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Аннотация. Развитие технологий неизбежно ведет к значительным воздей-
ствиям на естественную окружающую среду, которая претерпев изменения, 
бумерангом воздействует на  человека, формируя ряд опасных факторов, 
преодоление которых является насущной необходимостью для человече-
ства. В  статье освещаются современные экологические проблемы и  пути 
их решения. Целью исследования является выявление долгосрочных угроз 
антропогенного воздействия на окружающую среду. В статье рассматрива-
ются возможности создания комплекса мер, направленные на обеспечение 
экологической безопасности от негативных последствий антропогенной де-
ятельности человека.
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В процессе своей жизнедеятельности чело-
веческое сообщество в  целом и  каждый его 
индивид в  частности вынуждены взаимодей-

ствовать с  предметами, явлениями и  факторами 
окружающей его среды — физическими, природны-
ми социальными и т. п., способными оказывать пря-
мое, косвенное, незамедлительное либо отдален-
ное воздействие как на все сообщество в целом, так 
и на каждого его представителя в отдельности, кото-
рое может носить как позитивное, так и негативное 
воздействие.

При этом в  процессе взаимодействия человека 
и уже существующих факторов окружающей среды не-
редко порождаются новые факторы, которые также мо-
гут носить как позитивный, так и негативный характер 
воздействия на  человека, сообщество или потомков 
человека.

В  качестве классического примера в  данном случае 
можно привести введение в  сельско-хозяйственный 
оборот генно-модифицированных растений.

В  данном примере человек, взаимодействуя с  окру-
жающей средой в  целях обеспечения сообщества про-
дуктами питания, не только воздействует на экосистемы 
в относительно короткой исторической перспективе пу-
тем замещения имеющихся естественных экосистем ис-
кусственными экосистемами полей, садов и плантаций, 
но и вводит в природные системы живые организмы — 
пока только растения, которые в естественных условиях 
эволюции не  развились самостоятельно, т. к. признаки 
необходимые человеку для увеличения урожайности 
не были востребованы в конкурентной среде естествен-
ного отбора, или пока не  были востребованы. В  част-
ности, эволюция картофеля из  семейства пасленовых 
не  требовала для выживания вида повышенной устой-
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чивости к колорадскому жуку и грибкам фитофторы, т. к. 
прохладный сухой климат Анд, где и  сформировался 
ареал обитания данного растения, не позволял популя-
циям этих естественных врагов картофеля размножать-
ся до размеров, угрожающих уничтожению вида. Однако 
в иных климатических зонах, куда картофель был зане-
сен человеком, условия для естественных врагов оказа-
лись в большинстве случаев более благоприятными, что 
привело к необходимости уже со стороны человека за-
ниматься искусственным отбором (селекцией) в направ-
лении повышения устойчивости к фитофторозу и коло-
радскому жуку.

Не  говоря о  том, что ежегодные обработки план-
таций картофеля по  всему миру пестицидами в  целях 
уничтожения колорадского жука и  грибков фитофторы 
постепенно вырабатывают резистентность данных жи-
вых организмов к  химическому воздействию, и  также 
направляют эволюцию этих видов, форсирование селек-
ции картофеля путем генной инженерии привело к по-
явлению подвидов растения, обладающих повышенной 
устойчивостью к  своим естественным врагам. Однако, 
до  конца просчитать все свойства, которые получили 
генно-модифицированные растения картофеля благода-
ря новым генам, и самое главное, понять какие возмож-
ности для дальнейшей эволюции эти гены предостави-
ли данному виду пасленовых, современные технологии 
не позволяют.

Вместе с тем, такой генно-модифицированный карто-
фель способен мигрировать с полей и плантаций в есте-
ственную среду обитания, как и любое другое возделы-
ваемое человеком в искусственных условиях растение, 
приживаться в естественных условиях, и далее участво-
вать в формировании местных экосистем. При этом дан-

ные растения не только встраиваются в пищевые цепоч-
ки, но и могут во время цветения обмениваться генами 
с близко-родственными растениями, а семейство пасле-
новые на сегодняшний день довольно распространено, 
и самое главное — переопыляться с дикими представи-
телями вида картофель в зонах его естественного обита-
ния, передавая популяции модифицированные гены [1].

Предсказать последствия таких изменений на  пер-
спективу, хотя  бы в  10 000  лет довольно сложно, если 
практически не невозможно.

Такие изменения в экосистемах могут быть как поло-
жительными — увеличится количество доступной расти-
тельной пищи для человека и ряда других видов, а могут 
быть и отрицательными — в случае, если слишком устой-
чивый к  внешним воздействиям картофель, вытеснит 
большую часть конкурирующих растений, что приведет 
к необратимым изменениям в экосистемах с непредска-
зуемыми последствиями.

Согласно данным ВТО, по состоянию на 2017 год под 
возделывание различных генно модифицированных 
растений в мире было задействовано более 150 милли-
онов гектар сельхозугодий. При этом в  США генно мо-
дифицированные растения выращивались на  площади 
более 70 миллионов гектар, в Бразилии — 25, Аргенти-
не — 24, в Канаде и Индии по 10 миллионов гектар, в Юж-
ной Африке 2,2 миллиона гектар, в Австралии — более 
миллиона гектар.

