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Аннотация. Обращаясь к актуальной проблеме формирования экологического сознания, авторы публикации, рассматривая исторические аспекты развития раз-
личных его типов и их сущности, приходят к выводу об исключительной роли человеческого разума в мировом развитии нашей планеты, принципиально отличающего 
человека от иных высокоразвитых живых организмов. Наличие у человека разума авторы оценивают двумя абсолютно противоположными характеристиками: как до-
стоинство (или благо) и, одновременно, как недостаток (или зло). В такой оценке разумности человека, по мнению авторов, заключаются все проблемы формирования 
его экологического мышления. Сформулированы и выделены пять условий (или требований), определяющих дальнейшее развитие и существование Человечества, 
которые, по мнению авторов, должны выступать в качестве факторов формирования современного экологического мышления. К ним относятся: 1. Осознание того, 
что основным фактором развития цивилизации является устремление Человечества обеспечить свое постоянно растущее благосостояние, определяемое возможно-
стями природных ресурсов, которые не безграничны; 2. Необходим баланс между растущими экономическими потребностями Человечества и ресурсными возмож-
ностями природной среды; 3. Достижение этого баланса должно базироваться на их устойчивом развитии, при котором устойчиво должно развиваться удовлетворе-
ние потребностей нынешнего поколения и не менее устойчиво должны развиваться возможности природно-ресурсного потенциала удовлетворять эти потребности 
будущего поколения; 4. Развитие процессе удовлетворения потребностей Человечества должно базироваться на отказе от безудержного потребления и переходе 
к разумному и бережному использованию имеющихся ресурсов (в основном на основе развития ресурсосберегающих технологий), а развитие возможностей при-
родного потенциала — на предотвращении вмешательства человека в естественный процесс сукцессионных изменений окружающей среды (на основе его научного 
обеспечения и сопровождения); 5. В случае невыполнения перечисленных условий (требований) следует положиться на законы, которыми руководствуется сама 
Природа в своем развитии и которые мы еще не знаем, не оказывая на нее своего губительного воздействия. Это обеспечит проявление ее важнейших свойств: само-
сохранение, саморазвитие и самовосстановление. Анализируя особенности и проблемы формирования экологического сознания в российской обществе, авторы об-
ращают внимание на отдельные положения Экологической доктрины государства и отмечают, в этой связи, необходимость принятия срочных мер, предусмотренных 
Стратегией экологической безопасности страны. В конце данной публикации указывается на значимость перехода современного общества к экоцентрическому типу 
экологического сознания, что должно повысить его ответственность перед будущим поколением. Приводятся краткие выводы по содержательной части публикации.
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Abstract. Turning to the urgent problem of the formation of ecological knowledge, the authors of the publication, considering the historical aspects of the development of its 
various types and their essence, come to the conclusion about the exceptional role of the human mind in the global development of our planet, which fundamentally distinguishes 
man from other highly developed living organisms. The authors evaluate the presence of reason in a person with two absolutely opposite characteristics: as a virtue (or good) and, 
at the same time, as a disadvantage (or evil). In such an assessment of the reasonableness of a person, according to the authors, all the problems in the formation of his ecological 
thinking lie. Five conditions (or requirements) determining the further development and existence of Mankind are formulated and highlighted, which, according to the authors, 
should act as factors in the formation of modern ecological thinking. These include: 1. The realization that the main factor in the development of civilization is the aspiration of 
Mankind to ensure its ever-growing well-being, determined by the possibilities of natural resources, which are not unlimited; 2. A balance is needed between the growing economic 
needs of Mankind and the resource capabilities of the natural environment; 3. Achieving this balance should be based on their sustainable development, in which the satisfaction 
of the needs of the current generation should develop steadily and the possibilities of natural resource potential to meet these needs of the future generation should develop no 
less steadily; 4. The development of the process of meeting the needs of Humanity should be based on the rejection of unrestrained consumption and the transition to a reasonable 
and careful use of available resources (mainly based on the development of resource-saving technologies), and the development of the possibilities of natural potential — on 
the prevention of human intervention in the natural process of successional environmental changes (based on its scientific support and support); 5. In case of non-fulfillment of 
the listed conditions (requirements), one should rely on the laws that guide Nature itself in its development and which we do not yet know, without exerting its destructive influence 
on it. This will ensure the manifestation of its most important properties: self-preservation, self-development and self-healing. Analyzing the features and problems of the formation 
of ecological consciousness in Russian society, the authors draw attention to certain provisions of the Environmental Doctrine of the state, and note, in this regard, the need to take 
urgent measures provided for by the country’s Environmental Security Strategy. At the end of this publication, the importance of the transition of modern society to an ecocentric 
type of ecological consciousness is indicated, which should increase its responsibility to the future generation. Brief conclusions on the content of the publication are given.
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Введение. Непрерывное развитие чело-
веческого общества с  нарастающими темпами 
и  масштабами деятельности привело к  тому, 
что люди стали основной движущей силой 

