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Тема 1. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
(Составитель  - Коростелёва Т.В.). 
План 
Здоровье как интегральная характеристика человека. 
Уровни, факторы и показатели здоровья в социуме. 
Понятие о работоспособности человека. 
Механизмы действия никотина, морфина и этанола на здоровье человека. 
 
     Основные понятия темы: экология человека, здоровье индивида, здоровье популяции, 
уровень здоровья, работоспособность человека, фазы работоспособности, механизмы 
действия никотина, морфин, поражение организма этанолом. 
Литература 
Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология: Генезис. Тенденции развития. Спб., 1995. 
Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-
Жанейро в популярном приложении. Сост. Китинг М. Женева, Центр «За наше будущее», 
1993. 
 
     1.Теория биосферы и ноосферы В.И. Вернадского в последние десятилетия получила 
новое прочтение как инфранаука, синтетическое учение, объединяющее в одно целое 
исследование процессов, протекающих в неживой природе, живой материи и 
человеческом обществе. Грандиозное по охвату проблем, это учение закладывает прочный 
естественнонаучный фундамент под исследование проблем человека как 
космопланетарного феномена. В их ряду – экология человека. 
     Экология человека изучает взаимоотношение окружающей природно-социальной 
среды с различными общностями людей. Для этой проблемы нужны характеристики 
параметров среды обитания человека, сведения о группах населения и необходим 
интегральный показатель, отражающий результаты взаимодействия общества со своим 
природным, производственным, бытовым окружением. Таким интегральным показателем, 
мерой определения итогов процесса взаимодействия группы людей с их средой обитания 
является здоровье человека и населения в целом.  
     Обратимся к пониманию термина «здоровье». 
     Древнегреческий врач Гален писал, что здоровье – это то состояние, при котором мы 
не страдаем от боли и не ограничены в нашей жизнедеятельности. Со сменой эпох 
менялись и представления о здоровье. 
     Однако неизменно отношение человека к феномену здоровья как к величайшей 
духовной и материальной ценности. 
    Интересно, что как государственный концепт, идеология здоровья распространена 
сегодня во многих странах, независимо от их экономической стабильности. Угол зрения 
на здоровье при этом может быть разным. Приведём лишь некоторые «мотиваторы»  
здоровой жизни в государственной политике разных стран. В США здоровье выступает 
как мода, способ реализации креативного потенциала личности, фактор стремления к 
успеху на социальном уровне; в Германии для пропаганды здорового образа жизни 
целенаправленно и системно создаются условия, миновать которые рядовой житель не 
может; в Аргентине через призму здоровья  системе обучения и воспитания развивают 
интерес человека к самому себе, своим возможностям и потенциалу; в странах Ближнего 
Востока здорового ребёнка воспитывают с религиозных позиций, и т.д. В России, к 
сожалению, на государственном уровне проблема приоритета здоровья человека и 
населения в целом пока не нашла своего должного решения. 
     В контексте идеи устойчивого развития общества (программа действий,1993) 
понимание здоровья человека переосмыслено с системных позиций. Так, если всего 
десятилетие назад в житейском смысле на вопрос: «Как Ваше здоровье?» мы понимали 
ответ, предполагающий скорее физические комментарии. Сегодня здоровье – это не 
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только физическое благополучие, но и его социальный, психологический комфорт и 
реализация. 
     Т.е. если системы органов, организм как единое целое функционирует нормально, а 
человек в социальном плане (профессия, семья, микрогруппа, так называемый 
«микрокосмос») не состоятелен, риску подвергается (как следствие или причина этого) 
его психосоматика («личностный план»), то в целом говорить о здоровом человеке не 
приходится. Поэтому профессиональный рост, личностная самореализация, динамика 
эмоционально-ценностных ориентиров – необходимые составляющие здоровья личности. 
    Итак, здоровье мы будем понимать как состояние физического, психического и 
социального благополучия человека, процесс и результат его позитивной работы. 
     В экологии человека принято различать здоровье индивида, популяции (населения). 
     Здоровье индивида – это динамическое состояние (т.е. процесс) сохранения и развития 
биологических, физиологических и психических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности 
жизни. 
    Здоровье популяции  понимается как процесс социально-исторического развития 
психосоциальной и биологической способности населения в ряду поколений, повышения 
трудоспособности и производительности общественного труда, совершенствования 
психофизиологических возможностей человека. 
     Оба эти понятия в разной мере отражают динамику взаимоотношений людей друг с 
другом, с природной средой, помогают видеть конечные цели развития здоровья в 
социальном контексте: 
творческий труд; 
качественное воспроизводство; 
развитие личности. 
    Социальное входит в здоровье человека многими путями, главные из которых 
следующие: 
а) характер воспитания в семье; 
б) структура окружающих человека межличностных отношений; 
в) возможность воспитания тем или другим индивидом необходимого уровня материально 
- технического достижения. 
