегулируемой 
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катастрофы, обеспечивает достойный уровень жизни и удержи-

вается очень близко к равновесию. Сценарий 4 показывает, что 

устойчивость возможна: мировая система пришла в равновесное 

состояние. 

Слово равновесие на языке системных терминов означа-

ет, что положительные и отрицательные контуры обратных свя-

зей сбалансированы и что основные стоки системы — в данном 

случае это численность населения, капитал, земля и ее продук-

тивность, невозобновимые ресурсы и концентрация загрязнений 

— остаются практически постоянными. Это вовсе не значит, что 

население и экономика неизменные или переживают застой. 

Они имеют примерно постоянное численное значение, подобно 

тому, как река имеет примерно постоянные размеры, хотя вода 

при этом непрерывно течет.  

Вполне возможно построить такое устойчивое общество, 

как показано в Сценарии 4, - для этого нужно только, чтобы мы 

обладали достаточными знаниями о планетарных системах. В 

этом обществе около 8 млрд чел. и вполне достаточно продо-

вольствия, потребительских товаров и услуг, чтобы каждому 

человеку обеспечить достаточный комфорт. Поскольку физиче-

ский рост замедляется и в какой-то момент останавливается, и 

поскольку технологии позволяют достаточно быстро снизить 

экологическую нагрузку до приемлемого уровня, у такого обще-

ства есть время, капитал и возможности решить все осталь-

ные проблемы. 

Сценарий 4 — не единственный устойчивый вариант 

развития событий, который может дать модель World3. В рам-

ках системы существуют определенные допуски и варианты. Но 

основной вывод остается прежним: откладывая принятие мер 

еще на год, человечество уменьшает возможности перехода к 

устойчивому равновесию, и достигаемый в конце перехода ре-

зультат становится все менее привлекательным. Это можно 

наглядно продемонстрировать, рассчитав вариант, при котором 

изменения, внесенные в Сценарий 9 начали бы действовать на 

20 лет раньше. 
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В Сценарии 5, показанном на рисунке 5, все в точности 

соответствует Сценарию 4, за исключением одного: все измене-

ния происходят не в 2002 г., а в 1982.  

 

 
 

 
 

Рисунок 5 - Сценарий 5: те же меры по достижению 

устойчивости, что и в Сценарии 4, однако принимаются они на 

20 лет раньше, в 1982 г. 
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Переход к устойчивому развитию на 20 лет раньше поз-

волил бы построить более безопасный и более обеспеченный 

мир, причем быстрее и с меньшими проблемами в аграрном сек-

торе. В этом сценарии население стабилизируется на уровне 

чуть больше 6 млрд чел., а не почти 8. Пик загрязнений имеет 

гораздо более низкое значение, и мир его преодолевает на 20 лет 

раньше. На сельское хозяйство загрязнение окружающей среды 

влияет значительно меньше, чем в Сценарии 4. Ожидаемая про-

должительность жизни достигает 80 лет и продолжает оставать-

ся высокой. К концу XXI в. человечество сберегает больше не-

возобновимых ресурсов, поэтому их разведка и добыча требуют 

меньше усилий. Ожидаемая продолжительность жизни, произ-

водство продовольствия, потребительских товаров и услуг на 

душу населения стабилизируются на более высоком уровне, чем 

в Сценарии 4. 

В Сценарии 5 происходят все те же изменения, что и 

в Сценарии 4, однако они вступают в силу в 1982 г., а не в 

2002. Переход к устойчивому развитию на 20 лет раньше 

означал бы стабилизацию численности населения на более 

низком уровне, более низкий уровень загрязнений окружа-

ющей среды, меньший расход невозобновимых ресурсов и 

несколько более высокий уровень материального благосо-

стояния для всего населения планеты. 
Разумеется, все сценарии содержат множество упроще-

ний, многие факторы в ней вообще не учтены. Поэтому не стоит 

ориентироваться на конкретные численные значения во всех 

этих сценариях. Возможно сделать два ключевых вывода, и уж в 

них-то мы уверены на сто процентов. Первый вывод из всех 

наших экспериментов состоит в том, что чем больше мир откла-

дывает принятие решительных мер, тем больше сужаются дол-

говременные перспективы человечества, тем меньше у него 

остается возможных вариантов. Промедление со снижением ро-

ста населения и стабилизацией производственного капитала 

означает, что загрязнение растет, все больше земель деградиру-

ет, и тем больше в абсолютном выражении должны быть потоки 

продовольствия, услуг и товаров, чтобы поддерживать суще-
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ствование населения. Нужды больше, проблемы острее, воз-

можностей меньше. 

Все это можно проиллюстрировать еще одним расчетом, 

в котором те же меры, что и в Сценарии 4, принимаются не в 

2002 г., а на 20 лет позже. К этому моменту избежать неконтро-

лируемый спад уже невозможно — слишком поздно. Отсрочка в 

два десятилетия позволяет численности населения достигнуть 

значения в 8 млрд чел. гораздо быстрее, чем это было в Сцена-

рии 4. Из-за двадцатилетней задержки мер промышленное про-

изводство достигает гораздо более высокого уровня, чем в Сце-

нарии 4. Учитывая дополнительную производственную актив-

ность и двадцатилетнее отставание технологий по борьбе с за-

грязнением, мы получаем кризис загрязнений. Он уменьшает 

продуктивность земель, производство продовольствия падает, 

ожидаемая продолжительность жизни резко сокращается, и так 

же резко уменьшается численность населения. 20 лет бездей-

ствия вместо перехода к устойчивому развитию сильно сужают 

перспективы модели мира и приводят его к череде потрясений, 

которая ничем хорошим не закончится.  

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Что из себя представляют модели контуров обратных 

связей? Привести примеры и с помощью них пояснить ответ. 

2. Рассмотреть Модель Wold 3предложенная супругами 

Медоуз с соавторами. 

3. Неустойчивость в биосфере. Основные факторы, вли-

яющие на устойчивость в биологических системах Пояснить с 

помощью примеров. 

4. Какой из представленных сценариев приемлем для со-

хранения современного общества человечества, а какой возмо-

жен. Пояснить свой ответ с помощью примеров. 

5. Что из себя представляет экспоненциальный рост, в 

каком из сценариев наблюдается экспоненциальный рост пока-

зателей.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

ТЕНДЕНЦИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ДВИЖЕНИЙ И ИХ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: Новые общественные движения 

возникают как реакция на ретроградные, апокалиптические си-

лы современной жизни, как реакция людей, направленная про-

тив разрушений природы, против голода, уничтожения продук-

тов питания, против войн, безумного вооружения, использова-

ния ядерной энергии. 

Характерные черты присущи новым общественным 

движениям прежде всего их ненормальность, спонтанность, са-

моорганизация и неофициальность. 

Экологические движения в США формируются в 60-е гг. 

В этот период оно получило широкий размах и было концепту-

ально обосновано в многочисленных статьях и научных трудах 

Р. Карсона и Б. Коммонера. 

На 60—70-е гг. приходится наиболее активное возник-

новение и формирование экологических движений и в странах 

Западной Европы, в том числе и общественного движения "зе-

леных", которое к концу 70-х гг. сложилось в эколого-

мировоззренческом отношении, окрепло организационно, от-

корректировало содержание и методы деятельности, преврати-

лось в значительную политико-экологическую силу. 

