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Общество
⦿ О́бщество в широком смысле — форма объединения людей, обладающих 

общими интересами, ценностями и целями. Человеческие общества 
характеризуются моделью отношений (социальных отношений) между 

людьми, которая может быть описана как совокупность таких отношений 
между его субъектами. В социальных науках, общество в целом часто 

демонстрирует стратификацию.
⦿ Общество нередко отождествляется с социальностью вообще и сводится к 

формам общения и совместной деятельности индивидов, хотя сами по себе 
индивиды, находящиеся в общении и занятые совместной деятельностью, 

включая распределение совместно произведённого продукта, ещё не 
составляют в специальном, социологическом понимании общества, а 

остаются всё теми же индивидами, включёнными в групповые 
(коллективные) формы жизнедеятельности. Однако в широком значении — 

они могут представлять собой различные виды обществ, например, 
добровольное спортивное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, хозяйственные товарищества и общества (социальные 
организации и объединения).

⦿ Общество — это надындивидуальное объединение людей, которому присущи 
социальная дифференциация и разделение труда. Общество можно 

характеризовать по многим признакам: к примеру, по национальному: 
французское, русское, немецкое; государственному и культурному; по 

территориальному и временно́му; по способу производства и т. д.



⦿ Всё же это общество не сводится ни к своим материальным носителям, что характерно 
для натурализма, ни к ментальностям и формам общения («социумам»), что свойственно 
для феноменологических его интерпретаций.

⦿ Общество в феноменологическом понимании — это mens intensas (разум, мысль как бы в 
себе) — множество социальных миров наших ментальностей, миров, запечатлённых в нашем 
сознании. Общество при натуралистическом подходе — это res extensas (вещи 
протяжённые) — совокупность тел, физических и биологических, находящихся в реальных 
объективных отношениях друг к другу. Социологический реляционизм рассматривает 
общество через взаимоотнесённость всех элементов и их взаимно обосновывающую 
значимость внутри определённой системы, существенные только для определённого 
исторического типа бытия, при изменении которого меняется и сама система. Такое 
определение реляционизма даёт К. Маннгейм в «Идеологии и утопии» (1929). Общество в 
реляционистской трактовке — это relationibus inter res (отношения между вещами).

⦿ К. Маркс в своих работах раскрывает сущность общества, которая кроется не в людях самих 
по себе, а в тех отношениях, в которые они вступают друг с другом в процессе своей 
жизнедеятельности. Общество, по К. Марксу, есть совокупность общественных отношений. 
Родовым понятием по отношению к понятию «общество» является «общность 
людей». Социальная общность выступает основной формой жизнедеятельности людей. В то 
же время общество не сводится к социальной общности, то есть это понятие по своему 
объёму гораздо шире и содержит в себе, прежде всего, социальные механизмы собственного 
воспроизводства, не сводимые к биологическим. Это значит, что не общность вторична по 
отношению к обществу, а общество вырастает из социальной общности. В своей одноимённой 
работе Ф. Тённис, опираясь на анализ работ К. Маркса, показал первичность общины по 
отношению к обществу. Исторически первой формой существования человеческого рода как 
общности людей явилась родовая община «При ближайшем рассмотрении термина 
общности — пишет Ф. Тённис, — она может возникнуть 1. из естественных отношений, 
поскольку они стали социальными. Здесь кровно-родственные отношения всегда 
оказываются наиболее общими и самыми естественными узами, связывающими людей». В 
процессе исторического развития общества менялись прежде всего основные формы 
общности людей — от родовой и соседской общинной, сословной и социально-классовой до 
современных социокультурных сообществ.
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Признаки общества Э. 
Шилза

Американский социолог Э. Шилз выделяет следующие 
критерии общества:

⦿ оно не является частью более крупной системы;
⦿ браки заключаются между представителями данного 

объединения;
⦿ оно пополняется преимущественно за счет детей тех людей, 

которые уже являются его признанными представителями;
⦿ объединение имеет территорию, которую считает своей 

собственной;
⦿ у общества есть собственное название и 

собственная история;
⦿ оно обладает собственной системой управления;

⦿ объединение существует дольше средней 
продолжительности жизни отдельного индивида;
⦿ его объединяет общая система ценностей 

(обычаев, традиций, норм, законов, правил) которую 
называют культурой.



