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Abstract. In the last fifty years, climate change under the influence of the dynamic processes 
of the Earth, external influences (for example, the intensity of solar radiation) and human 
activities has become an increasingly global and urgent problem. Many countries, on the 
basis of their participation in international organizations, combine scientific and technological 
achievements in order to resist or adapt to climate change. However, an important part is 
also predicting social consequences –  those elements of climate change that can affect the 
well- being and livelihoods of mankind.
This article is a review of scientific sources from the Scopus, Web of Science and RSCI 
databases, carried out in order to identify general scientific trends in the world and Russian 
practice of studying and predicting the social consequences of climate change. A selection of 
scientific sources published over the past five years gives particular relevance to the work.
As a result of the analysis, six main trends in world and Russian practice in the field of 
studying and forecasting the social consequences of climate change have been identified.
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Социальные последствия изменения климата:  
мировые практики изучения и прогнозирования

Н. П. Копцева, Э. В. Пашова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В последние пятьдесят лет изменение климата под воздействием 
динамических процессов Земли, внешних воздействий (например, интенсивности 
солнечного излучения) и деятельности человека становится все более глобальной 
и актуальной проблемой. Множество стран на основании своего участия 
в международных организациях объединяют научные и технологические достижения 
с целью противостояния климатическим изменениям или адаптации к ним. Однако 
немаловажную часть составляет и прогнозирование социальных последствий –  
тех элементов изменения климата, которые могут затрагивать благосостояние 
и жизнедеятельность человечества.
Данная статья представляет собой обзор научных источников из баз данных 
Scopus, Web of Science и РИНЦ, проведенный с целью определения общих научных 
тенденций в мировой и российской практике изучения и прогнозирования социальных 
последствий климатических изменений. Особую актуальность работе придает выборка 
научных источников, опубликованных за последние пять лет.
В результате проведенного анализа выявлены шесть основных тенденций мировой 
и российской практики в области изучения и прогнозирования социальных последствий 
изменения климата.

Ключевые слова: последствия изменения климата, Арктическая зона, коренные 
народы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке краевого государственного 
автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно- 
технической деятельности» в рамках научного проекта «отношение к изменениям 
климата населения Арктической зоны Красноярского края: прогнозирование 
социальных последствий».

Научная специальность: 5.10.1 теория и история культуры, искусства.

Введение
В 1972 году на Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды впервые об-
суждена концепция устойчивого развития 
человечества, основная идея которой заклю-
чается в проведении экономических и соци-
альных изменений с целью их взаимной со-
гласованности и дальнейшего обеспечения 
приемлемого качества жизни человечества. 
В подписанной по итогам Конференции 
Стокгольмской декларации (Stokgol’mskaia 
deklaraciia, 1972) провозглашено, что «со-

хранение и улучшение качества окружа-
ющей человека среды является важной 
проблемой, влияющей на благосостояние 
народов и экономическое развитие стран 
мира», в связи с чем человечеству необ-
ходимо регулировать свою деятельность 
во всем мире, проявляя тщательную заботу 
в отношении последствий для окружающей 
среды.

В 1992 году конвенция актуализиро-
вана, на международном уровне признано, 
что на Земле происходит изменение клима-
та, которое несет за собой в том числе и не-
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гативные последствия как для природных 
экосистем в целом, так и для человечества 
в частности. На основании данного факта 
более чем 180 стран мира подписали Рамоч-
ную конвенцию ООН об изменении клима-
та (Ramochnaia konvenciia…, 1992), в кото-
рой отмечено, что изменение климата и его 
неблагоприятные последствия признаются 
предметом общей озабоченности человече-
ства, в связи с чем необходимо добиваться 
стабилизации концентрации парниковых 
газов в атмосфере на уровне, не допускаю-
щем опасного антропогенного воздействия 
на климатическую систему, что пойдет 
на благо нынешнего и будущих поколений 
человечества.