Экологические движения с четко подготовленными про-

граммами по вопросам охраны окружающей среды возникли 

немногим более двух десятков лет назад. Их задачей стало вы-

движение новых социальных, политических и культурных тре-

бований. Вначале эти движения возникали спонтанно как не-

формальный ответ людей, отдельных групп на растущие эколо-

гические проблемы промышленно-развитых стран. Поэтому в 

каждой стране они имеют особые характерные черты, но вместе 

с тем у них есть и общее в области защиты окружающей среды. 
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Главная цель практически всех экологических движений 

— защита и улучшение охраны окружающей среды. Своей пер-

воочередной и главной целью экологические движения считают 

защиту и улучшение окружающей среды как условие существо-

вания человека и всех видов жизни на Земле. Для достижения 

указанной цели эти движения занимаются анализом и критикой 

деятельности правительств, нарушающей окружающую среду, 

создающей предпосылки экологического кризиса. 

Современные экологические движения имеют культур-

ную цивилизованную направленность, в основе которой лежит 

улучшение качества жизни. Участники экологических движе-

ний, как правило, принадлежат к разным социальным слоям, и в 

этих движениях нет партийной организованности и дисципли-

ны. Их отличают спонтанность, самоинициативность и творче-

ский подход. Однако социальное ядро всех этих движений со-

ставляют те, кто принадлежит к среднему классу: это люди, 

имеющие хорошее образование, относительную экономическую 

самостоятельность, работающие, как правило, в сфере интеллек-

туальных и гуманитарных услуг. 

Новые движения делятся на консервативные и про-

грессивные. Они также делятся на постоянные и временные, 

формальные и неформальные. 

Исходя из организации новых общественных движений 

и тех целей, которые они выдвигают, можно считать, что эколо-

гические движения — это неформальные, самоорганизован-

ные, автономные и независимые от легитимных центров 

общественной силы общественные группы, имеющие целью 

устранение причин и последствий экологического кризиса. 
Формальные экологические движения — это организо-

ванные движения людей, которые зарегистрированы как движе-

ния, партии. Они, как правило, имеют и политический характер. 

Так, в либерально-демократических обществах оформляются и 

особые экологические политические партии. Основной принцип 

работы этих организаций — открытость своей деятельности и 

информационный обмен по вопросам охраны окружающей сре-

ды, защиты прав человека и экологической безопасности. 
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Общие требования экологических движений в области 

экономики: 

а) экономия потребления энергии; 

б) повторное использование материалов; 

в) производство ценностей долговременного пользова-

ния; 

г) использование экологически приемлемых технологий.  

В области общественной жизни: 

а) возврат к простой жизни; 

б) приведение в соответствие развития и возможностей; 

в) ненарушение границ природы; 

В области политики экологические движения подчерки-

вают необходимость расширения участия граждан в принятии 

решений о жизненно важных вопросах. 

В области культуры эти движения выступают за подъем 

экологического сознания и изменения системы ценностей, где 

человеку можно было бы проявить себя творческим и свобод-

ным. 

В современных зарубежных экологических движениях 

существует два теоретически отличающихся друг от друга тези-

са: натуралистический и антропоцентрический. 

Первый исходит из того, что человек, несмотря на то, 

что отличается от животных, все же является лишь одним из их 

видов. Поэтому, создавая свой мир, человек должен подвергать-

ся воздействию законов природы в рамках ограниченной приро-

ды. Если же человек не придерживается этих законов природы, 

он уничтожает свою экосистему. 

Антропоцентрический тезис исходит из того, что при-

рода живет в культурном мире человека, который все еще недо-

статочно культивирован. Оба тезиса имеют своих привержен-

цев. 

На сегодняшний день трудно переоценить роль и разно-

образие экологических общественных организаций в мире. Они 

— своеобразные интеграторы новых форм самоуправления че-

ловека в обществе и природе. 
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Чтобы решать глобальные вопросы, связанные с охраной 

окружающей среды на планете Земля, и противостоять неугаси-

мой экспансии государственной мощи, которая часто находит 

помощь и поддержку в международном сотрудничестве, необ-

ходимо объединение действий экологических движений в меж-

дународном плане. То есть необходима международная демо-

кратическая организация, которая смогла бы противостоять сво-

ей мощью государственной машине любого государства, прави-

тельство которого нарушает экологию, охрану окружающей 

среды. 

Необходимость создания такого центра вытекает из про-

цессов глобализации человечества, связанной с тем, что благо-

даря взаимозависимости современного производства и обмена, 

благодаря общим технологиям и принципам ведения экономики 

осуществляется экономическая и социальная взаимосвязанность 

мира. Эта взаимосвязанность сказывается и на экологическом 

уровне, в глобализации экологических проблем, которые требу-

ют своего неотложного решения. 

Чтобы создать такой Центр, необходимо получить под-

держку со стороны ассоциации экологических движений в меж-

дународном плане. 

Такой центр должен стать международным объединени-

ем экологических движений. 

Однако, пока в мире такая международная демократиче-

ская организация еще не создана, важная роль в деле объедине-

ния экологических движений продолжает оставаться за ООН, 

причем не только в деле развития международного сотрудниче-

ства по защите и сохранению окружающей среды, но и в вопро-

се координации деятельности экологических движений. 

 

Общественное движение защиты природы в России 

имеет давние традиции. 

Многое сделано в области охраны природы в советский 

период развития страны. Уже в 20-е гг. СССР был на переднем 

плане развития теории и практики охраны природы. Русские 
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первыми предложили выделять специально охраняемые терри-

тории для изучения экологических сообществ. 

В 1924 г. создается Всероссийское общество охраны 

природы. Его деятельность базировалась на защите дикой при-

роды.  

С началом перестройки и открытости информации стали 

активно возникать экологические формирования (объединения, 

клубы, союзы, общества и т. д.). Эти организации создавались, 

как правило, для решения конкретных экологических проблем: 

фонд защиты Байкала, общественный комитет спасения Волги, 

"Самарский союз зеленых", "Служба охраны природы", "Дети 

Чернобыля" и т. д. 

Начало самодеятельному экологическому движению в 

значительной мере положили студенческие дружины охраны 

природы. В 1960 г. преподавателями и студентами биологопоч-

венного факультета МГУ им. М. В. Ломоносова была организо-

вана первая в стране дружина по охране природы. 

В конце 1988 г. началось движение за создание партии 

"Зеленых" как неформальной политической организации. Глав-

ная идея движения — радикальное преобразование общества на 

основе примата экологии, гражданского самоуправления и пря-

мой демократии — нашла многочисленных сторонников в Рос-

сии, Белоруссии, Казахстане и Украине. 

На начало 90-х гг. движения по охране природы насчи-

тывали более сотни организаций с общей численностью свыше 

5 тыс. человек. Около 70% из них действуют в высших учебных 

заведениях РФ. 

Эти организации ставят своей целью: 

• развитие массового природоохранного движения в РФ; 

• привлечение трудящихся, учащихся, студентов к орга-

низации природоохранных мероприятий — лесных, водных, 

животного мира, атмосферного воздуха и т. д. 

Представители этих общественных организаций прини-

мают участие в борьбе с браконьерством, в реализации обще-

российских экологических программ "Ель", "Рекреация", "Пер-

воцвет", "Нерест", "Выстрел" и т. д. 
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В большинстве из 89 республиканских, краевых, област-

ных и многих районных и межрайонных комитетов по охране 

природы, созданных на территории России, постепенно стали 

складываться деловые, конструктивные отношения и с ВООП, и 

с другими общественными, в том числе и самодеятельными, 

экологическими организациями. 

