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      Окружающая природная среда и условия жизни на
планете Земля стремительно меняются. Характерной
чертой этого стало изменение средней годовой
температуры на планете и ее планомерное
повышение в статистических показателях в том или
ином регионе. При этом изменения температурного
режима затрагивают большую часть населения
планеты.
  Проблема изменения климатических условий,
проявляющаяся в увеличении среднегодовых
температурных режимов различных сред на планете,
вышла за рамки общемировой научной дискуссии, и,
таким образом, стала одним из основных вызовов XXI
века.
  Планы по адаптации мировой экономики и
населения к последствиям изменения климата уже не
являются отдаленной перспективой. Существенные
последствия могут отразиться и на ряде государств,
не имеющих возможность адаптироваться в
оперативном порядке. Кроме того, с изменением
средних температурных показателей различных сред
изменяется и флора и фауна, являющиеся частью
региональных экосистем.
       Тем не менее быстрые темпы научно-техническо-
го прогресса, развитие тяжелой промышленности,
увеличение количества производственных площадок
оказывают значительный вклад в изменение климата.
Некоторые регионы мира и вовсе становятся
наиболее уязвимыми.
  Наиболее заметны проявления последствий
изменения климата в сельскохозяйственном секторе,
поскольку в условиях увеличения среднегодовой
температуры атмосферного воздуха определенные
территории становятся непригодными к растениевод- 
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ству и воспроизведению сельскохозяйственных
культур. Таким образом, изменение климата
напрямую воздействует на мировую
продовольственную безопасность.
       Снижение темпов изменения климата с тенденци-
ей на потепление и нивелирование экономических
последствий должно рассматриваться на глобальном
уровне, поскольку в современном мире наблюдается
наращивание производственных мощностей,
концентрация промышленности, и рост негативного
воздействия на окружающую среду. 
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Извержения вулканов приводят к выбросу
большого объема пепла, пыли и газов в атмосферу,
в том числе диоксида серы. Данные выбросы
создают эффект «Ядерной зимы» (когда
попадающие на Землю солнечные лучи
отражаются от поверхности выброшенных частиц,
что вызывает понижение глобальной
температуры). 

       Климат – это среднее значение погодных условий,
отражающее общее состояние климатической
системы в конкретном регионе за длительный период
времени. Однако, в данной структуре наблюдаются
колебания, поскольку климатическая система Земли
зависит от геологических процессов, географических
и астрономических факторов и подвергается
антропогенному изменению. 
  Под изменением климата понимают явление,
выражающееся в долгосрочных отклонениях
климатических показателей от многолетних значений.
Изменения могут быть вызваны как естественными,
так и антропогенными факторами – однако с XIX века
такие тенденции связаны с все нарастающей
антропогенной деятельностью¹.
   К естественным причинам изменения климата
относят вулканическую активность, солнечные циклы,
Южную осцилляцию, тектонику литосферных плит и
орбитальные изменения.
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Солнечные циклы являются причиной изменения
климата. Примерно каждые 11 лет меняется
солнечный цикл и увеличивается количество
солнечных пятен и вспышек, что приводит к
увеличению солнечной радиации. Солнечные лучи,
которые достигают Земли негативно действуют на
растительный и животный мир, а также имеют
огромное влияние на амплитуду температур. 
Феномен Эль-Ниньо или Южная осцилляция это
краткосрочное повышение поверхностных вод,
происходящее в тропической части Тихого океана.
Происходит из-за колебаний температуры
поверхности воды. Потоки воды с более высокой
температурой, идущие из Австралии могут
задерживаться, в результате вызывая повышение
осадков. В итоге теплое течение Эль-Ниньо
сменяется холодным – Ла Нинья. Такая смена
происходит каждые два-пять лет.
При столкновении литосферных плит могут
образоваться горные цепи или прогибы в Земле,
которые в свою очередь влияют на циркуляцию
атмосферы и океанических течений. Горные цепи
замедляют движение воздушных масс и вызывают
образование облачности и осадков. А
океанические течения имеют возможность менять
свое направление, что влияет на распределение
тепла в мировом океане. Все эти природные
явления влияют на изменение мировой
температуры. 
Орбитальные изменения приводят к изменению
солнечного излучения, достигающего Земли,
впоследствие тепло распределяется и происходят
климатические изменения. 

   Основным вкладом человечества в изменение
климата являются выбросы парниковых газов и
разрушение экосистем.

