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Рассмотрена динамика развития концепции от экополисов к биополисам, от «пустого мира» к «полному миру» 
с целью остановить деградацию планеты и достичь в этом стабильных результатов. Постоянный экономический рост 
приводит к массовым столкновениям с ее природными границами, исчерпанию экологических возможностей, по-
тере баланса между человечеством и природой. Проанализирована сущность концепции экологического отпечатка 
в модели World3 и экологических потенций, которые отвечали бы условиям «полного мира» и устойчивого развития, 
базируясь на принципах баланса между человечеством и природой, общественными и личными интересами, кратко-
срочной и долгосрочной перспективами.
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The article discusses the dynamics of the development of the concept from ecopolises to biopolises, from the empty world 
to the full world with the goal of stopping the degradation of the planet and achieving stable results. Constant economic 
growth leads to massive clashes with the natural boundaries of the planet, the achievement of the ecological capabilities 
of the planet, the loss of balance between humanity and nature. The essence of the concept of the ecological imprint in 
the World3 model and environmental opportunities that would meet the conditions of a complete world and sustainable 
development on the principles of a balance between humanity and nature, short and long term prospects, between public 
and personal interests are analyzed.
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Введение

В актуальном исследовании проанализирована 
эволюция концепции устойчивого развития с  це-
лью остановить деградацию планеты и  достичь 

в этом стабильных результатов. Когда в 1970 г. мо-
лодые ученые из Массачусетского института на-
чали свои изыскания, они не догадывались, что 
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разразится глобальный кризис, имеющий глубо-
кие корни и  оказывающий на мир долгосрочное 
влияние. Первая работа «Границы роста», опу-
бликованная еще в  1972 г., фактически приняла 
вектор деятельности Римского клуба, который 
в 2018 г. отметил свое 50-летие. Книга переведена 
более чем на 30 языков и издана тиражом 12 млн 
экземпляров. Книга «Границы роста: 30 лет после» 
Донеллы и  Денниса Медоуз и  Йоргена Рандерса 
моделирует сценарии мировой экономики и  от-
вечает на вопрос о  том, что может быть сделано 
для создания экологически сбалансированной 
и  социально ориентированной экономики, кото-
рая принесет благосостояние для всех [1]. Как от-
мечают авторы, все стремятся к  экономическому 
росту, но он имеет свои границы, поэтому следует 
пересмотреть мировоззрение, шаблоны поведе-
ния и изменить политику. Новейшие исследования 
представлены в работах Эрнста Ульриха фон Вайц-
зекера и  Андерса Вийкмана «Come On! Капита-
лизм, недальновидность, население и разрушение 
планеты. Доклад Римскому клубу» (2019), Кляйна 
Наоми «Изменяется все. Капитализм против кли-
мата» (2016), Ручира Шармы «Передовые страны. 
В ожидании нового “экономического чуда”» (2018), 
Макстона Грема и  Рандерса Йоргена «В поисках 
благосостояния. Управление экономическим раз-
витием в  целях уменьшения безработицы, нера-

венства и  изменений климата. Доклад Римскому 
клубу» (2017), Мейсона Пола «Посткапитализм. 
Путеводитель в  будущее» (2019), Спенса Майкла 
«Новая конвергенция. Будущее экономического 
роста в многослоевом обществе» (2017), Стадвелла 
Джо «Почему Азии удалось. Успехи и  неудачи са-
мого динамического региона мира» (2017), Шва-
ба Клауса «Четвертая промышленная революция» 
(2019), Ха-Джун Чанга «23 скрытых факта о капи-
тализме» (2018). В статье мы также ориентируемся 
на работы украинских (В. Г. Воронкова, В. А. Ники-
тенко, О.  П.  Пунченко, А.  В. Череп) и  белорусских 
ученых (П. М. Бурак, П. Водопьянов, Ч. С. Кирвель, 
Н.  А. Лазаревич, С.  М. Мащитько, О.  А.  Романов). 
На основании исследованных источников мы про-
анализировали, как эволюционировала концепция 
устойчивого развития за последние 30 лет, какой 
новый формат проблем она приобрела, в чем сущ-
ность концепции Просвещения 2.0, как достичь 
баланса между человечеством и природой, кратко-
срочной и  долгосрочной перспективами, а  также 
между общественными и  личными интересами, 
что проанализировано в  работах Ч. С. Кирвеля  
и О. А. Романова [2]. Как отмечает П. М. Бурак, «ко-
эволюционная стратегия соединяет диалектиче-
ский, системный, синергетический, эволюцион-
ный подходы в  контексте принципа глобального 
эволюционизма» [3, с. 93]. 

