
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Ход   занятия 
 
I. Вступительное слово ведущего. 
 
1. Приветствие гостей. 
2. Сообщение темы пресс-конференции, целей и задач, а также вопросов, 

которые необходимо рассмотреть. 
Причины обострения глобальных проблем на современном этапе, не-

обходимость решения этих проблем «всем миром». Гражданская ответст-
венность каждого жителя планеты за вклад в их решение. 

3. Представление стран, прибывших на конгресс. 
 
II. Выступления экспертов (выступают студенты, подготовившие 

сообщения).  
 
В о п р о с ы   для  о б с у ж д е н и я :  
1. Проблемы народонаселения в мире. 
2. Экологические проблемы на Земле. 
3. Проблемы разоружения на земном шаре. 
4. Борьба с международным терроризмом. 
5. Продовольственная проблема на Земле. 
 
III. Пресс-конференция для журналистов  
 
1. Ответы на вопросы журналистов. 
Журналист представляется (от какой он газеты или журнала). Задает 

заранее заготовленные вопросы экспертам. (Примерные вопросы даются в 
приложении) 

2. Дискуссия. 
В о п р о с ы   к  д и с к у с с и и :  
1. Какие проблемы и почему относят к глобальным? 
2. Каковы причины появления глобальных проблем? 
3. Почему в современном обществе все больше появляется глобальных 

проблем? 
4. Почему странам нельзя изолированно решать такие проблемы, как 

борьба с терроризмом? 
5. В чем выражается взаимосвязь глобальных проблем? 
6. Какова роль научно-технического прогресса в сложившейся эколо-

гической ситуации? 
7. Каковы основные направления разрешения глобальных проблем? 



 
 
IV. Выступления представителей организации «Гринпис»  
 
На конференции присутствуют представители «Гринпис». У них своя 

«униформа», они участвуют в работе конгресса. Рассказывают, чем зани-
мается организация «Гринпис». 

Ведущий организует работу журналистов, следит за ответами экспертов, 
привлекает представителей «Гринпис», обобщает этапы работы конгресса. 

 
 
V. Заключительная часть. 
 
Журналисты подбирают броские названия своим сообщениям, готовят 

тезисы для статьи в газету, озвучивают их. 
Примечанияк уроку: 
1) Каждой «стране» отведен отдельный столик. 
2) Эксперты - это «экологи», «демографы», «экономисты», «политологи» и 

«военные» (5 студентов). 
3) На столах - визитная карточка страны, флаг. 
4) У каждого эксперта на груди бэйджик. 
5) Представители «Гринпис» сидят отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
Примерные вопросы журналистов. 

Вопрос 1. 
С 3500 г. до н. э. по 2000 г. произошло 14530 войн, и только 292 года 

люди жили в мире. 
Существуют различные объяснения причин милитаристского духа, 

свойственного человеку и порождающего многочисленные войны. 
Одни считают, что, как и у животных, у человека срабатывает 

программа разделения на «своих» и «чужих». По отношению к последним 
моральный запрет «не убий» значительно ослабевает. 

Существует также теория, согласно которой, чем более сокруши-
тельно от природы вооружение животного (яд, клыки и т. д.), тем сильнее 
действуют инстинктивные запреты не наносить ущерба ближнему. 

Человек и его ближайшие предки были слабо вооружены, поэтому 
естественная мораль человека была и остается слабой, и в то же время он 
стал самым вооруженным видом на Земле. Вот это противоречие и 
является источником бесконечных разрушительных войн. 

 
- Каково ваше отношение к представленным позициям? Ответ 

обоснуйте. 
 
 

Вопрос 2 
К настоящему времени в арсеналах ядерных держав накоплено 50 тыс. 

ядерных боеприпасов общей мощностью 13 тыс. мегатонн. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, при глобальном ядерном 
конфликте погибнет 2 млрд человек. 20-25 % оставшихся в живых 
скончаются от эпидемий, радиации, массовых генетических болезней. 
Остаткам человечества выжить, по всей видимости, не удастся. «Ядерная 
зима», разрушение озонового слоя и другие экологические изменения сделают 
невозможным существование высших форм жизни на Земле. Перспективы 
применения химического и бактериологического оружия дополняют эту 
картину. Достаточно сказать, что в мире имеется около 150 тыс. тонн 
боевых отравляющих веществ. Этого вполне достаточно, чтобы несколько 
раз уничтожить человечество. 

 
- Насколько реальна угроза этой чудовищной войны? 

 
 
 



 
 
 

Вопрос3  
Воздействие человека на биосферу постоянно растет. Ежегодно из 

недр планеты извлекается более 100 млрд тонн различных веществ, из 
которых 98,5 % превращаются в отходы. В атмосферу выбрасывается 
ежегодно 20 млрд тонн окиси углерода, двуокиси серы, 250 млн тонн пыли и 
др. В воды Мирового океана ежегодно сбрасывается 6-10 млн тонн сырой 
нефти и нефтепродуктов, 17,4 млн тонн твердых веществ. Картину 
усугубляют кислотные дожди, вызванные высоким содержанием окисей 
серы и азота в атмосфере. 