Признаки общества, характеризующие 
его как социальную систему

⦿ Целостность
⦿ Иерархичность
⦿ Саморегуляция
⦿ Открытость

⦿ Информационность
⦿ Самодетерминированность

⦿ Самоорганизация



Закрытое и открытое 
общество

⦿ Общество как социальная система организуется изнутри социальной 
структурой, а извне — окружающей средой. Общество бывает открытое и 

закрытое — понятия, введённые К. Поппером для описания культурно-
исторических и политических систем, характерных для различных обществ на 

разных этапах их развития.
⦿ Закрытое общество — по К. Попперу — тип общества, характеризующийся 

статичной социальной структурой, ограниченной мобильностью, 
неспособностью к инновациям, традиционализмом, догматичной авторитарной 
идеологией (имеет место система, когда большинство членов общества охотно 

принимают те ценности, которые им предназначены, обычно это тотально 
идеологизированное общество).

⦿ Открытое общество— по К. Попперу — тип общества, характеризующийся 
динамичной социальной структурой, высокой мобильностью, способностью к 

инновациям, критицизмом, индивидуализмом и демократической 
плюралистической идеологией (здесь человеку предоставляется возможность 
самому выбирать мировоззренческие, нравственные ценности. Отсутствует 

государственная идеология, а на уровне конституции закрепляются принципы 
духовной свободы, которые человек реально использует. То есть он сам 

пытается найти основные ценности).
⦿ Функционирование и развитие социальной системы обязательно предполагает 

сменяемость поколений людей и, следовательно, социальное наследование — 
члены общества передают от поколения к поколению знания и культуру.
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Современное общество
⦿ Бесспорно ключевой вопрос любого 

цивилизованного общества — вопрос его 
организации. Современное общество 
организовано на основе множества 
экономических, политических, 
идеологических, социокультурных 
детерминант. Его с полным правом 
можно назвать «переходным» 
(транзитивным) от индустриального к 
постиндустриальному 
(информационному) обществу.



Природа
⦿ Приро́да — материал

ьный мир Вселенной, 
в сущности — 
основной объект изуч
ения естественных 
наук. В быту слово 
«природа» часто 
употребляется в 
значенииестественная
 среда обитания (всё, 
что не создано 
человеком).



Земля
Земля — единственная известная в настоящий 

момент планета, на которой есть жизнь. Её природные 
особенности являются предметом многих научных 

исследований. Она является третьей по счёту 
от Солнца планетой Солнечной системы и крупнейшей 
по диаметру, массе и плотности среди планет земной 
группы. Основные климатические особенности Земли 

заключаются в наличии двух больших полярных 
регионов, двух относительно узких умеренных зон и 

одного широкого экваториально-тропического 
региона. Количество осадков на планете варьируется в 
широких пределах в зависимости от местоположения 

и колеблется от миллиметра до нескольких метров 
осадков в год. Около 71 % поверхности Земли 

занимает океан. Остальная часть состоит 
из континентов и островов, причём бо́льшая часть 
суши, населённой людьми, находится в северном 

полушарии



Атмосфера, климат и погода
⦿ Атмосфера Земли является ключевым фактором в поддержании 

планетарной экосистемы. Тонкий слой газов, окружающий Землю, 
удерживается под действием силы тяжести планеты. Сухой воздух 

атмосферы состоит из 78 % азота, 21 % кислорода, 1 % аргона, углекислого 
газа и других соединений в незначительных количествах. Также воздух 

содержит непостоянное количество водяного пара. Атмосферное 
давление снижается постепенно с увеличением высоты и на высоте около 
19—20 км уменьшается до такой степени, что начинается кипение воды и 

межтканевой жидкости в организме человека. Поэтому с точки зрения 
физиологии человека, «космос» начинается уже на высоте 15—19 км. 
Атмосфера Земли на высоте от 11 до 50 км (в тропических широтах 

25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20) имеет так 
называемый озоновый слой, состоящий из молекул O3. Он играет важную 

роль в поглощении опасного ультрафиолетового (УФ) излучения, тем самым 
защищая всё живое на поверхности от губительного излучения. Атмосфера 

также сохраняет тепло в ночное время, уменьшая перепады температур.
⦿ Планетарный климат — мера долгосрочных тенденций в погоде. На климат 

планеты влияют различные факторы, в том числе океанические течения, 
поверхностное альбедо, парниковые газы, изменение солнечной 

светимости и изменения орбиты планеты. Согласно заключениям учёных, 
Земля в прошлом претерпевала кардинальные изменения климата, 

включая ледниковые периоды.