6



С каждым годом увеличиваются объемы выбросов
парниковых газов. Они являются держателем
тепла в атмосфере Земли. Некоторые парниковые
газы содержат углекислый газ (CO2), метан (CH4),
оксид азота (N2O) и фторированные углеводороды.
Причины выбросов парниковых газов бывают
разные. Например, сгорание ископаемого топлива
как нефть, газ и уголь. Метан выделяется при
разложении органических веществ в отсутствии
кислорода. В основном выбросы газов происходят
вследствие сгорания топлива, ведения сельского
хозяйства, использования транспорта, в частности
автомобилей и воздушного транспорта. 
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Преднамеренное или случайное уничтожение
экосистем, проявляющееся в вырубке лесов,
осушении болот, распашке степей, способствуют
изменению климата, поскольку зеленые растения,
составляющие основу большинства экосистем,
играют важную роль в поглощении и хранении
углекислого газа. Также леса и болота поддержи -

Рис. 1 Мировые выбросы парниковых газов в период с 1990 по 2019
года (антропогенный вклад) ²

²Climate change 2022 Mitigation of climate change // IPCC URL:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_W
GIII_SummaryForPolicymakers.pdf 



вают водный баланс. Они задерживают влагу, которая
выходит в атмосферу благодаря испарению и ведут к
появлению осадков и облачности.
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  Таким образом, основной вклад в изменение
климата с тенденцией на потепление привносится
вследствие многих естественных явлений, а также
неосознанной хозяйственной деятельности человека,
нерациональной добычи энергии, незамкнутых циклов
производства и т.п.
     Общемировая температура атмосферного воздуха
за период с 2011 по 2020 годы по сравнению с XIX в.
повысилась на 1.1°C; в связи с этим на планете уже
происходят изменения: так, уровень мирового океана
повысился на 20 см (с 1901 по 2018 годы), увеличилось
число природных катаклизмов, усилились темпы
опустынивания в аридных и семиаридных районах. В
результате описанных изменений жизнь от 3 до 3.6
миллиардов человек, живущих в потенциально
опасных районах, ставится под угрозу³.
 Изменения климата ведут к негативным
последствиям и для окружающей среды: снижается
биоразнообразие морских экосистем и экосистем
суши из-за изменения условий проживания
организмов, что приводит к разрушению природных
комплексов в целом.
 Хотя мировая общественность и озабочена
проблемой изменения климата, не предпринимается
достаточно усилий по борьбе с этим явлением. Мир
видел ряд конференций, посвященных изменению
климата:  стратегии   развития  множества  государств 

³CLIMATE CHANGE 2023 Synthesis Report // IPCC URL:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SY
R_SPM.pdf 



учитывают переход на возобновляемые источники
энергии и снижение негативного воздействия на
среду. Тем не менее, вопросы современной политики,
назревающие конфликты отодвигают вопросы борьбы
с изменением климата. Так, в докладе ВМО от 17-го
мая 2023 г. указывается, что с вероятностью 66% будет
превышен порог в 1.5 градуса Цельсия, установленный
Парижским соглашением 2015-го года. Особо
отмечается, что темпы повышения температуры в
Арктическом регионе непропорционально велики: в
три раза быстрее чем в других регионах⁴.
  Интересной точкой зрения является позиция,
связанная с утверждением того, что изменение
климата – естественный процесс, и влияние человека
на него минимально. Так, например, множество
исследователей связывают тенденцию к резкому
изменению температуры в 2023-м году с активностью
«Эль-Ниньо» – феномена, связанного с повышением
температуры у поверхности воды в Южном
Полушарии⁵.
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⁴Глобальные температуры достигнут новых рекордных уровней в
ближайшие пять лет // Всемирная метеорологическая организация
URL: https://public.wmo.int/ru/media/пресс-релизы/глобальные-
температуры-достигнут-новых-рекордных-уровней-в-ближайшие-
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⁵https://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-
1999/5(12)-1999/12-3/



Угрозу жизни и здоровью населения планеты;
Угрозу положению продовольственной
безопасности;
Повышение миграции населения;
Повышение возможности потенциальных
конфликтов по всему миру;
Угрозу экосистеме планеты.