Исследователи экологических проблем вывели законы экологии 
1. Всё связано со всем 
2. Все должно куда-то деваться 
3. природа «знает»лучше 
4. Ничего не даётся даром 
 
- Попытайтесь разъяснить и конкретизировать эти положения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Примерное сообщение для выступления экспертов 

 
1.  Экологическая проблема 

Хозяйственная деятельность в ряде государств сегодня развита на-
столько мощно, что она воздействует на экологическую обстановку не только 
внутри отдельной страны, но и выходит за ее границы. 

Характерные п р и м е р ы :  
Великобритания «экспортирует» 2/3 своих промышленных выбросов. 
75-90 % кислотных дождей скандинавских стран имеют заграничное 

происхождение. От кислотных дождей в Великобритании страдает 2/3 
лесных массивов, а в странах континентальной Европы - около половины их 
площадей. В США не хватает того кислорода, который естественно 
воспроизводится на территории этой страны. 

Крупнейшие реки, озера и моря Европы и Северной Америки интен-
сивно загрязняются промышленными отходами предприятий самых раз-
личных стран, использующих их водные ресурсы. 

С 1950 по 1984 г. производство минеральных удобрений возросло с 13,5 
млн т до 121 млн т в год. Их использование дало, по крайней мере, 1/3 
прироста сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем резко возросшее в 
последние десятилетия использование в сельском хозяйстве химических 
удобрений, а также различных химических средств защиты растений стало 
одним из важнейших источников глобального загрязнения окружающей 
среды. Разносимые водой и воздухом на огромные расстояния, они 
включаются в геохимический круговорот веществ по всей Земле, нанося 
нередко значительный ущерб природе, да и самому человеку. 

Весьма характерным и все более развивающимся для нашего времени 
стал экспорт экологически вредных предприятий в слаборазвитые страны. 

Огромные и все более возрастающие масштабы использования при-
родных минеральных ресурсов привели не только к истощению сырья в 
отдельных странах, но и к существенному обеднению всей сырьевой базы 
нашей планеты. 

На наших глазах заканчивается эра экстенсивного использования по-
тенциала биосферы. 

- Сегодня уже осталось ничтожно мало неосвоенных земель для ведения 
сельского хозяйства. 

- Систематически увеличивается площадь пустынь. С 1975 по 2000 гг. 
она возросла на 20 %. 

Большую тревогу вызывает сокращение лесного покрова планеты. С 
1950 по 2000 гг. площадь лесов уменьшилась почти на 10 %.  

Природа щедро делится всем, что имеет. Но человек безраздельно и 
бесконтрольно использует природные ресурсы в своей хозяйственной дея-
тельности, что влечет за собой все возрастающую нагрузку на природу. 

В настоящее время в результате интенсивной человеческой деятель-



ности происходит даже изменение климата. По сравнению с началом 
прошлого века содержание С02 в атмосфере выросло на 30 %, причем 9 % 
этого прироста дали последние 30-40 лет. Повышение концентрации этого 
газа приводит к так называемому «парниковому эффекту», в результате 
которого происходит потепление климата всей планеты. Такого рода из-
менения, как считают ученые, наблюдаются уже в наше время. 

В результате деятельности человека произошло потепление в пределах 
0,5 градуса. Однако, если концентрация С02 в атмосфере удвоится по 
сравнению с ее уровнем в доиндустриальную эпоху, то есть увеличится еще 
на 70 %, произойдут очень резкие изменения в жизни Земли. Средняя 
температура повысится на 2-4 градуса, а на полюсах - на 6-8 градусов. 

Это вызовет: 
- таяние льдов, 
- поднятие уровня Мирового океана на 1 метр, 
- затопление многих прибрежных районов, 
- существенное изменение влагообмена на поверхности Земли, коли-

чества осадков и направления ветров. 
Ясно, что такого рода изменения поставят перед людьми огромные 

проблемы, связанные с ведением хозяйства, воспроизведением необходимых 
условий их жизни. В итоге сегодня человечество, как справедливо одним из 
первых отметил В. Вернадский, обрело такую мощь в преобразовании 
окружающего мира,  что оно  начинает существенно  влиять на 

эволюцию биосферы как целого. Хозяйственная деятельность человека в 
наше время уже влечет за собой изменение климата, она воздействует на 
химический состав водного и воздушного бассейнов Земли, на животный и 
растительный мир планеты, на весь ее облик. 



2. Проблема разоружения и 
сохранения мира на Земле. 

