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АННОТАЦИЯ. Необходимость проведения природоохранной деятельности базируется на положении о 
том, что деградация окружающей среды вредит человеку и сдерживает экономическое развитие. Однако 
реальное разрешение противоречия между экономикой и природой в сфере охраны окружающей среды 
вызывает определенные трудности, о чем свидетельствует нарастающая угроза экологической безопасно-
сти в мире. 

Приглашаем читателей к обсуждению материалов нашего анализа и общей оценки глобальных проблем 
современности и возможных путей дальнейшего развития человечества. Авторы сгруппировали их по ряду 
направлений: сущность и классификация основных проблем современности; истоки глобальных проблем 
современности; возможные последствия ядерной войны; теории «Глобальных кризисов» и «Рога изоби-
лия»; концепции «Устойчивого развития», «Золотого миллиарда», «10 золотых миллиардов»; проблема со-
отношения социального и биологического в человеке.

По результатам дискуссии мы надеемся определить роль государства, человека и социума в целом, их 
уровень взаимодействия при выработке решений для сохранения окружающей среды и человечества как 
вида на современном этапе его развития.
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ВВЕДЕНИЕ
В мире быстро развивается законотворческая дея-

тельность, связанная с принятием законов и актов, регла-
ментирующих нормы и процедуры природопользования, 
дающих методические рекомендации, декларирующих 
природоохранные принципы в рамках ??концепции охра-
ны окружающей среды.

Некоторым странам удалось добиться определенной 
экологической стабилизации, однако качественного улуч-
шения не произошло. 

Это объясняется тем, что, во-первых, данная концеп-
ция не стала общемировой. Во-вторых, общая идеология 
эколого-экономического развития отстает от целей устой-
чивого развития, закрепленных в документе «Преобразо-
вание нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» [1, 2, 3], утвержденном 
главами государств и правительств в ходе саммита ООН, 
и вступивших в силу в 2016 году, а также от развивающей-
ся в настоящее время инновационной модели мировой 
экономики.

Необходимость проведения природоохранной дея-
тельности базируется на положении о том, что деграда-
ция окружающей среды вредит человеку и сдерживает 
экономическое развитие. Однако реальное разрешение 
противоречия между экономикой и природой в сфере ох-
раны окружающей среды встречает определенные труд-
ности, о чем свидетельствует нарастающая угроза эколо-
гической безопасности в мире. 

При изучении и анализе основных нормативных актов 
в сфере охраны окружающей среды для применения их 
в системе экологического менеджмента в организациях 
фармацевтической отрасли необходимо использовать 
тексты правовых актов органов государственной власти, 
опубликованные в:

1. «Собрании законодательства Российской Федера-
ции».

2.  «Бюллетене нормативных актов министерств и ве-
домств Российской Федерации».

3.  «Бюллетене международных договоров».
4.  «Бюллетене нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти».
5.  «Собрании актов Президента и Правительства Рос-

сийской Федерации».
Эти документы размещены в информационно-право-

вой системе «Законодательство России». Нами обработа-
но всего 184 677 документов, опубликованных с 1994 г. по 
настоящее время. 

Необходимо также использовать материалы, разме-
щенные на портале «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» Министерства юстиции Российской 
Федерации. Нами обработано 12082 таких документа. 

Отдельно необходимо отметить, что статьей 57 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей среды» [3] 
правовой режим чрезвычайных экологических ситуаций 
приравнен к чрезвычайным ситуациям природного и тех-
ногенного характера. 

Государственное управление в сфере охраны окру-
жающей среды реализуется с помощью комплекса меро-
приятий, оказывающих прямое и косвенное влияние на 
регулируемый объект отношений. Исходя из характера 
полномочий государственных органов, можно выделить 
следующие ключевые моменты управления:

1. Проводится комплекс мероприятий, осуществляе-
мый органами, уполномоченными государством на совер-

шение действий в области охраны окружающей среды. 
Если государство выступает в роли организатора конкрет-
ного мероприятия, то оно автоматически приобретает 
контрольные функции по отношению к субъектам, осу-
ществляющим на практике функции охраны природного 
мира.

2. Юридические действия государственных органов 
носят властный характер и обеспечиваются средствами 
государственного принуждения в случае неисполнения 
императивных правил и предписаний.

3. В рамках государственного управления издаются 
нормативные акты, обязательные для исполнения и обра-
щенные к неограниченному кругу лиц.

4. За нарушение норм в сфере охраны окружающей 
среды в законодательстве предусмотрены санкции.

Далее мы предлагаем обсудить материалы нашего 
анализа глобальных проблем современности и возмож-
ные пути дальнейшего развития человечества, которые 
мы сгруппировали в ряд направлений:

1. Сущность и классификация основных проблем со-
временности.