Экологическое движение как система имеет весьма 

сложное строение и механизм функционирования. Среди вы-

полняемых этой системой функций особое место занимает эко-

логическое воспитание и образование населения. Экологическое 

движение разнообразно по своему социальному составу и вклю-

чает в себя блок экологических сил России, их взаимоотноше-

ния и инициативы. Состав участников экологического движе-

ния представлен в Российской Федерации практически всеми 

социальными слоями современного общества. 

В структуре современного экологического движения в 

России следует отметить три существенных элемента: 

 • формирование экологического сознания; 

 • развитие организационных форм экологического дви-

жения; 

 • наличие различных путей и методов реализации задач, 

поставленных экологическим движением. Рассмотрим каждый 

из них. 

 1. Формирование экологического сознания. Как и любое 

общественное движение, экологическое также носит осмыслен-

ный и целеустремленный характер. Его главная задача — убе-

дить население активно бороться против загрязнения окружаю-

щей среды, нерационального использования природных ресур-

сов, варварского уничтожения памятников природы. С этой це-

лью создаются новые организации экологического профиля, 

проходят экологические забастовки, конкретизируются требо-

вания о закрытии экологически вредных производств. 

 2. Развитие организационных форм экологического 

движения. В настоящее время в РФ сложилось несколько орга-

низационных форм, среди них: общества, союзы, фонды, ассо-

циации, политические партии. На первое января 1997 г. в России 
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действовало свыше 800 экологических объединений. Среди 

добровольных обществ можно выделить: Всероссийское обще-

ство охраны природы, Общество защиты животных и другие. 

Самостоятельные организации: клубы, патрули, дружины, ком-

мерческие кооперативы, частные предприятия и организации по 

оказанию экологических услуг. Земельное движение занимается 

вопросами охраны природы, а также возрождением националь-

ных и исторических ценностей.  

 Несмотря на многообразие форм экологического движе-

ния, цели у них общие: 

 • содействие решению природоохранных проблем, стоя-

щих перед обществом; 

 • пропаганда экологических знаний; 

 • развитие экологического воспитания и образования; 

 • общественный природоохранный контроль. 

 Гармонизация отношений природы, человека и общества 

— главная формула действия современного экологического 

движения в России. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Экологические движение и их характерные черты. 

2. Современные экологические движения и их классифи-

кация, цели и принципы. 

3. Что из себя представляют неправительственные эко-

логические организации в Российской Федерации и их основные 

цели. 

4. Состав и структура экологических движений в РФ. 

5. Рассмотреть самостоятельно основные самостоятель-

ные современные экологические движения в Российской Феде-

рации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: На современном этапе развития 

человечества особую значимость приобретают проблемы соци-

ально-экономической устойчивости государства. Модель наци-

ональной экономики России должна учитывать общемировую 

тенденцию к формированию социально-устойчивых обществ, 

создающих условия социальной стабильности и достойного су-

ществования граждан.  

 Сам термин «устойчивое развитие» был введен после 

опубликования доклада Всемирной Комиссии ООН по окружа-

ющей среде «Наше общее будущее», который рассматривается 

как «развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего 

поколения, не принося в жертву возможности будущих поколе-

ний удовлетворять свои потребности».  

 В Декларации ООН по окружающей среде и развитию 

обозначена «цель установления нового, справедливого глобаль-

ного партнерства путем создания новых уровней сотрудниче-

ства между государствами, ключевыми секторами общества и 

людьми» и перечислены принципы, на которых основывается ее 

достижение. Первый принцип Декларации гласит: «Забота о 

людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению 

устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и плодо-

творную жизнь в гармонии с природой». 

 Стратегия устойчивого развития предполагает наличие 

различных уровней социально-экономической системы, для 

каждого из которых определяются соответствующие цели и раз-

рабатываются механизмы реализации.  

 Большинство исследователей выделяют глобальный, 

государственный, региональный и локальный уровни. При рас-

смотрении вопросов устойчивости локального уровня, имеются 

в виду муниципальные районы, городские и сельские поселения, 

которые по своей сути отнесены к местному самоуправлению.  



60 
 

  Сегодняшний этап развития государства, регионов, му-

ниципалитетов основополагающим принципом развития остав-

ляет принцип сохранения целостности государства, который 

требует централизации финансовых, в том числе и бюджетных, 

природных, трудовых ресурсов на уровень федерального цен-

тра. В то же время для устойчивого развития государства необ-

ходимо устойчивое развитие регионов и муниципалитетов.  

 Для устойчивого развития муниципалитетов необходима 

децентрализация финансовых ресурсов, стимулирование мест-

ных органов власти к расширению налогооблагаемой базы пу-

тем фискальной автономии, возможности влиять на развитие 

природных ресурсов соответствующей территории.  

 Для России, как и для других бывших социалистических 

стран, построение гражданского общества на протяжении по-

следнего десятилетия является одной из главных целей. Мест-

ное самоуправление следует рассматривать как неотъемлемую 

часть гражданского общества, поэтому вопросы формирования 

и развития гражданского общества, развития социальных ини-

циатив местного сообщества следует рассматривать как одно из 

условий устойчивого развития местного самоуправления. 

 В федеративном государстве экономические взаимоот-

ношения между центром и регионами определяются главным 

образом бюджетным порядком, который называется бюджетным 

федерализмом, т.е. системой принципов разграничения бюджет-

ных полномочий между органами государственной власти фе-

дерации и органами государственной власти субъектов федера-

ции.  

 Сегодня для России проблема самодостаточности эко-

номического потенциала регионов становится главной. Жесткая 

централизация, реализованная в Российской Федерации, вызы-

вает резкую критику со стороны субъектов Федерации и органов 

местного самоуправления и, на наш взгляд, являются тормозом 

обеспечения устойчивости, как местного самоуправления, так и 

собственно государства.  

 Система межбюджетных отношений России характери-

зуется высоким уровнем централизации финансовых бюджет-
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ных потоков. Сейчас около 60% налоговых доходов поступает в 

бюджет федерации, около 40% остаются в регионах, абсолютно 

малая часть остается органам местного самоуправления. Если 

посчитать минимальный стандарт муниципальных услуг (зако-

нодательно закреплено за муниципальным районом 26 функций, 

за поселениями -30 функций) выяснится, что муниципалитету 

для нормального функционирования требуются такие средства, 

что нынешнюю бюджетную пропорцию шесть к четырем надо 

изменить на 3:7. 

 Проблема бюджетного федерализма - это не только и не 

столько проблема взаимоотношения бюджетов различных уров-

ней бюджетной системы, это, прежде всего, проблема взаимоот-

ношений государства и его граждан.  

 Эффективное решение проблем бюджетного федерализ-

ма позволит решать проблемы устойчивого развития, сориенти-

рованного на человеческое развитие, на сохранение стабильно-

сти общественных и культурных систем, на уменьшение коли-

чества конфликтов в обществе. Человек должен принимать уча-

стие в процессах формирования своей жизнедеятельности, при-

нятии и реализации решений, контроле за их выполнением.  

 Существует еще ряд проблем, которые являются барье-

рами к устойчивому развитию муниципальных образований:  

 - во-первых, несовершенство законодательной базы. 

Формирование собственной финансовой базы местных бюдже-

тов зависит не только от активности органов местного само-

управления, но качества федерального законодательства.  