 
Историю человечества можно рассматривать как историю войн. Только 

в XX в. состоялись две мировые и множество локальных войн (в Корее, 
Вьетнаме, Анголе, на Ближнем Востоке и в других регионах). Лишь после 
Второй мировой войны до начала XXI века.произошло более 40 
международных и около 90 внутригосударственных конфликтов, где погибли 
десятки миллионов  людей. При этом если в международных конфликтах 
соотношения погибшие гражданских и военных примерно равное, то в 
гражданских и национально-освободительных войнах гражданского 
населения погибает в три раза больше, чем военных. И сегодня на планете 
продолжают существовать десятки точек потенциальных международных 
или межнациональных конфликтов. 

Иногда объектами террористических атак становятся пассажирские 
авиалайнеры. Исследователи выделяют несколько причин возникновения 
войн: 

психолого-биологическая, суть которой заключается в природе 
человека. Это агрессивность, соперничество, недоверие, потребность в 
острых ощущениях;  

необходимость в наращивании военной мощи - вооруженная 
государство может защитить себя и своих граждан. С таким государством 
считаться другие;  

стремление захватить новые территории с их природными ресурсами,  
населением и хозяйством. 

Политическая напряженность 
В эпоху «холодной» войны господствовала доктрина ядерного 

сдерживания для обеспечения международной стабильности и безопасности 
государств. Под ядерным сдерживанием понимают разновидность внешней 
политики государств в целях снижение уровня военной опасности, активного 
сдерживания агрессора отпопытках решения военных конфликтов и войн. В 
современном мире складывается концепция ядерной многополярности, то 
есть существование нескольких государств с ядерным оружием сдерживания. 
Построение безъядерного мира в настоящее время нереальна, потому что 
ядерное оружие будет оставаться одним из  важных элементов мировой 
политики в обозримом будущем.  

Негативным является влияние милитаризации (от лат. militaris - 
военный), то есть военной мощи, не только на экономику, но и на  общество 
в целом. Ежегодно в мире на военные нужды расходуется около 1 трлн долл. 
Почти половина этих расходов несут два государства - США и  Россия. В 
некоторых странах военные расходы превышают 1 / 10 их ВВП,  прежде 
всего в тех, которые постоянно втянуты в военное противостояние (Северная  
Корея, большинство стран Персидского залива и др.). Некоторые небогатые 
по дохода на душу населения страны вкладывают больше средств в военную 



сферу, чем в социальную, например Китай, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, 
Куба, Вьетнам и др. На удовлетворение спроса на военные товары и услуги, 
по оценке ЮНЕСКО, работает 50 млн человек, в разработках военного 
характера участвуют полмиллиона ученых и конструкторов, или 1 / 5 ученых 
мира. 

Особенно большую опасность составляют арсеналы ядерного оружия. 
Ядерную оружие имеют 5 стран - членов «ядерного клуба»: США, Россия, 
Франция, Великобритания, Китай. Первые две имеют по несколько десятков 
тысяч ядерных зарядов, остальные - до одной тысячи зарядов каждая. Кроме 
того, ядерный арсенал есть у так называемых «новых ядерных держав» - 
Индии, Пакистана, Северной Кореи, Израиля (формально не признает 
наличие ядерного оружия), Ливии и Ирана (работают над ядерными 
программами). 

Это оружие может быть доставлено к целям трансконтинентальными 
ракетами, запускаемыми из стационарных установок, ракетами среднего  
радиуса действия - с мобильных установок, ракетами из надводных и 
подводных кораблей военно-морских флотов, бомбардировщиками, которые 
несут ядерные  бомбы.  

Наибольший ущерб военные расходы приносят бедным и беднейшим 
странам, так как эти деньги могли бы пойти на развитие промышленности, 
сельского хозяйства, строительство, социальные нужды, а не на закупку 
дорогостоящего вооружения. 

На мировой рынок по-прежнему поступает большое количество 
вооружения, крупнейшими экспортерами которого в начале XXI века были 
США, Россия, Великобритания и Франция. 

От милитаризации страдают различные сферы человеческой 
деятельности. С экономики изымаются большие финансовые средства, 
которые могли бы пойти на решение социальных, экологических и других 
проблем. На военные нужды  расходуются природные ресурсы, которые 
могли бы быть использованы в народном  хозяйстве. Милитаризация 
экономики приводит к изъятию из трудовых ресурсов миллионов людей, 
находящихся в армиях, которые также приходится содержать. Много денег 
тратится на военные научно-исследовательские разработки. Производство 
оружия требует проведения его испытания, что приводит к тяжелым 
экологическим последствиям. 

