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ние сосредоточила на более насущных вызовах XXI в., с которыми США 

сталкивались в Азии и регионе Тихого океана.  

Мусульманский мир приветствовал новую американскую внешнюю 

политику. Одним из первых на этот внешнеполитический разворот США от-

кликнулся министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд аль-

Фейсал. Он заявил, в частности, следующее: «Королевство Саудовская 

Аравия приветствует позитивное направление, выраженное президентом 

Бараком Обамой в его интервью, как и его настойчивое желание строить 

крепкие и конструктивные отношения с исламским миром, а также его 

стремление решать региональные кризисы» [3]. Под знаком этого разворота 

во внешней политике новой администрации строились отношения между 

США и Саудовской Аравией в последующие годы. 
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Западная модель глобализации, согласно теории американского со-

циолога и политолога, одного из основателей теории мир-системного ана-

лиза И. Валлерстайна, установилась еще после Крымской войны 1853–

1856 гг. Закрепление в рамках этой модели мирового лидерства США про-

изошло посредством установления их контроля над мировой энергетиче-
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ской углеводородной системой, что, в свою очередь, было осуществлено 

через установление контроля над самой дешевой в мире (по уровню издер-

жек на ее производство) ближневосточной нефтью, ценообразованием на 

углеводородные ресурсы, над технологиями их добычи и переработки, а 

также через установление в 1944 г. Бреттон-Вудской системы. Кроме того, 

благодаря военно-морскому превосходству США поставили под свой кон-

троль мировой морской транспортный транзит.  

Мировая энергетическая система в 1945 г. была сформирована 

без учета понесших Советским Союзом и Западной Европой значительней-

шие материальные и человеческие потери в ходе Второй мировой войны. 

В результате США была осуществлена экономическая и политическая экс-

пансия планетарного масштаба, а в мире постепенно возник дефицит угле-

водородных ресурсов в связи с неравномерным их распределением [2; 7].  

5 октября 1948 г. в Фонтенбло (Франция) прошло первое междуна-

родное мероприятие в сфере экологии – Учредительная ассамблея Между-

народного союза охраны природы. 22–29 августа 1949 г. в Нью-Йорке была 

проведена первая Международная научно-техническая конференция 

по охране природы [8]. 

С созданием Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) были 

установлены ограничения на производство стратегического для того време-

ни местного энергетического ресурса – угля. Таким образом искусственно 

сдерживалось развитие независимой от США европейской угольной про-

мышленности и увеличивалось потребление Западной Европой ближнево-

сточной нефти.  

В 1957 г. в Риме был подписан Договор о Европейском сообществе 

по атомной энергии, который, как и ЕОУС, имел отраслевой характер и был 

нужен для преодоления отставания Европы от США и СССР в ядерных ис-

следованиях и перехода в будущем на новые источники энергии. Однако 

основная часть энергетики базировалась на органике (нефть, газ и камен-

ный уголь). Незначительный объем в общем энергопотреблении составили 

гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии и биомассы, атомная 

энергетика. 

В начале 1970-х гг. произошел мировой нефтяной энергетический 

кризис. Согласно докладу Римского клуба «Пределы роста», опубликован-

ному в 1972 г., в 1970-е гг. основанная на кейнсианстве и нефтедолларовой 

системе атлантистская модель глобализации достигла предела своего раз-

вития в связи с ограниченностью энергоресурсов, загрязнением природы и 

перепроизводством товаров и услуг [4; 5; 10]. 

В поисках выхода из сложившегося глобального кризиса в конце  

1980-х гг. развитыми странами была провозглашена политика устойчивого 

развития. В 1972 г. была принята Стокгольмская декларация ООН 

по проблемам окружающей человека среды. В подтверждение провозгла-

шенных в ней идей в 1992 г. была принята Рио-де-Жанейрская декларация 

по окружающей среде и развитию, в которой были указаны основные прин-

ципы будущего устойчивого развития [6]. 
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В Европейском экономическом сообществе в 1970-е гг. приступили 

также к реализации первой экологической программы. После подписания 

Маастрихского договора в 1992 г. экологическая политика стала одной из 

основных коммунитарных политик Евросоюза. В 1992 г. была подписана 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата, а в 1997 г. – Киотский 

протокол – международное соглашение, которое обязывало страны сокра-

тить или стабилизировать выбросы парниковых газов.  

Стокгольмская декларация получила свое развитие в 2002 г. 

на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 

в Йоханнесбурге, Климатическом саммите в Копенгагене в 2009 г. и на сам-

митах «Рио+20» и «Стокгольм+40» в 2012 г. [8]. 

В 2002 г. в Евросоюзе было запрещено строить жилье, требующее 

энергии, превышающей 60 кВт-ч/м². В целях экономии энергетических ре-

сурсов в Германии были введены обязательная энергетическая сертифика-

ция зданий и государственная поддержка инвесторов энергосберегающих 

зданий. 