изменений, происходящих на планете. Возник-
новение промышленной, а  впоследствии и  на-
учно-технической революции ускорило проис-
ходившие на Земле природно-климатические 

изменения. В результате антропогенное воздей-
ствие на Землю приобрело характер, сопоста-
вимый с  естественными силами планеты. При-
нимая во внимание, что деятельность человека 
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стала одним из основных факторов изменения 
среды его обитания, наиболее разумным кажет-
ся минимизировать негативное влияние это-
го процесса, а  также, опираясь на полученный 
опыт, начать осуществление деятельности, на-
правленной на улучшение окружающей среды.

В  настоящее время проблемы экологии ак-
тивно выявляются и  рассматриваются во всех 
сферах деятельности человека. Сама экология, 
появившаяся в  позапрошлом веке, как наука 
о взаимоотношениях живой и неживой материи 
Земли проникла во все научные дисциплины, 
где ни один из получаемых результатов не мо-
жет обойти оценку с позиции экологических по-
следствий на окружающую Человечество среду 
и самого человека.

Произошла фактическая трансформация 
экологии как науки в самостоятельное экологи-
ческое мышление. Однако однозначно утверж-
дать, что появившееся экологическое миро-
воззрение определяет современное развитие 
Человечества в  целом  — весьма некоррек-
тно и  преждевременно. Скорее всего, следует 
скромно констатировать его рождение и  по-
степенное развитие. Одной из главных при-
чин тому, полагаем, является «вечное противо-
стояние» экологии и  экономики. В  этой связи 
важнейшей задачей современной науки явля-
ется выявление условий и факторов медленно-
го формирования экологического сознания 
и поиск путей ускорения процесса его развития. 

Сущность проблемы и  ее анализ. Совре-
менное общественное сознание, которое кар-
динально переосмысливает отношение к  себе, 
социуму и  Природе, постепенно поднимает на 
новый уровень осмысления экологическое со-
знание. Происходит постепенное понимание 
того, что взаимодействие общества и  Природы 
всегда рассматривалось через призму времени 
того духовного потенциала, которым обладало 
общество в конкретный момент. 

Экологическое сознание базируется на 
одних и  тех же механизмах и  процессах, как 
и  другие виды сознания. Это парадоксальное 
и феноменальное явление, так как выступает од-
новременно и объектом, и субъектом познания. 
Главное же отличие экологического сознания 
заключается в его предмете, то есть направлен-
ности осознания Природы через потребность 
человека. Эта потребность не столько сиюми-
нутная, сколько перспективная, вытекающая 
из истории развития человечества. Обратимся 
к анализу этого явления и процесса его форми-
рования, начиная с определения этого понятия.

Одно из наиболее удачных определений поня-
тия «экологическое сознание» дал А.И. Тобоев, он 
определил его так: «форма общественного созна-
ния, представляющая собой совокупность идей 
и теорий, отражающих способы гармоничных от-
ношений между человеком и природой» [1].

