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Экологическая ситуация в мире

Человек взаимодействовал и влиял на окружающую его среду с самого момента возникновения его 
вида. Однако по-настоящему ощутимого масштаба это влияние достигло лишь в восемнадцатом веке, 
с начала промышленной революции. В этот момент человек вышел из естественного кругооборота 
живой природы и начал диктовать планете собственные правила. 

Планета начала меняться, но мы это заметили далеко на сразу — наша цивилизация была занята 
другими вещами: добычей топлива (угля, газа, сланцев, нефти), металла и прочих полезных 
ископаемых. Все эти вещества, выведенные естественным путём природой и изъятые человеком, в 
природу и вернулись, но в ином виде. Обернулось это глобальным загрязнением почвы, воды и 
воздуха и стало причиной экологического кризиса. И интенсивность этого процесса продолжает расти 
катастрофическими темпами, и серьезные последствия экологического кризиса человечеству 
предстоит устранять уже в ближайшем будущем.

Непростой политический фон двадцатого века (раскол мирового сообщества и мировые войны) не 
очень помогали человечеству сосредоточиться на экологических проблемах. Добавьте сюда гонку 
вооружений («Холодная» война), социальное неравенство внутри стран и невероятную скорость 
технологического прогресса. Все эти факторы привели к тому, что под конец двадцатого века 
человечеству пришлось остепениться, оглянуться вокруг и осознать, какой вред оно нанесло своему 
дому. 



Виды экологических проблем

1. Глобальное потепление — это, по сути, побочный 
процесс существования огромной численности 
человеческого населения. Говоря максимально 
просто, это общее повышение температуры нашей 
планеты из-за действий человека (сжигания 
ископаемого топлива, например). Как следствие — 
таяние ледников, повышение уровня моря, 
выпадение аномального количества осадков, 
закисление океана. 

Все эти процессы вне контекста не кажутся особо 
страшными. Однако нужно помнить, что Земля — 
очень тонкая и хрупкая система, в которой все 
звенья связаны между собой. Подобные 
масштабные вмешательства рушат эту систему и 
приводят к неприятным последствиям — к 
сейсмической активности и исчезновению целых 
видов животных. 



2. Загрязнение мирового океана

Больше половины нашей планеты (а если быть точнее, то 70%) — вода. Океан — 
главный фактор, формирующий климат на Земле: течения обуславливают жару или 
прохладу, а испарённая вода формирует облака и провоцирует осадки. 

Примерно сто миллионов людей живут у океана, то есть их жизнь напрямую связана с 
водоёмами. Но на самом деле, мировой океан так или иначе затрагивает жизнь каждого из 
нас: дожди и другие осадки; доставка грузов между континентами; рыба и прочие 
морепродукты, которые мы ежедневно употребляем в пищу. Однако сейчас мировой океан 
находится в опасности из-за постоянных техногенных катастроф (крушений танкеров и 
прочих), сточных вод и выбросов в океан промышленных отходов.



3. Разрушение озонового слоя. 
Озон — одна из составляющих стратосферы (слоя 

атмосферы на высоте 12-50 километров), представляющий собой 
одну из разновидностей кислорода. Для человека ценность озона 
заключается в том, что он блокирует часть ультрафиолетовых 
лучей, защищая всё живое от прямого солнечного излучения.

Наша наука лишь недавно узнала о существовании озона, хотя 
человечество пагубно влияло на озоновый слой столетиями. Как 
результат — дыры в озоновом слое из-за дефицита вещества. 
Среди причин этого явления:
■ Международная космическая программа. Запуск ракет и 

спутников;
■ Авиаполёты на высоте от двенадцати километров и выше;
■ Промышленные и бытовые выбросы фреона.

В восьмидесятых человечество начало предпринимать первые 
меры, чтобы защитить и восстановить озоновый слой. 
Экологические программы начали приниматься на 
государственном уровне, а мировые некоммерческие компании — 
разрабатывать проекты по защите озонового слоя. К сожалению, 
подобные мероприятия, как правило, стоят очень дорого и редко 
находят полноценное финансирование.



4. Загрязнение воздуха.
Самая очевидная опасность загрязнения атмосферы — дефицит чистого воздуха, но не 
менее серьёзная проблема — изменение климата планеты и дальнейшие последствия 
этого процесса. Из главных элементов, загрязняющих атмосферу, можно выделить:
■ Выбросы во время деятельности промышленных предприятий;
■ Выхлопы автомобилей и другого транспорта с двигателем внутреннего сгорания;
■ Радиоактивные объекты;
■ Отходы (бытовые и промышленные).

Кроме того, эти факторы приводят к разрушению озонового слоя — уже упомянутой нами 
проблеме, которая чревата глобальным потеплением и другими климатическими 
изменениями на нашей планете.