Синий свет рассеивается газами 
в атмосфере сильнее, чем 

другие длины волн, тем самым 
придавая Земле синий ореол

Торнадо в центральной 
Оклахоме



Вода на Земле
⦿ Вода — химическое соединение, состоящее 

из водорода и кислорода и необходимое для 
жизнедеятельности всех известных форм жизни. В обычном 

понимании термин вода соотносится только с жидкой формой 
или состояниям, однако вещество также имеет твёрдое 

состояние (лёд) и газообразное — водяной пар. Вода 
покрывает 71 % поверхности Земли и сосредоточена главным 
образом в океанах и других крупных водоёмах. Помимо этого 

приблизительно 1,6 % воды находится под землёй в 
водоносных горизонтах и около 0,001 % в воздухе в 

виде пара и облаков (образованных из твёрдых и жидких 
частиц воды), а также атмосферных осадков. Океаны 

содержат 97 % поверхностных вод, ледники и полярные 
шапки около 2,4 %, реки, озёра и пруды — оставшиеся 0,6 %. 

Кроме того, незначительное количество воды на Земле 
содержится в биологических организмах и выпускаемой 

человеком продукции.



Капли вод
ы



Экосистемы
⦿ Экосистема — биологическая система, состоящая из сообщества живых 
организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), а также системы связей и 

обмена веществом и энергией между ними. Экосистемы состоят из 
различных абиотических и биотических компонентов, взаимосвязанных между 

собой. Структура и состав экосистем определяются различными факторами 
окружающими среды между которыми имеется система связей, и изменение 

этих факторов приводит к динамическим изменениям в 
экосистеме. Почва, атмосфера, солнечное излучение, вода и живые 

организмы являются одними из наиболее важных компонентов экосистемы.
⦿ Центральной концепцией в понятии экосистемы является идея, что живые 

организмы взаимодействуют с любым другим элементом в их локальной 
среде. Юджин Одум, основатель экологии, говорил: «Любой элемент, 

содержащий все организмы (то есть „сообщество“) в данной области и 
взаимодействующий с физической средой таким образом, что поток энергии 

приводит к чётко определённой трофической структуре, биотическому 
разнообразию и материальным циклам (то есть обмен материалами между 
живыми и неживыми частями) в пределах системы является экосистемой».В 

пределах экосистемы виды связаны в пищевой цепи и зависят друг от друга, а 
также осуществляют обмен энергией и материей между собой и с окружающей 

средой.
⦿ Меньший по размеру элемент называется микроэкосистемой. Примером 

микросистемы может быть камень и разнообразная жизнь под 
ним. Макроэкосистема может включать в себя целый экорегион с его бассейном



Жизнь
⦿ На текущий момент нет единого мнения касательно понятия жизни, однако учёные в 

целом признают, что биологическое проявление жизни 
характеризуется организацией, метаболизмом, ростом, адаптацией, реакцией на 

раздражители и воспроизводством. Также можно сказать, что жизнь является 
характеристикой состояния организма.

⦿ Свойства, характерные для земных организмов 
(растений, животных, грибов, простейших, архей и бактерий) следующие: они состоят 

из клеток на углеродо-водной основе со сложной организацией, имеют метаболизм, 
способность к росту, реагированию на раздражители и воспроизводству. Сущность, 

обладающая такими свойствами, как правило, считается жизнью. Однако не в каждом 
определении жизни утверждается, что все эти свойства необходимы.

⦿ Оболочку Земли, заселённую живыми организмами, называют биосферой. Биосфера 
включает землю, поверхностные породы, воду, воздух и атмосферу — всё то, в рамках 

чего существует жизнь, и что, в свою очередь, изменяют или трансформируют 
биотические процессы. С широкой геофизиологической точки зрения, биосфера — это 

глобальная экологическая система, объединяющая всех живых существ и их связи, 
включая взаимодействие с элементами литосферы (породы), гидросферы (вода) и 

атмосферы (воздух). В настоящее время вся Земля содержит более 75 млрд 
тонн биомассы (жизни), которая живёт в различных средах в биосфере.

