
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СОСТОЯНИЕ БУДУЩЕГО: ЖИЗНЬ В  
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ 

«Не должно осквернять землю, на которой вы живете, средь которой обитаю Я» (Биб-
лия) 
Условия устойчивости среды жизни: постоянное образование и воспитание человека с 
целью привития экологичного мышления; «мягкое» адаптивное взаимодействие с приро-
дой, «мягкое» гибкое реагирование, сохранение большей части природы Земли, биоразно-
образия, ландшафтов, ресурсов, условий естественной эволюции  

Напомним, что среда жизни – это динамичная социально-экологическая подсистема природ-
ных и антропогенных предметов и явлений, факторов материальной и духовной культуры, в том чис-
ле природно – техногенных, социально - психологических и социально - экономических, взаимодей-
ствующих между собой и с внутренней средой человека. Устойчивость среды жизни человека – это 
ее способность возвращаться в исходное состояние после изменений под влиянием негативных фак-
торов, выдерживать внешние и внутренние воздействия без разрушения и изменения основных 
функций, и в итоге предоставлять необходимую для жизни человека совокупность условий, обеспе-
чивающих длительное, практически бесконечное, удовлетворение насущных (первоочередных) и 
других экологически обоснованных потребностей, повышающих качество жизни, формирующих 
гармоничную социальную среду.  

Среда жизни человека формируется как под влиянием медленно протекающей естественной 
эволюции, так и при воздействиях развивающейся духовной и материальной культуры. Развиваю-
щаяся материальная и духовная культура формируют природно-антропогенную, социально-
экологическую среду жизни в рамках естественной природы, путем использования ее ресурсов. Сре-
да жизни поддерживается широкой экологической инфраструктурой, в которую в качестве обяза-
тельного компонента входит естественная природная среда во всем ее многообразии и в обоснован-
ном объеме. 

Природа во всем ее биоразнообразии – единственная эволюционно приемлемая среда жизни; 
естественная природная среда – основной детерминант бытия человечества. Поэтому сохранение 
среды жизни и ее важнейшей части – естественно эволюционирующей природы, жизненно необхо-
димо человеку. Но эта среда жизни находится под мощным техногенным давлением. Природа отсту-
пает, и для ее восстановления был предложен пока один способ: возвратить значительную часть ос-
военных территорий в естественное состояние или перестать осваивать новые территории (в частно-
сти, прекратить вмешательства в леса). Крупномасштабный возврат земель невозможен при наблю-
дающемся росте урбанизированных территорий и возрастании численности человечества. Нам пред-
ставляется возможной замена этого возврата экологизацией всей деятельности и среды жизни, эколо-
гизацией урбанизированных территорий, созданием и применением «мягких» технологий, что позво-
лит создать принципиально новые биопозитивные объекты, родственные природе, не отторгаемые и 
включаемые в естественные экосистемы. Природа будет воспринимать биопозитивные объекты (го-
рода, технику, страны) как естественные природные объекты, что постепенно приведет к достижению 
устойчивости, восстановлению нарушенного равновесия и исключению отступления природы под 
антропогенным давлением. Это принципиальное положение делает исключительно актуальной зада-
чу экологизации среды жизни как социально-экологической подсистемы: она связана с сохранением 
природной среды и, следовательно, жизни на Земле. Вместе с тем человечество живет и будет жить в 
меняющемся, динамичном и множественном мире, поэтому оно должно постоянно «мягко» и эколо-
гично адаптироваться к изменениям, воздействиям. 