Процесс же зарождения экологического са-
мосознания, по мнению Н.Я. Веретенникова ха-
рактеризуется двумя этапами: самолюбованием
человека своими талантами и  превосходством 
над Природой (первый этап), и осознаем своего 
положения (второй этап). При этом второй этап 
находится только на первичных стадиях, то есть 
Человечество только начало осознавать сте-
пень и  интенсивность своего влияния на окру-
жающую среду [2]. 

В этой связи в настоящее время предлагает-
ся выделять два типа экологического сознания: 
антропоцентрический и экоцентрический. Кра-
тко рассмотрим эти два типа. 

1. Антропоцентрический тип экологическо-
го сознания, равно как и антропоцентрические 
представления, имеет исторический характер 
и  сформировался как закономерное следствие 
выделения человека из Природы. Сущность ан-
тропоцентрического сознания раскрывается 
в следующих мировоззренческих принципах:
– высшей ценностью является Человек, все 

другое в  природе ценное настолько, на-
сколько полезно Человеку, а Природа высту-
пает как собственность человека;

– мир имеет иерархическое строение, верши-
ну иерархии занимает Человек, середину — 
вещи, им созданные, фундамент — объекты 
Природы, которые, в свою очередь, упорядо-
чиваются в  зависимости от полезности для 
человека; 

– целью взаимодействия с  Природой является 
ее использование для удовлетворения праг-
матических потребностей человека, для полу-
чения им «полезного» для себя продукта [3, 4].
2. Экоцентрический тип экологического со-

знания рассматривается как форма отражения 
природных объектов и  явлений действитель-
ности и  их взаимосвязей, где для деятельно-
сти Человека Природа признается как цен-
ность, отношения с ней строятся на принципах 
равноправия и  распространения на мир При-
роды этических норм и  правил. Экоцентризм 
характеризуется следующими основными 
особенностями:
– высшую ценность представляет гармонич-

ное развитие Человека и  Природы, где Че-
ловек — не собственник Природы, а один из 
членов природного сообщества;

– отказ от иерархической картины мира: Чело-
век не признается обладающим какими-то 
особенными привилегиями на том основа-
нии, что он имеет разум, наоборот, его раз-
умность налагает на него дополнительные 
обязанности по отношению к  окружающей 
его Природе;

– целью взаимодействия с Природой является 
максимальное удовлетворение как потреб-
ностей Человека, так и потребностей всего 
природного сообщества; 

– Природа и  все природное воспринимается 
как полноправный субъект взаимодействия 
с Человеком;

– развитие Природы и Человека мыслится как 
процесс взаимовыгодного единства;

– деятельность по охране Природы продик-
тована необходимостью сохранить Природу 
ради нее самой [5].
Прежде чем обратиться к  рассмотрению 

отмеченных выше двух типов экологического 
мышления, рассмотрим само понятие «разум». 

Разум, отличающий человека от иных высо-
коорганизованных (или любых других) живых 
организмов, имеет, на наш взгляд, два абсолют-
но противоположно направленных свойства.
Он  может рассматриваться и  реализовывать-
ся как достоинство (или благо), позволяющее 
человеку умело, быстро и  успешно добиваться 
желаемого им для его жизни результата, и  как 
недостаток (или зло), также позволяющий 
умело, быстро и успешно привести свою жизнь 
и  жизнь окружающей его Природы к  гибели. 
Любой живой организм, кроме человеческого 
организма, не может причинить вред Природе, 
а тем более уничтожить ее, так как живет по за-
конам Природы и  подчиняется этим законам, 
являясь ее частью, потому что им руководит 
инстинкт — своеобразный «природный разум».

В этом сущность различия Человека и иных жи-
вых организмов и причина проблем формирова-
ния в его сознании экологического мышления. 