     Социально-экономические последствия измене-
ния климата — результат динамичного процесса
трансформации климатических условий по всему
миру, вызванный как человеком и его
жизнедеятельностью, так и природными факторами. 
  В современных условиях концентрирования
производств по всему миру Всемирная
метеорологическая организация прогнозирует
увеличение температуры на 1,5 градуса по всей
планете⁶. Планомерное увеличение температуры
значительно влияет на природу: погодные аномалии,
перемены в движении циклонов, исчезновение
возможности воспроизводства культур в почве несут
в себе угрозу безопасности в глобальной
перспективе. Следовательно, уровень жизни
населения также значительно меняется не в лучшую
сторону. Экономическими последствиями изменения
климата можно считать: 

a.
b.

c.
d.

e.
   Угроза жизни и здоровью населения планеты
является одним из наиболее значимых последствий
измений
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⁶ВМО: уже к 2024 году глобальная температура может превысить
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изменений климата. Планомерная трансформация
климатических условий затрагивает ряд аспектов
жизнедеятельности человека по всему миру. Прежде
всего это уровень здравоохранения, прямо зависящий
от любых изменений климатических перемен.
Изменение цикла осадков, частые стихийные
бедствия, непригодность различных территорий для
ведения хозяйства, перемены в температурном
режиме, отсутствие доступа к питьевой водийсе,
загрязнение атмосферного кислорода значительно
воздействуют на состояние здоровья населения, что
прямо отражается на уровне занятости,
трудоспособности и уровне доходов населения, а
также и на демографических показателях, ставя под
вопрос состояние здоровья населения планеты в
долгосрочной перспективе, трансформируя характер
биологического развития человека.
   Государства теряют производственные ресурсы,
нарушаются циклы производства вследствие
непригодности ведения хозяйственной деятельности
в биосфере. Соответственно, в ряде регионов мира
усиливается социальная дифференциация,
значительно определяющая социально-
экономическое положение населения в том или ином
регионе мира. Стоит отметить, что изменение климата
может оказывать как прямое, так и косвенное
воздействие на здоровье населения. Под прямым
воздействием изменения климата на здоровье
населения следует определять воздействие
природных аномалий, катастроф, засух, повышение
уровня Мирового океана и т.д. Косвенными
факторами воздействия будут являться
экономические потери, связанные с изменением
климатический условий: отсутствие возможности
ведения хозяйства, неадаптируемость определенных
территорий, повышение уровня миграции и т.д.
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 Угроза положению продовольственной
безопасности также прямо зависит от климатических
изменений. Среднее повышение температуры, а
значит и возникновение засух, не пригодности
территорий для сельского хозяйства влияет на
уровень и качество питания населения планеты, само
сельское хозяйство становится неустойчивым и
непредсказуемым видом работ. Повышение риска
неурожая вынуждает сельскохозяйственных
производителей по всему миру применять
химические средства обработки зерновых культур,
выращиваемых на полях. Примечательно, что
воспроизводство некоторых видов культур может
стать и недоступным в целом, что прямо повлияет на
ценообразование и повышение стоимости на
необходимую продукцию в геометрической
прогрессии. Животноводство и производство
продуктов животного происхождения также рискует
оказаться в кризисном положении из-за
значительного количества выбросов парниковых
газов и ограничения территории ведения
хозяйственной деятельности. 
  Неполноценное питание, отсутствие систе-
матического доступа к нему, также отрицательно
сказывается на состоянии здоровья населения и на
экономических показателях, которые могут получить
тенденцию стагнирования. Вопрос обеспечения
стабильного питания был затронут на
Международной конференции по вопросам питания, в
Римской декларации которой отмечается
необходимость борьбы с воздействием изменения
климата и других экологических факторов на
продовольственную безопасность и питание.
    Немаловажным следствием изменения климата
становится и угроза региональным экосистемам, а
значит и биологическому разнообразию на планете,
от которого зависят циклы воспроизводства всех     
ВИДО 12