Разоружения (демилитаризация), т.е. переход военной экономики на 
производство мирной продукции, - процесс сложный, связанный с 
международной политикой, с конфликтами и с военным соперничеством 
государств.  Чтобы перевести предприятия, выпускающие продукцию 
военного назначения, на производство мирной продукции, необходима 
конверсия (от лат.conversio - изменение, преобразование). Стратегия многих 
стран в современную эпоху направлена  

В перспективе в мире неизбежно возникнет проблема глобального 
дефицита ресурсов, особенно энергоресурсов и пресной воды, 
способствовать появлению новых конфликтов. 



3. Экологическая проблема 
Экологическая проблема возникла в результате взаимодействия 

общества и природы, которое приводит к глобальной экологической 
катастрофе. 

Это проблемы изменения климата земного шара (температура поднялась 
на 0,ГС): 

- изменения состава атмосферы (потребление 02 превосходит его 
естественное образование; 

- нарушение плотности озонового экрана (дыра над Антарктидой); 
- огромное количество отходов (81% опасных отходов поступает в 

атмосферу);- эрозия почв и опустынивание (10 млн. км2); 
- загрязнение Мирового океана (уровень океана повышается на 2 мм в 

год), пресных вод, суши. В развивающихся странах 80% болезней и 1/3 
смертных случаев вызваны потреблением загрязненной воды; 

- проблемы сохранения лесов и биологического разнообразия (сведены 
180 млн. га леса за текущее десятилетие); 

Так, в 1997 г. было расходовано 8 млрд. т топлива. По расчетам ученых, 
биосфера может полностью компенсировать . антропогенные нарушения 
природных процессов, если человечество будет потреблять не более 1% 
первичной биологической продукции. Современная доля ее потребления 
приближается к 10% . Уже подорваны компенсационные возможности 
биосферы, и началось развитие глобальной экологической катастрофы. 

Экологически допустимый порог энергопотребления составляет 1 
ТВт/год. Порог этот уже пройден. Следовательно, началось разрушение 
благоприятных свойств окружающей среды. Потребительская цивилизация 
перешла рубеж, за которым происходит разрушение среды обитания. 
Фактически началась третья мировая война, и ведется она против природы. 
Эта война может быть последней, потому что она убьет природу Земли. 

Глобальный экологический кризис связан с ростом численности 
населения земного шара. Но для того, чтобы обеспечить потребности 
населения планеты, нужно в три раза уменьшить потребление ресурсов в 
развитых странах и поднять благосостояние населения отдельных стран. 
Если население Земли перейдет через верхнюю допустимую черту — 12 
млрд., - тогда все экосистемы будут разрушены, и от 3 до 5 млрд. человек 
будут медленно умирать от голода и жажды. 

Пути решения проблемы: 
1. Законодательное определение норм природопользования. 
2. Применение централизованных мер защиты окружающей среды, 

например, единые международные нормы и правила защиты Мирового 
океана, охраны атмосферы, климата, лесов и т. д. 

3. Централизованное планирование, например, комплексный план по 
восстановлению природных условий долины р. Теннесси (США), в 
Нидерландах - «Дельта-план»; цель -осушение земель, затопленных морем. 

4. Воспитание экологич.  и нравственного развития личности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3.  Проблемы народонаселения 
(демографическая) 

 Проблемы народонаселения, то есть населения Земли, увеличиваются с 
каждым годом. 

 К таким рода проблемам можно отнести рост численности населения, 
рост в геометрической прогрессии. Население Земли будет увеличиваться 
при условии превышения темпов смертности темпами рождаемости. В 
настоящее время все именно так и происходит. Ежегодный прирост 
населения, колеблющийся от 1 до 3%, может показаться небольшим, но такие 
экспоненциальные показатели означают огромное увеличение численности 
за столетний период. Например, при коэффициенте ежегодного прироста в 
3%, через 100 лет численность населения возрастет на 922%. 

 Влияние  роста населения на его численность намного значительнее в 
тех странах, где проживает больше людей. Например, Китай и Индия, 
население которых составляет 37% от численности всего населения планеты, 
в абсолютных цифрах обгоняют большинство стран. 

 Еще одна проблема - это то, что в основном рост населения идет за счет 
развивающихся стран, что создает нагрузки на природные и финансовые 
ресурсы, затрудняя подъем уровня жизни. К тому же, население этих стран 
испытывает недостаток продовольствия уже сейчас, а что будет, когда 
численность возрастет в два раза, трудно предугадать. Но в целом рост 
численности населения и в развивающихся, и в экономически развитых 
странах приводит к деградации и истощению ресурсов. 