Экологизация мышления людей, достигаемая системой экологического образования и воспи-
тания, необходима для привития экологичного мышления, способности к «мягкому» адаптивному 
взаимодействию с природой, сохранению большей части природы Земли, ландшафтов и ресурсов, 
условий естественной эволюции. В основе должна лежать идея глобальной и локальной экологиза-
ции, создания здоровых, экологически красивых и любимых жителями мест расселения, находящихся 
в экологическом равновесии с природой. Люди должны обеспечить жизнеспособное существование в 
городе и вокруг него экологически обоснованных территорий естественной («дикой») природы, со-
единенных зелеными коридорами и территориями. Архитектурно - ландшафтная среда города долж-
на обеспечивать постоянные контакты жителей с разнообразной природной флорой и фауной, поощ-
рять контакты между людьми, формировать экологичное мышление жителей города средствами 
ландшафтной архитектуры, созданием территорий естественной природы. Чтобы разумно относиться 
к сохранению устойчивой среды жизни, жители поселений должны знать и реализовать экологиче-
ские права, и выполнять экологические обязанности (табл. 9.1). 
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Таблица 9.1. Экологические права и обязанности 
1. Экологические права жителя города 
Право на здоровую, красивую, разнообразную естественную природу 
Земли; право на естественные ресурсы. 
Право на здоровую, красивую и безопасную окружающую среду города. 
Право на естественные, чистые и биоразнообразные компоненты ланд-
шафта – воду, воздух, почву, флору, фауну.  
Право на естественное рождение, на естественную семью, естественное 
и экологически этичное воспитание и образование.  
Право на мирную жизнь. 
Право на экологичный, красивый  и здоровый район, дом, квартиру. 
Право на экологически обоснованное качество и размер жилья. 
Право на чистую пищу, на экологичное лечение. 
Право на экологичный и этичный труд на благо Земли. 
Право на занятия искусством и спортом.  
Право на полное развитие своих способностей в соответствии с естест-
венной целью жизни. 
Право на отдых среди чистой и красивой природы. 
Право на доступ к экологической информации. 
Право на участие в принятии решений по созданию здоровых городов и 
здоровой планеты. 
2. Экологические обязанности жителей 
Здоровая личная жизнь в гармонии с собой, с обществом и природой. 
Сохранение экологически обоснованной части природы Земли в естест-
венном состоянии. 
Сохранение природы страны, города. 
Экологическое восстановление ранее загрязненных и разрушенных 
ландшафтов и всех компонентов. 
Поддержание биологического разнообразия. 
Поддержание экологического равновесия. 
Экологизация широкого круга потребностей (биологических, экономи-
ческих, трудовых, этнических).  
Экологизация потребления ресурсов. 
Сохранение невозобновимых ресурсов для последующих поколений. 
Экологизация всех направлений деятельности, использование «мягких» 
технологий (индустрия, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, 
строительство и пр.); стремление к исключению энтропийных техноло-
гий. Адаптивное управление. Обучение жизни в неустойчивом мире. 
Не загрязнение природной среды. 
Активное участие в создании красивых и здоровых городов. 
Активное участие в создании красивого, озелененного, здорового дома. 
Решение всех конфликтов путем переговоров, без войн. Перенос кон-
фликтов в другие области (спорт и др.). 
Недопущение жесткого вмешательства в природу. 
Исключение всех негативных аспектов искусственности жизни и среды. 

Вместе с тем, как отмечалось выше, проблемы сохранения и устойчивости среды жизни не-
обычайно сложны, они носят и социальный, и экологический, и экономический характер. Развитие 
поселений двойственно: наряду с явными достижениями в создании здоровой и устойчивой среды 
жизни, на Земле сохраняются города с низким качеством среды, усложняются проблемы урбанизации 
и сокращения территории естественной природы, биоразнообразия. Человек пытается прогнозиро-
вать развитие, чтобы улучшить среду жизни [69]. В одном из последних прогнозов состояния буду-
щего подчеркивается сложность проблем устойчивого будущего. Например, в издании «2002 Состоя-
ние будущего» даны пятнадцать основных требований, указывающих на отсутствие реальных рецеп-
тов его быстрого улучшения. Пока имеются только вопросы: 
1. Как устойчивое развитие может быть достигнуто для всех?  
2. Как каждый человек может иметь в достаточном количестве чистую воду без конфликтов? 
3. Как могут быть сбалансированы прирост населения и ресурсы? 
4. Как подлинная демократия  может возникнуть из авторитарных режимов?  
5. Как разработка стратегии развития может быть более чувствительной к глобальным долгосроч-
ным перспективам? 
6. Как могут глобализация, конвергенция информации и коммуникационные технологии работать 
для каждого? 
7. Как могут быть поощрены этичные рынки, чтобы помочь уменьшить разрыв между богатыми и 
бедными? 
8. Как может быть уменьшена угроза новых и повторно появляющихся болезней, и иммунных мик-
роорганизмов? 
9. Как могут быть улучшены способности решить сущность работы и институционных изменений? 
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10. Как могут разделенные ценности и новые стратегии безопасности уменьшить этнические кон-
фликты, терроризм, и предотвратить использование оружия массового поражения? 
11. Как может изменяющийся статус женщины помочь улучшить человеческое состояние? 
12. Как может быть остановлена организованная преступность более мощными и сложными гло-
бальными предприятиями? 
13. Как могут быть выполнены благополучно и эффективно требования растущего энергопотребле-
ния? 
14. Как могут быть ускорены крупные научные и технологические достижения, чтобы улучшить со-
стояние человечества? 
15.  Как этические соображения могут стать более  включенными в обычные глобальные решения? 