Пути решения рассматриваемых про-
блем. Человек всегда считал себя хозяином При-
роды, не подчинялся ее законам и отказаться от 
этого права ему очень сложно! Сложность этого 
отказа, очевидно, заключается в  том, что чело-
век, обладая разумом, всегда стремился и стре-
мится сейчас обеспечить себе всемерное улуч-
шение существующих условий существования. 

Это устремление было и  является в  настоя-
щее время основным фактором развития циви-
лизации. Однако все желаемые блага для жизни 
человек получает от Природы, поэтому его бла-
госостояние определяется возможностями при-
родной среды их удовлетворить, и эти возможно-
сти не безграничны. Понимание этого — первый 
из факторов необходимости формирования эко-
логического мышления у людей, побуждающий их 
сохранять среду своего обитания. 

Получение (прирост) положительных ре-
зультатов в экономике и экологии являются нео-
споримыми благами для человека, однако благо 
одного, как правило, формируется за счет при-
чинения вреда другому. 

Чем больше мы берем из окружающей сре-
ды, тем больше нарушаем то, что в обычном по-
нимании принято называть экологией. Снять эти 
противоречия можно только достигнув между 
ними баланса. Исходя из этого, развитие Чело-
вечества, как части Природы и  развитие самой 
Природы, как среды обитания Человечества, 
должны осуществляться взаимосогласованно 
между собой и обоюдно устойчиво. 

Понятие «устойчивое развитие» впервые по-
явилось в  1987  г. в  докладе ООН, подготовлен-
ном Комиссией Брундтланд [6]. Комиссия Брундт-
ланд, официально  — Всемирная комиссия по 
окружающей среде и  развитию (англ. JVCED), 
известная по имени председателя Гру Харлем 
Брундтланд, была образована ООН в  1983  г. 
Ее создание было связано с растущей озабочен-
ностью «по поводу быстрого ухудшения состоя-
ния окружающей среды, человека и природных 
ресурсов, и  последствий ухудшения экономи-
ческого и социального развития». При создании 
Комиссии Генеральная Ассамблея ООН призна-
ла, что экологические проблемы носят глобаль-
ный характер, и  определила, что это отвечает 
общим интересам всех стран по разработке по-
литики для устойчивого развития [7]. То есть по 
существу Комиссия сформулировала необходи-
мость баланса между интенсивным экономиче-
ским ростом и  ухудшением состояния окружа-
ющей среды, осознавая, что окружающая среда 
есть единственный и  незаменимый источник 
экономического роста — это, полагаем, следует 
рассматривать как второй фактор необходи-
мости формирования экологического мышления. 

Как известно, «устойчивость» до предложен-
ной Комиссией Брундтланд ее интерпретации 
вместе с термином «развитие» и раньше исполь-
зовалась применительно к состоянию экономи-
ки и  предполагала учет экономических требо-
ваний к охране окружающей среды [8].

Модель же устойчивого развития Комиссии 
Брундтланд  — это, в  наиболее кратком изложе-
нии, «удовлетворение потребностей нынешнего 
поколения, без ущерба для возможности буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности» [5]. То есть одновременно обеспе-
чить устойчивость экономики и  устойчивость 
Природы (или окружающей природной среды). 
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Возникает вопрос: что надо сделать, что-
бы обеспечить сформулированную Комиссией 
Брундтланд устойчивость развития?

Прежде всего  — внедрить в  сознание людей 
необходимость создания заданной устойчиво-
сти развития (или решения этой глобальной 
проблемы). В качестве конкретных мер следует 
рассматривать выполнение двух задач, которые 
можно по отдельности сформулировать так:

 – удовлетворить потребности нынешнего по-
коления, сохранив или преумножив потен-
циальные возможности имеющихся природ-
ных ресурсов;

 – удовлетворить потребности природной сре-
ды (ресурсного потенциала Природы) в  ее 
сохранении и преумножении. 
Сущность деления (разделения) единой про-

блемы на две задачи устойчивого развития, сделан-
ное нами, в том, чтобы подчеркнуть, что устойчиво 
должно развиваться удовлетворение потребно-
стей нынешнего поколения и  не менее устойчи-
во должны развиваться возможности природно-
ресурс ного потенциала (Природы) удовлетворять 
эти потребности будущего поколения. 