 Тревогу вызывает и возрастная структура населения, которая 
показывает процент населения или число жителей обоих полов, находящихся 
в каждом определенном возрасте. Различают три возрастные категории: 
допродуктивная (0 - 14 лет), продуктивная (15 - 44 года) и постпродуктивная 
(старше 45 лет). Если рассмотреть диаграмму возрастных структур для стран 
с быстрым, медленным и нулевым коэффициентом прироста населения, то 
можно понять, что в развивающихся странах с быстрым коэффициентом 
прироста населения высока доля детей до 15 лет по сравнению с долей 
пожилых людей старше 65 лет. И напротив, в экономически развитых 
странах с небольшим или даже нулевым коэффициентом прироста населения 
доля детей очень мала, тогда как доля людей в возрасте свыше 65 довольно 
велика. 
Экономически развитые государства, достигшие нулевого уровня прироста 
населения, имеют почти равное число жителей в каждой возрастной 
категории. Тогда как любая страна с количеством жителей в возрасте до 15 
лет обладает мощным импульсом увеличения численности населения при 
условии, что не происходит быстрого роста коэффициента смертности. Число 
рождающихся постоянно увеличивается, даже если женщина имеет всего 
одного ребенка. Это происходит потому, что количество женщин, способных 
иметь детей, становится все большим по мере достижения девушками 
репродуктивного возраста. Население государства с большим числом людей 
в возрасте до 15 лет продолжает увеличиваться в течение примерно 60 - 70 



лет 
На основании этих данных можно заключить, что решение проблемы 

бурного роста народонаселения на Земле кроется в контроле над 
рождаемостью, и даже если программы, целью которых будет снизить 
коэффициент рождаемости, будут разработаны, успешно внедрены и будут 
успешно выполнять свои функции, то и в этом случае у населения Земли 
будут большие проблемы со старым населением.В этом случае будет 
происходить сильное старение населения (в процентном отношении старое 
население Земли будет составлять все больше и больше от общего числа 
жителей планеты) за счет того, что новое молодого населения рождается 
мало (при соблюдении политики влияния на численность населения), тогда 
как остальная часть жителей будет подходить к постпродуктивному периоду 
своей жизни. 

 Это явление повлечет за собой появление новых проблем. Тяжелое 
экономическое бремя ляжет на молодое население планеты, которое будет 
вынуждено прокармливать большое количество людей пожилого возраста, 
что будет очень сложно, ведь работать пенсионеры не будут. Пенсионеры, 
которых будет очень много, смогут использовать политическое давление на 
работающих членов общества и вынудить их больше зарабатывать и платить 
более высокие налоги на пенсионное обеспечение. Хотя в то же время 
снизится конкуренция на рабочем рынке. Дефицит рабочих рук повысит 
уровень заработной платы. Хотя люди без образования будут испытывать 
экономические трудности. Понимание этого факта, в свою очередь, заставит 
молодых людей всерьез подумать об образовании, и таким образом возрастет 
количество образованного населения, что всегда хорошо для любого 
государства. Вместе с этим сократится и рождаемость, потому что среди 
факторов, влияющих на коэффициент рождаемости, находится и уровень 
образованности (и чем выше этот уровень, тем ниже коэффициент 
рождаемости). 

 В настоящее время реальным путем решения проблемы перенаселения 
планеты видится регулирование численности населения. Правительства 
большинства развивающихся стран стремятся снизить рождаемость с 
помощью сочетания экономического развития и планирования семьи. По 
мере индустриализации страны наблюдается переход от быстрого роста 
населения к более медленному нулевому приросту или даже к сокращению 
численности населения. Однако без быстрого и устойчивого экономического 
развития многие развивающиеся страны будут не в состоянии осуществить 
демографический переход. Программы планирования семьи предполагают 
создание специальных консультаций и медицинских служб, помогающих 
супругам решить, сколько и когда иметь детей. Они явились важнейшим 
фактором снижения рождаемости в густонаселенном Китае и Индонезии и в 
ряде развивающихся стран, население которых не столь многочисленно. Но 
планирование семьи оказалось не столь эффективно в Индии и в некоторых 
других развивающихся странах, в том числе и в странах Африки и Латинской 
Америки. 



 Эксперты предлагают повысить роль экономических льгот и штрафов 
для снижения рождаемости, расширить права и возможности получения 
женщинами работы, а также повысить уровень их образования. 

Так выглядят основные проблемы народонаселения на настоящем этапе 
развития нашей цивилизации на Земле. Они требуют решения, и как можно 
более скорого, иначе наша жизнь может стать намного хуже. Но, наиболее 
вероятно, что при решении этих проблем, перед человечеством появятся 
новые. И это будет повторяться до тех пор, пока мы не решим основную 
проблему (и самую сложную) - проблему количества населения, которое 
Земля может вынести. Тогда как уже сейчас планета задыхается, и 
человечество вместе с ней, то что будет дальше при росте населения в 
геометрической прогрессии, сказать трудно. И лучше не думать об этом. 
Лучше думать о том, как решить существующие проблемы, чем 
высчитывать, что же случится, если все пустить на самотек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Борьба с международным терроризмом. 
  В последнее время проблема международного терроризма 

превратилась в одну из острейших глобальных проблем современности, 
связанных со сферой международных отношений. Эта трансформация 
обусловлена, по-нашему мнению, следующими причинами: 

        Во-первых, международный терроризм, к сожалению, получает все 
более широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется 
как в регионах традиционных международных конфликтов (например, 
Ближний Восток, Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не 
застрахованы и наиболее развитые и благополучные государства (в частности 
США и Западная Европа). 