 видов растений и животных, поддерживающих
состояние окружающей среды и экосистемы в
совокупности.
  Повышение температуры и климатические
изменения могут поставить под вопрос
существование некоторых видов флоры и фауны, что
нанесет урон глобальной экосистеме, нарушив
природный воспроизводственный баланс. Экосистема
стоит в авангарде в противостоянии основным
причинам изменения климата, естественным образом
адаптируя климатические трансформации в
структуре природы. При этом определенные виды
растений и животных могут не сохраниться при
подобной адаптации, что повлечет за собой
экономические издержки в том или ином регионе. где
стабильность экосистемы может быть поставлена под
вопрос стабильной деятельности по воспроизводству
природных ресурсов, которыми пользуется
население.
  Еще одним немаловажным экономическим
последствием изменения климата можно считать
повышение уровня миграции населения по всему
миру. В первую очередь это явление вызвано
возрастанием уровня Мирового океана, засухой и
природными катастрофами глобального масштаба,
которые в значительной мере определили скорость
мобильности населения в регионах мира.
Переселение людей и климатическая миграция не
новая тенденция.
     В большей степени людей вынуждает покинуть
свое прежнее место жительства экономическая
обстановка, вызванная климатическими изменениями,
это обуславливается отсутствием занятости у
населения, непригодностью различных территорий
для жизнедеятельности. Население будет вынуждено
искать новые пространства, где в полной мере будут
реализованы  все  социальные  гарантии.   Увеличение   
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потока климатических мигрантов может стать еще
одной предпосылкой для потенциальных конфликтов
между государствами. Конфликты могут возникнуть
для сохранения собственной экономической
стабильности и устойчивости на фоне
потенциального притока мигрантов. 
       Прямым следствием изменения климата становят-
ся увеличивающиеся возможности политических
конфликтов как  внутренних, так и внешних,
вызванных поиском ресурсов для продолжения
развития национальной экономики. Экономическая
диспропорция, вызванная повышением средней
температуры, становится катализатором процесса
начала конфликтов. Климатические преобразования
стали одним из факторов, определяющих характер
отношений между государствами. Потенциальные
противостояния могут основываться на вопросе
владения ограниченными стратегическими
природными ресурсами, а также распределения
населения, вынужденного эмигрировать из-за резких
климатических изменений в том или ином регионе
для реализации возможности стабилизирования
экономического положения региона. Обладание
разнообразием природных ресурсов становится
определяющим фактором в построении взаимосвязи
между различными странами и регионами, активно
ведущими торговую деятельность для поддержания
стабильности внутреннего рынка.
   Если темп роста температуры по всему миру
сохранит свою нынешнюю динамику, то влияние
экономических последствий этого явления окажется
беспредицентным и полномасштабным. Уровень
экономического развития и общий показатель ВВП
начнет  стагнацию  на  фоне  повышения  температуры  



планеты и сокращения потенциала роста экономик во
всех регионах мира⁷.
       Необходимость контроля за изменением климата
в мире стала очевидна. Одной из попыток подобного
контроля является Резолюция № 77/276⁸, принятая
путем консенсуса Генеральной Ассамблей 12 апреля
2023 года, в которой содержится запрос на
консультативное заключение по вопросу
обязательств государств в области изменения
климата.
   Цели устойчивого развития подчеркивают, что
принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями является
необходимостью для изменения складывающейся
ситуации⁹. По своему содержанию цель опирается на
основные приоритетные направления деятельности
государств по сдерживанию значительных
климатических изменений. В ней же, в
рекомендательной форме, изложены принципы,
следуя которым мировое сообщество может
предотвратить значительное повышение температуры
на планете.
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⁷Ирина Юрьевна Жилина ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА // РСМ. 2020. №3 (108). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-posledstviya-
izmeneniya-klimata 
⁸Кто заплатит за изменение климата? Международный суд ООН
выскажется об ответственности государств // Zakon.ru URL:
https://zakon.ru/blog/2023/7/14/kto_zaplatit_za_izmenenie_klimata_m
ezhdunarodnyj_sud_oon_vyskazhetsya_ob_otvetstvennosti_gosudarstv
(дата обращения: 21.09.2023)
⁹Экономика изменения климата // WWF for Life: сайт. – URL:
http://www.mediaschool.org.ua/uploads/content/Alumni/9a-
Maslyukivska.pdf 

http://www.mediaschool.org.ua/uploads/content/Alumni/9a-Maslyukivska.pdf
http://www.mediaschool.org.ua/uploads/content/Alumni/9a-Maslyukivska.pdf


