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ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

Социальный мир в начале ХХI века все больше становится единым, оставаясь 

расколотым, конфликтным, иерархичным и неравным. Он одновременно и глобальная 

система, и расколотый мир с беспрецедентными возможностями большей справедли-

вости и благосостояния для всех и беспрецедентных угроз ядерной войны и экологи-

ческой катастрофы. 

Поляризация современного мира особенно видна при анализе деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). В течение последних десятилетий она стано-
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вится все более глобальной: в 1950 г. дочерние предприятия имели только три из 315 

крупнейших компаний мира, а в настоящее время их более 1/5 общемирового про-

мышленного и сельскохозяйственного производства. 

Вторым проводником глобализации являются международные банки, страхо-

вые компании и другие финансовые организации, способны оказывать давление на 

национальные государства. 

Третьим аспектом глобализации являются торговые сети. 

Четвертым фактором является компьютерное поле, напичканное новыми тех-

нологиями, в первую очередь Интернетом и соответственно контролирующими ин-

формационные потоки. 

Пятым ускорителем глобального развития являются социо-культурные изменения. 

Шестой аспект глобализма геополитический, а конкретнее, превращение био-

полярного мира в одиополярный. 

Седьмой фактор – это зависимость бедного Юга от богатого Севера. Из 7. 

С миллиардов населения земного шара лишь один «золотой», то есть преуспе-

вающий. 

Восьмой аспект – это сотрясающие наш мир угрозы и катастрофы, от локаль-

ных до вселенных. 

Важное значение имеет типологизация катастроф. Академик Е.М.Бабосов, исхо-

дя из причинной вовлеченности общественных отношений и взаимодействий, выделяет 

пять типов катастроф: 1) природные (землетрясения, извержения вулканов, засухи,); 2) 

экологические (гибель определенных видов экосистем); 3) технологические (аварии 

атомных станций,самолетов, поездов, космических кораблей, взрывы нефте и газопро-

водов,); 4) социальные (войны, революции, контрреволюции, распад государств); 5) 

личностные (смерть близких людей, крах мировоззренческой ситуации, убийства). По 

масштабам действия катастрофы можно классифицировать как 1) локальные, 2) регио-

нальные, 3) страновые, 4) глобальные. По характеру развертывания катастрофические 

процессы подразделяются на: 1) эволюционные, детерминированные спецификой ди-

намики того или иного объекта (например, крах бывших социалистических режимов в 

странах Восточной Европы); 2) функциональные, возникающие в тех случаях, когда 

социальная система утрачивает деятельную соразмерность с кризисно изменяющимися 

внутренними и внешними условиями своего существования, что приводит к ее разло-

жению и цивилизованному самоубийству (это и произошло с Римской империей и Со-

ветским Союзом). 

Территория Беларуси, ее население в ХХ веке испытали большинство катаклиз-

мов, представленных в вышеупомянутой типологизации, особенно острыми были со-

циальные катастрофы: I мировая война (1914 – 1918 г. г.), революции (1905 – 1907 г. г., 

1917 г.), Гражданская война (1918 – 1921 г. г.), раздел страны в 1921 году по Рижскому 

договору, сталинские репрессии (30-е – 50-е годы), развал на глазах современников Со-

ветского Союза, дополненный глобальной катастрофой в Чернобыле. 

Для Беларуси она обернулась подлинно национальным бедствием. Радиоактив-

ное загрязнение охватило 23% территории республики, под мрачной тенью которого 

оказалось 2,1 млн. человек (около 20% населения), в том числе 800 тысяч детей. А эко-

номический ущерб, нанесенный катастрофой превысил 32 республиканских годовых 

бюджета 1985 года. За время, прошедшее после взрыва ядерного реактора, из радиаци-

онно-загрязненных районов переселено более 132 тыс. человек, что потребовало ог-

ромных материальных затрат, превысивших 5 млрд. долларов США. Главное же в том, 

что заболеваемость злокачественными образованиями (раком) возросла на 32%, в 3,1 
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раза увеличилось число инфарктов миокарда, в 3 раза – различных аномий, почти в 5 

раз – болезней щитовидной железы у малышей. Катастрофа в Чернобыле по своему со-

держанию явилась комплексной радиоэкологической, а по масштабам воздействия на 

окружающую среду – глобальной. 