        Во-вторых, международный терроризм представляет собой 
серьезную угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового 
сообщества в целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов 
международного терроризма, а скорбный счет их жертв составляет тысячи 
убитых и искалеченных людей; 

        В-третьих, для борьбы с международным терроризмом не 
достаточно усилий одной великой державы или даже группы 
высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как 
обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных усилий 
большинства государств и народов на нашей планете, всего мирового 
сообщества. 

        В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь 
современного феномена международного терроризма с другими актуальными 
глобальными проблемами современности. В настоящее время проблема 
международного терроризма должна рассматриваться как важный элемент 
всего комплекса общечеловеческих, глобальных проблем. 

         Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект 
террористического насилия – отдельные лица или неправительственные 
организации. Объект насилия – власть в лице отдельных государственных 
служащих или общество в лице отдельных граждан (в том числе 
иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме того – частное и 
государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. 
Цель насилия – добиться желательного для террористов развития событий – 
революции, дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным 
государством, обретения независимости некоторой территорией, падения 
престижа власти, политических уступок со стороны власти и т. д. 

         В международно-правовом аспекте международный терроризм 
определяется как «совокупность общественно опасных в международном 
плане деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих 
нормальную дипломатическую деятельность государств и осуществление 
международных контактов и встреч, а также транспортных связей между 
государствами». 

         Международная террористическая деятельность — 
террористическая деятельность, осуществляемая: 



1) террористом или террористической организацией на территории более 
чем одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного 
государства; 

2) гражданами одного государства в отношении граждан другого 
государства или на территории другого государства; 

 
3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются 

гражданами одного и того же государства или разных государств, но 
преступление совершено за пределами территорий этих государств. 

        Международный терроризм как глобальная проблема современности 
характеризуется: 

1) расширяющимися масштабами и географией деятельности 
террористических организаций в мире. Сегодня международный терроризм 
дает о себе знать практически во всех уголках земного шара. 

2) усиливающимся политическим и религиозным экстремизмом. 
Политический экстремизм предполагает выработку и распространение 
взглядов и концепций, оправдывающих применение насилия для достижения 
различных политических целей, формирование политизированных структур 
для осуществления насильственных актов и саму практику их использования 
для решения тех или иных задач политической борьбы. 

3) расширяющимися связями с международными, локальными, 
национальными и этническими конфликтами. Расширение масштабов 
терроризма в значительной степени обусловлено ростом в мире 
межцивилизационных и социально-экономических противоречий, 
противостоянием между развитым Севером и отстающим в развитии Югом, 
усилением маргинального экстремизма. 

4) стремлением сделать бизнес на торговле людьми в целях 
использования рабского труда и сексуального рабства. 

        Основные источники финансирования международного 
терроризма: 

1) прямая преступная деятельность самих террористических групп и 
организаций (ограбления, выкуп заложников, финансовые аферы и т. д.) — 
откровенная криминальная деятельность. 

2) спонсирование со стороны крупных международных корпораций, 
заинтересованных либо в устранении конкурентов, либо в изменении бизнес-
климата в каких-то регионах мира. 

3) традиционный источник — помощь каких-либо стран, использующих 
террористов в качестве инструментов для достижения своих целей. 

4) помощь от теневой экономики, напрямую связанная с незаконной 
торговлей оружием, наркотиками, «живым товаром» (захват заложников, 
экспорт проституток, рабочих-гастар-байтеров и т. д.). Наркотики и оружие 
являются самым подходящим товаром для получения тысячепроцентных 
прибылей, и бизнес от торговли оружием и наркотиками систематически 
отчисляет «комиссионные» в пользу международного терроризма. 

5) спонсорство частных лиц через посредничество разного рода 



землячеств, обществ гуманитарной помощи, религиозных организаций и т. д. 
Этот источник финансово подпитывает религиозные и националистические 
террористические организации. 

             Таким образом, проблема международного терроризма 
представляет реальную планетарного масштаба угрозу для мирового 
сообщества. Данная проблема имеет собственную специфику, которая 
отличает ее от других общечеловеческих затруднений. Однако, проблема 
терроризма тесно взаимосвязана с большинством глобальных проблем 
современных международных отношений. Она может быть рассмотрена как 
одна из наиболее актуальных глобальных проблем наших дней. 