Более того, в 2015 году в рамках упо-
минаемой конвенции дополнительно под-
писано Парижское соглашение (Parizhskoe 
soglashenie, 2015), посредством которого 
регулируются меры снижения содержания 
углекислого газа в атмосфере с 2020 года 
на основании признания необходимости 
эффективного и прогрессивного реаги-
рования на срочную угрозу изменения 
климата с учетом справедливого доступа 
к устойчивому развитию и ликвидации ни-
щеты.

Даже на примере трех международных 
официальных документов можно говорить 
о том, что изменение климата вследствие 
динамических процессов на Земле, внеш-
них воздействий и деятельности человека 
в последние пятьдесят лет стало глобаль-
ной и актуальной проблемой.

Постановка проблемы
И в Стокгольмской декларации, и в Ра-

мочной конвенции ООН и в Парижском 
соглашении упоминаются не только эко-
логические последствия изменения клима-
та и необходимость применения мер по их 
минимизации или по адаптации к ним, 
но и тот факт, что изменение климата мо-
жет неблагоприятно сказываться на бла-
госостоянии отдельных народов и челове-
чества в целом, экономическом развитии 
стран мира. Во внимание широкой обще-
ственности и научного сообщества попада-
ет анализ и прогнозирование социальных 

последствий изменений климата –  тех ре-
зультатов, которые проявляются в областях 
физического, морального и материального 
состояния людей, сказываются на их жиз-
недеятельности и благополучии (Terminy 
MChS Rossii).

Discussion
Перед проведением собственного на-

учного исследования с акцентом на кон-
кретной территории представляется 
возможным рассмотреть мировые и рос-
сийские практики изучения и прогнозиро-
вания социальных последствий климати-
ческих изменений для выявления общих 
научных тенденций. Наиболее актуальна 
для проведения дальнейшего анализа вы-
борка научных источников из баз данных 
Scopus, Web of Science и РИНЦ за послед-
ние пять лет.

1. Мировые практики изучения  
и прогнозирования социальных последствий  
климатических изменений
1.1. Berred S., Berred K.  
Climate Change Issues, Challenges,  
and Impacts in Terms of Rural Geo- biological  
and Cultural Tourism Activity Development  
in Semiarid Areas: a Case Study  
from Tata, Bani Geopark  
(Anti- Atlas, South Morocco)  
(Berred, Berred, 2021)

Показаны те негативные последствия, 
которые изменение климата наносит сель-
скому туризму в степной климатической 
зоне. Современные климатические изме-
нения в значительной степени отражаются 
на состоянии экосистемы и георазнообра-
зия степной климатической зоны, в кото-
рой большинство оазисов и популяций 
расположены в долинах. Более того, как 
коренное население, так и инвесторы тури-
стического бизнеса страдают от повыше-
ния температуры в летний сезон и от на-
воднений в зимний. При этом нельзя 
не отметить тот факт, что сельский туризм 
служит практически единственным видом 
деятельности, приносящим доход в данной 
климатической зоне.
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При изменении климата возникает 
необходимость создания глобального гео-
парка на степных территориях, что позво-
лит проводить политику сохранения при-
родного и культурного наследия и строить 
дальнейшие планы по управлению клима-
тической ситуацией.

1.2. Eisenack K.  
Adaptation to the consequences of climate change.  
Opportunities and challenges in dealing  
with unavoidable climate change  
(Eisenack, 2019)

В настоящее время существуют две 
основные стратегии борьбы с изменения-
ми климата –  защита климата и адаптация 
к климату –  которые при этом дополняют 
друг друга, потому что климатические из-
менения представляются неостановимыми.

Основное внимание уделено адапта-
ции к климату, которая может принимать 
различные формы в зависимости от кли-
матических воздействий. Главной идеей 
становится утверждение о том, что для 
адаптации к климату необходимы не толь-
ко технические (например, защита побе-
режий) и институциональные (например, 
страхование) меры, но и применение ин-
струментария из области политики. Дан-
ное утверждение автор дополнительно 
обосновывает следующим образом: чем 
дольше откладываются адаптационные 
мероприятия, тем более опасны последую-
щие изменения климата.

