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Стремление к развитию, к постоянному совершенствованию, к росту благосостояния перманентно – это 

объективный закон цивилизации. Однако в своем прогрессе человечество настолько вторглось в окружающую 

среду (среду обитания), что уже нельзя не замечать как, с одной стороны, ухудшается экологическая 

обстановка, с другой – растет масштаб ответной реакции природы. 

И первое, и второе оказывает отрицательное влияние как на производительные силы, так и на 

производственные отношения. 

В динамике природных рисков на глобальном уровне экономического развития можно выделить ряд 

основных тенденций. Это, во-первых, увеличение количества наиболее разрушительных для хозяйственных 

систем природных бедствий и объема соответствующего ущерба, темпы которого устойчиво превышают темпы 

роста производства мирового валового продукта (МВП). В 1950-1999 гг. прямой ущерб от наиболее 

разрушительных природных катастроф в мире вырос более чем в 15 раз, а объем МВП – всего в 4,5 раза.  Во-

вторых, опережающий в сравнении с динамикой количества самих катастроф рост экономического ущерба от 

природных бедствий. В соответствии с прогнозами к 2050 г. в сравнении с началом 2000-х ущерб от природных 

бедствий возрастет в девять раз, а их количество – лишь вчетверо. В-третьих, всеобщий, тотальный характер 

роста экономического ущерба от природных опасностей и бедствий. В-четвертых, усиление дифференциации 

природных рисков, основным фактором которой является различная степень уязвимости экономических 

систем. 

К тому же, окружающая среда оказывает прямое и косвенное влияние на социально-экономические 

процессы. Тезис «нельзя быть здоровым в больной среде» можно экономически интерпретировать как «быть 

здоровым в больной среде очень дорого», так как издержки на предотвращение или лечение заболеваний, 

вызванных экологической деградацией, велики. Для многих индустриальных регионов ущерб для здоровья от 

загрязнений сопоставим с ростом валового регионального продукта (ВРП). 

Таким образом, в настоящее время в условиях глобализации и возрастания турбулентности 

пренебрежение природным фактором может обернуться катастрофическими последствиями. Поэтому учет 

фактора экологичности представляется необходимым условием разработки и реализации экономических 

проектов. В связи с этим на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

Генеральной Ассамблеей ООН была учреждена Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию (КУР) была учреждена в целях обеспечения эффективной последующей деятельности по итогам 

Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), также 

известной как Встреча на высшем уровне «Планета Земля». 

После указанной конференции в государственный и научный обиход вошел термин «устойчивое 

развитие». Это связано с осознанием необходимости перестройки экономических процессов так, чтобы не 

допустить дальнейшей деградации природной среды, а в будущем обеспечить не просто хрупкое равновесие, а 

оптимальное соотношение между развитием общества и природы. 

Стратегия устойчивого развития включает три главных компонента. Во-первых, это экологически 

устойчивое развитие - человечество должно научиться жить в пределах ограничений, определяемых емкостью 

биосферы, сократить объемы как извлекаемых из природы ресурсов, так и возвращаемых в нее отходов своей 

жизнедеятельности. Во-вторых, это экономически устойчивое развитие - предусматривает структурные и 

территориальные сдвиги в мировой экономике, повышение интенсивности и продуктивности хозяйства, 

достижение оптимальных с точки зрения равновесия между обществом и природой темпов экономического 

роста. В-третьих, это устойчивое социальное развитие - означает сбалансированное решение демографических 

проблем, проблем занятости, уровня и качества жизни, расширение доступа к знаниям, культурным ценностям, 

обеспечение гражданских прав и личной безопасности людей. 

Таким образом, устойчивое развитие как бы связывает между собой окружающую среду, экономику и 

благополучие людей в своего рода триединую систему. Ключ к нему лежит в совершенствовании управления 

природопользованием, экономикой и обществом на всех уровнях: глобальном, региональном, государственном 

и локальном. 