В 2007 г. Европейский парламент выпустил официальную деклара-

цию, которая представляла концепцию известного американского экономи-

ста и эколога, консультанта Европейского союза Джереми Рифкина о треть-

ей промышленной революции как «дорожную карту» для развития ЕС. Суть 

этой концепции – в создании в Евросоюзе «зеленой» экономики, основан-

ной на возобновляемых источниках энергии, постепенном превращение 

энергетической системы ЕС в «энергетический Интернет», переходе 

на электротранспорт.  

Лидером в этой области стала Германия. В соответствии 

с ее «Энергетической концепцией» 2010 г. к 2050 г. планируется снизить 

выброс парниковых газов на 95 %, производить 60 % энергии за счет возоб-

новляемых источников, потребление энергии сократить наполовину. Авария 

на атомной электростанции «Фукусима» в Японии в 2011 г. стала перелом-

ным моментом для ядерной энергетики Европы. В 2011 г. Германия приня-

ла концепцию «энергетического поворота» – закрытия к 2022 г. всех немец-

ких АЭС. В 2016 г. доля «зеленой» энергии в Германии увеличилась 

до 26%, а к 2025 г. ее планируется довести до 40–45 %. Энергетический 

план Франции, опубликованный в 2018 г., предусматривает в 2020–2035 гг. 

сокращение производства атомной энергии на 50 %. Однако Франция 

не готова последовать примеру Германии и полностью отказаться от атом-

ной энергетики [3; 9; 11].  

В 2016 г. взамен Киотского протокола в Париже было подписано Па-

рижское климатическое соглашение, регулирующее меры по снижению уг-

лекислого газа в атмосфере с 2020 г. Европейский союз, и прежде всего 

Франция, у которой более 70 % электрогенерации составляет атомная 

энергия, позиционируют себя как оплот Парижского соглашения. В рамках 

его выполнения планируется к 2050 г. сделать энергетику ЕС на 70 % низ-

коуглеродной, полностью ее декарбонизировать. Однако в докладе Евро-

пейского агентства по окружающей среде, опубликованном 4 декабря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


139 

 

2019 г., было высказано сомнение в возможности достичь поставленных 

целей. 

Очевидно, что сегодня мировая энергетика переживает тотальную 

трансформацию, что вызовет новый социальный кризис в Европе. Обще-

ство напугано разнообразными природными катаклизмами. Это, видимо, 

делается для того, чтобы европейское сообщество поддержало предлагае-

мые Брюсселем меры. И здесь свою роль играет Грета Тунберг и силы, 

стоящие за ней. Благодаря им экологическая информация и экологическое, 

пантеистическое по сути мировоззрение распространились среди широкой 

европейской общественности, в общественное сознание все в большей 

степени стала внедряться идеология Нью-Эйдж, а вопросы защиты окру-

жающей среды перекочевали из научной плоскости в политическую. 

В декабре 2019 г. новый глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 

на конференции по климату ООН в Мадриде подтвердила приверженность 

Европейского союза целям достижения «чистой энергии» и сохранения био-

разнообразия. В марте 2020 г. будет представлен первый закон ЕС о климате, 

направленный на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 г. до 55 %. 

Однако эксперты в области энергетики и окружающей среды считают, 

что постепенное прекращение использования ядерной энергии в Европе, 

наоборот, приведет к увеличению выбросов углерода, нанесет ущерб евро-

пейской экономике и подорвет план по решению проблемы изменения кли-

мата [1; 9]. 

Таким образом, развитие климатической политики Европейского сою-

за во второй половине XX – начале XXI в. полностью согласовано 

с концепцией устойчивого развития, предполагающей использование воз-

обновляемых источников энергии, «чистой», «зеленой» энергетики, отказ от 

угольных электростанций, сокращение потребления углеводородов. ЕС 

ориентирован на возобновляемые источники энергии и, соответственно, 

на значительное сокращение энергопотребления, так как основная часть 

современной энергетики все еще базируется на органике.  

Сегодня под эгидой борьбы за сохранение окружающей среды, со-

кращение выбросов парниковых газов, борьбы с климатическими измене-

ниями внимание общества отвлекается от реальной остро стоящей про-

блемы энергетического обеспечения, так как в мире растет дефицит энер-

гетических ресурсов, и прежде всего в связи с неравномерным 

их распределением.  
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ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ И  
ГОСУДАРСТВА В ГРУЗИИ И ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ,  

ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕРКВИ 

 
Из всех действующих систем отношений между государством и цер-

ковью Грузинская православная церковь отличается своей самобытностью. 
Она выбрала модель тесного сотрудничества с государством. 

Цель работы – исследовать систему и отношения между 
государством и церковью. В Священном Писании показаны принципы цер-
ковной и экономическо-управленческой деятельности. Когда недавно осно-
ванная церковь начала развиваться и укрепляться, появились недвижи-
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