 Таким образом, социально-экономические
последствия изменения климата зависят от ряда
предпосылок, вызванных как активным
антропогенезом, так и естественными причинами.
Являясь одним из ведущих направлений деятельности
ООН и ее органов, деятельность по сдерживанию
роста температуры на плане и смягчению
последствий этого явления становится
концептуальной основой для сохранения жизни на
всей Земле и поддержки населения, оказавшегося в
сложном положении из-за значительной перемены в
погодных условий планеты.
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    В 1988 году проблема изменения климата была
признана Организацией Объединенных Наций одним
из острейших глобальных вызовов, стоящих перед
человечеством.
   В том же году была создана Межправитель-
ственная группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК) с целью предоставления всеобъемлющих
оценок состояния научного, технического и
социально-экономического знания об изменении
климата, его причинах, потенциальных последствиях и
стратегиях реагирования.
   Деятельность МГЭИК отражается в оценочных
докладах, которых с момента создания организации
было выпущено шесть. Завершающий третий том
Шестого оценочного доклада МГЭИК был
опубликован в апреле 2022 года.
       В 1992 году на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро была подписана
Рамочная конвенция ООН об изменении климата
(FCCC). Именно она стала основным международным
документом, связанным с глобальной проблемой
изменения климата. Проектный план обязательств
Сторон РКИК был рассчитан до 2000 года.
   Согласно Рамочной конвенции ООН развитые
страны должны были взять на себя роль лидеров в
борьбе с изменением климата и его
разрушительными последствиями, чтобы сохранить
благополучную среду для будущих поколений,
учитывая особенности, потребности и уязвимости
каждой стороны. Страны, присоединившиеся к
конвенции,   принимались    содействовать    развитию 
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3. Международное
сотрудничество по борьбе с
изменением климата



международного сотрудничества и торговли, а также
разрабатывать меры по прогнозированию и
минимизации действия отрицательных последствий
изменения климата.
      Основная цель РКИК – стабилизация концентра-
ции парниковых газов в атмосфере на уровне,
который не допускал бы опасного антропогенного
воздействия на климатическую систему.
      Так как странам, присоединившимся к выполне-
нию обязательств Рамочной конвенции, были
необходимы новые положения и планы на срок после
2000 года, на третьей Конференции Сторон РКИК в
Киото в декабре 1997 года появился текст Киотского
Протокола, в котором содержались планы по
уменьшению выбросов парниковых газов в
следующие годы.
    Протокол был ратифицирован лишь 16 февраля
2005 года. Более того, обязательства, обозначенные в
Киотском протоколе, предъявлялись лишь развитым
страны и не затрагивали развивающиеся. Протокол
содержит систему Приложений, а также следует
принципам РКИК.
     В ходе первого периода действия обязательств
индустриальное развитые страны и Европейское
Сообщество приняли на себя обязательства по
снижению выбросов парниковых газов в среднем на 5
% по сравнению с уровнями 1990 года. В течение
второго периода действия обязательств Стороны
обязались уменьшить выбросы парниковых газов не
менее чем на 18% от уровней 1990 года в течение
восьмилетнего периода с 2013 по 2020 годы¹⁰. 
  Одним из наиболее известных механизмов
Протокола 1997 года была система торговли квотами
на выбросы (ETS). Квотами на выбросы могли  пользо -
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¹⁰Что такое Киотский Протокол | UNFCCC : сайт. – URL:
https://unfccc.int/ru/kyoto_protocol

https://unfccc.int/ru/kyoto_protocol


Дополнительные обязательства для Сторон
Приложения I (развитые страны и страны с
переходной экономикой);
Пересмотренный список парниковых газов, по
которым должна предоставляться отчетность;
Поправки к статьям Киотского протокола по
вопросам первого и второго периода
деятельности.

Международной торговли выбросами;
Чистого развития (МЧР);
Совместного осуществления (СО).

ваться лишь страны, ратифицировавшие протокол,
при этом создавался рынок квот, а сами квоты
становились предметом торговли.
  После окончания первого периода действий
Киотского протокола должен был наступить второй с
2013 по 2020 годы, поэтому страны приняли
Дохийскую поправку к Киотскому протоколу 8
декабря 2012 г. Поправка вступила в силу в 2020 году.
       Дохийская поправка содержит:

a.

b.

c.

  Основой действия Киотского протокола стало
создание трех гибких рыночных механизмов:

a.
b.
c.

   В соответствии с Протоколом, выбросы стран
должны быть отражены в системе мониторинга.
Также велся подробный учет торговли выбросами.
  Климатическая конференция ООН в Париже
состоялась в 2015 году. Страны-участницы взяли на
себя обязательства разработать и утвердить новое
всеобъемлющее соглашение после 2020 года,
затрагивающее все аспекты изменения климата.
Именно во Франции было заключено Парижское
Соглашение. Приоритетом для всех стран-участниц
стало ограничение роста глобальной температуры в
пределах 2°C относительно доиндустриального
уровня    (и, по возможности,  в пределах 1,5°C),   чтобы
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Построения новых соответствующих
финансовых потоков;
Принятия новой технологической рамочной
программы;
Разработки рамочной программы укрепления
потенциала стран к изменению климата.