1.3. Fitzgerald J. B.  
Working time, inequality and carbon emissions  
in the United States: A multi- dividend approach  
to climate change mitigation  
(Fitzgerald, 2022)

Основные подходы к смягчению по-
следствий изменения климата в настоящее 
время сосредоточены на технологических 
достижениях. Однако существует и про-
двигается точка зрения, согласно которой 
сокращение рабочего времени благотворно 
влияет на политику устойчивого развития 
с множеством дивидендов в различных 

областях, –  от снижения нагрузки на окру-
жающую среду до улучшения социальных 
и экономических результатов.

Данное исследование позволяет со-
отнести между собой такие факторы, как 
социальное неравенство, количество рабо-
чего времени и количество выбросов угле-
кислого газа. Так, социальное неравенство 
увеличивает влияние количества рабочего 
времени на количество выбросов углекис-
лого газа за счет того, что увеличивается 
интенсивность неэкологичных видов по-
требления.

В результате делается вывод о том, что 
направленная на нивелирование социаль-
ного неравенства и уменьшение количества 
рабочего времени политика в долгосроч-
ной перспективе даст как социальную, так 
и экологическую выгоду.

1.4. Gascón J. Tourism as a right:  
a «frivolous claim» against degrowth?  
(Gascón, 2019)

Рассмотрена точка зрения Всемирной 
туристской организации, которая предлага-
ет объявить туризм одним из прав человека. 
Актуальность данного предложения связа-
на с тем, что среди широкой общественно-
сти и в академических научных кругах рас-
пространилась информация о негативных 
последствиях туризма, причем в их число 
включают не только изменения в правах 
коренного/местного населения, но и изме-
нения климата.

Со стороны противников в настоящее 
время существуют призывы как к сниже-
нию темпов роста туризма, так и к умень-
шению туристических возможностей, тог-
да как со стороны туристического сектора 
продвигаются точки зрения, направленные 
на предотвращение возможных ограни-
чений. В результате проводимого анализа 
идей и мотивов сделан вывод о том, что 
узаконивание туризма как права человека 
приведет ситуацию в юридический тупик, 
в котором встретятся права граждан как 
туристов и права граждан как резиден-
тов. Однако в таком случае предложения 
по ограничениям в сфере туризма будут 
нивелированы.
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1.5. Hutchins S.S., Bouye K., Luber G., 
Briseno L., Hunter C., Corso L.  
Public Health Agency Responses  
and Opportunities to Protect Against  
Health Impacts of Climate Change Among US  
Populations with Multiple Vulnerabilities  
(Hutchins et all, 2018)

В последние десятилетия глобальные 
изменения климата приводят к увеличению 
числа экстремальных погодных явлений 
и их последствий –  ураганов, наводнений, 
проливных дождей, аномальной жары, лес-
ных пожаров, загрязнений воздуха. В дан-
ной статье показано, что каждый клима-
тический эффект оказывает как прямое 
(смерти, травмы, ухудшение физического 
и психического здоровья), так и косвенное 
(инфекции и болезни, передающиеся по-
средством продуктов питания и питьевой 
воды) воздействие на здоровье человека.

Особого внимания заслуживает тот факт, 
что, хотя все группы населения подвергаются 
риску воздействия неблагоприятных послед-
ствий изменения климата, наиболее велик 
он для групп населения, чьи экономические 
ресурсы не позволяют осуществить своевре-
менное и адекватное реагирование. Вслед-
ствие данного неравенства авторы призыва-
ют к обсуждению правительственных мер 
в области здравоохранения, которые будут 
направлены на повышение жизнестойкости 
тех групп населения, чье здоровье оказывает-
ся подвержено наибольшему риску. В число 
данных мер могут входить как оценка уязви-
мости, адаптационные планы, реагирование 
на чрезвычайные ситуации и аккредитация 
организации общественного здравоохране-
ния, так и предлагаемые инициативы и про-
граммы по обеспечению равенства в вопро-
сах здравоохранения внутри сообществ.