Основная часть

Постоянный экономический рост приводит к мас-
совым столкновениям с  природными границами 
планеты, достижению ее экологических пределов, 
потере баланса между человечеством и природой. 
Рассмотрим это на примере экополисов как ре-
генеративных городов. Город должен развиваться 
от циркуляционного метаболизма, возвращая рас-
тительные полезные вещества  – азот, фосфаты, 
калий  – назад к  сельскохозяйственным угодьям, 
замыкая углерод в  почвах и  лесных насаждениях, 
возрождая агропроизводство в городе, обеспечивая 
населенные пункты энергией при помощи возоб-
новляемых источников, а  также соединяя города 

и  отдаленные районы. Это основа для создания 
новых жизнеспособных экономик мира. Экопо-
лис  – регенеративный город, который поощряет 
возвращение типично сельских видов деятель нос-
ти, например товарное садоводство, смешанное 
растениеводство и, что важно, культивирование 
возоб новляемых источников энергии. Зависи-
мость от ископаемого топлива и  интенсивность 
движения транспорта таким образом значительно 
умень шаются. Одним из основных заданий наше-
го времени является трансформация абсолютно 
неустановившейся модели сегодняшних городов 
в экополисы, или регенеративные города [4].

Биополисы как экологически устойчивый город

Биополисы формируются как экологически 
устойчивый город с  нулевыми загрязняющими 
выбросами, в котором люди и естественные попу-
ляции живут в гармоничном равновесии, что про- 
анализировано с точки зрения системного подхода 
устойчивого развития [5, с. 87–97]. Данный тип под-
черкивает этическую составляющую новой формы 
городской жизни, которая возобновляет природу 
и  культуру города. Люди несут коллективную от-
ветственность, и, согласно этическим нормам, они 

отвечают за вред и проблемы, которые передадутся 
будущим поколениям. Вопрос не только в том, что 
города растут на наиболее продуктивных сельско-
хозяйственных землях страны, лишая их плодоро-
дия,  – они часто требуют значительных объемов 
целого спектра глобальных ресурсов: топлива, пи-
щевых продуктов, древесины и металлов [4, с. 155]. 
Необходимо четко понять «пределы городской си-
стемы», и это помогает объяснить, как именно го-
рода взаимодействуют с природным миром [4]. 
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Экологический отпечаток человечества  
в модели World3 и экологические возможности

Экологический отпечаток человечества в  мо-
дели World3  – это сумма трех составляющих: 
1)  площади пахотных земель, используемых для 
производства сельскохозяйственных культур; 2)  го- 
родских земель, эксплуатируемых под городскую, 
промышленную и транспортную инфраструктуру; 
3) площади земель, необходимых для обезврежива-
ния выбросов загрязняющих веществ, увеличение 
которых пропорционально темпам образования 
выбросов устойчивых загрязнителей. Все терри-
тории измеряются в  миллиардах гектаров, по-
этому можно предположить, сколько устойчивых 
загрязнителей выбрасывается в  природу. Джей 
Райт Форестер является интеллектуальным отцом 
модели World3 как системы динамического моде-
лирования. Если допустить, что технический про-
гресс происходит достаточно быстро, а  получен-
ные новые технологии моментально внедряются 
в  жизнь, то все проблемы, связанные с  растущим 
экологическим отпечатком, могут быть реше-
ны [6]. За последние 30 лет произошло множество 
позитивных изменений. В ответ на постоянное 
увеличение человеческого отпечатка в мире были 