     Воспитание в семье – важнейший путь к здоровому образу жизни. Проводя аналогию с 
высказыванием Л. Жуховитского: «Счастливыми не рождаются», современный 
позитивный человек вполне может утверждать: «Здоровыми не рождаются, ими 
становятся». 
     Характер воспитания в семье, развитие ценностных ориентиров в плане укрепления 
своего здоровья и здоровья близких, которые могут проявляться в семье стереотипами 
питания, видов отдыха, способах получения духовного и физического комфорта, т.н. 
психология счастья, в каждой семье своя, и ребёнок, транслируя её во взрослой жизни, 
становится адептом этой культуры для последующих поколений и своего социального 
круга. 
     Структура и качественный состав межличностных отношений человека также во 
многом влияют на формирование и развитие здоровья. Ареал социального обитания 
каждой личности слагается из общих интересов, смысловых категорий, позиций, той 
атмосферы, которая является питательной средой для провокативного понимания 
здоровья: если наша микрогруппа (семья, сообщество единомышленников, 
микроколлектив,др.) придерживается тех или иных позиций по отношению к факторам 
здоровой жизни, мы априори становимся проводниками этих ценностей. 
     Возможность достижения человеком необходимого для него уровня материальных благ 
– также является фактором достижения здоровья. Безусловно, возможность приобретения 
средств активизации и поддержания здоровья (спортивные аксессуары, экологически 
безопасные предметы быта, качественное питание, одежда, многообразные виды отдыха, 
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др. не могут не отразиться на стремлении человека быть здоровым, продуктивным, 
адекватным своему времени.  При этом необходимо рассматривать это именно в качестве 
средств, а не цели. Поскольку «хорошие вещи украшают жизнь, но за каким-то порогом 
начинают её заменять», и личностные ориентиры в этом случае сильно регрессируют, а 
это означает отдаление решения проблемы здоровья. 
2. Обратимся к рассмотрению уровней, факторов и показателей здоровья социальной 
группы людей, поскольку само по себе понятие «здоровье» не несёт в себе 
количественной меры, позволяющей судить о качестве здоровья. 
     Достигнуть этого можно, введя представление об уровнях здоровья человеческих 
общностей. 
     Уровень здоровья – это показатель адекватности внешней среды для нормальной 
жизнедеятельности конкретной группы населения, с одной стороны, и показатель степени 
адаптированности людей к этой среде – с другой. 
    Он представляет собой совокупность усреднённых демографических, 
антропометрических, генетических, физиологических, иммунологических, нервно-
психических признаков сочленов общностей людей. 
     Анализ этих признаков позволяет судить о жизнеспособности, работоспособности, 
физическом развитии, средней продолжительности жизни членов человеческой общности, 
способности их к воспроизводству здорового потомства. 
     Уровень здоровья людей формируется в результате взаимодействия экзогенных 
(природных и социальных) и эндогенных (пол, возраст, наследственность, раса, тип 
нервной системы и др.) факторов. Состояние здоровья одного человека может быть 
обусловлено и преимущественно эндогенными факторами (которые в свою очередь 
связаны со средой обитания предков индивидума). Уровень же здоровья достаточно 
представительной группы людей (усреднённый уровень здоровья) всегда служит ярким 
показателем благотворного или негативного влияния окружающей среды на население. 
   До сих пор идут споры специалистов о том, какие показатели использовать при оценке 
уровня здоровья. Но наряду с этими дискуссиями осуществляются эмпирические оценки 
состояния здоровья той или иной популяции людей при наличии даже очень неполной 
информации. 
    В качестве примера приведём следующую классификацию уровня здоровья популяции. 
Можно говорить о четырёх типах жизнедеятельности общности людей: 1) простое 
«выживание»; 2) отсутствие болезней и нетрудоспособности; 3) надежность и 
эффективная работоспособность; 4) полноценная, здоровая жизнь. 
    В качестве ещё одного примера рассмотрим, как характеризует Всемирная организация 
здравоохранения общие черты состояния здоровья населения развивающихся стран 
тропического пояса: высокие показатели рождаемости и смертности; высокие показатели 
детской смертности; многочисленные случаи инфекционных болезней и недостаточности 
питания; низкие показатели продолжительности предстоящей жизни. 
     Приведённые характеристики позволяют отнести подобные территории к районам с 
низким уровнем здоровья населения. 
    Об уровне здоровья популяции в общих чертах можно судить по средней 
продолжительности жизни составляющих её людей. Прогресс человечества в первую 
очередь отражался на уровне его здоровья. Продолжительность жизни была: в эпоху 
палеолита – 26 лет, в эпоху неолита – 32, в античную эпоху – 36, в России в середине 19 в. 
– 48, в настоящее время в экономически развитых странах – 77 лет. 
    Уровень здоровья населения в значительной степени определяется социально-
экономическими и генетическими факторами, и именно от них преимущественно зависят 
главные параметры популяции, позволяющие относить уровень её здоровья к различным 
категориям от «низкого» или  «пониженного» до «высокого». 
    Но и природные условия территории проживания рассматриваемой группы людей 
определяют многие стороны уровня здоровья населения. Каждому типу природной среды 