Среди некоторых объективных и субъективных причин распада СССР можно 

назвать следующие объективные причины: 

1. Экономические. 

2. Последствия войн и революций, гонки вооружения. 

3. Неополитические, в первую очередь внутреннего характера. 

4. Конфессиональные. 

5. Языковые проблемы и др. 

6. Субъективные причины: 

7. Национальные проблемы. 

8. Последствия культа личности И. В. Сталина. 

9. Бытовой, уровень национализма. 

10. Духовные предпосылки. 

Анализируя духовное начало позднего советского общества, необходимо отме-

тить, что социальная жизнь расслоилась на две внутренние, несвязанные части: офи-

циальную, не подлинную, псевдореальную, провозглашаемую на словах, и неофици-

альную, подлинную, ни для кого не обязательную. В официальной все советские лю-

ди – убежденные сторонники социализма, в личной – очень многие, особенно на вер-

хах социальной пирамиды – приспособленцы и перерожденцы, все более утрачиваю-

щие веру в коммунистические идеалы. Эти духовные предпосылки надвигающейся 

катастрофы привели к деструктивному в своей сущности развороту социально-

политических процессов, в русле которых осуществляется постепенная замена обще-

ственной активности общественной имитацией. Итогом становится крупномасштаб-

ная социальная аномия – жизнь вне провозглашенных норм и правил. 

Среди множества глобальных проблем выделяется - энергетические. Основа 

этих причин нехватка минеральных ресурсов. Человечество активно ищет  выход из 

этого состояния 

Экстенсивный путь решения энергетической проблемы предполагает дальней-

шее увеличение добычи энергоносителей и абсолютный рост энергопотребления. 

Этот путь остается актуальным для современной мировой экономики. Мировое энер-

гопотребление в абсолютном выражении с 1996 по 2003 г. выросло с 12 млрд до 15,2 

млрд т условного топлива. Вместе с тем ряд стран сталкивается с достижением пре-

дела собственного производства энергоносителей (Китай) либо с перспективой со-

кращения этого производства (Великобритания). Такое развитие событий побуждает 

к поискам способов более рационального использования энергоресурсов. 

На этой основе получает импульс интенсивный путь решения энергетической 

проблемы, заключающийся прежде всего в увеличении производства продукции на 

единицу энергозатрат. Энергетический кризис 70-х гг. ускорил развитие и внедрение 

энергосберегающих технологий, придает импульс структурной перестройке экономи-

ки. Эти меры, наиболее последовательно проводимые развитыми странами, позволи-

ли в значительной степени смягчить последствия энергетического кризиса. 

В современных условиях тонна сбереженного в результате сберегающих мер 

энергоносителя обходится в 3-4 раза дешевле, чем тонна дополнительно добытого. 

Это обстоятельство явилось для многих стран мощным стимулом повышения эффек-
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тивности использования энергоносителей. За последнюю четверть XX в. энергоем-

кость хозяйства США снизилась вдвое, а Германии — в 2,5 раза. 

Под воздействием энергетического кризиса развитые страны в 70-80-х гг. про-

вели масштабную структурную перестройку экономики в направлении снижения до-

ли энергоемких производств. Так, энергоемкость машиностроения и особенно сферы 

услуг в 8-10 раз ниже, чем в ТЭК или в металлургии. Энергоемкие производства сво-

рачивались и переводились в развивающиеся страны. Структурная перестройка в на-

правлении энергосбережения приносит до 20% экономии топливно-энергетических 

ресурсов в расчете на единицу ВВП. 

Важным резервом повышения эффективности использования энергии является 

совершенствование технологических процессов функционирования аппаратов и обору-

дования. Несмотря на то что это направление является весьма капиталоемким, тем не 

менее эти затраты в 2-3 раза меньше расходов, необходимых для эквивалентного по-

вышения добычи (производства) топлива и энергии. Основные усилия в этой сфере на-

правлены на совершенствование двигателей и всего процесса использования топлива. 