имплементированы новые технологии, изменены 
привычки потребителей, созданы новые институ-
ты, а также подписаны многосторонние соглаше-
ния. Матис Вакернагель и  его коллеги измерили 
экологический отпечаток человечества и сравнили 
его с  экологическими границами и  возможностя-
ми планеты. Они определили экологический от-
печаток как территорию, необходимую для обе-
спечения ресурсами (зерно, корм, древесина, рыба 
и  урбанизированная территория) и  поглощения 
выбросов (углекислый газ) в  контексте мирово-
го сообщества. Вакернагель сделал вывод о том, 
что использование ресурсов человечеством на тот 
момент превышало экологические возможности 
планеты приблизительно на 20  %. Согласно этим 
расчетам в  последний раз человечество было на 
постоянном уровне в 1980 г. В настоящий момент 
выход за пределы этого уровня составляет прибли-
зительно 20 %. К сожалению, экологический отпе-
чаток растет, невзирая на прогресс в технологиях 
и институтах. Это становится все более серьезной 
проблемой, ведь человечество уже находится на 
территории неустойчивости [7]. 

Концепция экологических возможностей  
для обеспечения устойчивого развития

Концепция экологических возможностей снача-
ла была разработана для относительно простых си-
стем. В частности, ее использовали для того, чтобы 
определить количество животных, которых можно 
удерживать на определенном пастбище, не исто-
щая землю. Термин «экологические возможности» 
сложен и не имеет универсального унифицирован-
ного определения. Люди берут из окружающей сре-
ды много разных типов ресурсов, производят много 
разных видов отходов; на окружающую среду влия-
ет большое многообразие технологий, институтов 
и образов жизни [8]. У исследователей нет согласия 
относительно того, каким должен быть минималь-
ный набор ресурсов, чтобы система выдерживала 
нагрузку и  считалась устойчивой. Непонятно, как 
удовлетворить потребности других биологических 
видов. В любом случае экологические возможности 
являются динамической концепцией. Она всегда 
изменяется вместе с технологическим развитием, 
моделями потребления, климатом и другими фак-
торами [9].

Мир находится в  режиме «выхода за пределы» 
и возвращения к «территории устойчивости». В на-
чале 1990-х гг. стало появляться все больше фак-
тов, свидетельствующих о том, что человечество 
движется вглубь «территории неустойчивости». 
Сообщалось о катастрофических темпах вырубки 
тропических дождевых лесов; производство зер-

новых культур не успевало за ростом численности 
населения; кое-кто говорил о глобальном поте-
плении, ширилась обеспокоенность по поводу не-
давно образованных озоновых дыр в стратосфере. 
Однако это все равно не убеждало большинство 
людей в том, что человечество превысило пределы 
экологических возможностей окружающей среды. 
В начале 1990-х гг. выход за пределы стал реаль-
ностью. Теперь главная проблема  – возвращение 
мира к  «территории устойчивости». Экономиче-
ский ущерб можно уменьшить с  помощью проду-
манной глобальной стратегии, изменений техно-
логий и институций, политических целей и личных 
стремлений в  условиях информационного обще-
ства. «Понятие информационного общества по-
рождает определенные ассоциации с социальным, 
экономическим и даже политическим прогрессом, 
хотя они перманентно истончаются» [10, с. 103].

Термин «пределы роста» сегодня так же актуа-
лен, как и в 1972 г. Мир сталкивается с многочис-
ленными проблемами, которые были предугаданы 
еще тогда: изменение климата, дефицит плодо-
родных земель, массовое вымирание биологиче-
ских видов. Около 4 млрд человек живут в трудных 
экономических условиях, находятся под угрозой 
природных катастроф или военных действий. Ис-
ходя из новых прогнозов, ежегодно свыше 50 млн 
человек будут вынуждены оставлять свои дома 
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и мигрировать. В 2017 г. в мире насчитывалось уже 
60 млн беженцев [4, с. 16]. Диагностика неустой-
чивых тенденций нашего времени была очерче-
на термином «антропоцен»  – время господства 
человечества над всей планетой включительно 
с ее биохимическим составом. Быстрый рост объе-

мов потребления, особенно в  течение последних 
50 лет, повлек огромные изменения в  атмосфере 
и биосфере, а масштабы последствий для здоровья 
людей еще не определены, хотя существует нема-
ло неофициальных подтверждений нанесенного 
вреда. 