2. Истоки глобальных проблем современности.
3. Теории «Глобальных кризисов» и «Рога изобилия».
4. Концепции «Устойчивого развития», «Золотого мил-

лиарда», «10 золотых миллиардов».
5. Проблема соотношения социального и биологиче-

ского в человеке.

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Проблемы, стоящие перед человечеством, можно раз-

делить на глобальные и локальные [4, 5, 6]. 
На основании нашего анализа, предлагаем выделить 

следующие глобальные проблемы:
1. Проблема демографического кризиса. Приведет ли 

дальнейший рост населения к необратимым разрушитель-
ным последствиям для человечества и биосферы?

2. Проблема сырьевого кризиса. Приведет ли рост ис-
пользования сырья (как органического, так и минерально-
го) к его исчерпанию?

3. Проблема энергетического кризиса. Не будут ли 
исчерпаны в результате научно-технического прогресса и 
экстенсивного развития производства все доступные для 
человечества источники энергии?

4. Проблема экологического кризиса. Может ли рост 
человечества и научно-технической прогресс необратимо 
разрушить биосферу Земли?

5. Проблема соотношения социального и биологиче-
ского в человеке.

Наконец, проблема всех проблем: куда дальше пой-
дет развитие человеческого рода?

Существует еще ряд глобальных проблем, являющихся 
составными частями перечисленных, которые мы оставили 
за рамками нашего исследования. Это проблемы глобаль-
ного потепления, разрушения озонового слоя, распростра-
нение особо опасных заболеваний и тому подобное.

Отношение различных ученых к глобальным пробле-
мам отличаются. Крайние точки зрения таковы [6, 7].

1. Абсолютизация глобальных проблем и фатализм, 
сводящийся к мнению о невозможности решить глобаль-
ные проблемы, проповедь идей катастрофизма и неиз-
бежности гибели человечества.

2. Полное отрицание существования глобальных про-
блем и признание лишь проблем локальных.
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Истина, как всегда, лежит между крайними мнениями. 
Однако, где та «золотая середина», близ которой нахо-
дится правильное понимание глобальных проблем совре-
менности? Ответу на этот вопрос посвящены следующие 
параграфы данной работы.

ИСТОКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОСТИ
В XVIII веке важнейшие из встающих перед человече-

ством глобальных проблем четко и последовательно из-
ложил английский ученый Томас Мальтус. В своей книге 
«Эссе о принципах народонаселения» [8] он предостерег 
современников, что поскольку число людей, живущих на 
Земле, постоянно растет, то способность планеты обеспе-
чивать их рано или поздно будет исчерпана. 

На первый взгляд Мальтус рассуждал логично. Чело-
вечество в то время росло в геометрической прогрес-
сии. Казалось, что так будет и дальше. Поскольку ресур-
сы Земли, хотя и велики, но конечны, рано или поздно 
они неминуемо будут исчерпаны. 

Однако ученый не учел, что ни один процесс не может 
бесконечно развиваться по одному и тому же закону. Не-
смотря на мрачные пророчества Мальтуса, подкреплен-
ные логическими рассуждениями, ни один из ресурсов на 
планете к началу XX века не был исчерпанным [7]. 

Возросшее влияние человечества на живую оболочку 
Земли имеет как негативные, так и позитивные послед-
ствия. Но, поскольку численность людей на планете уве-
личивается, растет их средняя продолжительность жизни, 
это свидетельствует, что в целом состояние человека раз-
умного как биологического вида удовлетворительно. К та-
кому выводу можно прийти на основе классического эво-
люционного учения. Согласно этому учению, есть только 
один объективный и абсолютный критерий процветания 
вида – увеличение его численности [5, 9, 10]. 

Однако благоприятное состояние человечества может 
смениться неблагоприятным. Рост числа людей и научно-тех-
нический прогресс оказывают все возрастающее влияние на 
природу, которое может иметь трагические последствия. 
Глобальные катастрофы становятся все более вероятными. 
Необходимо прогнозировать итоги любой нашей «победы 
над природой», которая может обернуться поражением с 
самыми трагическими последствиями для человечества.

Абстрактная охрана природы должна сменяться кон-
кретно разработанной стратегией рационального приро-
допользования. 

Любая деятельность человека так или иначе влияет на 
природу. Запретить всю хозяйственную деятельность не-
возможно и не нужно. Необходимо вести ее рационально, 
с привлечением данных экологии и других наук [10, 11].

При этом отдаленные последствия «экологических ка-
тастроф» подчас оказываются неожиданными, по крайней 
мере для тех, кто опирается на упрощенные представле-
ния о законах экологии. Приведем несколько примеров. 