1.6. Jesic J., Okanovic A, Panic A. A.  
Net zero 2050 as an EU priroty: modeling  
a system for efficient investments  
in eco innovation for climate change mitigation  
(Jesic et all, 2021)

В рамках Плана восстановления Европы 
оговорены инвестиции в борьбу с изменени-

ем климата, цель которой –  достижение нуле-
вого выброса парниковых газов к 2050 году. 
Основной целью самого исследования ста-
новится проверка и анализ существующих 
моделей инвестиций и предложение более 
эффективных. Для полноты картины авторы 
рассмотрели указанные факторы не только 
в странах, входящих в Европейский союз, 
но и в отдельно выбранных государствах вне 
данного образования.

Наиболее эффективной моделью 
инвестиций для борьбы с изменени-
ем климата признано финансирование 
научно- исследовательских и опытно- 
конструкторских работ в области экологии.

1.7. Löfström E., Klöckner C. A., Nesvold I. H.  
Nature in Your Face –  Disruptive Climate Change 
Communication and Eco- Visualization as Part  
of a Garden- Based Learning Approach Involving 
Primary School Children and Teachers  
in Co- creating the Future  
(Löfström et all, 2020)

Представлена инновационная методи-
ка проведения мастерских в области обуче-
ния на базе садоводства –  «Nature in Your 
Face», суть которой заключается во вне-
сении изменений в осознанное поведение 
людей и в вовлечении граждан в решение 
экологических вопросов посредством эмо-
ционального включения как ответа на про-
вокационные художественные идеи.

Предложена трехэтапная структура, 
где на первом этапе в привычную окру-
жающую среду вносится деструктивный 
элемент, вызывающий эмоциональную ре-
акцию и подталкивающий к формулиро-
ванию проблемы и ее решения; на втором 
эмоциональная реакция трансформируется 
в творческое исследование в поисках реше-
ния; на третьем разработанные решения 
применяются на локальном уровне и совер-
шенствуются. В результате человек оказы-
вается вытеснен из собственной зоны ком-
форта и поставлен перед необходимостью 
творческого осмысления будущего, что 
помогает в выработке осознанности и гиб-
кости ума и в стимулировании разбора дис-
куссионных точек зрения.
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Представленная методика «Nature in 
Your Face» включена в программу началь-
ной школы, продолжает оцениваться в те-
кущем сценарии и корректироваться в со-
ответствии с получаемыми результатами.

1.8. Perez L.P., Rodrigues- Filho S.,  
Marengo J. A., Santos D. V., Mikosz L.  
Climate change and disasters:  
Analysis of the Brazilian regional inequality  
(Perez et all, 2020)

В данной статье социально- 
экономическое неравенство рассмотрено 
с точки зрения последствий воздействия 
экстремальных погодных явлений в связи 
с изменением климата (например, учаще-
ния сильных дождей). Авторы констатиру-
ют тот факт, что изменение климата и экс-
тремальные погодные явления по- разному 
влияют на макрорегионы Бразилии –  и дан-
ное влияние в бо́льшей степени зависит 
от плотности населения и качества услуг 
городской инфраструктуры.

Негативные последствия климатиче-
ских изменений и стихийных бедствий 
делают региональную и социально- 
экономическую уязвимость населения 
и в целом городской инфраструктуры более 
ощутимыми.

1.9. Power A.  
Regional politics of an urban age:  
Can Europe’s former industrial cities create  
a new industrial economy to combat climate 
change and social unravelling?  
(Power, 2018)

Европейские города и сельская мест-
ность находятся в состоянии угрозы выжи-
ванию за счет таких процессов (влекущих 
за собой серьезные экологические послед-
ствия), как сокращение рабочих мест в про-
мышленных областях, снижение уровня 
городской инфраструктуры, иммиграция 
из неблагополучных регионов, дорожные 
пробки. Более того, возрастающие анти-
иммигрантские настроения и социальное 
неравенство провоцируют рост общего не-
довольства и маргинальных тенденций, что 

угрожает социальной сплоченности и при-
водит к серьезным разногласиям.