         Число жертв, размеры и характер разрушений, вызванные терактами 
начала XXI века оказались сопоставимы с последствиями вооруженных 
конфликтов и локальных войн. Ответные меры, вызванные указанными 
террористическими акциями, привели к созданию международной 
антитеррористической коалиции, включившей в свой состав десятки 
государств, что раньше имело место только в случае крупных вооруженных 
конфликтов и воин. Ответные антитеррористические военные действия 
также приобрели планетарный масштаб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Мировая 

продовольственная проблема 
 
 

 На пороге третьего тысячелетия мировое сообщество старается уделять 
особое внимание нерешенным задачам, среди которых немаловажное место 
принадлежит мировой продовольственной проблеме.  

Продовольственная проблема родилась одновременно с появлением 
человека и по мере его развития меняла свои черты и масштабы, 
превратившись во второй половине ХХ века в мировую. 

Нехватка продовольствия  является одной из важных и острых  
глобальных   проблем   человечества, поскольку  она  непосредственно  
относится   к самому физическому существованию людей.   

В широком смысле к продовольственной проблеме обычно относят 
производство, распределение, обмен и потребление продовольствия в мире и 
5 отдельных странах. Может быть, поэтому ее называют иногда 
политэкономией продовольствия. В узком смысле продовольственная 
проблема это обеспечение продуктами питания населения, его различных 
классов и социальных групп. 

Тема мировой нехватки продовольствия актуальна в настоящее время, так 
как изучение этой проблемы и её решение обеспечивает продовольственную 
безопасность всего мира. 

В  последнее  время ее проявления  носят  довольно  сложный  характер,  
так  как  несут  в  себе отпечаток противоречий современной 
технологической цивилизации. 

Обострение мировой продовольственной проблемы в XXI веке 
обусловлено главным образом более высокими темпами роста населения по 
сравнению с темпами роста производства продовольствия и резким 
сокращением таких основных ресурсов, как земли пригодные для пашни, 
запасы пресной воды, источники энергии, необходимые для производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Сейчас, когда численность населения на земном  шаре  уже  превышает 6 
миллиардов человек, и продолжает  расти,  возникает  вопрос,  сколько  же 
человек  может  прокормить  наша  планета.   

Основополагающей  причиной  масштабных  продовольственных  
трудностей, наблюдаемых на протяжении последних десятилетий, стали  
именно  структурные внутренние  диспропорции  в национальных системах   
продовольственного обеспечения в развивающихся странах.  
Весомая роль  в данном  процессе  принадлежит  урбанизации.  Именно  она  
в  первую  очередь определяет формирование новых стандартов  
продовольственного  потребления.   

Международное  значение  продовольственной  проблеме  придает и то 
обстоятельство, что ее  решения невозможно достичь  изолированными  



усилиями отдельных стран, от которых требуется хорошо налаженное  
сотрудничество  вне зависимости от господствующих в них общественных и  
политических  систем.  К ней нельзя подходить также в отрыве от других 
сложных  ситуаций  глобального размаха, с которыми вынуждено 
сталкиваться человечество. В  настоящее  время в мире, видимо, нет 
государства, в  котором  производство,  распределение  и внешняя торговля 
продовольствием не были бы  серьезной  заботой  центральных властей 

 
Накопленный многовековой опыт свидетельствует, что освещаемая 

проблема представляет  собой  синтетическое  явление,  которое  ограничено  
рамками собственно общественного воспроизводства и требует более 
широких подходов. 

Продовольственная проблема имеет глобальный характер и в силу своей 
гуманистической значимости, и в силу своей тесной связи со сложной 
задачей преодоления социально-экономической отсталости бывших 
колониальных и зависимых государств. Неудовлетворительное обеспечение 
продовольствием значительной части населения развивающихся стран 
является не только тормозом прогресса, но и источником социальной и 
политической нестабильности в этих государствах и мире в целом.  

В настоящее время продовольственной проблемой занялись многие 
межгосударственные официальные и общественные организации и 
учреждения, в том числе Международный банк реконструкции и развития, 
региональные банки развития, специальный фонд ОПЕК, которые 
финансируют многочисленные проекты подъема сельского хозяйства в 
развивающихся странах.  

В 1945 году в рамках ООН была создана Организация по продовольствию 
и сельскому хозяйству (ФАО). На первой конференции, организованной 
ФАО, было принято решение справиться с  мировой  продовольственной 
проблемой в течение 10 лет.  Но эта проблема не решена и сейчас,  хотя за 
последние время были  достигнуты  в  этой  области  определенные успехи. 
Если в начале 70-х годов недоедало более трети  мирового  населения, то 
сегодня этот показатель составляет  около  20%.   

