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Как опасен этот мир 
 

Известный американский 
эколог-экономст Лестер Браун, 
которого называли «гуру 
движения за сохранение 
окружающей среды» 
(«Telegraph of Calcutta») и 

«одним из наиболее влиятельных 
мыслителей мира» («Washington Post»), 
внес большой вклад в становление 
концепции устойчивого развития. В течение 
26 лет, вплоть до 2001 г., он возглавлял 
знаменитый институт «Worldwatch», 
который публикует ежегодник «State of the 
World». Некоторые выпуски ежегодника 
переведены на русский язык, кроме того, 
наиболее интересные статьи из «State of the 
World» регулярно перепечатывает 
ежегодник «Россия в окружающем мире» 
(российский ежегодник был создан по 
подобию американского). В 2001 г. Л. Браун 
стал президентом Earth Policy Institute 
(Институт политики Земли), задача которого 
состояла в поиске выхода из тупика, в 
который зашла цивилизация в результате 
долгих лет антиэкологичного развития. 

В начале 1990-х Браун сформулировал 
представления об «инвайронментальной 
эре», в которую человечество вступит после 
крушения Берлинской стены и прекращения 
«холодной войны», а также ряда других 
позитивных событий, которые произошли в 
мире, свидетельствовавших об улучшении 
климата международных отношений, — 
пожатие рук Исаака Рабина и Ясира 
Арафата, избрание президентом ЮАР 
Нельсона Манделы. По мнению Брауна, 
после этого человечество могло 
переключить средства, затрачиваемые на 
вооружение, на улучшение экологической 
ситуации и преодоление бедности. Однако, 
к сожалению, «инвайронментальная эра» не 
состоялась. Противоречия, уже 
накопившиеся в мире, обострились, 
состояние биосферы продолжало 
ухудшаться, а процессы глобализации 
усилили расслоение мира на бедные и 
богатые страны. 

В 2001 г. Браун опубликовал 
монографию «Экоэко-номика» (в переводе 
на русский язык она вышла в 2003 г.). В 

этой книге автор уже не писал об 
«инвайронментальной эре», однако 
продолжал смотреть на наше будущее с 
оптимизмом и, в частности, не сомневался в 
том, что планета сможет прокормить 9 
млрд. людей. В новой монографии «Как 
избежать климатических катастроф?: План 
Б 4.0: спасение цивилизации», содержание 
которой нами ниже обсуждается, 
тональность мировоззрения Брауна иная, 
пессимистическая. В предисловии он пишет 
о том, что мир стремительно катится к 
катастрофе, причем самая большая 
опасность для человечества — голод, тот 
фактор, который погубил древние 
цивилизации шумеров и майя. Дефицит 
продуктов питания будет усугубляться 
продолжающимся ростом народонаселения 
и потеплением климата, которое вызовет 
резкий подъем уровня океана, усилит 
процессы опустынивания и значительно 
снизит сбор зерна в результате учащения 
засух (как произошло летом 2010 г. в 
европейской части России, недобравшей 
40% урожая зерна). 

Для предотвращения дальнейшего 
ухудшения ситуации, которое может 
привести к экологическому коллапсу, Браун 
предлагает «План Б 4.0: спасение 
цивилизации». Этот план предполагает до 
2020 г. снижение выбросов диоксида 
углерода в атмосферу на 80% (в 
антропогенной природе потепления климата 
Браун не сомневается). Для достижения 
этой цели необходимо экологизировать все 
сферы хозяйственной деятельности 
человека. Как позитивный момент реалий 
XXI века, который дает надежду на 
реализацию « Плана Б», Браун 
рассматривает бурный прогресс развития 
нетрадиционной энергетики на основе 
использования ветра, солнечной энергии, 
геотермального тепла и др. (этому вопросу 
посвящена глава 4). 