В этих изданиях выдвинуты требования к человеческому сообществу, часть которых на со-
временном уровне развития совершенно нереальна, часть - не соответствует экологическим постула-
там, а часть - напоминает библейские Заповеди, так как не подкреплена конкретными рекомендация-
ми и не учитывает реального человека со всеми особенностями мышления (см. выше). Но значитель-
ная часть требований вполне обоснована: 
• Прекратите нехватку воды и ее загрязнение 
• Прекратите голод  
• Установите экономические системы, которые работают для всех (например, для прекращения го-
лода и бедности) 
• Обеспечьте чистую и обильную энергию 
• Устраните оружие массового поражения 
• Уничтожьте этнические и религиозные барьеры на пути к мирному сосуществованию 
• Прекратите рабство 
• Мир во всем мире, страхуемый улучшенной ООН 
• Почти нулевая эмиссия и почти полная рециркуляция в производстве 
• Обеспечьте универсальное здравоохранение для всех 
• Конец организованной преступности 
• Реально устраните всю коррупцию в правительствах 
• Уменьшите экологическое воздействие создания каждой единицы валового национального про-
дукта  
• Обучите всех политических лидеров ценностям, этике, и улучшенному принятию решений 
• Нормализуйте международное преследование ключевых технологий, чтобы принести пользу чело-
вечеству, например, подобно проекту генома человека  
• Создайте постоянные гражданские механизмы для обдумывания, контроля, и оценки работы госу-
дарства и его должностных лиц 
• Создайте каталог и сохраняйте всемирное биоразнообразие  
• Устраните все главные инфекционные и наследственные болезни 
• Сделайте города более приемлемыми для жилья (устраните заторы движения, преступность, нена-
дежность, и пр.) 
• Установите универсально признаваемую глобальную этику 
• Обеспечьте универсальное диалоговое образование для всех 
• Установите глобальную систему для рассмотрения направлений развития науки и техники и их 
воздействий 
• Установите систему мирового правосудия 
• Ратификация и выполнение всех главных соглашений ООН и планов действия Встречи на высшем 
уровне 
• Укрепите ценности, которые ведут в итоге к осознанию того, что материальный рост - основа че-
ловеческой деятельности 
• Найдите эффективные способы справиться с наркотиками 
• Устраните все шахты на Земле 
• Достигните паритета мужчин и женщин во всех главных системах принятия решения 
• Изобретите более совершенную систему предсказания естественных бедствий 
• Создайте карту всего мозга и его функций 
• Развивайте междисциплинарную науку принятия решения 
• Обучите большинство населения мира эквивалентно университетской степени 
• Создайте каталог всех астероидов и комет для предотвращения возможного столкновения с землей 
и проектирования защитных систем 
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• Поймите происхождение и вероятное будущее Вселенной 
• Улучшите человеческий интеллект на 50 пунктов через 50 лет 
• Создайте постоянную среду обитания в океане 
• Создайте систему сосуществования среди киборгов, искусственной жизни, и естественной жизни  
• Эффективный союз науки и религии, признанный большинством 
• Установите мировое правительство 
• Создайте полностью объединенное человеческое / мозговое / компьютерное слияние компаний 
• Переместите большую часть промышленной экономики в космос 
• Установите несколько постоянных сред обитания всюду в солнечной системе 
• Развивайте средства для того, чтобы позволить индивидуумам утраивать их продолжительность 
жизни 
• Изобретите совершенный и доступный детектор лжи. 