Эволюция от «пустого мира» к «полному миру»

Одной из настольных книг Римского клуба яв-
ляется работа Кеннета Боулдинга «Сущность двад-
цатого столетия». Автор утверждает: люди не могут 
успешно управлять космическим кораблем «Зем-
ля», опираясь на идеалы развития, научные модели 
и системы ценностей, сформированные во времена 
«пустого мира», когда население планеты было не 
столь большим, а  залежи природных ресурсов на 
этой земле казались неисчерпаемыми, когда аме-
риканский континент считался местом, где коло-
нисты и предприниматели могли бесконечно нахо-
дить для себя новые природные ресурсы и земли. 
С середины ХХ в. человечество живет в  «полном 
мире», когда «пределы роста» стали очевидными 
и ощутимыми почти во всех видах его деятельно-
сти [11, c. 13–27]. Формируется концепция «полно-
го мира», которая демонстрирует, что глобальное 
население возросло до 7,6 млрд человек, увеличи-

вается потребление энергии, воды, полезных ис-
копаемых. Такое развитие привело человечество 
в  «полный мир» [12, с. 140–153]. Следовательно, 
современную философскую теорию необходимо 
адаптировать к  новым условиям, а  для этого из-
менить отношение и  приоритеты современного 
мира, который развивается в  условиях глобализа-
ции 4.0, техногенного развития мира 4.0, перехода 
к философии Просвещения 2.0, в основе которых – 
бережливое производство, радикальное изменение 
направления прогресса, преодоление критической 
точки «планетарных пределов» [13; 14]. Мы соглас-
ны с Н. Лазаревич в том, что «принципом приори-
тетности в  социально-экономическом развитии, 
обусловленном ограниченностью ресурсов, стано-
вится необходимость соблюдать баланс экономи-
ческой целесообразности и  социальной приемле-
мости» [15, с. 96]. 

Формирование концепции нового Просвещения 2.0

Как свидетельствует анализ происходящего, мир  
снова пребывает в критическом состоянии, испы-
тывает потребность в  новой идеологии и  миро-
воззрении. Таким мировоззрением может стать 
концепция Просвещения 2.0, в основе которой – со-
вокупность новых ценностей, эволюция от «пустого 
мира» к  «полному миру», от Просвещения ХVIII  в. 
к Просвещению ХХI в. [16, с. 170–181]. Участники 
Римского клуба верили в  то, что наступит время 
для нового Просвещения 2.0, для отбрасывания 
существующих привычек мыслить и  действовать 
по-старому, т. е. ориентироваться лишь на кратко-
срочную перспективу. Участники Римского клуба 
приветствовали подход ООН, в  контексте кото-
рого определено 17 целей устойчивого развития; 
их следует реализовать в  течение последующих 

15 лет. Новое Просвещение 2.0 должно вобрать 
в себя уникальные традиции других цивилизаций. 
Комплементарность, баланс и мудрость синергий 
между противоположностями должны стать веха-
ми на пути к новому Просвещению 2.0 [4, с. 113]. 
В  концепции нового Просвещения 2.0 должен 
быть баланс между следующими составляющими: 
1) люди и природа; 2) дальновидность и близору-
кость; 3) скорость и устойчивость; 4) частное и пу-
бличное; 5) женщины и  мужчины; 6)  равенство 
и  вознаграждение за достижения; 7)  государство 
и религия [4, с. 114–115]. Это умеренный индика-
тивный перечень принципов концепции Просве-
щения 2.0, которая основана на антропологических 
измерениях, решениях для создания устойчивого  
мира. 