Сокращение выбросов парниковых газов,
влияющих на стабильность изменения
климатических систем;
Меры адаптации к последствиям, возникшим
из-за дестабилизации климатических систем. 

избежать наиболее катастрофических последствий
изменений климата¹¹.    
      Также в Соглашении отражается идея повышения
адаптационного потенциала стран при помощи трех
механизмов:

a.

b.

c.

  Стороны, принявшие Парижское Соглашение,
обязались создавать и разрабатывать собственные
планы действий по сокращению выбросов и
адаптации к изменению климата (ОНУВ) и
актуализировать их каждые пять лет.
       Планы действий каждой страны обязаны отражать
целевые показатели и проекты по двум основным
направлениям:

a.

b.

      Новый, отличный от Киотского Протокола, подход
лишил инициативы по смягчению последствий
изменений климата характера обязательств и
перевел их в разряд односторонних, добровольных,
необязательных «определяемых на национальном
уровне вкладов» (NDCs).
    В 2013 году на Конференции Сторон в Варшаве
были созданы договоренности по необходимости
определения показателей NDCs к 2015 году.
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¹¹Что такое Парижское соглашение? : сайт. – URL:
https://unfccc.int/ru/informaciya-ob-onuv/chto-takoe-parizhskoe-
soglashenie

https://unfccc.int/ru/informaciya-ob-onuv/chto-takoe-parizhskoe-soglashenie
https://unfccc.int/ru/informaciya-ob-onuv/chto-takoe-parizhskoe-soglashenie


Повышение уровня технологического обмена
между государствами для развития технологий
по адаптации;
Поощрение инициатив по образованию и
экологическому просвещению населения;
Повышение уровня «прозрачности»,
надежности и сопоставимости
предоставляемых отчетов.

 Кроме ОНУВ, в соглашении 2015 года
рассматривается и необходимость финансовой и
технической поддержки развивающихся стран, что
должно повысить устойчивость государств к
последствиям изменения климата и увеличить их
адаптационный потенциал.   
   Соответствующее решение конференции стран-
участников, не носящее обязательного характера,
вновь ставит целью предоставление помощи в
размере 100 млрд долл. США ежегодно.
   Парижское соглашение дает Сторонам возмож-
ность работать в следующих направлениях:

a.

b.

c.

   В 2023 г. будет проведено первое регулярное
«глобальное подведение итогов», которое затем
будет проводиться каждые пять лет. Конференции
Сторон было поручено разработать новый механизм
контроля за выполнением принятых обязательств¹².
       В сентябре 2019 года Генеральный секретарь ООН
провел Саммит по климату. На нем он призвал
государства, регионы, города, компании, инвесторов
и граждан к активизации действий по шести
направлениям:
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¹²Вирт А. Дэвид Глобальное управление в сфере изменения климата
Парижское соглашение: новый компонент климатического режима
ООН // Вестник международных организаций: образование, наука,
новая экономика. 2017. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnoe-upravlenie-v-sfere-
izmeneniya-klimata-parizhskoe-soglashenie-novyy-komponent-
klimaticheskogo-rezhima-oon

https://cyberleninka.ru/article/n/globalnoe-upravlenie-v-sfere-izmeneniya-klimata-parizhskoe-soglashenie-novyy-komponent-klimaticheskogo-rezhima-oon
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnoe-upravlenie-v-sfere-izmeneniya-klimata-parizhskoe-soglashenie-novyy-komponent-klimaticheskogo-rezhima-oon
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnoe-upravlenie-v-sfere-izmeneniya-klimata-parizhskoe-soglashenie-novyy-komponent-klimaticheskogo-rezhima-oon
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¹³КС-26: Совместные действия на благо нашей планеты: сайт. – URL:
https://www.un.org/ru/climatechange/cop26

Переход к «зеленой» (менее углеродоемкой)
экономике (в том числе при помощи
механизмов ответственного инвестирования);
Создание новых «зеленых» и экологизация
уже существующих рабочих мест;
Обеспечение и укрепление устойчивости
обществ и людей в целом;
Ограничение и дальнейшее полное
прекращение выдачи субсидий на
производство и потребление ископаемых
видов топлива, а также интернализация
климатических экстерналий («Принцип
загрязнитель платит»);
Борьба со всеми климатическими рисками;
Обеспечение глобального межстранового
сотрудничества по вопросам изменения
климата.