Безусловно, настолько огромные территории, за-
нятые генно-модифицированными растениями, произ-
растающими в климатических зонах с мягкой зимой или 
в  зонах где, зима в  классическом ее понимании отсут-

Рисунок 1 — Динамика высыхания Аральского моря из-за мелиоративной деятельности человека
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ствует, а значит и нет заморозков, способных прервать 
смену поколений теплолюбивых растений, практиче-
ски на  100% гарантируют попадание семян генно-мо-
дифицированных растений в естественную природу, их 
встраивание в пищевые цепочки и циклы естественного 
развития природных систем. При этом в  период цве-
тения однозначно гарантирован обмен генами между 
генно-модифицированными растениями и  близко род-
ственными дико растущими растениями.

Как показывает анализ фактов развития человече-
ской цивилизации, жизнедеятельность человека всегда 
сопровождается воздействием на  окружающую среду 
с последующим обратным воздействием среды на чело-
века, будь то последствия подсечного земледелия, благо-
даря которому около 1500–2000 лет назад значительная 
часть Европы лишилась лесного покрова, или высыхание 
Аральского моря, практически исчезнувшего из-за мели-
оративной деятельности человека (рисунок 1) [2].

Условия жизнедеятельности формируются под воз-
действием большой группы факторов: природно-кли-
матических, социально экономических, организацион-
но-технических.

Для факторов, оказывающих непосредственное вли-
яние на здоровье и работоспособность человека, суще-
ствует зона значений, которая является оптимальной 
для его жизнедеятельности.

Выход за  пределы такой зоны приводит к  возник-
новению потенциальных опасностей, создающих при 
определенных условиях угрозу жизни и здоровью чело-
века. Суть опасности заключается в  том, что возможно 
такое воздействие на  человека, которое может приве-
сти к  травме, заболеваниям, ухудшению самочувствия 
и другим нежелательным последствиям.

Чрезмерное антропогенное воздействие на окружа-
ющую среду, может создавать для самого человека са-
мые неприятные последствия в виде следующих основ-
ных типов опасностей:

 ♦ изменение среды обитания, приводящее к сокра-
щению и дефициту ресурсов для существования 
человека, в  частности — изменение климата, 
истощение земель и природных ресурсов, изме-
нение биологического разнообразия, загрязне-
ние окружающей среды и  как следствие сокра-
щение питьевых ресурсов, а  так  же снижение 
доступности чистого воздуха;

 ♦ формирование потенциально опасных факторов 
для существования человека, например накопле-
ние оружия массового поражения, применение 
потенциально опасных технологий, способных 
причинить значительный ущерб в  случае выхо-

да из-под контроля, или в аварийных ситуациях, 
например аварии на АЭС Чернобыля и Фукусимы 
и т. п.;

 ♦ масштабные изменения естественных биологиче-
ских циклов и процессов как при выращивании 
продуктов питания, так и  при взаимодействии 
с микроорганизмами. В качестве примера можно 
привести неестественное увеличение до огром-
ного размера популяций ограниченного количе-
ства видов животных и растений, что оказывает 
колоссальную нагрузку на  окружающую среду 
и снижает биологическую устойчивость этих ви-
дов, а также масштабное, зачастую с нарушением 
технологий, применение антимикробных препа-
ратов и антибиотиков, что в итоге ведет к повы-
шению резистентности патогенных микроорга-
низмов к данным препаратам и, соответственно, 
способно в обозримом будущем лишить челове-
ка средств противодействия таким организмам.

Наконец, необходимо отметить еще одно антропо-
генное и, пожалуй, самое коварное воздействие челове-
ка на  самого себя, которое можно условно назвать ло-
вушкой противодействия естественному отбору.

Суть данной ловушки обусловлена, как не  странно, 
в  последствиях развития медицинских технологий, по-
зволяющих корректировать, а то и вовсе устранять у че-
ловека врожденные пороки развития, сводить на  нет 
последствия предрасположенности к  тем или иным, 
в  первую очередь наследственным заболеваниям, что 
ведет к накоплению в популяции упомянутых признаков, 
ведущих к ослаблению вида в целом. Таким образом, чем 
более развитыми медицинскими технологиями обладает 
популяция, тем больше у данной популяции становится 
зависимость от  таких технологий, их развитости и  до-
ступности для всех индивидов популяции в будущем.

Преодолеть данную ловушку можно только двумя 
способами: либо полным отказом от  большинства ме-
дицинских технологий, что естественно не  может быть 
приемлемым, либо прорывным развитием таких тех-
нологий, с  целью, например, достижения возможности 
корректировки любых заболеваний, (кроме инфекцион-
ных) на генном уровне. Однако такие технологии в свою 
очередь также могут нести непредсказуемые послед-
ствия для человека.

Перечисленные факторы, ставят перед человеком 
необходимость решения задачи по дальнейшему совер-
шенствованию своих технологий, приближая их к есте-
ственным природным циклам и факторам делая их ме-
нее опасными для окружающей среды, и  минимизируя 
противоречия между своей деятельностью и естествен-
ной средой своего обитания.
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