Восстановление ранее промышленных 
городов возможно посредством реинвести-
ций из национальных и европейских фон-
дов. Предполагается, что подобный подход 
не только способствует созданию новых 
рабочих места и приводит к росту населе-
ния, но и подталкивает к формированию 
партнерских отношений между универси-
тетами и гражданским обществом, между 
крупными мегаполисами/городскими реги-
онами и ранее промышленными городами. 
Предполагается, что европейские города 
могут быть восстановлены за счет сочета-
ния повторного использования существу-
ющей инфраструктуры и включения новых 
объектов и тенденций, что обеспечит более 
устойчивую экономику.

1.10. Wyss A. M., Knoch D., Berger S.  
When and how pro- environmental attitudes  
turn into behavior: The role of costs, benefits,  
and self- control  
(Wyss et all, 2022)

В настоящий момент точка зрения, со-
гласно которой человечество несет ответ-
ственность за изменение климата, практи-
чески общепринята. Однако невозможно 
не отметить тот факт, что многие люди 
не изменяют собственное поведение в со-
ответствии со своими взглядами на эколо-
гию.

Приведены результаты исследования 
мотивационных, диспозиционных (связан-
ных с устойчивыми предрасположенно-
стями) и структурных факторов, которые 
ложатся в основу экологического поведе-
ния. Главным выводом стало то, что люди 
демонстрируют экологическое поведе-
ние в тех случаях, когда, во-первых, лич-
ные затраты представляются низкими, 
и, во-вторых, когда экологические выгоды 
высоки. При этом оговаривается, что высо-
кий уровень самоконтроля благоприятно 
воздействует на экологическое поведение, 
и с такой точки зрения самоконтроль пред-
ставляется важным компонентом в дости-
жении долгосрочных экологических целей.
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2. Российские практики изучения 
и прогнозирования социальных последствий  
климатических изменений
1.1. Боровичёв Е. А., Вронский Н. В.  
Природа и коренное население Арктики  
под влиянием изменения климата  
и индустриального освоения:  
Мурманская область  
(Borovichov, Vronsky, 2020; Slukovskiy, 2020)

Данный труд представляет собой ре-
зультат комплексной оценки последствий как 
климатических изменений, так и антропоген-
ного воздействия для биоты, окружающей 
среды и природопользования применительно 
к одному из регионов российской Арктики –  
Мурманской области. Особое внимание уде-
лено изменениям, затрагивающим жизнедея-
тельность коренного народа области –  саамов.

Проблемы изменения арктического 
климата и вопросы интенсивной индустри-
ализации представлены в междисципли-
нарном ключе, что позволяет применить 
комплексный подход к исследованию. Бо-
лее того, необходимо отметить, что одним 
из результатов становятся подходы к разра-
ботке региональной Стратегии адаптации 
к изменению климата, во-первых, основан-
ные на сценариях развития Мурманской 
области, во-вторых, учитывающие тради-
ционные знания коренного населения. Осо-
бый интерес представляет Приложение 1 
«Глобальная платформа коренных народов 
по традиционным знаниям и изменению 
климата», в котором, со ссылками на такие 
международные документы, как Рамоч-
ная конвенция ООН об изменении клима-
та и, в частности, Парижское соглашение, 
описаны практики взаимодействия офици-
альных властей, представителей коренных 
народов и общества в целом в вопросах кли-
матических и антропогенных изменений.

1.2. Кислых О. А., Гурова О. Г.  
Развитие общества XXI века  
при изменении экологии и климата  
(Kislykh, Gurova, 2021)

Уделено внимание вопросам взаимоза-
висимости экологических и климатических 

изменений и качества жизни: так, в частно-
сти, отмечена точка зрения ВОЗ, согласно 
которой изменения климата могут негатив-
но влиять на здоровье человечества, увели-
чивая заболеваемость и смертность. При 
этом климатическая система может рассма-
триваться как капитал для экономической 
деятельности человека, уменьшаемый и не-
возобновляемый в долгосрочной перспек-
тиве.