 В Российской Федерации в большей степени это законо-

дательство только формируется. За последние три года постоян-

ным изменениям подвергался и подвергается основной закон 

ФЗ-131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». В нем пока не 

сформулированы условия стабильности и устойчивости финан-

совой базы органов местного самоуправления. Речь в данном 

случае идет не только о сбалансированности местных бюдже-

тов, что, конечно, чрезвычайно важно, а, в первую очередь, о 

том, как эта сбалансированность должна обеспечиваться, т.е. о 
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наделении местного самоуправления необходимыми полномо-

чиями по формированию собственных доходов их бюджетов. 

 - во - вторых, органы местного самоуправления плани-

руют свои доходы, в основном, исходя из нормативов распреде-

ления федеральных и региональных налогов. Такое положение 

не стимулирует органы местного самоуправления к наращива-

нию налогового потенциала, мобилизации налогов на своей тер-

ритории и повышению их собираемости. Тем самым создаются 

барьеры активности органов местного самоуправления и недо-

оценивается стимулирующая функция межбюджетных отноше-

ний.  

 - в-третьих, еще одним подтверждением наличия барье-

ров на пути устойчивости органов местного самоуправления 

является низкая доля доходов местных бюджетов в консолиди-

рованных бюджетах субъектов РФ - в 2005 году 32,1%, в 2006 

году - 33,8%. 

 Отсутствие среднего класса, который в рыночной эко-

номике является основным плательщиком в местный бюджет 

сказывается на инвестиционной активности муниципалитета, 

состоянии местных бюджетов, развитии предпринимательства, 

на возможностях реализации различных социальных программ. 

По нашему мнению, проблема в том, что класс собственников, в 

том числе и на уровне местного самоуправления, только форми-

руется и процесс этот займет значительное время.  

 Важным элементом формирования устойчивого соци-

ально-экономического развития местного самоуправления явля-

ется развитие малого и среднего предпринимательства, способ-

ного производить товары и услуги, востребованные местным 

сообществом. 

 Для достижения устойчивого социально-экономическое 

развития местного самоуправления требуется проведение госу-

дарством целого ряда мероприятий в различных сферах, разви-

тие гражданского общества, высокий уровень понимания насе-

лением задач, которые стоят перед органами местного само-

управления и то, какими средствами данные задачи могут быть 
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решены и важнейшим фактором является бюджетно-финансовая 

устойчивость муниципалитетов.  

Переход к устойчивому развитию Российской Федера-

ции в целом возможен только в том случае, если будет обеспе-

чено устойчивое развитие всех ее регионов. Это предполагает 

формирование эффективной пространственной структуры эко-

номики страны при соблюдении баланса интересов всех субъек-

тов Российской Федерации, что предопределяет необходимость 

разработки и реализации программ перехода к устойчивому раз-

витию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции 

этих программ при разработке государственной политики в об-

ласти устойчивого развития. 

Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной 

степени должны соответствовать федеральным задачам, но при 

этом необходим учет местных особенностей, предусматриваю-

щий, в частности: 

 - формирование регионального хозяйственного меха-

низма, регулирующего социально-экономическое развитие, в 

том числе природопользование и антропогенное воздействие на 

окружающую среду; 

 - выполнение природоохранных мероприятий на сели-

тебных и незастроенных территориях городов, других населен-

ных пунктов и в пригородных зонах, включая их санитарную 

очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство; 

осуществление мер по оздоровлению населения, развитию соци-

альной инфраструктуры, обеспечению санитарно - эпидемиоло-

гического благополучия; 

 - развитие сельского хозяйства на основе экологически 

прогрессивных агротехнологий, адаптированных к местным 

условиям, реализация мер по повышению плодородия почв и их 

охране от эрозии и загрязнения, а также создание системы соци-

альной защиты сельского населения; 

 - реконструкцию региональной промышленной системы 

с учетом хозяйственной емкости локальных экосистем. 



64 
 

 Важное значение может иметь разработка комплексных 

межрегиональных схем, охватывающих территории нескольких 

субъектов Российской Федерации. 

 Программные и прогнозные документы федерального 

уровня должны служить ориентиром при разработке региональ-

ных программ перехода к устойчивому развитию и вместе с со-

ответствующими правовыми актами и нормативами определять 

экономические условия их реализации. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

 1. Концепция перехода к Устойчивому развитию в Рос-

сийской Федерации. 

 2. Основные этапы перехода России к Устойчивому раз-

витию. 

 3. В чем заключается основная проблема перехода Рос-

сийской Федерации к устойчивому развитию 

 4. Что необходимо сделать для устойчивого развития 

муниципалитетов? 

 5. Что из себя представляет «проблема бюджетного фе-

дерализма»? 

 6. Основные проблемы перехода к устойчивому разви-

тию в регионах страны 

 7. Рассмотреть основные федеральные задачи России. 

 8. Составить медико-экологический паспорт района 

Краснодарского края или региона Российской Федерации в за-

висимости от загрязнения компонентов окружающей среды рай-

она, использую план работы. 
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СТРУКТУРА МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 

РЕГИОНА 

 

Общие сведения. 

Географическое положение. Краткая историческая справка. Ад-

министративно-территориальное деление. Демографические 

показатели (численность населения, национальный состав, насе-

ленные пункты, возрастно-половая и профессиональная струк-

тура населения, естественная динамика населения, миграцион-

ные процессы и т.п.). 

Физико-географическая характеристика. 

Рельеф. Геоморфология и геологическое строение. Климато-

метеорологическая характеристика. Гидрография и гидрология. 

Флора и фауна, в т.ч. патогенные. Ядовитые растения и виды-

аллергены. Природные рекреационные ресурсы. Природные ка-

тастрофы. 

Социально-экономические условия. 

Характеристика промышленного производства (объем, структу-

ра, технологическое совершенство). Количество и дислокация 

основных стационарных источников загрязнения окружающей 

среды, объем и состав поллютантов. Медико-экологическая ха-

рактеристика сельскохозяйственного производства и строитель-

ства. Характеристика коммуникаций и транспортных возможно-

стей. Техногенные аварии. Социальная обеспеченность, уровень 

материального благополучия населения, социальная инфра-

структура. 

Санитарно-эпидемиологический статус и состояние здраво-

охранения. 

Системы водоснабжения и очитки воды. Система канализации и 

удаления твердых бытовых отходов, очистные сооружения, 

обезвреживание сточных вод. Использование пестицидов, мине-

ральных удобрений и т.д. Электромагнитное, тепловое и шумо-

вое загрязнение. Инфраструктура здравоохранения. Санитарно-

курортные учреждения и рекреационные условия. Ветеринарная 

служба. Зоонозы. Природноочаговые болезни. Характеристика 

заболеваемости (по данным медицинской статистики).   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

 ПРОЦЕССОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: Вопрос об интеграции - один из 

ключевых вопросов о том, какие перемены происходят в совре-

менном мире, какие тенденции открываются в экономической, 

социально-политической и других сферах человеческого бытия. 

Вот почему возникновение ЕЭС было не частным фактом, не 

рядовым региональным событием в области межгосударствен-

ного экономического сотрудничества группы европейских госу-

дарств, а первым крупным шагом, который отразил наступление 

новой крупной эпохи в истории человечества, основу которой 

составили перманентная НТР, невиданный размах интернацио-

нализации всех сфер жизни народов и государств, быстро рас-

тущая взаимозависимость в межгосударственных отношениях и 

т.д. Один из устоев и конкретное выражение этих фундамен-

тальных перемен - интеграция. 