Предваряя анализ содержания книги, 
сразу отметим, что, несмотря на 
привлекательность, «План Б» в целом 
нереален, поскольку за время, отведенное 
автором для спасения от катастрофы, 
перестроить энергетику и улучшить 
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ситуацию в демографически 
неблагополучных странах невозможно. По 
существу, Браун ставит задачу 
сформировать тот вариант 
«инвайронментальной эры», который 
человечество не смогло создать после 
крушения Берлинской стены. Впрочем, 
автор осознает крайнюю сложность 
реализации предлагаемого плана: «Что 
надо сделать для того, чтобы переломить 
ход событий? Вот вопрос, который ставит 
перед человечеством «План Б». Трудно ли 
это сделать? Несомненно. Высоки ли 
ставки? Несомненно» (с. 14). Основное 
содержание монографии заключено в 9 
главах, 8 из которых объединены в три 
части: «Проблемы», «Решения» и «Великая 
мобилизация». 

Помещенная перед первой частью 
глава 1 «Распродавая будущее» - самая 
интересная в книге. Браун пишет, что в 
основе развития современной экономики 
лежит порочная схема пирамиды Понци: 
использование ресурсов превышает 
имеющиеся активы. Производство 
продовольствия ведет к разрушению почв и 
истощению запасов воды, используемой 
для полива; добыча нефти значительно 
опережает скорость разведывания новых 
месторождений (в 2008 г. было добыто 322 
млрд. баррелей нефти, а разведано только 
7 млрд. баррелей); вылов рыбы намного 
превышает потенциал восстановления 
популяций промысловых рыб, что ведет к их 
истощению. Бурный прогресс производства 
биотоплива из продовольственного сырья 
вызвал быстрый рост цен на 
продовольствие во всем мире, возникла 
«эпических масштабов» конкуренция за 
зерно между автомобилями и людьми». 
Усиливаются процессы опустынивания под 
влиянием чрезмерно высокого поголовья 
скота, которое превышает потенциал 
пастбищ. В Африке пустыня Сахара 
движется на юг поглощая пахотные земли 
Нигерии, и на север, вторгаясь на 
пшеничные поля Алжира и Марокко.  

Активы земледелия стремительно 
уменьшаются под влиянием оттока земли и 
воды на городские и промышленные нужды. 
«В засушливой Калифорнии тысячи 
фермеров обнаружили, что выгоднее 
продавать воду, которую они получают из 
ирригационных систем, Лос-Анджелесу и 
Сан-Диего и забросить свою землю. В 

Индии деревни продают воду из своих 
колодцев и скважин соседним городам. 
Китайские крестьяне также теряют воду, 
которая уходит в города». Снижение темпов 
роста производства зерна при 
продолжающемся увеличении численности 
народонаселения стало причиной нового 
«экономического феномена» — 
приобретение или взятие в аренду на 
большой срок земли в других странах для 
производства продовольствия. Так, Ливия 
заключила соглашение с Украиной об 
аренде 100 тыс. га земли для производства 
продовольствия. В настоящее время число 
подобных соглашений превысило 50, среди 
стран-покупателей — Саудовская Аравия, 
Южная Корея, Китай, Кувейт. Индия, Египет, 
Иордания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Катар. Саудовская Аравия 
планирует купить или арендовать земли в 
11 странах. Население стран, продающих 
или сдающих земли в аренду, чаще имеет 
низкие доходы, боле того, значительная его 
часть голодает и выживает за счет 
гуманитарных поставок продовольствия. По 
этой причине политика «захватчиков земли» 
вызывает протесты населения, которые 
часто заканчиваются конфликтами и 
расторжением сделок. 

Браун пишет, что рынок способствует 
появлению пирамид, поскольку не 
учитывает косвенных расходов на 
производство продовольствия и добычу 
энергетических ресурсов. Это характерно и 
для России, где в стоимость продукции 
высокорентабельных культур, таких как 
подсолнечник или сахарная свекла, а также 
мяса, производимого на скотооткормочных 
комплексах, не включаются затраты на 
восстановление утраченных природных 
ресурсов.  