 5 

соответствует специфический характер нарушения здоровья. Многие заболевания носят 
название тех местностей, где они распространены: таёжный энцефалит, омская 
геморрагическая лихорадка, японский энцефалит, горная болезнь и др. Хорошо известно, 
что в полярных районах преобладают заболевания, обусловленные преимущественно 
физическими факторами – отморожения, простудные заболевания, а в тропических 
странах ведущее место – заболевания, вызываемые возбудителями инфекции, укусами 
ядовитых животных, ядовитыми растениями. 
    Таким образом, уровень здоровья – универсальный признак населения, который 
рассматривается в процессе общественного воспроизводства и находится в определённом 
взаимодействии с окружающей средой. 
3. На основании изложенного можно говорить о том, что состояние здоровья населения 
характеризует качество жизни человека. 
    Одним из проявлений качества жизни выступает работоспособность не как мерило 
возможного труда, а как показатель эффективности жизнедеятельности человека, его 
позитивный эмоциональный фон. 
    Обратимся к сущности работоспособности, пониманию её закономерностей и условий 
её оптимального поддержания. 
    В общем, виде работоспособность – это способность выполнять продуктивно 
определённый вид и объём работы. В течение рабочего дня (6-8ч) она проходит 
следующие фазы: 
I – врабатывание (1-2 ч); 
II – максимум (4 часа); 
III – спад (утомление) (1-2 ч). 
     Первая фаза – врабатывание – характеризуется увеличением устойчивости внимания, 
возрастанием сосредоточенности, уменьшением реакции на отвлекающие факторы. В ней 
происходит увеличение коэффициента «эффект/усилие», т.е. при одном и том же усилии 
результаты работы постепенно возрастают. 
     Вторая фаза – максимум – устойчивое рабочее состояние. У человека полностью 
включены все необходимые физиологические механизмы, коэффициент «эффект/усилие» 
- наивысший. 
    Третья фаза – утомление – характеризуется тем, что сначала утомление преодолимо: 
человек усилием воли способен продолжить работу с прежней интенсивностью, 
результативность её по-прежнему ещё высока, но её «стоимость» для организма 
возрастает, а коэффициент «эффект/усилие» падает. Затем утомление делает работу 
неэффективной: усиленная затрата энергии во время работы вызывает истощение её 
резервов. При этом нервные клетки постоянно воспринимают сигналы из внешней среды, 
необходимые для продолжения работы. Развивается охранительное торможение. 
    Если сказанное изобразить в графике , он примет следующий вид. 
   
           КПД   
 
                                                  II 
                                                        
                              I                                                   III 
                         
                   О                   
                                                                                            время, ч.           
График 1. Фазы работоспособности человека. 
    Поскольку в жизни каждого человека, независимо от возраста, профессиональной, 
половой, и др. принадлежности работоспособность – важнейшая характеристика, то 
моделирование её, грамотное распределение – важный принцип здоровья. 
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    Развитие утомления имеет для психики и физиологии охранительное значение. 
Утомлением можно считать реагирование на средовые воздействия с внешними 
проявлениями неадекватных реакций индивида. 
   Можно условно выделить четыре основных типа утомления, каждый из которых требует 
своих специфических методов выявления и коррекции: 
возникающее в процессе деятельности; 
от несоответствия конституции индивида условиям окружающей его 
климатогеографической среды; 
вызванное неблагоприятными условиями быта и социального обеспечения; 
развивающееся из-за несоответствия личностных особенностей индивида, его 
темперамента роду деятельности. 
   Выявление и учёт развития перечисленных типов утомления есть обязательное условие 
сохранения здоровья индивида и населения в целом. 
4. 1)  Механизм действия никотина. 
     Никотин по своему строению близок ко многим необходимым для организма 
соединениям, например: 
 
 
                                                                      