Понятие "интеграция", как и сам процесс интеграции, 

появилось в политическом словаре сравнительно недавно, в 20-х 

гг. нашего столетия, и означало "учение об интеграции". Его 

родоначальниками были немецкие ученые Р.Шмед, Х.Кельзен и 

Д.Шиндлер. Термин "интеграция" ( integrace - лат.) означает не-

кую целостность, структуру, совершенствование. В этом смысле 

он применялся в естественных науках.  

Перенося его в сферу анализа общественных отношений, 

упомянутые авторы имели в виду объединение людей, особенно 

государств, в некую социально-политическую общность. Одна-

ко развитие международного сообщества, особенно в сфере эко-

номических отношений, в тот период еще не создало необходи-

мых предпосылок для реализации идей интеграции. Такова, 

кратко говоря, семантика и исторические условия возникнове-

ния этого понятия. 

После второй мировой войны термин "интеграция" стали 

применять к обозначению различных форм международного 

сотрудничества, охватывающего прежде всего такие сферы 
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межгосударственных отношений, как экономика, техника, во-

оружения, международные организации и др.  

Что касается дифиниции понятия "интеграция", то в 

научной литературе и собственно в опыте ее осуществления мы 

не встретим двух одинаковых определений. Это можно объяс-

нить, во-первых, наличием множества моделей, типов интегра-

ционных процессов, которые различаются по целям и функци-

ям, и, во-вторых, различиями национальных интересов, которые 

преследуют отдельные государства или группы государств. Раз-

личия первого и второго рода возникают как на объективной 

почве, так и в результате субъективных устремлений отдельных 

правящих групп и режимов.  

Опыт послевоенных десятилетий свидетельствует, что в 

политических целях, интенсивности сотрудничества, политиче-

ской гомогенности участвующих в интеграции государств су-

ществуют большие различия, что затрудняет выработку общего 

определения понятия Интеграция". 

Тем не менее накопленный международный опыт, ис-

следуемый с точки зрения межгосударственных отношений, 

приводит к выводу, что такие цели, как сохранение мира, до-

стижение большей безопасности, рост благосостояния в резуль-

тате экономического сотрудничества и т.д.приобретшие в инте-

грационных моделях всеобщий характер, могут рассматриваться 

в качестве критериев определения сущности понятия интегра-

ции. 

Кроме того, интеграционные процессы как факторы ми-

рового развития и мировой политики находятся в состоянии по-

стоянного развития и изменений. Они вносят много нового как в 

содержание международных отношений, так и в их формы и 

функции.  

Представители зарубежной общественно-политической 

мысли дают различные определения интеграции. В одних слу-

чаях они характеризуют ее "как социальный процесс образова-

ния целостности (единства) из частей, систем из элементов. Це-

лостность (система) есть большее, чем сумма его частей". В 

других - возможность интеграции тесно связывается с вопросом 
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"о лояльном отношении к новым участникам... о необходимых 

пределах господства и власти"". 

В современной научной литературе существуют различ-

ные направления и подходы к пониманию природы и роли инте-

грационных процессов.  

Здесь можно выделить два теоретических аспекта:  

- теории интеграционных процессов;  

- теории и практика экономической интеграции.  

В частности, американские представители школы функ-

ционализма в качестве критериев интеграции предлагают опыт 

разработки и идеи конституций США и Швейцарии, в которых 

на основе общественного сознания и. отчасти, массового дви-

жения созданы формально разделенные (штаты в США и канто-

ны в Швейцарии) единства, общности.  

Теоретическая школа федерализма в Европе придержи-

вается более универсальных позиций в интеграционных процес-

сах и оценивает возможности и противоречия в их эволюции 

более объективно. Ее последователи, имея в виду евроинтегра-

цию, отмечают, что она возможна, во-первых, на основе созна-

тельного политического решения правительств и народов и, во-

вторых, лишь путем создания одного или нескольких новых, 

независимых от непосредственного влияния отдельных госу-

дарств - членов сообщества, наднациональных органов, которым 

переданы определенные полномочия для принятия решений. 

Российская историко-экономическая и политическая 

наука сделала немало в изучении интеграционных процессов, 

охвативших различные регионы мирового сообщества. Анализ 

отечественной научной литературы приводит к выводу, что ин-

теграция - это объективный, многогранный, сложнейший про-

цесс, изобилующий противоречиями, поисками, крупными фи-

нансово-экономическими, социальными, правовыми, политиче-

скими и другими экспериментами, обусловленными жизнью и 

корректируемыми ею.  

Типология и структуры интеграционных моделей. Из 

краткого экскурса в историю и теорию интеграции очевидно, 

что она как объективный феномен и как процесс современной 
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международной жизни - явление далеко не одномерное неодно-

значное, чрезвычайно богатое различиями в содержании, целях, 

структуре внутренних взаимоотношений, конструкциях власт-

ных отношений и т.д. 

Как представляется, в этой связи прежде всего следует 

избежать искушения отождествлять интеграцию с таможенными 

союзами или торговыми альянсами, что нередко встречается в 

научной литературе.  

Интеграция - объективный результат эволюции мирово-

го социально-экономического и политического развития второй 

половины XX в.; если попытаться обобщить ее объективные це-

ли и последствия, то она является предвестником вступления 

человеческого общества в новую стадию исторического бытия, 

общую картину которого футурологи определяют как постинду-

стриализм. Следует отказаться и от иного, также весьма распро-

страненного подхода, согласно которому "классическая" инте-

грация сводится к различным формам экономического и поли-

тико-экономического сотрудничества. Теперь, на рубеже XXI в., 

когда в различных регионах возникли и продолжают возникать 

не традиционные региональные интеграционные сообщества, а 

первые суперструктуры международного значения, становится 

ясным, что мы имеем дело с явлениями и процессами нового 

исторического порядка. 

Перейдем непосредственно к анализу совокупность су-

ществующих в мире интеграционных структур и пограничных 

им, взаимосвязанных с ними международных организаций и 

объединений. В качестве исходной точки систематизации инте-

грационных моделей возьмем принцип целей (интересов) и вли-

яния интеграционных объединений. Вместе с тем в рамках од-

ного и того же типа формальной интеграции в содержании, це-

лях и функциях могут существовать существенные различия 

(например, Европейский союз и ОПЕК, НАТО и Западноевро-

пейский союз и т.д.).  

В целом интеграционные и исполняющие определѐнные 

интегрирующие функции организации можно типологизировать 

в следующем порядке: 
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1. Региональные и межрегиональные интеграционные 

сообщества по целям: экономические, политико-экономические 

(с элементами социального интегрирования), политические, во-

енно-политические, институционально-координационные и др. 

2. Международные правительственные наднациональ-

ные организации координирующего типа. Они оказывают суще-

ственное влияние на . финансово-экономическое, политическое 

положение государств, на принятие ими решений в указанных 

областях и т.д. Исследователи Брюссельского союза междуна-

родных ассоциаций считают, что численность этих организаций 

возрастет к 2000 г. примерно до 500 (в конце 80-х гг. их было 

378). 

3. Международные неправительственные организации 

(4676 с перспективой роста к 2000 г. до 10800). К числу таких 

организаций относятся профсоюзы, транснациональные корпо-

рации и т.д.  

Рассмотренные выше типы международных интеграци-

онных сообществ позволяют прийти к следующему выводу: ин-

теграционные сообщества непосредственно реформирующие 

базисные основы индустриального общества, являются главным 

и определяющим направлением в социально-экономической и 

культурно-политической эволюции мирового социума.  