Невероятное смешение предложений из самых разных направлений человеческой деятельно-
сти и бытия подчеркивает сложность перехода к устойчивому развитию и устойчивой среде жизни. 
Но часть этих будущих целей интересна как возможный путь развития человечества к сохранению 
среды жизни. Чтобы еще раз подчеркнуть эту сложность, сопоставим с ними цели развития «Тысяче-
летия ООН», которые обязались выполнить все 189 Государств - членов Организации Объединенных 
Наций к 2015 году [69]: 
Уничтожьте чрезвычайную бедность и голод: 
• уменьшите наполовину число людей, живущих на менее чем 1 $ в день 
• уменьшите наполовину число людей, которые страдают от голода 
Достигните универсального первичного образования: 
• гарантируйте, что все мальчики и девочки окончат полный курс первичного обучения 
Продвиньте равенство мужчин и женщин, и уполномочьте женщин: 
• устраняйте неравенство рода в первичном и среднем образовании предпочтительно к 2005 г., и на 
всех уровнях к 2015 г. 
Уменьшайте детскую смертность: 
• уменьшите на две трети смертность среди детей до пяти лет 
Улучшайте материнское здоровье: 
• уменьшите на три четверти материнскую смертность 
Боритесь с ВИЧ/СПИД, малярией, и другими болезнями: 
• останавливайте и начинайте полностью изменять распространение ВИЧ/СПИДА 
• останавливайте и начинайте полностью изменять сферу действия малярии и других главных болез-
ней 
Гарантируйте экологическую устойчивость: 
• объедините принципы устойчивого развития с политикой стран и программами; восстанавливайте 
экологических ресурсы 
• уменьшите наполовину число людей без устойчивого доступа к безопасной питьевой воде 
• достигайте существенного усовершенствования жизни, по крайней мере, 100 миллионов обитателей 
трущоб к 2020 г. 
Развивайте глобальное партнерство для развития: 
• развивайте далее открытую торговлю и финансовую систему, которая является предсказуемой и 
справедливой. Включайте обязательства по хорошему управлению, развитию, и сокращению бедно-
сти на национальном и интернациональном уровне 
• обращайтесь к специальным потребностям наименее развитых стран. Они включают доступ без 
квоты для их экспорта; облегчение увеличенной долговой помощи для бедных стран; отмену офици-
ального двустороннего долга; и более щедрую официальную помощь для развития стран  с сокраще-
нием бедности 
• обращайтесь к специальным потребностям и маленьких островов, и не имеющих выхода к морю 
развивающихся государств 
• решайте всесторонне долговые проблемы развивающихся стран через национальные и международ-
ные меры, чтобы сделать долг жизнеспособным в долгосрочной перспективе 
• в сотрудничестве с развивающимися странами, предоставляйте хорошую и производительную рабо-
ту для молодежи 
• в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями, обеспечьте доступ к основным лекарствам в 
развивающихся странах 
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• в сотрудничестве с частным сектором, сделайте доступными выгоды от новых информационных 
технологий и коммуникаций. 

В указанных выше документах сделан акцент на  решении актуальных для множества слабо-
развитых стран проблем нищеты, высокой смертности и пр., но почти ничего не говорится о само-
стоятельной ценности сохранения природы и устойчивости среды жизни (хотя устойчивость среды 
жизни как социально - экологической подсистемы включает в себя и все эти проблемы). Такая поста-
новка на первый план экономических и социальных проблем понятна: в мире не остановлены нище-
та, бездомность, преступность, неравноправие, массовые болезни, к которым добавляются новые 
проблемы нехватки питьевой воды и пр. Развитие мира неустойчиво, социально-экологическая сис-
тема должна постоянно адаптироваться к негативным воздействиям, чтобы поддерживать динамич-
ную устойчивость без принципиального ухудшения функций. 

В этих условиях реален путь развития, основанный на глубоком понимании объективной «не-
устойчивости» мира, проявляющейся и в естественной природе (разнообразные стихийные явления), 
и в человеческом сообществе (материальное неравноправие, разный доступ к ресурсам, разное каче-
ство жизни, конфликты, резко разный образ мышления, разные религии и культы, и пр.). Как приро-
да, так и человеческое сообщество отличаются неустойчивостью, что предполагает постоянные адап-
тации к воздействиям. На неустойчивое взаимодействие человека с природой Земли и внутри челове-
ческого сообщества оказывает существенное влияние особенности мышления, обусловленные слож-
ным строением мозга.  

Но при этом нужно учитывать адаптивные возможности природы и общества. Адаптивная 
способность экологических систем связана, как правило, с сохранением необходимой экологической 
инфраструктуры, обоснованного объема естественной природы, с генетическим и биологическим 
разнообразием. Адаптивная способность социальных систем зависит от множества факторов их раз-
вития, социально-экологического состояния (равноправие, удовлетворение потребностей, быстрое 
реагирование, гибкость в решениях проблем, баланс власти между разными группами, и пр.).   

При этом предполагается, что социально-экологические (геосоциальные) системы с высокой 
адаптивной способностью  способны реагировать на внешние воздействия без существенного сниже-
ния их функций - экологических циклов, социально - экономического развития. Способность соци-
ально-экологических (геосоциальных) систем изменять свое состояние под влиянием внешних фак-
торов и возвращаться в исходное состояние, их «упругость» является важнейшим показателем их 
адаптивной способности.  

Задача поддержания адаптивной способности социально-экологических систем в постоянно 
меняющемся мире необычайно важна и сложна, ее изучение только начинается. Человечество только 
начинает осознавать реалии бинарно множественного, склонного к неустойчивости развития, мира 
[63, 36].В последние годы появились исследования (Gunderson, Holling, Folke и др., 2002), в которых 
предложены некоторые критические факторы для поддержания адаптивной способности в периоды 
изменения и реорганизации: 
• учение жить с изменениями и неуверенностью;  
• забота о (био) - разнообразии для поддержания устойчивости;  
• объединение различных типов знания для изучения; 
• создание возможности для самоорганизации (очевидно, с целью поддержания социально - экологи-
ческой устойчивости). 