                                     
                                                                 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Как видно из схемы, все эти соединения содержат общую структурную единицу – 
пиридиновое кольцо. Именно «молекулярная маскировка» помогает никотину 
блокировать наиболее важные жизненные процессы (дыхание, кровообращение и т.д.), в 
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которых участвуют подобные ему по строению метаболиты (кофементы, витамины и др.), 
а также препятствовать эффективному действию противотуберкулёзных лекарственных 
средств: фтивазида, тубазида и др. 
     С позиции физхимии процесс курения – это сухая перегонка табачных листьев, при 
которой образуются вещества, относящиеся к различным классам органических и 
неорганических соединений. Структуры их различны, общее лишь одно – все они 
поражают те или иные «цели» в организме. «Мишенями» в первую очередь становятся 
самые важные клетки организма – нервные клетки, клетки крови и мозга, лёгких. 
Компоненты табачного дыма поражают просветы лёгочных альвеол – пузырьков с очень 
тонкими стенками, которые при входе заполняются воздухом. Стенки этих пузырьков 
состоят из активной плёнки – сурфактанта. Сурфактант не только поддерживает своды 
всех альвеол, но и защищает лёгкие от действия инородных частиц. Сурфактант 
обволакивает эти частицы и тем самым способствует их выведению из организма. 
Сложнее всего сурфактанту бороться с табачным дымом, так как образующие сурфактант 
поверхностно- активные вещества практически беззащитны против многочисленных 
химически неоднородных компонентов табачного дыма. Тут и кислота, и основания, и 
окислители, и восстановители, и радиоактивные элементы, попавшие в табак из внешней 
среды. 
     Наиболее ядовитое вещество, содержащиеся в табаке, никотин (1-метил-2 –
пиридинпирролидон) относится к классу оснований. Это азотосодержащее 
гетероциклическое соединение – алкалоид. Все алкалоиды обладают сложным строением 
и оказывают сильное физиологическое действие на организм человека. Алкалоиды – это 
продукты обмена веществ растений. Их название часто отражает источник происхождения 
(алкалоиды пальмы, алкалоиды какао и т.д.). К настоящему времени из растений 
выделены и охарактеризованы более 2000 различных алкалоидов. В зависимости от 
строения и дозы, они могут обладать либо лечебными, либо ядовитыми свойствами. Так, 
резерпин (алкалоид раувольфии) – одно из лучших лекарственных средств против 
гипертонической болезни. Причём фармакологическим действием обладает лишь один из 
64 изомеров резерпина. Атропин (алкалоид белладонны, дурмана, белены) обладает 
способностью расширять зрачок, снимать спазмы кишечника.  Хинин (выделенный в 
1820г. из коры хинного дерева) – одно из эффективнейших средств против малярии. 
Однако даже эти алкалоиды, широко используемые в медицине, при увеличении дозы 
оказывают сильное отравляющее действие на организм. Другая отрицательная черта 
большинства алкалоидов – привыкание к ним организма. Именно поэтому отказались от 
применения в лечебной практике (в качестве местного обезболивающего и 
наркотического средства) кокаина – алкалоида кока. Эффектами привыкания обладают 
морфин и печально прославившийся (как главный наркотик) героин. Но об этом мы 
поговорим чуть позже. 
     По своим ядовитым свойствам среди других алкалоидов наибольшей токсичностью 
отличается основной алкалоид табака – никотин. Содержание его в листьях табака 
составляет ~ 8%. Никотин (как анабазин из листьев ежовника) настолько токсичен, что с 
успехом применяется в качестве так называемых контактных инсектицидов для борьбы с 
вредными насекомыми. Контакт даже наружных покровов насекомых с этими 
препаратами приводит к их гибели. Эффективная доза действия никотина намного меньше 
его содержания в табаке. В листьях табака содержится несколько граммов никотина в 
виде солей уксусной, яблочной и лимонной кислот. 
    Как и любой нервный яд, никотин (в очень малых дозах) сначала как бы подстёгивает 
нервную систему (эффект возбуждения), а затем подавляет её (эффект угнетения). Причём  
здесь, как и при действии наркотиков, доза подстёгивания (в результате привыкания) 
возрастает, все, более приближаясь к дозе, вызывающей угнетение. От подстёгивания 
нервной системы одной сигаретой курильщик неумолимо переходит к двум, трём и т.д. 
Организм даёт знать о начале этой фазы (смыкание эффектов возбуждения и угнетения) 
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такими симптомами, как слабость, сердцебиение, едва заметное дрожание рук. Облик 
застарелого курильщика, как и его болезни (результат поражения дыхательной, сердечно – 
сосудистой и пищеварительной систем), мало, чем отличается от облика и характера 
больного, страдающего алкоголизмом или наркоманией. 
     Что же в структуре никотина губительно действует на организм? Каковы 
молекулярные механизмы взаимодействия никотина с химическими компонентами 
клетки? Установлено, что эффект токсического действия никотина (как и других 
наркотирующих средств) начинается с процессов взаимодействия молекулы никотина и 
продуктов её метаболизма с биологическими мембранами клеток, и в первую очередь - 
клеток мозга и лёгких. На поверхности клеточных мембран имеются специальные 
рецепторы (своеобразные «посадочные площадки»). Возможно, отравляющее действие 
никотина начинается с того, что его молекулы занимают «чужие посадочные площадки», 