Модели интеграционных сообществ, несмотря на 

большую специфику, а нередко и неповторимые черты и харак-

теристики, имеют в своей основе общие явления, которые, не-

смотря на интеграционные "границы", все же являются интер-

национальными по своей природе, что, кстати, позволяет конку-

рирующим системам находить компромисс:, разрешать назре-

вающие между ними противоречия и т.д. Вот почему модель 

всякой интеграционной системы было бы ошибочно абсолюти-

зировать, не замечав общих тенденций в ее эволюции. 

Перейдем теперь от общей типологии к характеристике 

существующих основных моделей в мировых интеграционных 

процессах. 

1. Модели политико-экономической интеграции (с уче-

том социальных аспектов): 
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1.1.Европейский союз (ЕС). 

1.2. Андская группа (Латинская Америка). 

1.3. Карибский "общий рынок" (Латинская Америка). 

1.4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). 

2. Модели торгово-экономического сотрудничества: 

2.1. Европейская ассоциация свободной торговли 

(ЕАСТ). 

2.2. Североамериканская интеграция (США, Кана-

да.Мексика). 

2.3. Организация арабских стран - экспортеров 

нефти(ОАПЕК). 

2.4. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

3. Модели международных экономических надправи-

тельственных организаций, регламентирующих торговую, та-

рифную политику и вырабатывающих экономическую страте-

гию: 

3.1. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 

(ГАТТ). 

3.2. Организация экономического сотрудничества и раз-

вития (СЭСР). 

3.3. Конференция ООН по торговле и развитию 

(ШКГАД). 

4. Модели политических союзов и военных блоков: 

4.1. Европейский Совет. 

4.2. Организация Африканского единства (ОАЕ). 

4.3. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). 

Итак, мы имеем дело с различными структурами (моде-

лями), типами, формами и организациями интеграционных про-

цессов, в том или ином виде охвативших" почти весь мир. Сле-

дует различать также уровни и цели интеграционных сообществ, 

их реальное место в общей структуре мировых интеграционных 

процессов и меру влияния на эволюцию международных отно-

шений. Вместе с тем определяющим, универсальным типом ин-

теграции является политико-экономическая модель, в которой 
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международная кооперация и интернационализация обретают не 

только качественно новую, более зрелую форму, но и новые 

сущностные формы трансплантации интернационального регу-

лирования и управления на политическом и экономическом 

уровнях всеми процессами интегративного развития.  

Отнюдь не случайно интеграционные процессы обрета-

ют в конце XX в. столь стремительный темп. Небывалый техно-

логический прогресс, коренные изменения политической карты 

мира, нарастание все новых и сложных противоречий социаль-

но-культурного бытия народов разных континентов, нерешен-

ность многих задач, оставшихся в наследие.  

Интеграционные процессы - одно из главных направ-

лений формирования нового миропорядка Ряд стран уже давно 

прошли первоначальный путь экономической интеграции, хотя 

многие регионы еще не подошли к нему. На рубеже XXI в. эти 

процессы постепенно перерастают в суперинтеграцию, которая 

откроет немало нового и неожиданного как для национального, 

так интернационального развития. Интеграционные структуры 

не устраняют ни конкуренции, ни противоречий, ни разногла-

сий. Интеграционные процессы в мире - объективное явление, 

но человечество еще должно научиться использовать их в инте-

ресах всеобщего и устойчиво безопасного своего развития 
 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Дать определение понятия интеграция и интеграцион-

ный процесс. 

2. Типология и структуры интеграционных моделей 

3. Процесс интеграции в различных странах мира. 

4. Модели интеграционных сообществ и их типоло-

гия. 

5. Будущее интеграции. Рассмотреть на примерах. 

6. Интеграция и дезинтеграция в современном мире: 

причины, особенности и следствия  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ: На исходе ХХ столетия мировая эко-

номика как совокупность национальных хозяйств и их эконо-

мических и политических взаимоотношений обретает новое 

качество: важнейшей формой и одновременно новым этапом 

интернационализации хозяйственной жизни становится глоба-

лизация. Сегодня все страны мира в разной степени охвачены 

процессом глобализации.  

 Глобализация (от лат. globus – шар, фр. global - всеоб-

щий) – объективный процесс формирования, организации, 

функционирования и развития принципиально новой всемир-

ной, глобальной системы на основе углубляющейся взаимо-

связи и взаимозависимости во всех сферах международного 

сообщества. 

 Понятие «глобализация» многогранно. В более широ-

ком плане – это перерастание национальных и региональных 

проблем в общемировые и формирование новой хозяйствен-

ной, социальной и природно-биологической глобальной среды. 

В более конкретном – это процесс трансформации экономиче-

ских и хозяйственных структур в направлении становления 

целостной и единой мировой геоэкономической реальности. 

Конкретными сферами глобализации являются также научно-

технические технологии, нравственно-этические ценности 

(глобальная этика), новые угрозы международной безопасно-

сти и стабильности. 

 Деглобализация – оборотная, сторона американского 

варианта глобализации (вестернизации), ибо подразумеваемая 

под глобализацией американизация есть форсированное рас-

ширение рамок американского образа жизни и для США это 

действительно есть временная и непрочная (лже)глобализация. 

 В последние два-три десятилетия наблюдаются явления 

и процессы, каждое из которых в отдельности можно было бы 

назвать эпохальным событием с точки зрения его последствий 

для всего мирового сообщества: 
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 Во-первых, в результате информационно-

телекоммуникационной революции в промышленно развитой 

зоне мира постиндустриальное общество постепенно трансфор-

мируется в информационное общество. 

 Во-вторых, происходит совпавшая с этой революцией и 

стимулированная ею смена социально-политической парадигмы. 

 В-третьих, вместо евроцентристского мира, в котором 

доминирующие позиции занимают основополагающие парамет-

ры западной рационалистической цивилизации, возникает новая 

всепланетарная цивилизация на началах органического сочета-

ния единства и неделимости мирового сообщества, с одной сто-

роны, диверсификации и плюрализма центров, народов, куль-

тур, религий т.д., с другой. 

 В-четвертых, с распадом СССР и социалистического 

содружества закончилась эра двуполюсного миропорядка, осно-

ванного на инфраструктуре холодной войны. 

 Очевидно, что когда говорят о вступлении современного 

мира в качественно новую стадию своего развития, имеют в ви-

ду не только смену эпохи индустриализма постиндустриальной 

эпохой, на смену которой в свою очередь пришла эпоха инфор-

мационного общества.  

 Особенность нынешнего этапа состоит в том, что про-

цесс изменений и сдвигов наряду со сферой экономики глубоко 

затронул политическую, социокультурную и духовную сферы.  

 Наиболее зримым проявлением и показателем измене-

ний и феноменов является глобализация.  

 Под глобализацией понимается расширение и углубление 

социальных связей и институтов в пространстве и времени та-

ким образом, что, с одной стороны, на повседневную деятель-

ность людей все более растущее влияние оказывают события, 

происходящие в других частях земного шара, а с другой сторо-

ны, действия местных общин могут иметь важные глобальные 

последствия.  

 Глобализация предполагает, что множество социальных, 

экономических, культурных, политических и иных отношений и 

связей приобретают всемирный характер. В то же время она 
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подразумевает возрастание уровней взаимодействия как в пре-

делах отдельных государств, так и между государствами.  