Осознание необходимости решения двух за-
дач для обеспечения баланса между потреблени-
ем и развитием природного потенциала следует 
рассматривать как третий фактор необходимо-
сти формирования экологического мышления. 

Путь решения первой из выделенных за-
дач  — переход Человечества от «общества по-
требления» к «обществу разумного и бережного 
использования» природного потенциала плане-
ты и накопленного интеллектуального (техноло-
гического) потенциала.

Такой переход не предполагает жесткого 
ограничения потребностей нынешнего поколе-
ния. Разумное и  бережное использование, пре-
жде всего, предполагает создание продукции 
со значительным сроком эксплуатации и годно-
сти, обладающей хорошими потребительскими 
характеристиками и  высоким качеством, про-
изведенной по безотходной или малоотходной 
технологии, объемы ее производства должны со-
ответствовать потребности и т.д. Перепроизвод-
ство — это не только неэффективное использо-
вание ресурсов, но и появление новых отходов.

В настоящее время производство продукции, 
особенно легкой промышленности сферы потре-
бления, в  значительной степени направлено на 
выпуск товаров с очень коротким сроком эксплу-
атации, а  также сроком годности, что обеспечи-
вает и стимулирует их постоянное производство. 
Средства маркетинговой информации призыва-
ют к приобретению все новых и новых товаров. 
Особенно в этом направлении впереди всех идет 
мода, не только в одежде, но и во множестве дру-
гих товарах, пропагандируя все новые и  новые. 
Мы не предлагаем отказаться от моды, мы пред-
лагаем рационально и бережно использовать ре-
сурсы Природы.

Путь решения второй из выделенных задач, 
связанной с  обеспечением устойчивости раз-
вития возможности природно-ресурсного по-
тенциала удовлетворять эти потребности 
будущего поколения, базируются на мониторин-
ге, оценке и планировании использования при-
родных ресурсов. Научные разработки в  этой 
сфере должны определять пределы (границы) 
«вмешательства человека» в естественный про-
цесс развития Природы, сохранив присущие ей 
возможности самосохранения, саморазвития, 
самовосстановления. Необходимость осущест-
вления конкретных мероприятий, связанных 

с  решением двух выделенных нами задач  — 
четвертый фактор необходимости формиро-
вания экологического мышления.

Активный процесс антропогенеза на нашей 
планете свидетельствует о том, что Человечество 
уже весьма значительно влияет, а  следователь-
но, и должно продолжать оказывать влияние на 
сукцессионные процессы, происходящие в окру-
жающей его среде и формирующие будущее со-
стояние этой среды. Однако это влияние должно 
быть только в том случае реализовано и всемер-
но поддержано, когда оно научно обосновано, 
целенаправленно и базируется на экологическом 
мышлении. При отсутствии этих условий надо по-
ложиться на законы, которыми руководствуется 
сама Природа в  своем развитии и  которые мы 
еще не знаем. Этот тезис, полагаем, следует рас-
сматривать как пятый фактор необходимости 
формирования экологического мышления.