Процесс глобализации и «дьявольский 
насос», о котором писал Н.Н. Моисеев, 
ведут к обнищанию и без того бедных стран. 
В мире существует уже 60 
«несостоявшихся» государств с 
разваливающейся экономикой, в которых 
ослаблено управление, разрушена 
инфраструктура, процветают наркоторговли 
(Афганистан) и пиратство (Сомали). Именно 
в таких странах создается благоприятная 
среда для подготовки террористов. В этих 
странах неблагополучна демографическая 
ситуация и велика доля голодающего 
населения. Браун пишет, что «План Б» 
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ставит предельно высокие, амбициозные 
цели: «Он несопоставим ни с чем, 
предпринятым миром ранее. Этот план — 
инициатива, масштабы и срочность которой 
беспрецедентны. У плана четыре 
составляющих: сокращение выбросов 
углекислого газа на 80% к 2020 г., 
стабилизация численности населения на 
уровне 8 млрд. человек или ниже этого 
уровня, искоренение нищеты и 
восстановление естественных экосистем 
Земли, в том числе почв, подземных вол, 
лесов, лугов, пастбищ и районов рыбного 
промысла. Масштабность этого плана 
обусловлена не представлениями о 
политической целесообразности, а 
реальностью, которую видят ученые». 

Часть I «Проблемы» включает две 
главы: «Давление населения на землю и 
водные ресурсы» и «Изменение климата и 
энергетический переход». Автор пишет о 
том, что бичом сельского хозяйства стала 
эрозия почв, и напоминает о «пыльном 
котле», который возник в 1930-е годы на 
равнинах США (это заставило повторно 
зацелинить значительную часть новой 
пашни). «Пыльные котлы» повторяются. 
Почти половина распаханной казахстанской 
целины была полностью разрушена 
эрозией. Монголия за 20 лет с небольшим 
вынуждена была забросить три четверти 
площадей, на которых высевалась 
пшеница, сбор зерна упал на 80% (заметим, 
что в Монголии целина была освоена по 
советскому образцу). Разрушает почвы и 
неумеренный выпас скота. Так, в Китае, где 
имеется самое большое в мире поголовье 
овец и коз, продуктивные пастбища 
превращаются в пустыню: к концу XX века 
ежегодно пустыня нарастала со скоростью 
3600 км2. «Опустынивание в Китае, 
возможно, самое худшее в мире». 

Эрозия не только лишает почву 
плодородия, но и, как отмечалось, 
становится причиной сильнейших пыльных 
бурь. «18 апреля 2001 г. западные районы 
США, от границ штата Аризона до Канады, 
были покрыты слоем пыли, которую 
принесла пыльная буря, возникшая 5 
апреля в северо-западном Китае и 
Монголии. Облако пыли, имевшее в момент, 
когда оно покинуло район формирования, 
1200 миль в поперечнике, унесло миллионы 
тонн почвы. На восполнение этой потери 
природе понадобятся столетия». Дефицит 

воды уже ведет к острым военным 
конфликтам. Так, противостояние 
мусульман-с котоводов и христиан-
земледельцев африканского Сахеля 
привело к гибели 2 млн. человек. Автор 
прогнозирует конфликты за воду и землю в 
Индии, где продолжается активный рост 
народонаселения. 

В настоящее время цены на зерно уже 
привязаны к иенам на нефть. В США только 
за 2000-2008 гг. производство этанола из 
зерна кукурузы увеличилось с 54 до 895 
млн. т. Аналитики из Всемирного банка 
считают, что производство горючего из 
продовольственного сырья обусловливает 
70% роста цены на продовольствие. 

Ухудшающееся положение в бедных 
странах стало причиной небывалой по 
масштабам миграции, причем 
прогнозируется ее усиление: к 2020 г. из 
Африки южнее Сахары в Северную Африку 
и Европу мигрирует 60 млн. человек. Браун 
приводит данные о потоках мигрантов из 
Сомали в Йемен: в 2008 г. он составил 50 
тыс. человек, что на 70% больше, чем в 
2007 г. Значительная часть мигрантов — 
нелегалы, попытки которых обрести новую 
родину нередко заканчиваются смертью. 
Приводится пример ужасающей трагедии, 
произошедшей в Средиземном море. В 
2003 г. итальянские пограничники 
обнаружили в море лодку, которая 
направлялась из Африки в Италию. Через 
две недели плавания в лодке закончились 
запасы воды и продовольствия, часть 
пассажиров умерли, а у оставшихся в 
живых не было сил выбросить их за борт. 
Живые и мертвые делили пространство в 
лодке, которая, по словам одного из 
спасателей, напоминала сцену из «Ада» 
Данте. Каждый год не менее 200 человек 
погибают на границе Мексики и Аризоны, а 
общее число нелегалов, ежегодно 
пытающихся перебраться из стран 
Центральной Америки и Мексики в США, 
приближается к 100 тысячам. 