Несмотря на узкий характер указанных предложений, они интересны признанием того, что 
«социально-экологическая неуверенность», неустойчивость требуют новых подходов во взаимодей-
ствии внутри общества и с окружающей средой, в том числе и умения жить в меняющейся среде. Для 
такого взаимодействия предложено адаптивное управление окружающей средой (точнее, социально-
экономической системой), основанное на «изучении при выполнении», чтобы вовремя реагировать на 
изменения, на экологическую неуверенность (P. Olsson, 2002). Адаптивное управление - это система 
гибкого управления, посредством которого исследователи, менеджеры и местные пользователи ре-
сурсов сотрудничают на местных, региональных, национальных и международных уровнях. Эла-
стичность (упругость) экосистем, их способность справиться с воздействиями, обеспечивает буферы, 
которые защищают системы от отказов при управлении. Адаптивное управление может обеспечить 
существование социально-экологических систем, которые лучше контролируются и адекватно реаги-
руют на социально - экологические изменения. Адаптивное управление социально - экологическими 
системами может рассматриваться как один из возможных вариантов взаимодействия с природой; но 
само понятие «управления» более жестко, чем предлагаемое в книге «мягкое» адаптивное взаимодей-
ствие с природой. Напомним слова Н.Ф. Реймерса: «Как дипломатические переговоры желательней 
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войны, так и «мягкое» управление природными процессами, системное направление их в необхо-
димое русло с учетом законов природы в конечном итоге эффективнее грубых техногенных вмеша-
тельств. В этом суть правила «мягкого» управления природой. Такое управление построено на ини-
циации полезных природных цепных реакций, в том числе процессов восстановления, возобновления 
ресурсов. Так построены биологизированные методы ведения «органического» сельского хозяйства, 
наиболее прогрессивные методы ведения лесного хозяйства, и т. д. На этом же принципе «мягкого» 
управления была основана широкая мелиорация, проводившаяся в прошлом веке … в Белоруссии и в 
Сибири. Та же идея заложена в основе культивации полезащитных лесных полос, в Докучаевской 
системе земледелия» [30]. «Мягкое управление» социально-экологической системой, представляю-
щей собой невероятное множество взаимодействующих между собой факторов, предметов и явлений, 
должно учитывать множество объективных законов развития, экологических постулатов [29], как 
уже открытых, так еще и не обнаруженных. Такое множество в принципе не может быть учтено моз-
гом человека с его склонностью к упрощенному мышлению. Но при оценке и выборе путей взаимо-
действия и «мягкого» управления природой нужно учитывать основные экологические законы. 

К сожалению, современная научная и практическая деятельность человека разделена на на-
правления, которые обычно не учитывают или мало учитывают интересы друг друга и их кумулятив-
ное влияние на среду жизни. Например, «совершенно очевидно, что существует и действует правило 
интегрального ресурса: конкурирующие в сфере использования конкретных природных систем от-
расли хозяйства неминуемо наносят ущерб друг другу тем сильнее, чем значительнее они изменяют 
совместно эксплуатируемый экологический компонент или всю экосистему (во всей их иерархии) в 
целом. Совершенно очевидно, что это прямое следствие закона внутреннего динамического равнове-
сия» [30].  

Искусственное управление не может заменить естественные связи, механизмы естественных 
самоадаптаций, которые нужно изучать, учитывать и направлять. Управление должно «мягко» адап-
тироваться к этим естественным явлениям. Для этого служит поддержание экологической инфра-
структуры [41], учет положений «устойчивого строительства» [53] и архитектурно – строительной 
экологии [44]. При любом управлении должны сохраняться отмеченные выше безусловные факторы 
глобального и локального поддержания устойчивости среды жизни: постоянное образование и воспи-
тание человека с целью привития экологичного мышления и экологической этики; «мягкое» адаптив-
ное взаимодействие с природой, «мягкое» гибкое реагирование, сохранение большей части природы 
Земли в естественном состоянии, сохранение и поддержание биоразнообразия, ландшафтов, ресур-
сов, условий естественной эволюции. «Мягкое» взаимодействие с природой и поддержание устойчи-
вой среды жизни должны быть основаны на понимании того, что Земля – единственное эволюционно 
обусловленное место жизни человека, ее природа – важнейшая часть устойчивой среды жизни.  
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