⦿ Свыше 90 % от общей биомассы на Земле составляют растения от которых в 
значительной степени зависит жизнь животных. На сегодняшний день выявлено более 2 

миллионов видов растений и животных, а оценки фактического числа существующих 
видов варьируются в диапазоне от нескольких миллионов до более чем 50 миллионов. 

Число видов постоянно меняется с появлением новых видов и исчезновением 
других. Общее число видов в настоящее время быстро снижается.



Единство и различие 
природы и общества

Между природным и общественным нет пропасти - общество остается 
частью более обширного целого - природы. Но каждое при этом 
обладает своей спецификой. Человек живет на Земле в пределах 

тонкой ее оболочки - географической среды. Она есть зона обитания 
человека и сфера приложения его сил. С самого своего 

возникновения человеческое общество измеряло окружающую среду, 
используя достижения предыдущих эпох, и, в свою очередь, как бы 

передает ее в наследство будущим поколениям, превращая богатство 
ресурсов природы в средства культурно-исторической жизни. 

Человек не только переместил в другие климатические условия 
различные виды растений и животных, но и изменил их. Воздействие 

общества на природу обуславливается развитием материального 
производства, науки и техники, общественных потребностей, а также 
характером общественных отношений. При этом, в силу нарастания 
степени воздействия общества на природу происходит расширение 
рамок географической среды и ускорение некоторых природных 

рамок географической среды. Если лишить современную 
географическую среду ее свойств, созданных трудом многих 

поколений и поставить современное общество в исходные природные 
условия, то оно не сможет существовать, ибо человек геохимически 

переделал мир и процесс этот уже необратим.



⦿ В свою очередь и географическая среда оказывает немаловажное влияние на развитие 
общества. Человеческая история - наглядный пример того, как условия среды и очертания 

поверхности планеты способствовали или, напротив, препятствовали развития человечества. 
Если на Крайнем Севере, в этой определенной стихии, человек вырвал у негостеприимной 

суровой природы средства существования ценой мучительных усилий, то в тропиках 
необузданная пышность расточительной природы ведет человека, как ребенка, на помочах и не 

делает его развитие естественной необходимостью. Географическая среда, как условие 
хозяйской деятельности общества может оказать определенное влияние на хозяйскую 

специализацию стран и районов.
⦿ Природная среда жизни общества не ограничивается лишь географической средой. 
Качественно иной естественной средой его жизни является сфера всего живого- биосфера, 

включающая населенную микроорганизмами верхнюю часть земли, воды, рек, морей и 
океанов, а также нижнюю часть атмосферы. В результате длительной эволюции биосфера 

сложилась как динамичная, внутренне дифференцированная равновесная система. Но она не 
остается неизменной, а будучи самоорганизующейся системой развивается вместе с 

эволюцией Вселенной и всего живого. История жизни на нашей планете показывает, что 
глубокие преобразования уже не раз происходили, и качественная перестройка биосферы 

приводила к исчезновению разных видов животных и растений и появлению новых. 
Эволюционный процесс биосферы имеет необратимый характер. Помимо растений и 

животных биосфера включает в себя и человека: человечество - часть биосферы. Причем его 
влияние ускоряет процесс изменения характера биосферы, оказывая все более могучее и 
интенсивное воздействие на нее в связи с невиданным ранее развитием науки и техники.

⦿ С возникновением человечества осуществляется переход к новому качественному состоянию 
биосферы - ноосфере (от греческого noos - ум, разум) представляющий собой сферу живого и 
разумного. Ноосфера - не отвлеченное царство разума, а исторически закономерная ступень 

развития биосферы. Ноосфера - новая особая реальность, связанная с более глубокими и 
всесторонними формами преобразующего воздействия общества на природу. Она 

предполагает не только использование достижений наук, но и разумное сотрудничество 
государств, человечества и высокие гуманистические принципы отношения к природе - 

родному дому человечества.



⦿ Экология (от греческого oikos - обиталище, местопребывание) - это и 
есть наука о родном доме человечества, об условиях обитания тех, кто 
его населяет. Экология - комплексное научное направление, 
изучающее закономерности взаимодействия живого с внешними 
условиями его обитания с целью поддержания динамичного 
равновесия системы “общество-природа”..

