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Глобализация, как объективно-исторический процесс, оказывает серьезное влияние
на различные сферы общественной жизни. Этот факт признается практически всеми,
независимо от того, кто и как ни интерпретировал бы современные глобальные процессы.
Иными словами, невозможно отрицать тот факт, что всемирная экономическая, полити-
ческая, культурная, религиозная и иные формы интеграции и унификации оказывают
значительное влияние на развитие как отдельно взятых стран, так и целых регионов,
например, Азии [5]. В этой связи особой интерес вызывает Индия, которая является
ключевым субъектом отношений не только в азиатском регионе, но и в мировом масшта-
бе. Несмотря на широкий спектр достижений, которые приписывают Древней Индии, её
долгое время относили к числу наименее развитых стран. Естественным наукам Древней
Индии приписывают множество достижений в самых разных сферах: астрономии, фи-
зиологии, зоологии и т. д. Ещё до изобретения микроскопа индийцы развивали учение о
том, что все вещества в природе состоят из молекул (). Астрономы Древней Индии зна-
ли, что наша планета вращается вокруг Солнца, а химики добились понимания того, как
изготавливать стекло, сплавы, а также красители [1]. Анализируя трактаты, написанные
в Древней Индии, необходимо выделить один из самых важных и серьёзных - «Артха-
шастра». В труде сделан акцент на суровые наказания и штрафы за рубку ветвей или
деревьев. В третьем веке до нашей эры император Ашока запретил охоту, составив пере-
чень птиц и животных, которых было категорически запрещено убивать. Начиная с 17
века Британская империя активно колонизировала Индию, но лишь к 1858 году взяла её
полностью под свой контроль. Индустриализация, проводимая империей, способствовала
росту уровня жизни: прокладывались телеграфные линии, строились железные дороги.
Однако Британская Империя не смогла сломить борьбу индийского народа за свою неза-
висимость, которая началась в 1942 году и в 1947 Индия получила свою независимость.
Независимая Индия, опираясь на поддержку СССР, начала укреплять свои позиции на
мировой арене [4]. В связи с этим было выпущено множество плакатов « -», что означает
«Индийцы и Русские - братья». Благодаря глобализации развитые страны имеют возмож-
ность переносить свои производственные мощности с Запада на Восток, что способствует
подъёму экономик развивающихся стран [5]. Индия является примером такой страны: на
смену лёгкой и пищевой промышленности пришла тяжёлая, а рост ВВП составляет 7%.
Можно сделать вывод, что благодаря глобализации Индия стала занимать ключевую по-
зицию не только в регионе, но и в мире [3]. Перенос производства из развитых стран в
развивающиеся связан с экономической выгодой для обеих сторон, однако характерной
его чертой является ухудшение экологической обстановки [3]. Начиная с 1969 Индия при-
нимала непосредственное участие в обсуждении проблем экологии на уровне конференций
и специальных сессий. Представительство Индии внесло серьёзный вклад в формирование
итоговых документов этих самых конференций. В 1970 в стране был сформирован Депар-
тамент по природной среде. Он осуществлял деятельность по таким направлениям: эколо-
гический контроль в процессе разработки и принятия научно-технических проектов. За 10
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лет деятельности было осуществлено свыше 80-ти проектов, которые касались обширного
спектра проблем взаимодействия человека с природой. В 1972 была проведена конферен-
ция ООН по окружающей человека среде, на которой выступила Индира Ганди со своей
экологической программой. На этой конференции прозвучала её самая знаменитая фраза
о том, что «бедность сама по себе является величайшим загрязнителем окружающей сре-
ды», подчеркнув этим, что решение экологических проблем напрямую зависит от решения
социальных и экономических проблем. Программу Индии поддержали многие страны. На
специальной сессии ООН 1992 в Найроби Индия заявила, что «абсолютно все: будь то раз-
вивающиеся страны или уже развитые, все должны в равной степени принимать участие
в очистке, оздоровлении и повышении продуктивности ресурсов нашей планеты» [2]. Тер-
мин «устойчивое развитие» возник как реакция на глобальные процессы на Конференции
ООН в том же году. Оно предполагает такое развитие, которое способно удовлетворить
потребности настоящего времени и при этом не ставит под угрозу удовлетворение потреб-
ностей будущих поколений. [6]. Стоит отметить, что Индия разработала свою концепцию
устойчивого развития. Первые зачатки её были сформулированы во время планирования
девятого 5-летнего плана (1997-2002). Огромную роль на формирование национальной
концепции устойчивого развития оказали труды индийских экономистов А. Сена, Виджая
Джоши. На юго-западном побережье Индии расположен штат Керала, который является
одним из самых развитых, среди всех прочих штатов. Неоспоримым фактом является то,
что в этом штате сочетаются хорошие показатели социального развития и низкий уро-
вень социального расслоения. Модель экономического и социального развития получила
название «Модель Керала». В дальнейшем она повлияла на выработку Целей развития
тысячелетия ООН. «Модель Керала» не только экономически эффективна, но и эколо-
гически безопасна, что обусловило устойчивость модели. К экономическим достижениям
штата относят рост количества высококвалифицированной рабочей силы, которая имеет
самую высокую производительность труда в стране, а также социальную стабильность [4].
Низкий темп прироста населения, потребления ресурсов и выбросов вредных веществ в
атмосферу также позволяют считать эту модель экологически безопасной.
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