
Проблема 
устойчивости  
современного 
общества



В процессе эволюции экосистемы 
подвергаются различным 
изменениям, которые, в конечном 
счете, приводят к состоянию 
относительного 
(динамического) равновесия. 
Природные системы стремятся 
сохранить стабильное 
равновесие под влиянием целого 
ряда внутренних 
компенсационных механизмов 
саморегуляции. 



































Стадийность 
почвообразования



Саморегуляция, или гомеостаз, 
характеризует способность экосистем 
противостоять изменениям ее 
абиотических и биотических 
компонентов и сохранять в течение 
значительного времени свойственную 
ей равновесность продуцирования и 
разложения органического вещества. 
Биосфера в целом является 

идеально отлаженной системой 
самоочищения и 
самовосстановления природной 
среды.



В почве осуществляется «безотходное 
производство» и вновь включается в 
биологический круговорот: 
…Земля… она так тиха и смиренна,
Она создает такие милые вещи из такого 
гнилья,
Чистая и совсем безобидная, вращается она 
вокруг оси, 
Вся набитая трупами болевших,
И такие прелестные ветра создает она из
 страшных зловоний

Уитмен Уолт. Этот перегной



Для снижения загрязнения 
окружающей среды отходами 
производства необходимо 
смоделировать и заимствовать у 
природы эти механизмы. Понятие, 
близкое по содержанию и 
функционированию биосферы и 
самоочищению среды, дает нам 
представление о замкнутом 
производственном цикле - повторное 
использование материальных ресурсов 
в производстве (например, оборотное 
водоснабжение).



Экологические проблемы стали 
возникать с первых дней 
существования человечества. 
Но только в последние два столетия, 

особенно начиная с 50-х годов 20 
столетия, экологические проблемы 
стали угрожать существованию 
биосферы. 
Экологические проблемы 

обусловлены, прежде всего, 
загрязнением окружающей среды, 
воздушного бассейна и Мирового 
океана, истощением природных 
ресурсов.



Экологическая проблема, включающая 
вопросы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, 
является глобальной проблемой, 
затрагивающей интересы всего населения 
нашей планеты, интересы всех без 
исключения государств, интересы каждого 
человека. 
Поэтому любые экономические и 

политические решения, которые нарушают 
научно-обоснованные медицинские, 
экологические или иные требования к 
окружающей среде, являются в принципе 
неприемлемыми.



Биологическ
ая

Техническая

Социально-
экономическая

Три составляющих 
экологической

 проблемы



Биологическая составляющая
экологической проблемы

В основе биологической  
составляющей проблемы лежит - 
разрушение экосистем, вымирание 
живых организмов, снижение 
производительности природы, 
ухудшение условий жизни людей



Техническая составляющая
экологической проблемы

В основе технической составляющей 
проблемы лежит - несовершенная 
технология современного производства, 
высокая степень интенсификации 
хозяйственных комплексов



Социально-экономическая 
составляющая

экологической проблемы
В основе социально-экономической 
составляющей проблемы лежит - 
бесконтрольное ведение хозяйства, 
погоня за сверхприбылью, 
потребительское отношение к природе, 
наличие волевого, административно-
хозяйственного управления, нарушение 
научных принципов рационального 
природопользования



Уже сейчас есть признаки глобального 
экологического кризиса, о чем свидетельствует крайне 
неблагоприятная экологическая ситуация не только в 
региональном, но и планетарном масштабе. 

Решение этих вопросов возможно лишь при 
участии, объединении усилий всех государств 
мирового сообщества.

К глобальным проблемам современности 
относятся и социально-экологические проблемы, 
причина которых заключается в разрыве между 
техническими возможностями человека и крайне 
примитивной стратегией выживания, в которой 
рост превалирует над устойчивостью, а 
количество населения - над его качеством. 



Социально-экологические 
проблемы 

Они обусловлены: 
1. Ростом населения, 
2. Ресурсным кризисом и 
3. Изменением генофонда



1. Рост населения
Считается, что если на одного человека в год с 

1 га собирать 1 т зерна, то проблемы голода не 
будет. Тогда шестимиллиардному населению 
планеты требуется 6 млрд. т, а собирается всего 
лишь 1,5 млрд. т зерна. 

Причина кроется в том, что на одного человека 
в мире приходится только 0,28 га пахотных 
земель. Кроме того, идет интенсивный процесс 
опустынивания, то есть потеря плодородия 
пахотных земель. 

За исторический период человечество 
потеряло почти 2 млрд. га продуктивных 
земель. 
Площадь антропогенных пустынь равна 
примерно 10 млн. км2, или 6,7 % всей 
поверхности суши



Рост населения 
сопровождается рядом 
процессов:
 - рост потребления, 
- рост городов (урбанизация), 
- загрязнение окружающей 
среды, 

- изменение образа жизни,
-  падение уровня жизни,
-  изменение структуры 
населения, скученность.



2. Ресурсный кризис
Это понятие затрагивает земельные и энергетические 
ресурсы. 
Кризис земельных ресурсов обусловлен истощением 
почв, потерей плодородия. 
Энергетический кризис обусловлен переходом к 
использованию невозобновимых энергетических ресурсов 
(нефть, каменный уголь, природный газ), дающих до 75 % 
всей потребляемой человечеством энергии. Если даже и 
будут открыты новые месторождения, то прирост населения 
в ближайшие несколько лет составит около 2,5 млрд., а 
общее потребление энергии увеличится на 20-25 %, поэтому 
даже прирост запасов в 2,5 раза не сможет компенсировать 
роста потребления. Атомная энергетика хотя и 
представляет жизнеспособную альтернативу горючим 
ископаемым, однако, имевшие место аварии на АЭС, в 
частности Чернобыльская катастрофа (1986 г.), из-за 
высокого риска для жизни и здоровья людей, являются 
источником опасности для них.



В связи с этим весьма 
актуальной становится 
перспектива использования 
нетрадиционных источников 
энергии - тепло земных недр, 
солнечные батареи, энергия ветра, 
приливов и отливов, использование 
биологических процессов и систем 
для получения экологически чистых 
видов топлива (водород, 
углеводороды, этиловый спирт и т.
д.).



3. Изменение генофонда 

Изменение среды обитания, 
происходящее в результате 
хозяйственной деятельности 
человека, оказывает на человеческую 
популяцию обратное воздействие, 
которое чаще оказывается 
неблагоприятным. Все эти негативные 
изменения в окружающей среде в 
конечном счете приводят к изменению 
генофонда, которое приобретает 
глобальные масштабы. 



Мутации (изменения генов), 
возникающие под влиянием как 
физических (все виды ионизирующего 
излучения), так и химических соединений 
чаще всего носят отрицательный 
характер. 
Из сотен тысяч разнообразных 

химических соединений, поступающих в 
среду в виде бытовых и промышленных 
загрязнителей, 20 % обладают мутагенной 
активностью. В результате увеличивается 
генетический груз (накопление 
отрицательных мутаций), приводящий к 
значительному увеличению числа 
наследственных заболеваний.

















Вопросы для самоконтроля
1. Почему в настоящее время во всех странах 
проявляется повышенный интерес к проблемам 
охраны природы? 
2. Каковы причины возникновения социально-
экологических проблем? 
3. Как социально-экологические проблемы влияют 
на устойчивое развитие? 
4. Почему ресурсный кризис является одной из 
основных экологических проблем современности 
5. Почему увеличение генетического груза в 
природных популяциях вызывает тревогу у 
научной общественности 
6. Каковы последствия роста народонаселения?
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