⦿ В прошлом использование человеком сил природы носило стихийный 
характер, человек брал от природы столько, сколько позволяли его 
собственные производственные силы. Но взаимоотношения человека 
с естественной средой обитания все более опосредовались созданием 
им “второй природы”, человек повышает свою защищенность от 
стихийного буйства природы.

⦿ Изобретая способы получения и использования железа и его сплавов, 
человек резко увеличивает свое могущество во взаимоотношениях с 
природой. Вместе с тем, с течением времени само развитие 
цивилизации оказывается зависимым от имеющихся на земле запасов 
железных руд, от их хозяйственного использования. В наши дни эта 
зависимость нередко обнаруживается крайне динамическим 
образом, поскольку масштабы применения многих видов ресурсов 
приводят к исчерпыванию имеющихся на планете запасов этих 
ресурсов.



⦿ Таким образом, не только человек зависит от природы, но и природа зависит 
от него.

⦿ Вся жизнь и развитие человека протекают во взаимодействующей с ним 
части природы. Человек - часть и порождение великой “Матери- природы”. 
“Человек, - писал Маркс - живет природой. Это значит, что природа есть его 

тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного 
общения, чтобы не умереть. Общество есть законченное сущностное 

единство человека с природой, подлинное воскресение природы, 
осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм 

природы.”
⦿ “Тело человека” уже не может ограничиваться его биологическим 

параметрами, а включает так же и то, что ранее воспринималось, как 
“внешняя природа”. Человек в своем природно-биологическом качестве - это 

не просто “часть” природы, а ее органический элемент, находящийся во 
взаимодействии с другими элементами и частями, составляющими 

некоторое динамически противоречивое единство. В настоящее время 
взаимодействие общества и природы, человека и среды его обитания, 

составляет существо экологической проблемы. Это и загрязнение 
атмосферы, морей, рек, океанов, и Чернобыльская проблема, возникновение 

эпидемий, неизвестных ранее болезней, нарушений температурного 
баланса.

⦿ Острое осознание возможности глобального экологического кризиса ведет к 
необходимости разумной гармонизации взаимодействий в системе “техника 

- человек - биосфера”.





Основные исторические этапы 
взаимодействия

природы и общества
Исходными предпосылками и критериями периодизации есть как природные, так и особенно социальные 

факторы, уровень развития производственных сил, науки и техники, характер производственных 
отношений. Имея это ввиду мы можем отметить следующие основные этапы эволюции 

взаимодействия природы и общества.
Первый этап характеризуется непосредственным присвоением  людьми  готовых продуктов  природы 

с помощью самых примитивных орудий труда и форм производства: собирательство, охота, 
рыболовство и т. д. Основными средствами труда были: лук, каменный нож, лодка и др. Изменение 
природы происходило стихийно, лишь в силу самого факта борьбы человека за существование. Во 

взаимодействии между обществом и природой влияние последней на той ранней ступени развития 
было преобладающим. Особенности природной среды имели решающее значение для существования 

и развития людей.
Крупнейшим завоеванием этого периода, подготовившим переход к следующему, были: овладение 

огнем, отбор некоторых ценных для человека растений и животных. 
Первый этап взаимодействия природы и общества по времени охватывает историю 

первобытнообщинного строя. В развитии производительных сил этого общества решающим шагом 
явилась смена каменного века веком металлическим. Использование различных самородных 
металлов сыграло важную роль в переходе более активным формам воздействия на природу.

Но подлинным переворотом в развитии производительных сил этого общества следует считать 
возникновение  выплавки  рудного металла    (меди, железа), использование его в качестве материала 
для выделки различных орудий: топоров, ножей, плугов, а также оружия— стрел, копий и дротиков с 
металлическими наконечниками, мечей, кинжалов и т. д. Использование этих орудий труда подняло 

человечество на более высокий уровень воздействия на природу.
Но уже на этом этапе взаимодействия природы и общества наметились первые признаки нарушения 

«гармонии» между ними. 
Таким образом, первый этап взаимодействия природы и общества можно охарактеризовать как 

стихийный процесс пассивного в основном приспособления человека природной среде, как 
постепенный переход к более активному и сознательному использованию  природных ресурсов.



Второй этап взаимодействия, общества и природы связан с дальнейшим развитием производительных 
сил. У одних народов интенсивнее развивалось земледелие, у других – скотоводство. Это и 

ознаменовало первое крупное общественное разделение труда — отделение скотоводства от 
земледелия. Вслед за этим возникло второе крупное разделение труда — отделение ремесла от 

земледелия, послужившее толчком к развитию обмена, возникновению частной собственности и 
классов эксплуататоров и эксплуатируемых.