В то же время многие государства с формирующимися рынками (Россия, Ук-

раина, Китай, Индия) продолжают развивать энергоемкие производства (черная и 

цветная металлургия, химическая промышленность и др.), а также использовать уста-

ревшие технологии. Более того, в этих странах следует ожидать роста энергопотреб-

ления как в связи с повышением жизненного уровня и изменением образа жизни на-

селения, так и с нехваткой у многих из этих стран средств на снижение энергоемкости 

хозяйства. Поэтому в современных условиях именно в странах с формирующимися 

рынками происходит рост потребления энергетических ресурсов, тогда как в разви-

тых странах потребление сохраняется на относительно стабильном уровне. Но необ-

ходимо иметь в виду, что энергосбережение в наибольшей степени проявило себя в 

промышленности, но под влиянием дешевой нефти 90-х гг. слабо сказывается на 

транспорте. 

На современном этапе и еще на долгие годы вперед решение глобальной энер-

гетической проблемы будет зависеть от степени снижения энергоемкости экономики, 

т.е. от расхода энергии на единицу произведенного ВВП. 

Таким образом, глобальной энергетической проблемы в ее прежнем понимании 

как угрозы абсолютной нехватки ресурсов в мире не существует. Тем не менее, про-

блема обеспечения энергоресурсами сохраняется в модифицированном вид. 

Глобализация – многогранный процесс с далеко идущими последствиями для 

жизни всех людей, налагающий ограничения и открывающий возможности для инди-

видуального и коллективного действия. Пространственная организация социальных 

отношений глубоко трансформирована, поскольку становятся более растяжимыми и 

интенсивнее взаимосвязанными. Создаются трансконтинентальные и трансрегио-

нальные потоки и сети действий, обменов и властных отношений с серьезными по-

следствиями для процессов принятия решений. Новые образцы иерархии и неравен-

ства, включения и исключения рассекают национальные границы. Возникают новые 

проблемы социальной интеграции, глобального управления и демократической под-

отчетности, поскольку суверенная власть национальных государств эродирует, а их 

роль в мировой политике меняется 

По всей видимости, многие из вышеперечисленных факторов стали причиной 

мирового экономического кризиса разразившегося в 2008 году, не обошедшего нашу 

страну. В настоящее время  национальные государства и их лидеры ищут выход из 

этого »экономического шторма». При этом большинство государств и их руководите-
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лей при выходе из кризиса будут стремиться выйти из этого состояния, не роняя сво-

его национального достоинства, а это значит опора на собственные силы, изыскание 

внутренних резервов, внешние займы. В этой ситуации важно доверие на всех уров-

нях социально-стратификационной структуры. 

 

 

 

 

Викторович Н.В. 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В 

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Брестский государственный технический университет 

 

Возможности использования энергии ветра активно изучаются в Беларуси. На 

территории республики преобладают относительно слабые континентальные ветра со 

средней скоростью 4-6 м/с, поэтому размещение ветроустановок требует специаль-

ных исследований и анализа их внедрения. 

Исследованиями, осуществленными на территории Республики Беларусь по 

244 контрольным точкам, включая 54 метеостанции и 190 контрольных пунктов, 

суммарный ветроэнергетический потенциал Беларуси оценен в 220 млрд. кВтч. 
 

 

Рис. 1. Средняя скорость ветра в Республике Беларусь 

 

В связи с относительно низкой средней скоростью ветра рассматривается вопрос 

об использовании ветрогенераторов малой мощности, в основном в сельскохозяйст-

венном секторе. Мощность генераторов должна быть в диапазоне 100-150 кВт. 

При выборе конкретных проектов по размещению ветроустановок следует так-

же принимать во внимание целый ряд факторов, связанных с энергетическим потен-

циалом ветра на предполагаемом месте установки, рельеф местности, роза ветров, 

высота возвышения ветроустановок, открытость местности, отдаленность от потреби-

телей электроэнергии или линии электропередач. 

Работа ветроустановок негативно воздействует на окружающую среду и здоро-

вье людей, живущих поблизости. Негативные аспекты, вызванные работой лопастей 

вертоустановок это — шум, ультрозвуковое излучение и световые эффекты при про-