предназначенные для контакта со структуроподобными никотину важными метаболитами 
организма. 
    Знание этих вопросов, так же как и сведения о содержании химических соединений в 
табачном дыме, позволяет установить пределы «химической нагрузки» на курящих и 
рассчитать концентрации  вредных соединений в помещении. Выявление взаимосвязей 
между химической нагрузкой, состоянием здоровья и заболеваемостью является 
необходимым шагом на пути профилактики и лечения таких заболеваний века, какими 
являются курение, алкоголизм и наркомания. 
     2) Механизм действия морфина (по Макарову К.А., 1985.) 
    Действие морфина и морфиноподобных обезболивающих веществ (опиаты) основано на 
контактах их молекул с поверхностью рецепторов клеточных мембран. Язык таких 
взаимодействий – это соответствие пространственных конфигураций 
(комплементарность) молекул-опиатов и опиатных рецепторов. Совпадут эти 
конфигурации (как ключ совпадает с замком) – состоится тот или иной физиологический 
эффект. Например, исчезнет ощущение боли. 
    Каждому ощущению соответствуют свои рецепторы и свои молекулы (различные 
«молекулярные замки и ключи»). В нашем организме существует большое количество 
молекул-посредников, осуществляющих связь между нервными клетками и различными 
органами. Эти молекулы – нейротрансмиттеры (медиаторы) могут ускорять или замедлять 
работу сердца, частоту дыхания, сокращение мышц, с их помощью мозг регулирует 
движение, поведение и настроение человека. Среди наиболее важных молекул – 
нейротрансмиттеров необходимо назвать адреналин, норадреналин, ацетилхолин, 
дофамин, серотин, гистамин. Приведём их. структурные формулы. 
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  Так, серотин связан с возникновением приятных ощущений («медиатор удовольствия»), 
гистамин всё чаще связывают с возникновением боли («медиатор боли») и т.д. 
    Эффективность действия различных обезболивающих и наркотических лекарственных 
соединений (типа морфина) также зависит от того, насколько пространственная структура 
этих соединений соответствует структуре опиатных рецепторов клеточных мембран.  
Изучение молекулярных механизмов этих контактов позволило создать эффективные 
обезболивающие средства (промедол, текодин и др.), структура и действие которых 
подобны морфину. В качестве примера приведём некоторые структурные формулы. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из различий в пространственном строении обезболивающих лекарственных 
средств, предложено несколько молекулярных моделей опиатных рецепторов. На 
основании этих моделей химики в союзе с медиками продолжают одерживать новые 
победы в борьбе с болью. Одной из таких побед было открытие внутренних (эндогенных) 
опиатов, которые синтезирует сам организм. 
     Эндогенные опиаты, синтезируемые нашим организмом, представляют собой 
пептидные соединения. Изучены две группы опиатных пептидов, отличающиеся числом 
аминокислотных остатков: высокомолекулярные (от 60 до 70) и низкомолекулярные (n=5, 
где n – степень полимеризации, соответствующая числу аминокислотных остатков цепи 
полипептидов). Считается, что низкомолекулярные опиаты являются «сигнальными» 
частями высокомолекулярных, причём последние выполняют в организме 
самостоятельные функции.  
     Кроме  способности к обезболиванию (анальгетическая активность), они обладают 
свойствам влиять на сердечно – сосудистую и пищеварительную системы, участвовать в 
процессах терморегуляции организма, действовать на центральную нервную систему, 
психику и поведение человека и животных. Отмечено, что при многих психических 
заболеваниях наблюдается изменения содержания этих пептидов. 
    Активность опиатов, как и всех биологически активных соединений, зависит от их 
пространственной конфигурации. Наиболее активной конфигурацией считается та, в 
которой опиат как «ключ в замок» может «войти в карман» на поверхности клеточного 
рецептора. Снижение этого свойства (за счёт уменьшения длины боковой цепи пятой 
аминокислоты) снижает активность опиата. 
    3.Механизм поражения организма этанолом. 
    Изучение влияния этилового спирта на организм человека показало, что его молекулы 
образуют в организме так называемые «молекулярные осколки». Первыми из них, 
поражающими клетки, являются молекулы уксусного альдегида (ацетальдегида) – 
продукта окисления этанола. Механизм вторичного поражения обусловлен процессами 
взаимодействия ацетальдегида с различными биохимическими соединениями организма. 
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Продукты этих реакций поражают нервные клетки и клетки мозга, регулирующие 
нервную и психическую деятельность человека, остроту его чувств (зрение, слух), 
координацию и быстроту реакций. Процессы кровообращения, дыхания и пищеварения. 
     Рассмотрим вначале механизм непосредственного отравления организма этанолом и 
продуктами его окисления. Попадая в организм, этанол подвергается окислению по той же 
схеме, что и в пробирке. Главные отличия в окислении этилового спирта в организме 
состоят в том, что эти процессы, как и все биохимические реакции, проходят при участии 
ферментов и коферментов.  
     Реакции окисления этанола в уксусный альдегид регулируется ферментом 
алкогольдегидрогеназой (АДГ) и состоит в переносе двух электоронов и двух протонов (в 
виде двух атомов водорода). Перенос электронов осуществляют коферменты НАД+ - 