Признание чрезвычайного характера
сложившейся ситуации;
Выполнение обязательств по климатическому
финансированию;
Снижение объемов выбросов метана;
Защита торфяников;
Создание автотранспорта с нулевым
выбросом отходов;
Переход от использования угля к
низкоуглеродному топливу в развивающихся
странах Африки и т.д.¹³

a.

b.

c.

d.

e.
f.

    С октября по ноябрь 2021 года в Глазго проходила
26-я конференция ООН по изменению климата.
Итогом КС-26 стал Климатический пакт Глазго, в
котором были отражены до этого не рассмотренные
аспекты антропогенного изменения климата:

a.

b.

c.
d.
e.

f.

  

https://www.un.org/ru/climatechange/cop26
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  27-я сессия Конференции Сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (КС-27)
прошла в Шарм-эль-Шейхе в Египте и была нацелена
на развитие положительных результатов
Конференции ООН по климату (КС-26).
  



  На данный момент человечество не в силах
остановить процессы разбалансировки и изменения
глобальной климатической системы – настоящие
меры же направлены на уменьшение разрушающих и
дестабилизирующих социально-экономических
последствий.
   ООН является одной из наиболее вовлеченных
международных организаций в решение всех задач по
всеобъемлющей адаптации общества к изменению
климата. Юридическая опорой в вопросе создания
механизмов по адаптации населения остается
Парижское соглашение по климату, закрепляющее
активизацию глобального реагирования стран на
изменения климата за счет продолжения работы по
налаживанию работы для оперативной адаптации
населения в новых климатических условиях.
Программа ООН по окружающей среде всячески
содействует странам в создании планов по адаптации
населения.
       Не менее важным документом по созданию обще-
го плана адаптации населения является Канкунская
рамочная программа по адаптации населения,
принятая на конференции в Канкуне в 2010 году.
Канкунские договоренности предлагают ряд
конкретных шагов и действий для мягкой адаптации
населения в условиях значительных климатических
преобразований, а именно: планирование порядка
действий по адаптации, повышение
сопротивляемости социально-экономических и
экологических систем, проведение исследований и
разработок для адаптации населения.
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4. Механизмы адаптации
населения к последствиям
изменения климата



Необходимость повышения адаптационного
потенциала и устойчивости;
Снижение уязвимости с целью содействия
устойчивому развитию.

Инкрементная адаптация – тип адаптации, при
которой каждое действие реализуется
постепенно, пошагово, сохраняя общую структуру
и состояние того или иного региона;
Трансформационная адаптация – вид адаптации
населения, при котором все условия жизни
населения претерпевают значительные изменения
во всех сферах деятельности человека.

      Исходя из сведений, отраженных в докладе ЮНЕП
за 2020 год, можно отметить, что большая часть
существующих инициатив и проектов не может
гарантировать сообществу климатическую
безопасность и не обладает должными уровнями
проработанности и эффективности. В докладе
упоминается и наличие проблем планирования и
финансирования разрабатываемых проектов, что
значительно замедляет темпы адаптации и снижает
устойчивость наиболее уязвимых групп людей.
 Адаптационные инициативы стран сейчас
направлены на две наиболее актуальные сферы
деятельности:

1.

2.

     Отдельное внимание стоит уделить классифика-
ции мер по адаптации населения к изменению
климата, учитывающей ряд объективных ограничений
и возможностей для того или иного региона, по
которым будет разрабатываться основной каталог
мер. На современном этапе общепринятой
классификации мер, которая отвечала бы
актуальному состоянию природных условий в
различных регионах мира, не существует.
    В прикладных аспектах адаптации населения к
изменению климата различают две ведущие группы
адаптации к изменению климата:

1.

2.
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Обеспечение устойчивого экономического роста;
Повышение качеств систем здравоохранения и
образования путем инвестирования в эти области;
Повышение и актуализация мер по борьбе со
стихийными бедствиями;
Повышение потенциала устойчивости беднейших
слоев населения при помощи деятельности
структур социального обеспечения.

Совершенствование общественного здраво-
охранения;
Профилактика заболеваний;
Усиление эпидемиологического надзора за
инфекционными болезнями, программы
ужесточения медико-санитарного контроля;
Повышение готовности к стихийным бедствиям;

   С 2011 года страны активно разрабатывают
собственные национальные планы по адаптации, что
поможет человечеству располагать более полной и
четкой картиной принимаемых в каждом регионе мер,
а также прогнозировать воздействие уже
существующих и появление новых климатических
угроз.
   Для промышленно развитых стран меры по
адаптации могут заключаться в снижении ущерба от
экстремальных погодных явлений, таких как штормы,
наводнения и волны жары.
  Развивающиеся страны являются наиболее
уязвимыми к изменению климата. Достаточный
экономический потенциал, возможности его
неуклонного роста являются определяющим
фактором для возможности принятия адаптационных
мер в развивающихся странах.
   Наибольшее количество усилий необходимо
направить на четыре значимых аспекта адаптации:

1.
2.