Обсуждение проблемы потепления 
климата менее интересно для читателей 
журнала, в котором эта тема обсуждается 
регулярно. Браун придерживается самых 
жестких прогнозов: к концу столетия 
температура увеличится на 6°С, а уровень 
Мирового океана поднимется на 2 м. К 
катастрофическим последствиям приведет 
таяние льдов не только Арктики и 
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Антарктики, но и Тибет-Цинхая, Гималаев и 
Анд, которые питают реки, составляющие 
основу поливного земледелия. Все 
последствия потепления климата 
рассматриваются как грозный вызов, 
ответить на который должна реализация 
«Плана Б»: он опирается на новое 
мировоззрение и новое мировосприятие, 
которые «выведут нас из трясины». 

Часть II «Решения» — самая большая 
по объему и включает 6 глав: 
«Стабилизация климата: революция в 
эффективности энергопотребления»», 
«Стабилизация климата: переход к 
возобновляемым источникам энергии», 
«Города для людей», «Искоренение нищеты 
и стабилизация численности населения», 
«Восстановление Земли», «Как досыта 
накормить 8 млрд. человек». Главное зло 
современной энергетики, по Брауну, — 
угольные ТЭЦ, выбросы которых вносят 
наибольший вклад в усиление парникового 
эффекта. Важная составляющая «Плана Б» 
— энергосбережение. Значительной 
экономии энергии и соответственно 
снижения выбросов диоксида углерода 
можно достичь в быту за счет 
использования ламп холодного свечения и 
диодов, а также энергосберегающей 
бытовой техники. Большие резервы 
экономии энергии скрыты в переходе на 
«умные» дома и «умные» энергосистемы, 
учитывающие динамику потребления 
энергии (с более высокой платой за 
электричество во время пиковых нагрузок). 
Необходимо развивать скоростной 
общественный электротранспорт и 
осуществить переход от автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания на 
электромобили и гибриды, в которых 
используются традиционный двигатель и 
электромотор (о гибридах с использованием 
водородных тепловых элементов Браун не 
пишет). Эти меры могут сократить 
суммарное энергопотребление на 30%. 
Энергосети должны объединить 
ветропарки, что позволит снизить 
колебания производства энергии: если в 
одних районах скорость ветра упала, то в 
других районах он продолжает интенсивно 
вращать пропеллеры агрегатов. 

Известно, что Браун — 
последовательный противник атомной 
энергетики. Он считает, что строить АЭС не 
следует, а все существующие АЭС должны 

быть закрыты, после того как выработают 
свой ресурс. Это положение «Плана Б» 
нереально: в мире отмечается ренессанс 
атомной энергетики, АЭС строятся во 
многих развивающихся странах Азии, 
Африки и Южной Америки. В РФ к 2020 г. 
планируется удвоение производства 
атомной энергии. По некоторым (более 
реалистическим) прогнозам, в будущем 
доля атомной энергетики составит треть 
всего мирового энергетического бюджета. 

Лидером нетрадиционной энергетики 
является ветроэнергетика: с 2000 по 2008 г. 
генерируемые мощности возросли с 17 тыс. 
МВт до 121 тыс. МВт. Передовики этой 
энергетики — США, на пятки которым 
наступает Китай, планирующий в недалеком 
будущем получать 100 тыс. МВт ветровой 
энергии. «План Б» предусматривает рост 
генерирующих мощностей ветроэнерегетики 
к 2020 г. до 3 млн. МВт, 

Основным направлением 
гелиоэнергетики Браун считает 
использование фотоэлементов, лидером 
производства которых опять-таки является 
Китай, уже в 2006 г. обогнавший по этому 
показателю США. Стоимость 
фотоэлементов стремительно снижается, и 
Браун прогнозирует их суммарную 
мощность к 2020 г. в 1,5 млн. МВт. Рост 
тепловых солнечных электростанций с 
зеркальными концентраторами энергии 
будет сравнительно небольшим, и их общая 
мощность достигнет 200 тыс. МВт. К этому 
времени 1,1 млн. МВт могут дать солнечные 
коллекторы на крышах домов, 
преобразующие солнечную энергию 
непосредственно в тепло. Вклад 
геотермальных электростанций может 
составить 200 тыс. М Вт. 