производные никотина. У фермента АДГ в «в подчинении работают» несколько 
коферментов, соотношение которых определяет скорость окисления этанола. У разных 
людей это соотношение разное. Следовательно, и чувствительность к алкоголю и 
губительным последствиям его влияния на организм тоже различна: что для  одних может 
пройти почти бесследно, для других может стать причиной разрушения их здоровья. 
     Необходимо отметить, что окисление этанола АДГ не является основной и тем более 
единственной функцией этого фермента. АДГ обеспечивает протекание большого числа 
важных окислительных процессов в организме (метаболизм соединений, содержащих 
оксигруппы), и поэтому, загружая его «сверхурочной работой» по окислению спирта, мы 
препятстствуем нормальному протеканию этих процессов, что в конечном итоге и 
приводит к различным заболеваниям. 
     Механизм первичного поражения организма этанолом схематично можно представить 
следующим образом. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При небольших концентрациях этанола в крови его окисление до ацетальдегида 
происходит в печени. При более высоких концентрациях печень не успевает 
«перерабатывать» весь этанол в ацетальдегид, и последний удаляется из неё в не 
окисленном виде. Это и служит причиной токсических явлений при алкогольном 
отравлении, так как внепечепочное окисление ацетальдегида до уксусной кислоты идёт 
намного медленнее и токсическое воздействие ацетальдегида на организм, особенно на 
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ткани мозга, резко возрастает. Именно на этом основано действие лекарственного 
препарата против алкоголизма – дисульфирана. Он замедляет действие фермента, 
окисляющего ацетальдегид и способствует формированию отвращения к алкоголю даже 
при его малых дозах. 
     Конечный продукт окисления этанола – уксусная кислота является также конечным 
продуктом метаболизма углеводородов, белков и жиров. Накопление её избыточного 
количества вследствие окисления этанола приводит к нарушению жирового обмена и 
чрезмерному накоплению жира. Кроме того, при длительном употреблении алкоголя 
активизируются процессы синтеза триглицеридов, накапливается холестерин. Всё это в 
конечном итоге приводит к ожирению печени, наблюдаемому у всех больных, 
страдающих алкоголизмом. 
     Процессы химических превращений этанола в организме имеют ещё одну 
отрицательную сторону. 
     Окисление этанола сопровождается переводом двух молекул кофермента НЕД+ в 
восстановительную форму НАДН. Нормальное окисление жирных кислот требует 
окислительной формы НАД+. Избыток же НАДН и уксусной кислоты способствует 
большей скорости протекания синтеза жирных кислот и потреблению энергии, 
необходимой для осуществления других важных биохимических процессов в организме. 
Потеря организмом энергии приводит к вялости, апатии, которые ощущаются человекам 
на следующий день после неумеренного приёма алкоголя. Однако самый большой и уже 
не одноразовый вред приносят организму человека продукты соединения ацеталдегида с 
различными метаболитами организма. 
     Изучение механизмов вторичного действия этанола на биохимические  системы 
позволяет не только выявить вредные влияния продуктов окисления этанола на организм. 
Но и разработать новые подходы к профилактике и лечению таких психических 
заболеваний, как алкоголизм и наркомания. 
     Последние исследования показывают, что в семьях хронических алкоголиков возможно 
появление так называемых генов предрасположения (маркированных генов), 
ответственных за быстрое привыкание к этанолу и другим наркотикам. В основе этих 
биохимических механизмов лежат процессы взаимодействия продукта окисления этанола 
– ацетальдегида со специфическими рецепторами клеточных мембран. Наличие 
последних неразрывно связано с осуществлением клеток («клеток-мишеней»), на которые 
и действуют продукты превращения этанола в организме. Расположение этих «клеток-
мишеней» в тканях и органах определяет характер физиологической реакции организма на 
вторичное поражающее действие молекул этанола. 
     Исследования с помощью меченых атомов показали, что рецепторы «клеток-мишеней» 
расположены во всех важных для умственной и психической деятельности человека 
участках мозга (серое вещество мозга, гипоталамус,  гипофиз и др.), кроме нервных 
тканей, способностью связывать продукты метаболизма этанола обладают мембранные 
фракции клеток печени и почек, а также мембрана эритроцитов. Поражение печени, 
почек, сердечно-сосудистые заболевания с большим постоянством отмечаются у людей, 
страдающих пристрастием к алкоголю. 
    Доказано, что этанол влияет практически на все важнейшие химические соединения, с 
помощью которых гипоталамус «руководит» работой гипофиза. А через него посредством 
гормонов – всеми химическими процессами организма. 
     Тяжёлые последствия систематического употребления алкогольных напитков связаны с 
токсическим действием алкоголя на генетический аппарат человека и развивающийся 
плод. 
     Механизм вторичного поражения организма этанолом схематично представляется 
следующим образом. 
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 Вопросы и задания к обсуждению темы: 
1.На основе знаний о распределении работоспособности в течение дня, проанализируйте 
реальное школьное расписание уроков в начальной школе, среднем звене и старших 
классах. 
2.Смоделируйте свой вариант расписания уроков одного дня в следующем виде: 
 
