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Под глобальной безопасностью понимается комплекс мер по поддержанию состо-
яния устойчивости всех жизнеобеспечивающих систем современной цивилизации: поли-
тической, экономической, социальной, природной, энергетической и ряда других важных
областей. С целью обеспечения стабильности развития человечества и решения глобаль-
ных проблем на основе запуска интегративных процессов к концу XX в. была разработана
концепция устойчивого развития. Она явилась результатом научного и социально-идеоло-
гического осмысления системного кризиса цивилизаций и глобальных угроз.

Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности на-
стоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои потребности. Стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии
между людьми и между обществом и природой. Данный термин в такой формулиров-
ке впервые был введен в докладе «Наше общее будущее» в 1987 г. в рамках Глобальной
программы изменений, принятой Международной комиссией ООН. [1, 61]

Цель устойчивого развития как концепции экономической политики и стратегии со-
лидаризованной цивилизации - переход человечества к состоянию глобального динамиче-
ского равновесия и органическому росту.

Предпосылками к переходу явились: [1, 65-67]

∙ рост потребления ресурсов при росте народонаселения;

∙ ускорения темпов промышленности в XX веке и близость планеты к истощению из-
за большого поглощения ресурсов;

∙ переход многих возобновляемых ресурсов в категорию невозобнавляемых;

∙ усугубление проблем промышленного загрязнения;

∙ образование зон высокой степени дестабилизации окружающей среды;

∙ экономический рост, усугубляющий глобальные проблемы;

∙ необходимость сочетания благосостояния государств с вопросами безопасности;

∙ необходимость рассмотрения проблем окружающей среды, природных ресурсов и
развития как глобальных и важнейших проблем;

∙ ухудшение экосистем;

∙ катастрофические тенденции в развитии цивилизации;

∙ усугубление зависимости человека от природы;

∙ понимание того, что модель несдерживаемого роста может привести к катастрофе;

∙ необходимость комплексного подхода к проблемам окружающей среды;

∙ понимание того, что глобальные проблемы можно решить и при этом жить лучше,
затрачивая меньше ресурсов;
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∙ необходимость объединения скоординированных мер в единой концепции.

С учетом социально-экономических требований модель устойчивого развития предпола-
гает необходимость реализации следующих мер: [2, 10]

∙ сохранение здоровья человека;

∙ изменение структуры потребления;

∙ регулирование роста населения;

∙ борьбу с нищетой;

∙ содействие устойчивому развитию территорий и населенных пунктов;

∙ международное сотрудничество с целью ускорения перехода к устойчивому развитию
всех государств;

∙ учет вопросов окружающей среды при принятии социальных и экономических ре-
шений.

Учитывая экологический аспект предлагается реализация мер по сохранению окружаю-
щей среды и рациональному использованию ресурсов:

∙ охрана атмосферы;

∙ рациональное использование земельных ресурсов;

∙ сохранение лесов;

∙ борьба с засухой и опустыниванием земель;

∙ сохранение биологического разнообразия;

∙ разработка и внедрение экологически безопасных биотехнологий;

∙ охрана и рациональное использование ресурсов океанов, морей и пресных водоемов,
повышение безопасности использования токсичных химических веществ;

∙ утилизация особо токсичных и радиоактивных отходов.

В 2001 г. была принята одна из самых гуманитарно значимых программных деклараций
по проблематике устойчивого развития - «Цели развития тысячелетия» за 2000-2015
годы.

По итогам реализации программы необходимо отметить позитивные изменения ситуа-
ции в мире: [3]

∙ снижение недоедания в мире с 23,3% до 12,9% от численности населения (с 1990 по
2016 годы);

∙ рост доли грамотной молодежи с 83% до 91%;

∙ сокращение доли женщин с нестабильной занятостью среди трудоустроенных на
13%;

∙ снижение коэффициента смертности среди детей в возрасте до пяти лет с 90 до 43
смертей на 1000 живорождений;

∙ сокращение материнской смертности на 45%;

∙ сокращение коэффициента смертности от туберкулеза на 45%;

∙ повышение до 91% числа жителей планеты, которые пользуются водопроводной пи-
щевой водой;
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∙ рост объемов официальной помощи развитию в 2000-2014 годах с 81 до 135 млрд
долларов США (на 66%).

Однако при этом отмечается неравномерность достижений по регионам, сильный уровень
уязвимости по всем направлениям в беднейших странах, сохранение гендерного неравен-
ства, сильный разрыв между беднейшими и самыми богатыми хозяйствами, между сель-
скими и городскими районами. Выделяется влияние изменения климата, а также разного
рода конфликтов на качество жизни. Неравенство в доступе к базовым потребностям че-
ловека остается проблемой. [3]

К заметным, сложным и распространенным проблемам реализации стратегии относят-
ся: [1, 76-77]

∙ отсутствие внятного и допустимого с правовой и этической точки зрения всеобще-
го механизма снижения темпов прироста населения при решении демографической
проблемы;

∙ крайне медленное решение проблемы преодоления бедности и разрыва в уровнях
развития развитых и развивающихся стран. Усилия неэффективны в силу таких
причин, как инфляция, высокий прирост населения в странах третьего мира, некор-
ректные схемы и методы определения некоторых категорий и понятий;

∙ недопустимость программы объединения природных ресурсов, предложенной в 2007
г., для многих стран, так как их экономика завязана на экспорте природных ресурсов.

∙ усугубление проблемы состояния окружающей среды по причине принятия и соблю-
дения природного законодательства лишь развитыми странами.

Таким образом, многие проблемы реализации концепции сводятся к несоответствию на-
циональных интересов общечеловеческим.

К основным дискуссионным темам в отношении концепции устойчивого развития от-
носятся: [2, 79-83]

∙ некорректность термина «устойчивое развитие», внутреннее логическое противоре-
чение, заключенное в нем;

∙ узость термина, заключенная в нем провокация сведения глобальных проблем к эко-
логическому горизонту;

∙ отсутствие единой концепции устойчивого развития, наличие разнообразия, порож-
дающее значительные трудности в реализации;

∙ избирательность концепции устойчивого развития, её изначальная элитарная ориен-
тированность и империалистический характер;

∙ спорность ряда моментов, которыми пользуется концепция устойчивого развития;
∙ дискуссионность в понимании целей устойчивого развития, возникающая в силу ми-

ровоззренческих различий участников процесса внедрения новой цивилизационной
модели стран и народов современного мира, носителей культурного, социального,
политического своеобразия;

Важнейшим объектом критики должно стать отсутствие системных механизмов реали-
зации концепции, обеспеченных организационно и финансово.
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