Браун пишет о потенциале получения 
энергии при сжигании древесных отходов и 
отходов сельскохозяйственного 
производства, а также древесины 
быстрорастущих пород, которые 
выращиваются на непригодных для 
сельскохозяйственного использования 
землях. По непонятной причине из 
рассмотрения полностью выпал биогаз, 
производство которого широко практикуется 
в мире и имеет большую перспективу. 
Браун обсуждает возможности 
использования энергии океана (приливно-
отливные и волновые электростанции), 
лишь упоминает микрогидроэнергетику и не 
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касается перспектив строительства крупных 
ГЭС (антиэкологичность таких объектов 
общеизвестна, остается только удивляться 
планам строительства гигантской 
Эвенкийской ГЭС). 

Общий рост потребления энергии к 
2020 г. возрастет менее чем в 1,5 раза (с 1,1 
до 1,5 млрд. МВт), однако доля «зеленой» 
энергии увеличится с 11 до 80%. Тепловые 
электростанции на угле и нефти должны 
быть закрыты, а использование газа — 
сократиться втрое. Производство энергии 
на АЭС сохранится на современном уровне. 
Столь радикальная перестройка структуры 
энергетики вряд ли реальна, в первую 
очередь для США, где 50% энергии 
производится на угольных электростанциях 
и 20% — на АЭС. Браун отмечает, что 
сегодня эта страна является печальным 
лидером по потреблению моторного 
топлива (она потребляет его больше, чем 
20 стран, следующих за США в списке 
потребителей топлива, включая Японию, 
Китай, Германию, Бразилию и РФ) и по 
средней протяженности пробега 
автомобиля. Кроме того, США замыкают 
ряд стран, ранжированных по 
эффективности использования топлива. 

Главной экологической проблемой 
городов Браун считает продолжающийся 
рост «поголовья» личных автомобилей, 
число которых превысило 900 млн. и 
продолжает бурно расти. В 2008 г. Китай 
продал 12 млн. автомобилей и планирует в 
ближайшее время увеличить ежегодную 
продажу до 17 млн. шт. (в США продается 
11 млн. автомобилей, РФ поставила задачу 
достичь продажи 3 млн.). Городам 
необходима диверсификация транспорта с 
увеличением доли общественного 
транспорта (в первую очередь на 
электрической тяге) и велосипедов, а среди 
автомобилей должны преобладать гибриды, 
Главный резерв экономии потребления 
воды — переход на сухие биотуалеты и 
оборотную систему водоснабжения. 

При обсуждении «урбанизации 
нищеты» (появления  в большинстве 
городов бедных стран районов трущоб) 
Браун отмечает недопустимость 
игнорирования этой проблемы, имеющей 
место в большинстве крупных городов Азии 
и Южной Америки. Выход из положения он 
видит в санитарно-гигиеническом 
обустройстве пригородов и развитии там 

системы общественного транспорта. Много 
внимания в книге уделено проблеме 
озеленения городов, которое соответствует 
«биофилии» человека. В заключение главы 
об экологизации городов Браун пишет: 
«Назрела необходимость 
перепроектировать города так, чтобы 
общественный транспорт стал основной 
составляющей городской транспортной 
сети, а улицы были открыты для пешеходов 
и велосипедистов. Это также означает 
посадку деревьев и садов, замену парковок 
парками, игровыми площадками и полями 
для занятий спортом. Мы можем создать 
городской стиль жизни, восстанавливающий 
здоровье людей, поскольку физическая 
активность станет ежедневной и обычной, 
выбросы углекислого газа в атмосферу 
сократятся и разрушающее здоровье 
загрязнение воздуха уже не будет угрожать 
человеку» (с. 202). Эти слова относятся и к 
городам России, в которых почти 
повсеместно пока автомобили побеждают 
горожанина. 