 Новым для современных процессов глобализации явля-

ется распространение социальных связей на такие сферы дея-

тельности, как технологическая, организационная, администра-

тивная, правовая и другие, а также постоянная интенсификация 

тенденций к установлению взаимосвязей через многочисленные 

сети современных коммуникаций и новой информационной 

технологии. 

 Первоначально, развитие взаимосвязей между народами 

и странами протекало в форме экспансии Европы, а затем Запа-

да в целом, поэтому глобализация означала, в сущности, евро-

пейскую, западную глобализацию. Ныне же процессы региона-

лизации и глобализации охватили весь земной шар. Таким обра-

зом, государственно-территориальные границы становятся все 

больше прозрачными. 

 На современном этапе глобализации, как сформировав-

шегося явления, не существует. Между странами мира остаются 

различные барьеры и ограничения, нет общих правил регулиро-

вания экономик стран с переходной экономикой, развивающих-

ся и развитых стран.  

 Но вступление в ХХ1 век знаменуется новой эпохой гло-

бализации экономики, которая имеет как положительное влия-

ние на все сферы развития стран, так и негативные характери-

стики.  

 1. Вопреки снижению барьеров на пути торговых пото-

ков лишь рынок капиталов является подлинно глобальным. 

Только капитал безо всяких препятствий мигрирует в места 

наиболее выгодного своего приложения. А капитал исходит не 

из бедных стран Юга, он плывет из сейфов богатых стан Севера. 

Карты находятся в руках банков, трастовых фирм, консульта-

тивных компаний, корпораций северного индустриального по-

люса: 81 % прямых инвестиций приходится на северные страны 

с высоким жизненным. 

 2. Не каждая страна является частью привилегированной 

системы. Но практически все государства ставятся под пресс – 
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они должны адаптироваться к вызову глобализации, к уровню 

наиболее успешных производителей среди частных компаний 

мира. Глобализацией практически не затронуты Африка, почти 

вся Латинская Америка, весь Ближний Восток (за исключением 

Израиля), огромные просторы Азии. Принципы свободного ми-

рового рынка применяются выборочно. Если бы это было не 

так, то глобальные рынки неквалифицированной рабочей силы 

были бы столь же свободны, как и рынки капитала.  

 3. Между развитыми странами – странами Организации 

экономического сотрудничества и развития экспорт растет 

вдвое быстрее, чем в соседних странах. 

 4. Приток капиталов дает развивающимся странам новые 

возможности, появляется дополнительный шанс. Между 1990 и 

1997 гг. финансовый поток частных средств из развитых стран в 

развивающиеся увеличился драматически – с 44 млрд.долл. до 

244 млрд. Примерно половину этих средств составили прямые 

инвестиции, что, казалось бы, давало странам-получателям 

шанс. Но вскоре обнаружилось, что огромные суммы уходят так 

же быстро, как и приходят, если экономическая ситуация в дан-

ной стране начинает терять свою привлекательность (исчезает 

возможность получения сверхприбыли).  

 5. Глобализация требует фактической унификации усло-

вий. Но в реальной жизни такого не происходит. В период ази-

атского экономического кризиса 1998-1999 гг. западноевропей-

ские страны страдали прежде всего от высокого уровня безрабо-

тицы; Китай шел своим путем, в США били рекорды промыш-

ленного роста.  

 6. Идеологи глобализации утверждают, что рынок ныне 

становится глобальным. В строгом смысле это не подтверждает-

ся фактами. Страны с крупными экономическими параметрами 

остаются ориентированными на внутренние рынки. Скажем, в 

не вовлеченных во внешнюю торговлю и обмен отраслях и сек-

торах американской промышленности заняты 82% работающих 

американцев. В Соединенных Штатах почти 90% работающих 

заняты в сферах, предназначенных для собственного потребле-

ния.  
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 7. Как признают западные исследователи, всемирное 

снятие барьеров выгодно прежде всего сильнейшему. На протя-

жении 1990-х гг. США получили от роста экспорта около трети 

прироста своего ВНП. Даже когда кризис поразил часть азиат-

ских стран, потоки капитала неустанно устремлялись на амери-

канский финансовый рынок, давая бесценную энергию буму 

американской индустрии и сельского хозяйства.  

 8. Недооценивается фактор государственности. Государ-

ства не могут позволить, чтобы жизни их граждан попали в 

огромную и почти необратимую зависимость от глобальных 

экономических процессов, над которыми у них нет контроля. 

Эти государства либо возведут барьеры, чтобы защитить себя, 

либо начнут тесно сотрудничать между собой, чтобы не поте-

рять остатки прежнего контроля.  

 Глобализация будет осуществлена лишь в том случае, 

если,  

 во-первых, мировое сообщество согласится пожертво-

вать своими отраслями производства в пользу более эффектив-

ных производителей из стран-чемпионов;  

 во-вторых, если высокооплачиваемые трудящиеся в 

развитых странах согласятся допустить на свои рынки товары 

из стран, где рабочая сила гораздо дешевле и где экспортерам 

помогают местные государственные структуры.  

  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Дайте определение понятия глобализация и деглоба-

лизация. 

2. Положительные и негативные последствия глобализа-

ции для мирового сообщества. 

3. Меры необходимые для осуществления глобализации. 

4. Причины и последствия глобализации. 

5. Взгляды различных стран мира на глобализацию. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Возникновение понятия «устойчивое развитие» и формиро-

вания его современной концепции. 

2. Предпосылки научного понимания взаимодействия челове-

ка и природы. 

3. Основные экологические кризисы и экологические револю-

ции (по Н.Ф. Реймерсу). 

4. Основные цели и принципы стратегии устойчивого разви-

тия. 

5. Работы Б. Коммонера о влиянии человека на окружающую 

среду. 

6. Работы Т. Мальтуса об опережающем росте народонаселе-

ния по отношению к росту средств существования. 

7. Римский клуб. Основные Доклады Римскому клубу. 

8. Модели развития Дениса и Донеллы Медоуз. 

9. Идеи экоразвития М. Стронга. Международная программа 

UNEP. 

10. Идея ноосферы в работах Тейяр де Шардена, В.И. Вернад-

ского и Л.Н. Гумилева. 

11. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ее эволюции. 

12. Идеи Н.Н. Моисеева о коэволюции человека и природы. 

13. Работы Дж. Ловеллока и Л. Маргулис о Гее – глобально 

скореллированном организме. 

14. Социально-этические модели будущего (работы П.Г. Олда-

ка и В.А. Зубакова). 

15. Отчет комиссии Брунтланд. 

16. Достоинства, недостатки и значение моделей и теорий раз-

вития. 

17. Мировоззрения сциентистов (К.Э. Циолковский, В.И. Вер-

надский, А.В. Чаянов, А.Д. Сахаров, Л. Браун, Н. Борло-

унг). Их роль в развитии концепции устойчивого развития. 

18. Роль алармистов в становлении теории устойчивого разви-

тия (работы Ж.Б. Ламарка, Б.М. Козо-Полянского, супругов 

Медоуз). 

19. Консервационизм и его роль в развитии концепции устой-
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чивого развития (работы В.Г. Горшкова, В.А. Зубакова, 

В.И. Данилов-Данильяна). 

20. Экологический реализм и его отражение в основных меж-

дународных документах («Повестка дня на 21 век», «Гло-

бальная экологическая перспектива – 3», «Наше общее бу-

дущее», «Декларация по окружающей среде и развитию» и 

др.). 

21. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(КОСР-92). Основные итоги и материалы. 

22. Основные принципы концепции устойчивого развития, от-

раженные в Декларации Конференции ООН по проблемам 

окружающей человека среды. 

23. Международные организации и соглашения в области 

окружающей среды и развития. 

24. Неправительственные международные организации в обла-

сти охраны природы и развития. 

25. Структура и возможные траектории развития. Точки би-

фуркации. 

26. Общая схема анализа проблем и возможностей устойчивого 

развития. 

27. Устойчивость природных систем и биосферы в целом. 

28. Природные факторы возникновения неустойчивости в био-

сфере. 

29. Антропогенно-природные факторы возникновения не-

устойчивости в биосфере. 

30. Антропогенные факторы возникновения неустойчивости в 

биосфере. 

31. Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский 

протокол. Дискуссия о торговле квотами на выброс парни-

ковых газов. 

32. Глобальные и региональные изменения климата как один из 

факторов современного экологического кризиса. Возмож-

ность управления климатическими изменениями. 

33. Изменение озонового слоя – темпы, причины и следствия. 

34. Значение биоразнообразия для биосферы. Проблема сниже-

ния биоразнообразия. 
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35. Проблема использования природных ресурсов. Современ-

ное состояние возобновляемых и исчерпаемых ресурсов. 

36. Роль Мирового океана в биосфере. Проблемы его биораз-

нообразия и загрязнения. 

37. Загрязнение окружающей среды как один из факторов воз-

никновения неустойчивости в биосфере. 

38. Рост населения и изменение его качества как одна из важ-

нейших социально-экономических проблем устойчивого 

развития.  

39. Факторы, влияющие на рождаемость, методы и способы 

планирования семьи. 

40. Проблемы энергетического кризиса и пути их решения. 

41. Мировая продовольственная проблема. Бедность и неэкви-

валентность распределения. 

42. Глобализация: причины, особенности и следствия. 

43. Интеграция и дезинтеграция в современном мире: причины, 

особенности и следствия. 

44. Экспоненциальный рост как одна из причин выхода систем 

из равновесия. 

45. Сценарии оптимизации системы «Человек-Экономика-

Биота-Среда». 

46. Обеспечение устойчивого развития России. 

47. Концепция перехода России к устойчивому развитию (указ 

Президента России от 01.04.1996 г. №440). 

48. Критерии принятия решений и показатели устойчивого раз-

вития. 

49. Этапы перехода России к устойчивому развитию. 

50. Россия в современном Мире. Страны СНГ и Россия. 

51. Основные проблемы развития России и причины их воз-

никновения. 

52. Уровни устойчивого развития – локальный, региональный, 

национальный, межгосударственный, глобальный. 

53. Ограничения на возможности устойчивого развития раз-

личных уровней (локального, регионального, национально-

го, межгосударственного и глобального). 

54. Задачи научного обеспечения устойчивого развития.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 Работа представляет собой самостоятельное исследова-

ние на заданную тему. Это может быть теоретическое исследо-

вание конкретной темы или научно обоснованная разработка 

какой-то проблемы на примере конкретного региона. 

 Самостоятельная работа должна иметь: 

 титульный лист; 

 оглавление (содержание); 

 введение; 

 разделы и подразделы; 

 заключение; 

 список использованных источников и 

литературы; 

 приложения. 

 Оглавление (содержание) включает наименование раз-

делов, подразделов и пунктов с указанием номера начальной 

страницы. Оно должно отражать основную идею работы, рас-

крывать ее содержание. 

 Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы; определяется степень ее новизны и разработанности; 

формулируется цель и задачи работы; дается обзор источников 

и литературы с анализом концепций по исследуемой проблеме. 

Объем введения составляет 3-4 стр. 

 Содержание работы (основная часть) определяется ее 

темой и видом. 
 В работе, представляющей собой исследование, излага-

ются: 

 история вопроса, оценка различных взглядов на 

проблему в литературе; 

 исходные данные и задания для выполнения ра-

боты, методы исследования; 

 результаты исследования; 
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 концепция автора курсовой работы. 

 Каждый раздел работы должен заканчиваться выводами. 

Объем теоретического исследования - 15-20 стр. 

 Количество разделов определяется темой. Разделы могут 

делиться на подразделы. Каждый раздел следует начинать с но-

вого листа. 

 Разделы и подразделы могут иметь заголовки, которые 

начинаются с абзаца. Заголовки разделов пишутся прописными 

буквами, заголовки подразделов - строчными, заголовки не под-

черкиваются, в конце их точки не ставятся. 

 Заголовки разделов и подразделов нумеруются арабски-

ми цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

 Заключение (выводы по работе) должно содержать об-

щие выводы, обобщенное изложение основных проблем, автор-

скую оценку работы с точки зрения решения задач, поставлен-

ных в работе. Примерный объем заключения – 2-3 стр. 

 Список использованных источников и литературы 
включает источники и литературу, которыми пользовался автор 

при изучении темы и написании работы. 

 Список имеет следующую структуру. 

 1. Источники. Делятся на два подраздела: опубликован-

ные и неопубликованные. 

• Опубликованные источники 

 В состав опубликованных источников могут быть вклю-

чены законодательные и нормативные документы Российского 

государства. 

 Эти документы должны систематизироваться по значи-

мости, а внутри каждой выделенной группы документов - по 

хронологии. 

 Нормативно-методические документы - стандарты, ме-

тодические рекомендации, указания, правила, инструкции рас-

полагаются по времени издания. 

• Неопубликованные источники 
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 В состав неопубликованных источников могут быть 

включены положения об учреждениях, структурных подразде-

лениях, различного рода инструкции, уставы фирм. 

 2. Литература Названия монографий, статей, рецензий 

располагаются в алфавитном порядке. В описании статей обяза-

тельно указывается название журнала или сборника, где они 

опубликованы, год, номер и страница. 

 3. Справочная литература – энциклопедии, словари, 

путеводители, справочники и т.д. - (по алфавиту). 

 4. Публикации на иностранных языках (по алфавиту) 

Список источников и литературы печатается через два интерва-

ла. 

 Приложения помещают после списка использованных 

источников и литературы в порядке их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом 

верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер 

(Приложение 1). 
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Общие требования 
 Самостоятельная работа должна быть отредактирована и 

вычитана. Общий объем работы – 30-35 стр. 

 Работа должна быть оформлена на одной стороне листа 

формата А4 с соблюдением размеров полей: левое – не менее 30 

мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее 

– не менее 20 мм. 

 Заголовки разделов пишут симметрично тексту, подраз-

делов – абзаца. Расстояние между заголовком и текстом увели-

чено. 

 На последнем листе списка источников и литературы 

ставится подпись студента – автора курсовой работы, удостове-

ряющая, что текст работы выверен, цитаты проверены. 

 Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный 

лист и оглавление включают в общую нумерацию работы, но 

номера страницы на них не ставят. 

 На следующих страницах проставляют номер в правом 

верхнем углу без знаков препинания. 

 Подстрочные ссылки используются во всех случаях ци-

тирования произведения других авторов, источников и литера-

туры. Обязательно подтверждаются подстрочными ссылками 

все факты, цифры и другие конкретные данные, приводимые в 

тексте, заимствованные из источников и литературы. 

 Ссылки нумеруются в сквозном порядке арабскими 

цифрами в пределах части работы (введения, разделов, заклю-

чения и приложения). 

 