Современных техногенный тип 
социально- экономического развития об-
щества приводит к быстрому истощению 
невозобновляемых природных ресурсов, 
что, при взаимозависимости экологии, кли-
мата и человечества, без сомнения приве-
дет и к деградации цивилизации. Однако 
для внесения изменений в перспективный 
путь развития человечества необходимы 
глобальные коллективные действия.

1.3. Шац М. М., Скачков Ю. Б.  
Управление или адаптация  
(к проблеме оптимизации  
развития цивилизации)  
(Shac, Skachkov, 2020)

В настоящее время все большее вни-
мание научных специалистов и широкой 
общественности сосредоточено на вопросе 
выбора стратегий дальнейшего развития 
цивилизации в условиях климатических из-
менений. Рассмотрены две основных стра-
тегии –  управление изменениями климата 
и адаптация к ним. Отдельно отмечено, что 
глобальное изменение климата особенно 
сказывается на арктических территориях, 
влияя в том числе на здоровье, уровень жиз-
ни и благосостояние северных народов.

Наиболее действенной стратегией ста-
нет объединение возможностей управле-
ния и адаптации с обоснованием того или 
иного выбора в каждой отдельной ситуации 
не с эмоциональной, но с научной точки 
зрения.

В Красноярском крае исследования со-
циальных последствий изменений климата 
проводятся в двух основных направлени-
ях: 1) отношение населения Красноярского 
края к изменению климата и появлению 
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новых источников энергии (см. Koptseva, 
2021; Luzan et o., 2020; Zabelina et o., 2021,); 
2) влияние изменения климата на статус ко-
ренных малочисленных народов северных 
и арктических территорий Красноярского 
края (Koptseva, Kirko, 2014a, 2014b, 2014c). 
Оба направления связаны с проведением 
обширных полевых работ, применением 
количественных и качественных методов 
социальных и культурных исследований. 
Несомненно, что северные и арктические 
территории Красноярского края в ближай-
шее время ожидают климатические изме-
нения, что существенно повлияет на тра-
диционное природопользование коренных 
народов Севера. Ученые и эксперты обра-
щаются к представителям органов власти 
регионов, куда входят данные территории, 
предлагая ускорить принятие решений, 
связанных с мерами государственной под-
держки людям, чья традиционная экономи-
ка зависит от определенных климатических 
состояний.

Выводы
В результате представленного анализа 

научных источников из баз данных Scopus, 
Web of Science и РИНЦ за последние пять 
лет можно говорить о том, что в мировой 
и российской практике анализа и прогнози-
рования социальных последствий измене-
ний климата существуют следующие тен-
денции:

− вопросы туризма рассматривают-
ся с различных, спорных точек зрения: как 
единственная приносящая доход деятель-
ность, как одно из прав человека и как нега-
тивный фактор по отношению к правам ко-

ренного/местного населения и изменению 
климата;

− обсуждается неравенство отдель-
ных территорий и групп населения в от-
ношении воздействия неблагоприятных 
последствий изменения климата и пред-
лагаются возможные пути нивелирования 
различных видов неравенства с целью сни-
жения рисков;

− проводятся исследования психоло-
гических особенностей человека, которые 
способствуют экологическому поведению 
или отталкивают от него, и предлагаются 
методики по формированию осознанного 
отношения к вопросам защиты окружаю-
щей среды;

− прогнозируются наиболее эффек-
тивные пути инвестиций в области борь-
бы с изменением климата (в частности, 
на уровне международных образований);

− продолжается исследование взаи-
мосвязи между экологическими и климати-
ческими изменениями и качеством жизни 
человечества; к данной тенденции могут 
относиться как исследования в области 
здравоохранения, так и экономические ис-
следования (например, поиски взаимосвязи 
между количеством рабочего времени и ин-
тенсивностью неэкологичных видов потре-
бления);

− стратегии дальнейшего развития 
человечества анализируются как с точки 
зрения существующих научных теорий 
и технических разработок, так и с точки 
зрения экономических и социальных по-
следствий для человечества с предложени-
ями внесения изменений в различные обла-
сти человеческой жизнедеятельности.
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