Демографическая ситуация и проблема 
преодоления бедности также требуют 
безотлагательных мер. Несмотря на то что 
в Китае, Индии и Бразилии доля бедных 
людей сократилась, в развивающихся 
странах число голодающих растет, и этот 
процесс ускорился в последние три года, 
когда произошел быстрый рост цен на 
продовольствие. Необходимо реализовать 
программу «Образование для всех» (с 
включением в нее обедов для бедных 
учащихся). Большую роль для ограничения 
эпидемии СПИДа играет бесплатная 
раздача презервативов (для сексиндустрии 
только Индии, в которой заняты более 2 
млн. женщин, имеющих в среднем два 
контакта в день, необходимо ежедневно 4 
млн. этих изделий). 

Браун рассматривает три варианта 
прогноза ООН по численности 
народонаселения Земли к 2050 г.: 10,5, 8,2 
и 6 млрд. людей. Задача «Плана Б» — 
стабилизация численности 
народонаселения на уровне 8 млрд. к 2040 
г. Приводится интересная таблица 7.1 
«Бюджет Плана Б: дополнительное 
ежегодное финансирование для 
достижения базовых социальных целей». 
Ежегодная сумма расходов составляет 77 
млрд. долл., из них 33 млрд. необходимо 
затрачивать на базовое здравоохранение, 
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17 — на репродуктивное здоровье и 
планирование семьи, 10 — на всеобщее 
начальное образование. 

Основным способом «восстановления 
Земли» Браун считает сохранение 
существующих лесов с внедрением 
неистощительных систем рубок и 
увеличение их площади за счет 
лесопосадок. Описывается успех 
лесовосстановления в Южной Корее, Китае. 
Турции, Республике Нигер. Большую роль в 
сохранении лесов должна играть экономия 
древесины (оборот бумаги, производство 
строительных материалов из низкосортной 
древесины быстрорастущих пород). Описан 
опыт сбережения древесины в странах 
Африки при использовании более 
экономичных очагов и «солнечных 
кастрюль». 

В настоящее время роль стока 
диоксида углерода в тропические леса 
дискутируется. Есть данные о том, что в 
процессе дыхания они поглощают много 
кислорода и выбрасывают эквивалентное 
количество диоксида углерода. Умеренные 
леса по этой причине играют большую роль 
в поглощении диоксида углерода. Браун 
считает эффективными поглотителями 
диоксида углерода все леса независимо от 
их зонального положения и особое 
внимание уделяет, восстановленным 
лесам. По «Плану Б» лесопосадки будут 
поглощать 800 млн. т углерода в год при 
затратах 200 долл. на 1 т. 

Вопросы агроэкологии в книге 
рассматриваются очень кратко, тем не 
менее подчеркивается возможность защиты 
почвы от эрозии при использовании 
экологичных вариантов земледелия 
(нулевая обработка почвы) и 
лесомелиорации, применении сидератов и 
посевов многолетних трав. Экологичные 
агротехнологии могут не только сохранять 
почвы, но и обеспечить сток диоксида 
углерода в количестве 600 млн. т в год. 

Для сохранения биологических 
ресурсов океана необходимо создавать 
морские заповедники, в которых быстро и 
эффективно восстанавливаются популяции 
рыб. Сегодня на долю таких заповедников 
приходится 1% общей площади акватории 
Мирового океана. Браун считает, что долю 
морских заповедников необходимо довести 
до 30%. Следует также увеличить долю 
особо охраняемых природных территорий 

для сохранения биоразнообразия наземных 
экосистем. Приводится таблица ежегодных 
расходов на «восстановление Земли». 
Общие затраты на эти цели должны 
составить 110 млрд. долл. Основными 
статьями расходов указаны защита 
биологического разнообразия, защита 
плодородного слоя почвы, восстановление 
рыбных ресурсов. 