класс Рабочее расписание уроков Ваш вариант расписания 
  

 
 

 
Какие последствия может иметь игнорирование физиологических  закономерностей 
распределения работоспособности у школьников? 
Охарактеризуйте категорию здоровья как: 1) критерий антропоэкологической системы; 2) 
интегрированных показателей качества окружающей среды. 

 

 

 
 
Тема 2.  КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ 
 (Составитель – Малыхина И.Н.) 
 
План 
1. Концепция устойчивого развития общества и биосферы 
2. Программа устойчивого развития России 
 3. Проблема коэволюции человека и биосферы 
     4. Экологические приоритеты современного мира 
 
Основные понятия темы: устойчивое развитие, ноосфера, коэволюция, экологический 
кризис. 
 
Литература: 
1. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в 
популярном изложении. Программа действий. Составитель: Майкл Киттинг, Женева, 
1993. 
2. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М., 2002. 
 
1. Под экологически устойчивым или просто устойчивым развитием человечества 
понимается такое развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей людей в 
настоящее время, но не ставит под угрозу возможности будущих поколений 
удовлетворять свои потребности. 
Концепция «устойчивого (самоподдерживающегося) развития» (sustainable development) 
была впервые предложена в 1987 г. и утверждена в качестве руководства к действию для 
всех стран нашей планеты на XXI в. на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. (см. приложение 3). 
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Конференция в Рио-де-Жанейро была второй Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию. В ней приняли участие около 18 тыс. ученых и специалистов из 179 стран мира, 
а также более 100 глав государств и правительств. 
Конференция проводилась в момент, когда экологическая катастрофа придвинулась 
вплотную. Как заметил Жак Ив Кусто, «эта конференция уникальна, потому что это 
последний шанс». Почти то же самое сказал в приветственной речи генеральный 
секретарь конференции Морис Стронг: «Мы должны спасти весь мир, или же не спасется 
ни один из нас». 
Принятые конференцией программные документы, определяющие будущие действия по 
экологическому выздоровлению (в том числе тщательно разработанные Повестка на XXI 
век и Риодежанейрская декларация), говорят о серьезности намерений мирового 
сообщества остановить катастрофу. «Повестка на XXI век» – подробный план 
обеспечения экономического роста без ущерба для окружающей среды, план устойчивого 
развития. Риодежанейрская декларация констатирует, что прогресс в развивающихся 
странах должен осуществляться экологически ответственно, а развитые страны вместе с 
развивающимися должны работать над преодолением разрыва в благосостоянии и 
потреблении, разделяющего богатые и бедные страны (см. приложение 3). 
Этому же способствовали и подписанные Соглашение о борьбе с глобальным 
потеплением и Конвенция о разнообразии биологического мира (последнюю не 
подписали США, считая, что конвенция сформулирована неудачно и задерживает 
развитие биотехнологии). 
Хотя соглашение не устанавливало график сокращения выбросов вредных газов, 
создающих парниковый эффект, оно обязало подписавшие страны следить за выбросами 
газов в интересах защиты экологических систем. Соглашение также предусматривает 
принятие серьезных мер, если со временем угроза глобального потепления станет более 
реальной. 
В декларации этой конференции отмечалось: 
Люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. 
Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять 
неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него. 
Экологические вопросы решаются наиболее эффективным способом при участии всех 
заинтересованных граждан. Государства развивают и поощряют информированность и 
участие населения путем предоставления широкого доступа к экологической информации. 
Государства сотрудничают в целях сохранения, защиты и восстановления целостности 
экосистем Земли. 
Устойчивость общества определяется численностью народонаселения, производством, 
потреблением и состоянием биосферы. Численность населения, запасы капитала и 
используемые технологии должны обеспечивать гарантированный уровень жизни, 
материальный достаток для всех. Темпы потребления возобновимых ресурсов (лес, 
животный мир, почвы) не должны превышать темпов их восстановления. Темпы 
потребления невозобновимых ресурсов (углеродсодержащие топлива, уран) не должны 
превышать темпов разработки их возобновимой замены. 
Чтобы обеспечить устойчивое развитие, требуется изменить мировую экономику 
(учитывая расходы на сохранение окружающей среды), демографическую политику 
(ограничивая рост народонаселения развивающихся стран), переосмыслить многие 
ценности и во многом отказаться от привычного образа жизни (ограничивая свои 
потребности и воздействие на окружающую среду). Все это часто отождествляют с 
экологической революцией, которая должна пройти в течение ближайших десятилетий, 
иначе через 30 — 40 лет станет необратимым разрушение окружающей среды: изменение 
климата, уничтожение лесов, загрязнение рек и морей, уничтожение растительного и 
животного мира, сокращение пахотных земель, загрязнение атмосферы, уменьшение 
озонового слоя и т.п. 
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Сейчас наступил такой период развития, когда обеспечение безопасности человечества 
становится даже более важным, чем дальнейший технический прогресс. Приоритетным 
направлением оказывается не дальнейшее наращивание производства, а его 
реконструкция и преобразование. 
Устойчивое развитие станет реальностью при соблюдении следующих условий: 
стабилизации численности населения; 
сбалансированном сельском хозяйстве, не истощающем почвенные и водные ресурсы и не 
загрязняющем землю и продукты 
питания пестицидами; 
рециклизации, т.е. повторном использовании отходов и вышедших из строя вещей; 
освоении экологически чистых источников энергии, например солнечной; 
• переходе к более энерго- и ресурсосберегающему образу жизни. 
Эти технологии уже разработаны, но надо их шире внедрять. 
Важно, чтобы все люди поняли: губить природу и безнравственно, и экономически 
невыгодно. Необходимо прекратить уничтожение лесов и перейти к более естественному, 
менее потребительскому образу жизни и к экотехническому типу экономики, 
учитывающему потребность восстановления и сохранения природы. 
2. После конференции в Рио-де-Жанейро специалисты разных стран подготовили 
концепции перехода своих стран к устойчивому развитию. Концепция перехода России к 
устойчивому развитию (см. приложение 4) была утверждена указом президента России 1 