Объем  мировой  торговли сельскохозяйственной продукцией возрос 
более чем в три раза - со  148  миллиардов долларов   до   485   млрд.,   что   
несколько   снизило   остроту   мировой продовольственной проблемы. 
Вместе с тем среднегодовые темпы роста  мирового сельскохозяйственного 
производства снизились с 3% в 60-х  годах  до  1,6%  в последнее 
десятилетие. При этом  объём  сельскохозяйственного   производства 
уменьшился в 90 странах мира, в том числе в 44 африканских  странах.  И  
это происходит тогда, когда ежегодно численность  населения  планеты  
возрастает на  90-100  млн.  человек,  а  в   мире   насчитывается   около   800   
миллионов недоедающих. 

Продовольственное положение в отдельных  странах  и  в  мире  в  целом 
измеряется путем сопоставления имеющегося продовольствия с  
потребностями  в питании, выраженными в его энергетической ценности.  



По  оценке  ФАО,  в 2009 году наличные запасы  продовольствия  в  мире  
составляли  2818  ккал  на человека в день (в 1960 г. этот показатель равнялся 
2300 ккал). Это выяснилось в ходе саммита прошедшего в Риме. Эта  оценка 
учитывает импорт, изменение запасов и не учитывает  экспорт  
продовольствия, от   его   производства   до   сбыта.   Потребности   каждого   
человека   в продовольствии,  обеспечивающем  его  нормальные  
физиологические   функции, определяются многочисленными факторами, в 
том числе  его  возрастом,  полом, ростом, весом, физической активностью и 
т.д. В среднем  потребности  жителей развитых стран  в  продовольствии  на  
8%  превосходят  потребности  жителей развивающихся государств. Так, 
среднесуточные потребности жителей  Северной Америки составляют 2530 
ккал, тогда как африканских жителей – 2150 ккал. Представители ФАО 
заявили, что ситуация с глобальной безопасностью пищевых продуктов 
значительно ухудшилась, и продолжает представлять значительную угрозу.       
В мире насчитывается 1 миллиард людей, страдающих хроническим 
голодом, а последние официальные сообщения свидетельствуют о том, что в 
будущем их количество увеличится еще на 100 миллионов. Цены на пищевые 
продукты в развивающихся странах остаются непоколебимо высокими, а 
глобальный экономический кризис усугубляет и без того сложнейшую 
ситуацию сокращением рабочих мест и ростом бедности. [8, С. 51] 

 
Среди основных и взаимосвязанных глобальных проблем (экологическая, 

энергетическая и сырьевая, проблема мирового океана, демографическая и 
др.) особое место занимает продовольственная. Ведь от наличия и качества 
продуктов питания в первую очередь зависит само физическое 
существование и здоровье миллиардов людей. Голод и недоедание, нехватка 
продовольствия на земле в середине ХХ века достигла огромных масштабов. 
Ответом насколько изменилась ситуация к концу века стали результатами 
многолетних исследований, в которых участвовали многие ведущие ученые 
почти из всех стран мира. Им удалось охарактеризовать это следующими 
показателями: 

 1) миллиард людей на земле не обладает денежными средствами,      
достаточными для приобретения продовольствия, обеспечивающего 
нормальную работоспособность; 

2) половина из них так бедны, что не способны к покупке 
продовольствия,  поддерживающего минимальную жизненную активность; 

3) один ребенок из шести рождающихся на земле весит меньше, чем 
необходимо для нормального развития, каждый третий не набирает 
нормального веса к 5 годам; 

4) сотни миллионов людей страдают от анемии, базедовой болезни и 
асимметричности зрения из-за потребления пищи, не содержащей 
необходимого количества железа, йода или витамина А.  

С достаточной степенью точности охарактеризовать глобальную 
продовольственную проблему сложно, поскольку расчёты весьма условные. 
Прежде всего, трудно установить среднюю в масштабе планеты норму 



питания, т.к. зоны и регионы планеты в силу различных причин различаются 
по расходу энергии, требуемой для поддержания жизни человека. Прежде 
чем оценивать масштабы голода и недоедания в современном мире, 
необходимо охарактеризовать медицинские нормы питания. По оценкам 
ФАО и ВОЗ, примерная норма питания на одного человека принимается 
равной 2400-2500 ккал в сутки. По норме пищевой рацион должен включать 
не менее 100 г белка в день. Питание, при котором недостаёт не только 
калорий, но и белков (в первую очередь животного происхождения), а также 
жиров, витаминов, микроэлементов, называется неполноценным. По данным 
ФАО, полноценное питание получают около 40% жителей планеты.      
Продовольственная проблема проявляется и с другой стороны. В то время 
как одни страны страдают от голода, другие вынуждены бороться либо с 
излишками продуктов питания, либо с их избыточным потреблением.  
 
 

Почему же тогда все эти глобальные проблемы продолжают 
существовать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, иногда бывает 
мало даже жизни. Ведь вот и Сократ “…решил посвятить жизнь 
выяснению вопроса, почему люди знают, как надо правильно поступать, 
а поступают наоборот”. Хочется надеяться, что ваше поколение, осознав 
возможность изменения мира теоретически, осуществит это 
практически. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