3.

4.

    Особого внимания заслуживают меры по адаптации
в сфере здравоохранения:

1.

2.
3.

4.
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 5.Улучшение контроля за водными ресурсами и
загрязнением окружающей среды;
 6.Подготовка ученых и специалистов в области
здравоохранения, внедрение защитных технологий –
улучшение очистки воды и вакцинация населения¹⁴.
       Другой инициативой по адаптации к последствиям
изменения климата является Всемирная научная
программа по адаптации (WASP). Во время
разработки программы и действия ее проектного
плана исследователи и практикующие специалисты
должны активно сотрудничать в целях обеспечения
устойчивого обмена знаниями, которые в настоящем
будущем смогут помочь человечеству адаптироваться
к меняющимся климатическим условиям.
   WASP необходима для создания и разработки
актуальных политических программ, ответственного и
обоснованного принятия решений в области
климатической безопасности и реального
осуществления действий для успешной адаптации.
  Адаптационный фонд же был создан для
финансирования конкретных адаптационных проектов
и программ в развивающихся странах, которые
являются сторонами Киотского протокола и особенно
уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения
климата. С момента его создания было выделено
более 1 миллиарда долларов на проекты и программы
по адаптации к последствиям изменения климата.
Среди них выделяются и 150 проектов, нацеленных на
действия в наиболее уязвимых сообществах
развивающихся стран по всему миру¹⁵.
   Чтобы привлечь частный сектор, роль которого в
решении данной проблемы сейчас невелика,
содействию
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Засухи: использование естественных систем для
обеспечения устойчивого водоснабжения;
Лесные пожары: создание противопожарных
полос, лишенных флоры;
Периоды сильной жары в городах: высаживание
деревьев в городах и укрепление экологических
каркасов населенных пунктов;
Прибрежные наводнения: развитие и укрепление
прибрежных экосистем, которые могут выступать
в качестве экономически эффективных морских
дамб, борющихся с двумя основными угрозами
повышения уровня моря: затоплением прибреж-
ных районов и разрушением береговой линии;
Оползни и эрозия: проведение мероприятий по
закреплению грунта, восстановлению живого
покрова почв;
Опустынивание и песчаные бури: развитие
инициатив по созданию «защитных зеленых
поясов».

к содействию мерам по адаптации, ПРООН создала
специальную платформу грантов. Они поощряют
разработку и тестирование инновационных
технологий для эффективной борьбы с последствиями
изменения климата. В нее активно привлекаются
также молодые специалисты и предприниматели.
   При обсуждении проблем, связанных с поиском
устойчивых решений для адаптации к изменению
климата, в последние годы все чаще подчеркивается
важность естественных экосистем, которые
становятся буферными зонами и многократно
смягчают действие экстремальных условий и опасных
погодных явлений.
  Стратегия использования природы в качестве
защиты от климатических воздействий называется
адаптацией на основе экосистем (EbA).
 Проекты адаптации на основе экосистем
разрабатываются в шести направлениях:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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  Таким образом, значительные изменения в
климатической системе планеты оказывают
существенное влияние на социально-экономическое
положение населения по всему миру. 
      Изменение климата – это глобальное, системное
явление, затрагивающее все сферы
жизнедеятельности человека, вызывающее процессы,
преобразовывающие условия жизни на планете.
Экосистемы находятся под угрозой исчезновения,
некоторые территории становятся непригодными для
ведения хозяйственной деятельности и проживания, а
биологическое разнообразие может быть
значительно сокращено, что в свою очередь
негативно скажется на экосистемных услугах. 
   Для Организации Объединенных Наций вопрос
изменения климата и адаптации населения к
меняющимся условиям в существующих реалиях
является концептуально важным. Через разработку
механизмов по адаптации населения и
международного сотрудничества, а также путем
создания программ по приспособлению к
стремительно меняющимся условиям жизни
катастрофические последствия на планете могут быть
предотвращены.
  Международное сотрудничество в глобальном
значении может действовать на упреждение угрозам
не только экосистемам мира, но и социально-
экономическому положению населения планеты. 
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