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Экологические конфликты представляют собой разновидность социальных конфлик-
тов, тем или иным способом связанных с негативными последствиями воздействия на
окружающую среду. В зарубежной научной литературе сложилось однозначное толко-
вание, что к экологическим конфликтам следует относить исключительно конфликты,
вызванные экологической деградацией возобновляемых природных ресурсов. Деградация
возобновляемых природных ресурсов приводит к нарушениям природного воспроизвод-
ственного цикла и негативно влияет на жизнь общества или отдельных групп населения.
Объектом экологических конфликтов являются экологические функции природы и/или
характер использования природных благ, а предметом экологических конфликтов высту-
пают общественные отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжени-
ем возобновляемыми природными ресурсами и ассимиляционным потенциалом планеты.
В основе экологических конфликтов лежат экономические факторы, а именно распре-
деление негативных экологических экстерналий, связанных с деградацией окружающей
природной среды. Это придает проблеме социально-политический характер. Обсуждение
механизмов предотвращения и урегулирования экологических конфликтов представляет
собой обсуждение способов интернализации внешних экологических издержек от деграда-
ции возобновляемых природных ресурсов. Эмпирический анализ экологических конфлик-
тов в РФ (проекта добычи никеля на Хопре; строительства ЦБК на Рыбинском водохра-
нилище; строительства дороги через Химкинский лес; застройки лесных и прибрежных
территорий, а также застройки заповедников и территорий памятников культуры; мусор-
ных свалок в Подмосковье и ряда других) показывает, что: - там, где в нашей стране
возникли экологические конфликты, какие-то требования законодательства были нару-
шены; - отправной точкой конфликтов обычно является сам землеотвод; - массовыми
являются нарушения при проведении ОВОС; - в ситуациях, когда местные власти высту-
пают на стороне населения, экологических конфликтов, как правило, удается избежать.
Важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития является учет мнения местных
сообществ при реализации хозяйственной деятельности. Это определяется рядом обстоя-
тельств. Во - первых, при реализации проектов хозяйственной деятельности всегда есть
выигравшие и проигравшие. К проигравшим из-за экологической деградации практически
всегда относятся местные сообщества. Для соблюдения принципов Парето-оптимальности
важно обеспечить им компенсацию. Во-вторых, местное население ориентировано на дол-
госрочные цели устойчивого развития. В-третьих, сообщества с тесными внутриобщинны-
ми связями способны самостоятельно вырабатывать решения в отношении использования
природных ресурсов, обеспечивающие коллективные интересы. Проблема разрушения сре-
ду возникает там, где местное население утрачивает контроль над своими ресурсами и не
может оградить их от чужаков. [1] Дилемма экономического роста заключается в том,
что с одной стороны, экономический рост разрушает биосферу и потому не может быть
устойчивым, а с другой стороны, если не обеспечивается рост экономики, это приводит к
потере рабочих мест, бедности и социальной дестабилизации. Концепция устойчивого раз-
вития концентрируется на первой стороне. Для нее характерен мондиалистский взгляд на
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экологические проблемы. В таком виде она выступает как элемент глобализации. Цели
формируются теми, кто распоряжается ключевыми ресурсами, в соответствии со своей
системой ценностей. Это справедливо и для целей природоохранной деятельности. «Акту-
альные» экологические проблемы навязываются обществу западными элитами. Реализа-
ция глобальных природоохранных целей не делает территории «счастливее». В процессе
развития территорий приоритет должен быть отдан локальным целям. Только возрожде-
ние Духа Места [2] позволит создать условия для долгосрочной жизни населения на своей
земле. Потенциал экологических конфликтов снижается, если общество консолидировано,
цели и задачи разделяются большинством.
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