Особенности экологического сознания 
в  российском обществе. Экологическое со-
знание в российском обществе характеризуется 
в основном теми же свойствами, что и экологи-
ческое сознание мирового сообщества. Однако 
оно обладает рядом специфических особенно-
стей. Данные особенности обусловлены, как от-
мечено в  Экологической доктрине Российской 
Федерации, следующими факторами: 
«– чрезмерная зависимость экономики от при-

родных ресурсов, что уже приводит к сокра-
щению природного капитала страны; 

 – высокая доля «теневой» экономики в  ис-
пользовании природных ресурсов и  неэф-
фективные механизмы природопользования 
и охраны окружающей среды; 

 – отсутствие рентных платежей за пользова-
ние ресурсами; 

 – резкое ослабление управленческих и, пре-
жде всего, контрольных функций  государ-
ства в  области природопользования и  ох-
раны окружающей среды и  использования 
биологических ресурсов; 

 – низкий организационный и  технологиче-
ский уровень производства и жилищно-ком-
мунального хозяйства и высокая степень из-
ношенности основных фондов; 

 – последствия экономического кризиса и сни-
жение уровня жизни населения; 

 – низкий уровень экологического сознания 
и культуры». [9]. 
В  основном в  литературных источниках вы-

деляют следующие особенности экологического 
сознания в  российском обществе: значительное 
преобладание утилитарно-потребительского и 
футуристического экологического сознания над 
ноосферным; низкий уровень развитости эко-
логической культуры, образованности и  воспи-
танности населения; недостаточная обеспокоен-
ность населения экологическими проблемами, 
низкая готовность населения противодейство-
вать нанесению ущерба окружающей природной 
среде; недостаточная активность экологических 
движений  и  организаций ; неоднородность эко-
логического сознания между различными груп-
пами населения и регионами России [9, 10, 11]. 

Необходимость кардинального изменения 
в подходе к экологическому просвещению в Рос-
сии сейчас уже не вызывает сомнений . Для вы-
правления ситуации Экологическая доктрина 
и  Стратегия экологической безопасности пред-
полагают следующие меры: 

 – создание целостной междисциплинарной 
системы образования в  области экологии, 
природопользования, охраны окружающей 

среды и  безопасности жизнедеятельности 
в вузах страны; 

 – развитие стандартов образования с  форми-
рованием специальностей, непосредствен-
но ориентированных на устойчивое разви-
тие социо-природных систем; 

 – конкурсная целевая государственная под-
держка системы экологического просвеще-
ния и  ее развитие через распространение 
экологических знаний, идей устойчивого 
развития, информации о состоянии окружа-
ющей среды, природных ресурсов, об эколо-
гической безопасности;

 – включение вопросов развития экологиче-
ской культуры в  федеральные целевые, ре-
гиональные и местные программы развития; 

 – экологическая направленность молодеж-
ной политики и  государственная поддерж-
ка молодежных экологических организаций  
и  движений  с  целью приобщения молоде-
жи к  реализации на практике конкретных 
направлений  экологической политики госу-
дарства; 

 – развитие системы экологической подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров 
для всех уровней системы обязательного 
и дополнительного образования; 

 – развитие системы повышения квалификации 
специалистов управления, экологических 
и природоохранных служб, в том числе в об-
ласти обеспечения устойчивого развития; 

 – обязательность экологической подготовки 
лиц, принимающих решения, в различных сфе-
рах производства, экономики и управления; 

 – повышение информированности деловых 
кругов (предпринимателей, бизнесменов) 
в  области природоохранного законодатель-
ства, природопользования, охраны окружа-
ющей среды, экологического менеджмента, 
экологического аудита, а также привлечение 
их к использованию методов экологического 
управления на уровне предприятий ; 

 – пересмотр степени закрытости информации 
об экологических нарушениях и  соответству-
ющее изменение законодательства о государ-
ственной тайне, перечня сведений , составляю-
щих государственную тайну, в первую очередь 
об авариях и  катастрофах, наносящих вред 
здоровью населения и окружающей среде, 

 – государственная поддержка (методическая 
и  финансовая) общественных инициатив по 
развитию экологической культуры населения; 

 – государственная конкурсная поддержка СМИ, 
в том числе электронных редакций издательств 
и типографий, чья деятельность ориентирова-
на на распространение экологических знаний 
и знаний в сфере устойчивого развития;

 – содействие активному участию широких сло-
ев населения в реализации идей  устойчиво-
го развития и сохранения здоровья.
Экологическое сознание современной России, 