Развитие агроэкологии как постоянного направления сельского хозяйства

Агроэкологией называют практику постоянного 
сельского хозяйства, которая охватывает широкий 
спектр систем, адаптированных к  местным усло-
виям и настроенных на удовлетворение локальных 
потребностей. Все эти системы объединены прин-
ципом экологической, экономической и  социаль-
ной устойчивости [17]. Агроэкология сохраняет поч- 
вы и  водные ресурсы, возобновляет и  поддержи-
вает природное плодородие земли, способствует  

биологическому многообразию; урожайность яв-
ляется постоянной в  долгосрочной перспекти-
ве [1;  10]. Исследование показывает, что сельское 
хозяйство в  значительной мере избегает агро-
химикатов путем общего выращивания разных 
культур и копирует природные потоки замкнутых 
материальных циклов; секвестирует углерод вме-
сто усиления его выбросов и в то же время позво-
ляет фермерам зарабатывать достаточно денег на 
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проживание; развивает перерабатывающие мощ-
ности для защиты рабочих мест в  сельских реги-
онах и  при этом платит фермерам справедливое 
вознаграждение за их продукцию, дает обоснован-
ную компенсацию за работу для защиты природы 
и климата [18]. В работе Наоми Кляйна «Изменяет-
ся все. Капитализм против климата» отмечается: 
«Через повышение температуры мы уже сегодня 
чувствуем тревожные симптомы. В 2012 г. происхо-
дило беспрецедентное таяние Гренландского ледя-
ного щита. К тому же процесс окисления мирового 
океана проходит быстрее, чем предусматривалось. 
Если не предотвратить последующее повышение 
температуры, мы станем перед угрожающими по-
следствиями» [9, с. 21]. 

Политика устойчивого сельского хозяйства на-
правлена на: 1) расширение государственных ис-
следований; 2) увеличение инвестиций в местную 
инфраструктуру и  агроперерабатывающую про-
мышленность; 3) пересмотр законодательства об 
интеллектуальной собственности в  целях соблю-
дения прав фермеров и  развития биомногообра-
зия; 4) установление справедливых региональ-
ных и  глобальных соглашений; 5) обеспечение 
надежного доступа к  землям, водным ресурсам, 
информации, кредитам и  рынкам; 6) развитие 
сельскохозяйственных знаний, науки и  техноло-
гий; 7)  усовершенствование продовольственной 
системы умного использования ресурсов (smart 
resource), которая базируется на трех принципах – 

низкое влияние на окружающую среду, постоянное 
использование восстанавливаемых ресурсов и эф-
фективное распределение всех ресурсов в  целом; 
8) популяризация идей Римского клуба; 9) содей-
ствие стратегии развития государства в контексте 
глобализации, европейского цивилизационного 
выбора, активного участия общественности в  ее 
разработке и  реализации; 10) содействие практи-
ческому внедрению принципов «устойчивого раз-
вития» и  «экосоциальной рыночной экономики»; 
11) поддержка процесса постиндустриальной мо-
дернизации [5]. Как свидетельствуют международ-
ные документы о сельском хозяйстве, повышение 
эффективности использования ресурсов на 30  % 
полностью возможно. О. П. Пунченко отмечает, что 
синергетический анализ демографической про-
блемы и ее производной – фронтиров – вскрыл ее 
сущность как одного из тектонических сдвигов гло-
бализирующего мира [8, с. 101].

Перспективы последующих исследований в  этом 
направлении – разработка концепции постоянно-
го усовершенствования цифровой экономики как 
фактора устойчивого развития общества, которое 
базируется на информационно-коммуникацион-
ных технологиях, внедряемых во все сферы чело-
веческой жизнедеятельности; создание условий 
перехода к устойчивой системе, а именно экологи-
чески сбалансированной и  социально ориентиро-
ванной экономики, которая принесет благосостоя-
ние для всех. 
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