5. Загрязнение почвы.
Почва — ресурс, который относится к категории 
невозобновляемых, в случае его потери или деградации, мы не 
сможем его восстановить никакими способами. Состояние почв 
оказывает прямое влияние на еду, потребляемую нами, на воду, 
которую мы пьём, и на наше здоровье — работу внутренних 
органов и продолжительность жизни. Более 90 процентов всего, 
что мы употребляем в пищу, произведено благодаря почве, 
прямо или косвенно. 

Среди причин загрязнения почв:

■ Локализованные свалки, которые используются для 
утилизации пищевых отходов, стройматериалов, 
материалов, оставшихся после ремонтных работ;

■ Тяжёлая промышленность — металлургическая и 
машиностроительная, деятельность которых 
подразумевает выброс солей тяжёлых металлов: бериллия, 
мышьяка, цианидов, кадмия, ртути и свинца;

■ Транспорт, выбрасывающий в окружающую среду оксиды 
свинца, азота, углеводорода;

■ Сельское хозяйство с использованием ядохимикатов и 
минеральных удобрений.



6. Вырубка лесов и 
опустынивание

Как и океан, лес — сложная хрупкая 
экосистема, работающая по собственным законам и 
объединяющая в себе растения, грибы, животных и 
микроорганизмов, которые все вместе влияют на 
климат нашей планеты, на качество питьевой воды 
и воздуха, которым мы дышим. Всего несколько 
тысячелетий назад (смешной срок для нашей 
планеты) значительная часть поверхности Земли 
была покрыта лесами. Но когда человек начал 
осваивать землю под свои нужды, возникла 
проблема обезлесивания.

Да, лес — возобновляемый ресурс, однако 
интенсивность вырубки леса в современном мире 
не соотносима со скоростью его возобновления. По 
сей день значительные территории после вырубки 
леса или лесных пожаров становятся пустынями, 
что ведёт не только к биологическим катастрофам 
(уничтожение видов), но и к социальным, — в том 
числе, к исчезновению целых этнических групп.

7. Метеорологические 
осадки

Под термином «кислотные дожди» наука 
подразумевает любые метеорологические осадки 
(в том числе снег и град), во время которых 
происходит сильнокислотная реакция. Среди 
источников этого явления — деятельность 
предприятий тяжёлой промышленности 
(особенно металлургической), выбрасывающие в 
атмосферу серьёзный объём оксида азота и серы. 
Кроме того, к кислотным дождям приводит 
деятельность тепловых электростанций и 
выхлопной газ автомобилей.

Процесс образования таких дождей прост: 
когда в воздух попадают хлористый водород и 
оксиды азота или серы, они вступают в реакцию с 
солнечным излучением и каплями воды, 
витающими в воздухе. В результате образуется 
кислота — серная, сернистая, азотная или 
азотистая. После этого кислота выпадает на 
землю в виде осадков. Кислота может принимать 
форму дождя, снега, града, тумана и наносить 
серьёзный ущерб фауне и флоре региона.



8. Сокращение биоразнообразия
На нашей планете огромное количество видов флоры и фауны, обитающей в 
разных регионах и природных зонах. Это огромное многообразие живого, 
представленное в нынешней точке истории, формировалось в течение 
нескольких миллиардов лет. Однако все из перечисленных выше экологических 
катастроф провоцируют ещё одну, масштабную и серьёзную, — сокращение 
биоразнообразия. По данным WWF, мы теряем по три вида каждый час. Если с 
этим ничего не делать, скоро мы навсегда потеряем тот мир, который знаем.

Существует несколько причин этой проблемы, и, что характерно, каждая из них 
связана с деятельностью человека:

■ Облесение планеты, вырубка деревьев;

■ Расширение территории населённых пунктов, появление новых;

■ Вредные химические выбросы в атмосферу;

■ Приспособление природных территорий под сельскохозяйственные 
нужды;

■ Использование химических реагентов в земледелии;

■ Рост населения планеты, и, как следствие, увеличивающийся спрос на 
продовольствие растительного и животного происхождения;

■ Незаконная охота, браконьерство;

■ Экологические, техногенные катастрофы.

Чтобы замедлить исчезновение видов, некоммерческие организации создают 
природные парки и заповедники, в которых работают специалисты, следящие 
за животными и создающие благоприятные условия для их жизни и 
размножения вида. 



На этом все. Спасибо за внимание!

Ещё с начала двадцатого века начали появляться первые программы, 
направленные, в первую очередь, на защиту (сбережение) окружающей среды, однако, 
уже к концу столетия стало ясно, что человечеству нужны более радикальные и 
эффективные меры. Последние десятилетия человечество осознало опасность 
актуальной экологической ситуации в мире и начало активную борьбу за защиту и 
восстановление нашей природы. 

Да, прямо сейчас экологическая ситуация на нашей планете доставляет нам немало 
поводов для беспокойства. Однако, стоит признать, что в 21-м веке мы достигли 
серьёзного прогресса в плане осознанности проблемы и активности. Несмотря на весь 
ущерб, который мы нанесли нашей планеты, у нас ещё достаточно шансов, чтобы 
вернуть её в прежнюю форму.