Одной из самых серьезных проблем, затрудняющих продвижение и реализацию идей устойчивого 

развития, является необходимость межгосударственного, трансграничного сотрудничества. Это объективная 

необходимость, реализация которой уже сейчас требует безотлагательных действий. Мы можем ужесточить 

экологическое законодательство страны, оптимизировать структуру производства, следить за соблюдением 

принципов устойчивого развития, однако если граничащие с нами государства (да и в целом другие страны) не 

примут подобные меры, эффект будет значительно меньше. Это связано с тем, что мы живем, работаем в 

окружающей нас среде, которая значительно больше и разнообразнее, чем представляется, для нее нет ни 

границ, ни государственных законов – например, река, море, океан (кроме внутренних рек и морей) омывают 

многие страны и отходы из одного государства попадают в другое. Примером может служить трагедия в 

Японии, где после сильного землетрясения и цунами были повреждены энергоблоки атомных энергетических 



станций «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Онагава». Радиоактивные вещества попали в Тихий океан, который 

распространил их по всему миру и никакие заслоны не смогут этому воспрепятствовать. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что без межгосударственного взаимодействия 

реализовать стратегию устойчивого развития невозможно. 

Наиболее распространенной и действенной формой сотрудничества по вопросам охраны окружающей 

среды является заключение международных договоров и иных соглашений. Партнерами в таких соглашениях 

обычно выступают страны-соседи или государства, объединенные общностью интересов в сохранении 

природной среды региона или совместным использованием некоторых ресурсов. Так, растущая 

обеспокоенность ухудшением состояния морских вод побудила 20 стран мира к заключению в Лондоне 

Конвенции по предотвращению загрязнения морей нефтью (1954). Договором запрещен слив нефти и 

нефтепродуктов в пределах 80—250 км от побережий подписавших его стран. Впоследствии в этой сфере были 

заключены новые конвенции (Лондон, 1972, 1973), предусматривающие жесткий режим полного 

предотвращения каких бы то ни было сбросов и захоронений в Мировом океане, в том числе радиоактивных. 

Проблема защиты окружающей среды от разрушения в ходе военных действий нашла отражение в 

подписанной в 1977 г. Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду, идея которой была выдвинута СССР. Термин «средства воздействия 

на природную среду» относится к любым средствам для изменения динамики, состава либо структуры Земли 

или космического пространства путем преднамеренного управления природными процессами. Участники 

конвенции обязались не прибегать к военному или иному враждебному использованию средств воздействия на 

экосистему планеты, которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве способов 

разрушения, нанесения ущерба другому государству, а также не помогать в осуществлении такого рода 

действий другим странам и организациям. Документ не ограничивает использования в мирных целях средств 

воздействия на природную среду в соответствии с принципами международного права. Таких соглашений 

очень много, однако степень их реализации сильно отличается в зависимости от состава стран-участниц, 

структуры и интересов их экономик, политической воли и т.п. 

Несмотря на проблемы в осуществлении договоров, международные соглашения принесли конкретные 

позитивные результаты. Так, реализация Конвенции о предотвращении трансграничного загрязнения 

атмосферы на большие расстояния привела к значительному снижению уровня загрязнения воздуха в Европе. 

Резко уменьшилось количество убиваемых в Африке слонов в результате принятой в 1990 г. Конвенции о 

международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны. В соответствии с соглашением 1991 г. в 

Антарктиде на 50 лет запрещены разведка и добыча полезных ископаемых. В целом государства мира приняли 

около 200 экологических соглашений. 

Другой эффективной формой международного сотрудничества является создание и деятельность 

межправительственных специализированных учреждений при Организации Объединенных Наций. 

Таким образом, совместное решение экологических проблем и разработка и реализация механизмов 

охраны окружающей среды позволит перейти к долгосрочному устойчивому социально-экономическому 

развитию всего человечества. 

 