будучи подвержено воздействию тех же процес-
сов, что и  глобальное, отличается значительной 
межрегиональной и  социальной неоднородно-
стью, относительно низкими уровнями экологиче-
ской культуры, образованности и  воспитанности 
населения при низкой экологической озабочен-
ности последнего и  его неготовности к  экологи-
ческому протесту. Эти его особенности определя-
ются физико-географическими условиями нашей 
страны, политической, социальной и  экономиче-
ской обстановкой, относительно низкой деятель-
ной активностью населения и особенностями его 
территориального распределения [12]. 
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Для успешного преодоления ситуации сло-
жившегося экологического кризиса необходи-
ма интеграция во все слои населения механиз-
ма формирования экологического сознания. 
Особенно стоит уделить внимание введению 
подобной просветительской работы на уровне 
общеобразовательных и  профессионально-об-
учающих заведений [13]. Необходимо провести 
в  общественном сознании замещение понятия 
«антропоцентризм» на «экоцентризм». Человек 
со сформировавшимся экологическим мышле-
нием будет четко и ясно понимать, что его разум-
ность и осознанность налагает на него высокую 
ответственность за свои действия по сохране-
нию нашей планеты для будущих поколений. 

Выводы.
1. Заявленное во многих научных источни-

ках экологическое мировоззрение (экологиче-
ское мышление, экологическое сознание) — как 
появившееся, переживает еще свое рождение 
или находится на первых стадиях развития, что 
требует активизации этого процесса, так как от-
сутствие экологического сознания может очень 
скоро привести в гибели цивилизации. 

2. Наличие у  человека разума следует оцени-
вать двумя абсолютно противоположными харак-
теристиками: как достоинство (или благо) и, одно-
временно, как недостаток (или зло). В такой оценке 
разумности человека заключаются все проблемы 
формирования его экологического мышления. 

3. В  качестве основных факторов необходи-
мости формирования современного экологиче-
ского мышления должны выступать следующие 
условия (требования), которые определяют даль-
нейшее развитие и существования современной 
цивилизации:
– осознание того, что основным фактором раз-

вития цивилизации является устремление 
Человечества обеспечить свое постоянно ра-
стущее благосостояние, определяемое воз-
можностями природных ресурсов, которые 
не безграничны;

– необходимость обеспечения баланса между 
растущими экономическими потребностями 
Человечества и ресурсными возможностями 
природной среды; 

– достижение этого баланса должно базиро-
ваться на их устойчивом развитии, при кото-
ром устойчиво должно развиваться удовлет-
ворение потребностей нынешнего поколения 
и  не менее устойчиво должны развиваться 
возможности природно-ресурсного потенци-
ала удовлетворять эти потребности будущего 
поколения; 

– развитие процесса удовлетворения потреб-
ностей Человечества должно базироваться на 
отказе от безудержного потребления и  пере-
ходе к разумному и бережному использованию 
имеющихся ресурсов (в  основном на основе 
развития ресурсосберегающих технологий), 
а  развитие возможностей природного потен-

циала  — на предотвращении вмешательства 
человека в естественный процесс сукцессион-
ных изменений окружающей среды (на основе 
его научного обеспечения и сопровождения); 

– в  случае невыполнения перечисленных ус-
ловий (требований) следует положиться на 
законы, которыми руководствуется сама 
Природа в  своем развитии и  которые мы 
еще не знаем, не оказывая на нее своего гу-
бительного воздействия, что обеспечит про-
явление ее важнейших свойств: самосохра-
нение, саморазвитие и самовосстановление.
4. Необходимо принять срочные меры, свя-

занные с  проблемами формирования в  совре-
менном российском обществе экологического 
мышления, отмеченные в положениях Экологи-
ческой доктрины Российской Федерации, и  их 
выполнения в  соответствии со Стратегией эко-
логической безопасности страны. 
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