Выбросы нефти в океан из скважин или в результате 
аварий танкеров могут приобретать характер катастроф. 
Однако последствия их неоднозначны. Значительные вы-
бросы уменьшают биологическую продуктивность и био-
логическое разнообразие в океане. Незначительные – уве-
личивают. Участки суши, загрязненные нефтепродуктами, 
подчас становятся непригодными для многих форм при-
родопользования. Однако биологическое разнообразие в 
местах загрязнения нефтью, оказывается приблизительно 
таким же, как и в чистых местах [4, 12, 13]. 

Дело в том, что нефть – органическое соединение, ко-
торое усваивается многими живыми организмами. При 
избытке нефти увеличивается количество организмов, ус-
ваивающих ее, и уменьшается количество организмов, не 
способных это сделать. 

Приведем еще один известный пример – взрыв Черно-
быльской атомной станции. Это была катастрофа. Однако 
оказалось, что природные возможности естественной 
самоочистки очень велики. К 1988 г. экологическая обста-
новка стабилизировалась. Биологическое разнообразие 
и биологическая масса в зоне Чернобыля оказалась даже 
выше, чем до катастрофы [7, 13]. 

Эти факты свидетельствуют о том, что последствия 
экологических катастроф могут оказаться обратными 
ожидаемым и для прогнозов необходимо привлекать 
весь арсенал современной науки.

ТЕОРИИ «ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ» 
И «РОГА ИЗОБИЛИЯ»
Наше время породило много экологических проблем, 

связанных с ухудшением среды обитания для человека и 
других представителей живой природы. Но эти пробле-
мы не связаны с глобальным разрушением биосферы, за-
щитные силы которой очень велики. Кроме того, многие 
обсуждаемые сейчас глобальные проблемы, такие как 
изменение толщины озонового слоя, изменение средних 
температур в первую очередь связаны с общепланетар-
ными и космическими процессами, влиять на которые че-
ловек не в состоянии.

Основные теории, описывающие дальнейшее разви-
тие биосферы в зависимости от антропогенного влияния, 
делятся на две группы.

1. Теории глобальных кризисов, которые являются со-
временной редакцией теории Мальтуса. В числе лидеров 
этого направления можно указать американского эколо-
га Пола Эрлиха, французского ученого и популяризатора 
Жака Кусто. Эти теории проповедуют неизбежность на-
ступления серии глобальных кризисов по мере роста на-
селения и научно-технического прогресса.

2. Теории рога изобилия, утверждающие, что ресурсы 
Земли и используемые ресурсы ближнего космоса (напри-
мер, солнечная энергия) превышают любые потребности 
человечества на сколь угодно дальнюю перспективу. 
Лидерами этого направления можно считать американ-
ского экономиста Юлиана Саймона и русского ученого, 
президента Российского географического общества в 
1991–2000 гг. С. Б. Лаврова.

Спор между сторонниками двух направлений часто 
приобретает политизированный характер, что усложняет 
возможность объективно оценить позиции ученых [12, 14, 
15]. В настоящее время западный банковский капитал че-
рез научные фонды вкладывает значительные средства в 
пропаганду теорий глобальных кризисов [15]. Эти взгляды 
чаще звучат в средствах массовой информации и поэтому 
больше влияют на общественное мнение. Однако это еще 
не значит, что они правильные. 

Попробуем разобраться в этих теориях непредвзято. 
Для этого необходимо вспомнить принципы глобальной 
экологии, разработанные советскими учеными В. И. Вер-
надским [9], Г. Ф. Гаузе [16] и других:

1. В природе нет свободных экологических ниш.
2. Масса живого вещества на Земле на протяжении со-

тен миллионов лет относительно постоянна. Она состав-
ляет 2400 миллиардов тонн (в сухом весе, без связанной 
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с живой материей воды). Если в одном месте биомасса 
убывает, что в другом компенсаторно возрастает.

3. Рост биомассы и численности любого вида ограни-
чены. Это частный случай общефилософского положения 
о том, что ни один процесс не может бесконечно разви-
ваться по одному и тому же закону. Изменение числен-
ности любой биологической популяции проходит через 
несколько стадий. На первой численность неизменна. Эта 
стадия была известна еще античным и средневековым фи-
лософам, большинство которых были сторонниками идеи 
неизменности живого мира. На второй стадии наблюда-
ется рост числа организмов в геометрической прогрес-
сии. Именно на эту стадию обратил внимание Мальтус. На 
третьей стадии вновь наблюдается стабилизация числен-
ности на достигнутом уровне. Эту стадию описал в 1838 
году немецкий естествоиспытатель Ферхюльст. Наконец, 
может наступить четвертая стадия, которую описал на ос-
нове лабораторных опытов в 1934 г. Г. Гаузе [16]. Однако 
третья стадия может затянуться на неопределенно дол-
гий срок [4].