Как уже отмечалось, по «Плану Б» 
народонаселение планеты должно 
стабилизироваться на уровне 8 млрд. 
Накормить это количество землян будет 
непросто. Дальнейший рост площади пашни 
невозможен, ресурсы воды истощаются. 
Браун считает возможным увеличить 
производство продовольствия за счет 
селекции и внедрения новых эффективных 
методов возделывания 
сельскохозяйственных растений, таких как 
поликультура (включая аллейные посевы с 
кулисами бобовых деревьев в тропиках). Он 
пишет о больших успехах селекции, которая 
позволила расширить ареал возделывания 
кукурузы в США и удвоить сбор пшеницы в 
Индии. Вклад генетически 
модифицированных растений оценивается 
как незначительный (что вряд ли 
соответствует действительности). Браун 
также считает необходимым поощрять 
производство продовольствия «на местах», 
чтобы снизить затраты энергии на его 
транспортировку. Как наиболее 
перспективные направления производства 
животного белка рассматриваются 
птицеводство и рыбоводство. Несколько 
удивляет то, что Браун не рассматривает 
роль растительного белка в решении 
проблемы продовольственной 
безопасности. Он указывает, что сегодня на 
10 т зерна производится  1 т соевых бобов, 
причем 90% бобов идет на откорм скота и 
рыбы. Полагаем, что доля 
продовольственной сои должна быть 
увеличена, так как растительный белок 
энергетически дешевле, чем животный. 

Для решения проблем 
продовольственной безопасности в Плане Б 
рекомендуется «понизить место человека в 
пищевой цепи» за счет уменьшения 
потребления мяса. Браун пишет, что при 
«американской» диете с большим 
количеством мяса можно прокормить только 
2,5 млрд. людей, при «итальянской» с 
умеренным количеством мяса — 5 млрд., а 



 7 

при «индийской» вегетарианской — 10 
млрд. людей. 

В части III «Великая мобилизация» 
всего одна глава «Возможна ли достаточно 
быстрая мобилизация?». Автор буквально 
«бьет в набат», предупреждая 
человечество о надвигающейся вселенской 
катастрофе. Он призывает к скорейшей 
мобилизации (по законам военного 
времени) для реализации Плана Б. Общие 
затраты на социальные цели и 
«восстановление Земли» планируются в 
размере 187 млрд. долл. в год, что 
несопоставимо по величине с расходами на 
вооружение, которые составляют 1,5 трлн. 
долл. в год. Однако в эту сумму не 
включены расходы на экологизацию 
энергетики и городов. Таким образом, 
реализации Плана Б будет  несравненно 
более затратной, чем указывает Браун. 

Главными механизмами реализации 
Плана Б автор считает финансовые — 
экологические субсидии и жесткие 
экологические налоги. Налог на углерод 
предлагается в размере 200 долл. за I т. 
Приводятся примеры высоких налогов на 
автомобили, которые почти в 2 раза 
превышают его стоимость (Дания). Высокие 
налоги при покупке автомобиля приходится 
платить в Сингапуре и Шанхае. 
Предлагается полностью прекратить 
субсидирование антиэкологичных 
направлений энергетики (угольная, 
производство биотоплива из 
продовольственного сырья) и хищнического 
лова рыбы. 

В завершение книги Браун пишет: 
«Выбор — за нами. Этот выбор должны 
сделать вы и я. Мы можем продолжать 
вести дела привычным и понятным 
способом, управлять экономикой, которая 
продолжает уничтожать природные устои и 
будет продолжать делать это до тех пор, 
пока не уничтожит себя. Или же мы можем 
принять План Б и стать поколением, 
изменившим направленность изменений, 
поколениям, сумевшим перевести мир на 
путь устойчивого, не разрушающего 
собственных основ прогресса. Выбор 
предстоит сделать нашему поколению, но 
этот выбор скажется на жизни всех 
грядущих поколением землян». 

Какую общую оценку можно дать 
книге? Автор на основе новейших данных 
охарактеризовал всю панораму пагубных 

последствий развития цивилизации и четко 
обосновал основные векторы развития 
цивилизации в направлении к устойчивому 
развитию. Поэтому новая книга Л. Брауна 
станет незаменимой для всех, кто 
интересуется судьбой человечества, в 
первую очередь преподавателей экологии 
высшей и средней школы. Однако 
планируемая скорость движения по этим 
векторам в соответствии с Планом Б 
очевидно не достижима. 

К сожалению, перевод книги оставлять 
желать лучшего. 
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