По времени второй этап охватывает историю рабовладельческой и феодальной общественно-
экономических формаций.

Труд непосредственных производителей создавал своеобразное равновесие между природой и 
обществом. Однако оно постоянно нарушалось рабовладельческими войнами, а позднее кровавыми 

междоусобицами феодалов. 
В целом этот период характеризуется более существенными изменениями в природной среде. На его 

последней стадии осуществляются некоторые меры по предотвращению ухудшения природы и 
целенаправленному её преобразованию.

Переход к искусственному производству энергии снял оковы очередного естественного ограничения 
человеческих возможностей в преобразовании природы. Энергетические установки стали вторым 
крупным звеном в опосредовании взаимодействия людей с природными условиями. Это событие 

вывело общество па путь промышленного развития и вошло в историю как промышленная революция 
XVIII—XIX вв. Оно явилось по сути дела третьим этапом в истории взаимодействия общества и природы.

Нарастая по типу цепной реакции, воздействие общества на природу во второй половине двадцатого 
века достигло глобальных масштабов. Вмешательство общества в ход природных процессов привело к 
тому, что теперь оно не может стихийно и бесконтрольно потреблять природные ресурсы, не считаясь 

с последствиями этого вмешательства. Возникает объективная необходимость рационально 
организовать и разумно контролировать ход естественных процессов и управлять ими.

Взаимодействие природы и общества приобретает, таким образом, принципиально новые черты, 
вступает в новый, высший этап своего развития. На смену стихийному естественноисторическому 

процессу приходит сознательная и планомерная организация воздействия общества на природу. Этот 
(четвертый) этап взаимодействия природы и общества В. И. Вернадский и назвал «ноосферой». [11] 

Сущность этого понятия, как мы уже отметили, состоит в том, что на этом этапе общество обретает 
реальную возможность осуществить сознательное регулирование и контроль над обменом веществ с 
природой. Человек познаёт и правильно применяет её законы в интересах общественного прогресса.



Охрана природной среды – 
актуальная

социальная проблема
По отношению к че ловеку природа — окружающая его среда. В отличие от других животных, лишь 

приспосабливающихся к условиям внешней среды, человек, являясь существом социальным, обладая созна нием, 
аппаратом мышления, способностью производить орудия труда и пользоваться ими, воздействует на среду 

своего обита ния, стремясь сознательно и активно изменить ее для удовлетво рения своих потребностей.

В этом смысле можно выделить два аспекта понятия «окружаю щая среда». С одной стороны, человека окружают 
орудия труда и другие люди — участники хозяйственной деятельности. Такое окружение можно назвать 
производственной или точнее социально-производственной средой , которая формиру ется человеком 
практически в одностороннем порядке без участия природы. В этой среде действуют главным образом 

экономические и социальные законы. С другой стороны, человека окружают объ екты естественного 
происхождения - горы и реки, поля и леса, птицы и звери. Такое окружение называют природной средой. Здесь 

преимущественно действуют законы естественного развития природы. [12] Между тем соци ально-
производственная и природная среды тесно взаимосвязаны между собой, и негативные явления в первой из них 
способны ока зать неблагоприятное воздействие на вторую и наоборот, созда вая тем самым качественно новую 
структуру, органически соеди няющую элементы естественной среды с продуктами человеческой деятельности. 

[
Научно-техническая революция и связанные с ней грандиозные масштабы производственной деятельности 

человека привели к большим позитивным преобразованиям в мире. Вместе с тем рез ко ухудшилось состояние 
окружающей среды. Поэтому охрана окружающей среды, защита ее от загрязнений — одна из важней ших 

глобальных проблем.

Управление чистотой окружающей природной среды в ши роком смысле включает:

1) определение перспективных нормативов чистоты окружаю щей природной среды для рассматриваемого 
периода планиро вания и региона (территории) и выбор оптимальной стратегии их достижения 

(прогнозирование и планирование уровня чи стоты окружающей среды, научно-техническое и ресурсное 
обеспечение планируемых мероприятий по охране среды от загряз нения); 

2)совершенствование социальных механизмов реализации пла нов охраны окружающей среды от загрязнения
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