Сторонники теорий «глобальных кризисов» говорят о 
необратимом разрушении биосферы Земли, вызванном 
хозяйственной деятельностью человека и научно-техни-
ческим прогрессом. В популярной и научной литературе 
приводятся оценки, согласно которым в год исчезает до 
10 тыс. биологических видов. Однако серьезной аргумен-
тацией эта цифра не подкрепляется. 

В соответствии с принципами глобальной экологии, 
основанной Вернадским, ни один из вымирающих видов 
не оставляет после себя свободного места. Оно сразу же 
заполняется другими видами. При этом, в большинстве 
случаев, вымирание оказывается мнимым.

Дело в том, что наряду с известными и распростра-
ненными видами, на планете существует множество 
«скрытых видов», численность которых достаточна для 
самоподдержания, но мала для устойчивой фиксации их 
методами полевой экологии. При освобождении эволо-
гической ниши доминировавшем в ней прежде видом, 
находящиеся рядом скрытые виды быстро начинают раз-
множаться и заполнять брешь в биосфере. При этом ге-
ометрическая прогрессия размножения (вторая стадия) 
дает возможность заполнить сколь угодно большую нишу 
за считанное число поколений [4, 7]. 

Если же говорить о развитии человеческого общества и 
его взаимоотношении с природой, то стоит отметить то, о 
чем мы уже говорили: предсказания Мальтуса не сбывают-
ся. Кажущаяся нехватка одного источника сырья всегда при-
водит к поиску и созданию более эффективной технологии. 
Великий переход от бронзового к железному веку произо-
шел в античной Греции под влиянием кажущегося истоще-
ния запасов цветных металлов в районе Средиземноморья. 
В действительности, запасы меди и олова не истощились до 
сих пор. Нехватка в Европе лесов, и, соответственно, древе-

сины (опять же, кажущаяся) привела к наступлению в конце 
Средневековья эры угля. В ХIХ веке всеобщее беспокойство 
относительно сокращения запасов каменного угля стиму-
лировало развитие нефтедобывающей промышленности. 
Энергетический кризис 70-х гг. XX столетия обеспечил раз-
витие множества технологий, связанных с альтернативными 
источниками энергии: солнца, ветра, радиоактивного рас-
пада и т.д. В конечном счете сохранились и нефть, и уголь, 
и лес, и пищевое сырье. На сегодняшний день человечество 
использует ничтожную часть минеральных ресурсов. Полез-
ные ископаемые добываются с глубин 200–300 метров. В то 
же время уже разработана технология бурения на глубину 
десяти километров. Сегодня добыча полезных ископаемых 
с больших глубин экономически нерентабельна. При повы-
шении стоимости этих ископаемых и при изменении техно-
логии они станут доступны.

Возможен ли неограниченный рост численности чело-
вечества? Невозможен, исходя из принципа ограниченно-
сти любого биологического роста. Однако численность 
населения многих стран мира, включая современную 
Россию, уже практически не возрастает. Есть тенденция к 
снижению темпов прироста населения в развивающихся 
странах. По прогнозам демографов, численность челове-
чества должна стабилизироваться в 20-х годах XXI века на 
уровне 9-10 миллиардов. 

Грозит ли человечеству опасность вымирания от не-
излечимых болезней? Нет, не грозит. Человечество пе-
реживало более опасные эпидемии. Эпидемии чумы в 
конце Средневековья за считанные месяцы уничтожали в 
Западной Европе до 75% населения стран. Однако остав-
шиеся в живых люди, имеющие иммунитет к чуме, за не-
сколько лет интенсивного размножения восстанавливали 
численность. Происходило это в соответствии с законами 
глобальной экологии, которые утверждают, что любая 
экологическая ниша должна заполниться [13, 17]. 

Конфликты между человеком и природой имеют ме-
сто. Корни их глубоки. Когда человек пошел по пути соз-
дания материальной культуры, он вышел из подчинения 
природе и стал противостоять ей. Но конфликты человека 
с природой не антогонистичны. Биосферные кризисы, ко-
торые человек регулярно порождает, локальны и, в конце 
концов, преодолеваются защитными силами природы и 
целенаправленной деятельностью человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги этой части нашего исследования. Кон-

цепции глобальных кризисов отражают некоторую часть 
реальности и полезны в том отношении, что привлекают 
внимание человечества к необходимости бережного от-
ношения к планете и природным ресурсам. Но группа тео-
рии «Рога изобилия», по нашему мнению, более адекват-
но отражают реальность времени.

Продолжение следует.
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«Sustainable Development», «Golden Billion», «10 Golden Billions»; the problem of the relationship between the 
social and the biological in man. Based on the results of the discussion, we hope to determine the role of the 
state, man and society as a whole, their level of interaction in developing solutions for the preservation of the 
environment and humanity as a species at the present stage of its development.


