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ВОЙНА И ЭКОЛОГИЯ В ЕВРОПЕ В ЭПОХУ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

В условиях раннего Нового времени войны были опустошительны сами по себе, в результате резко возрос-
шей мощи оружия и эффективности профессиональных армий. Однако, большая часть людей, как среди солдат, 
так и среди гражданского населения, погибала не от рук противника, а умирала от инфекционных болезней. 

Следующие факторы делали армию рассадником болезней. Во-первых, испорченные продукты, которые 
поставлялись в армию вследствие тотальной коррупции тыловых служб. Во-вторых, неизбежная антисанитария 
военных лагерей. В-третьих, новобранцы из сельской местности, составлявшие значительную часть армии, как 
правило, не имели иммунитета к болезням, не распространенным в их родной местности. 

Вещевые обозы армии кишели вшами, являвшимися переносчиками сыпного тифа, а также крысами, пе-
реносившими чуму. Обе болезни косили солдат и передавались от них сопровождавшим армию гражданским 
лицам. Крестьяне, грабившие оставленные лагеря или раздевавшие трупы на поле боя, также становились жерт-
вами этих болезней. 

Северная Франция между 1580 и 1600 гг., возможно, потеряла до 20% населения вследствие гражданских 
войн. Численность населения Германии между 1618 и 1648 гг. сократилась с 15 до 10 млн. человек, главным 
образом в результате эпидемии сыпного тифа и бубонной чумы. В 1633 г. чума почти полностью истребила 
шведскую и противостоявшую ей имперскую армии во время кампании в Силезии, а также большую часть 
20-тысячной испанской армии следующей зимой. Хотя военные показатели смертности этого времени были ис-
ключительно высоки, но в городах эпидемии этой болезни убивали 25^40% мирных жителей. 

Среди военных численность умерших от болезней определяется за счет небоевых потерь солдат гарнизон-
ной службы. В 1662-1674 гг. шведские гарнизоны в Прибалтике имели смертность 37,3 на 1000 человек, что 
вдвое превышало уровень смертности среди окружающего гражданского населения. Столетие спустя картина не 
изменилась. В 1782-1793 гг. небоевые потери 3 французских полков вдвое превышали смертность среди граж-
данских лиц. Среди офицеров береговой службы в 1803-1814 гг. небоевые потери на 40% превышали смерт-
ность среди гражданских. 

Эпидемии представляли главную угрозу для населения осажденных городов. В 1813 г. за 11 месяцев оса-
ды Данцига 40-тысячное городское население сократилось на 5 600 человек. Для Торгау, с гражданским на-
селением 5000, во время 4-месячной осады засвидетельствовано 678 смертельных случаев среди гражданских 
лиц. Во время 6-месячной осады Майенса от сыпного тифа умерли 17 000 солдат из 30-тысячного гарнизона 
и 2 445 граждан из 24 500 населявших город лиц. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Очевидность взаимосвязи экономического и социального развития общества с проблемами окружающей 
среды привела к выработке мировым сообществом стратегий устойчивого развития. В Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года предусматрива-
ется решение задач в сфере образования, в частности «формирование личности с системным мировоззрением, 
критическим, социально и экологически ориентированным мышлением и активной гражданской позицией». 
Сформировать такую личность, способную к бесконфликтному сосуществованию с окружающей средой, по-
зволит компетентностный подход с его практической направленностью и ориентацией на конечный результат 
образования. Такой подход, в основе которого лежит возможность сместить акценты в образовательном процес-
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се с получения некой совокупности знаний на способность выполнять определенные функции, используя эти 
знания, должен сыграть существенную роль в подготовке будущих специалистов, способствовать осознанию 
ими проблем окружающей среды, установлению рационального и бережного отношения к ней. 

В образовательном стандарте Республики Беларусь заложен принцип социально-личностной подготовки, 
который предусматривает формирование у студентов социально-личностной компетентности, служащей цели 
обеспечения способности человека к действию в личных, профессиональных и социальных ситуациях и являю-
щейся мотивированной способностью к ответственному поведению и принятию решений. 

В более узком смысле под социальной компетентностью предлагается понимать интегративное личностное 
образование, включающее знания, умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации 
и позволяющие человеку адекватно и быстро адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать 
с социальным окружением, результативно разрешать проблемы в социальной среде. Социальная компетентность 
развивается на основе сформированных компетенций и проявляется в практической деятельности. Такие 
качества, как овладение знаниями и представлениями о себе, восприятие себя как социального субъекта, 
овладение умениями и навыками эффективного социального взаимодействия, знание ролевых требований 
и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе к представителям того или иного социального статуса, овладение 
опытом ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный статус, знаниями национальных 
и общечеловеческих норм и ценностей, а также норм в различных сферах и областях социальной жизни, позволят 
будущим специалистам достичь собственных целей в процессе взаимодействия с другими людьми, с природны-
ми объектами, находя при этом разумные компромиссы. Необходимость формирования таких качеств личности 
для успешного осуществления стратегии устойчивого развития очевидна. Применение компетентностного под-
хода в образовании дает возможность исключить формальный характер применения полученных специальных 
знаний, предоставляет возможность использовать приобретенные знания для успешного решения и исполнения 
гражданских и социально-профессиональных задач и функций. Сформированные социальные компетенции по-
зволяют знание экологических норм взаимодействия с природой перевести в плоскость личностного отношения, 
превратив благие намерения в конкретную программу, направленную на охрану природных ресурсов и снижение 
уровня потребления. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Анализ Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 г. позволя-
ет сделать вывод о том, что в перспективе республика перестанет быть «сборочным цехом», а «коричневая» эко-
номика будет заменена новой моделью - «зеленой» экономикой. Дальнейшее развитие будет осуществляться на 
основе трех взаимосвязанных составляющих: человек - конкурентоспособная инновационная экономика - ка-
чество окружающей среды. Таким образом, роль научной отрасли в успешном осуществлении «зеленого» пути 
значительно возрастет. В то же время в республике достаточно остро стоит проблема недостаточности общего 
финансирования инновационной деятельности. В результате наукоемкость ВВП составляет 0,7%, что ниже по-
рового значения экономической безопасности. К 2030 г. затраты на НИОКР должны составить 2,5% ВВП. 

К числу основных причин, ограничивающих в республике масштабы инновационной деятельности, приня-
то относить недостаток инвестиций. Однако опыт развитых стран показывает, что развитие принципиально но-
вых механизмов финансирования инновационной деятельности, позволяет решить эту проблему. На наш взгляд, 
прогресс к достижению «зеленых» целей может быть ускорен через венчурное финансирование НИОКР в об-
ласти «зеленой» экономики. Известно, что «зеленые» технологии весьма дороги, к тому же исследования в этой 
области являются рискованными или неопределенными, поскольку окупаются в течение длительного времени. 

14 