апреля 1996 г. 
Проблемы перехода России к устойчивому развитию предполагают решение 
экономических проблем страны с учетом экологических соображений, социальных 
проблем, демографических проблем, территориальных проблем и проблем общественного 
сознания. 
Сегодня многие наши сограждане уверены в том, что нынешнее тяжелое экономическое 
положение России не дает нам возможности всерьез заниматься проблемами окружающей 
среды. Согласно этому мнению об устойчивом развитии в практической плоскости 
говорить несвоевременно: сначала надо выбраться из экономического кризиса, решить 
острейшие текущие задачи, а потом можно будет заняться и долгосрочными проблемами. 
Такая точка зрения представляется крайне наивной. Дело в том, что основа нашего 
будущего закладывается именно в эти тяжелейшие кризисные годы и какой получится 
основа — таким окажется и будущее.  
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию выдвигает перед 
всеми, кому дорога природа и небезразлично будущее нашей страны, всей планеты и рода 
человеческого, небывалые по сложности и ответственности задачи. Но как бы то ни было, 
эти задачи надо решить, иного не дано. Для России переход к устойчивому развитию 
может быть осуществлен даже менее болезненно, чем для ряда других стран. Прежде 
всего потому, что у нас сохранилось беспрецедентно много естественных экосистем. 
После формирования рыночной экономики и первых шагов по выполнению эколого-
географических требований, т, е. ограничения возможностей развития уже освоенными 
территориями, переход к устойчивому развитию потребует следующего, самого важного 
шага — сокращения освоенной территории. 
При переходе к устойчивому развитию сформулированы следующие социально-
экологические цели: 
улучшение качества жизни — наличие рабочих мест и поддержание безработицы на 
минимальном уровне, равный доступ к профессиональной подготовке и образованию, 
обеспечение жильем, пенсионное обеспечение, справедливое распределение затрат и 
выгод в обществе, личная безопасность; 
повышение уровня здоровья — профилактика заболеваний, равные возможности в 
получении необходимой врачебной помощи, снижение заболеваемости и смертности 
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(особенно детской), снижение всех видов травматизма, профилактика и борьба с 
курением, алкоголизмом и наркоманией; 
улучшение среды обитания человека — обеспечение в местах работы и проживания 
чистого воздуха, чистой питьевой воды, необходимого пространства, отсутствия 
ненормативных физических воздействий (радиация, шум, электромагнитное излучение и 
пр.), обеспечение достаточно продолжительных отпусков, обеспечение экологически 
чистыми продуктами питания и экологически безопасными предметами обихода; 
развитие социальной активности — участие в процессах принятия решений на всех 
уровнях, институциональное обеспечение такого участия государством, сотрудничество 
на всех уровнях и по различным направлениям основных групп населения и отдельных 
граждан, доступ к знаниям и информации, культурным ценностям. 
В литературе не раз упоминалось о распаде генетических программ человека (распаде 
генома), который сопровождает развитие цивилизации. Человечество прошло уже, по 
крайней мере, треть пути до такого уровня распада генома, который является летальным 
для вида. Об этом свидетельствует значительное число индивидов с генетическими 
нарушениями. В частности, показатель генетических нарушений — лица с психическими 
расстройствами, пограничными психическими состояниями и умственно отсталые. Их 
число во всем мире растет. В России количество таких людей достигает 3 млн человек 
(один на 50 жителей). В составе этих 3 млн 368 480 человек в 1994 г. были 
зарегистрированы как нуждающиеся в постоянной помощи, более 1,7 млн — как 
страдающие пограничными психическими расстройствами, около 900 тыс. человек — 
страдающие умственной отсталостью. Очевидно, что не все подобные лица 
зарегистрированы официальной статистикой. При продолжающемся распаде генома 
вполне вероятно, что через несколько поколений такие люди могут составить 
большинство в том или ином обществе. Сейчас на эту социально-этическую проблему 
практически не обращают внимания, она остается уделом самого человека, его семьи, в 
крайнем случае медицинских организаций. Но на пути к устойчивому развитию она 
потребует решения. 
Таким образом, анализ социальных проблем устойчивого развития показывает их тесную 
взаимосвязь с экономическими, экологическими и этическими аспектами устойчивого 
развития. 
Если миру в целом для устойчивого развития необходимо сокращение населения, то 
России с ее низкой плотностью населения требуется его стабилизация. Это ограничение 
относится к периоду достижения Россией стартовых условий перехода к устойчивому 
развитию после преодоления нынешнего структурного кризиса. На нынешнем переходном 
этапе, т. е. этапе преодоления структурного кризиса, демографические процессы (прежде 
всего рождаемость) вряд ли удастся отрегулировать, так как нет необходимых 
финансовых средств, экономическая и социальная обстановка не способствуют 
целенаправленному решению этой задачи. После выхода из структурного кризиса, когда 
появятся финансовые и иные возможности, целесообразно максимальное экономическое и 
институциональное поощрение двухдетных семей. 
В территориальной политике государству важно окончательно отойти от ориентации на 
экстенсивное развитие, на освоение все новых территорий. Эти новые, а точнее, 
хозяйственно не освоенные районы в подавляющем большинстве случаев не только в 
конечном счете нерентабельны для экономической экспансии в силу суровости 
географических условий и отдаленности, но и служат важнейшим экологическим 
ресурсом, ценность которого непрерывно возрастает именно потому, что 
соответствующие территории остаются неосвоенными. 
В Концепции перехода России к устойчивому развитию справедливо подчеркнуто, что 
идеи устойчивого развития чрезвычайно созвучны традициям, духу и менталитету 
большинства россиян. Русскую идею, которая является частью общественного сознания, 
следует связывать не только и не столько с прошлым, сколько в первую очередь с 
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будущим России. Эта идея, основываясь на традиционных российских представлениях о 
мире, стране и человеке, должна развить новые аспекты, связанные с изменением 
общецивилизационной модели — объединением человечества на гуманистических, 
нравственных, экологических началах. 
Новое миропонимание, соответствующее стратегии устойчивого развития, потребует 
коренного изменения как отношения людей друг к другу, так и их взаимодействия с 
биосферой. Уникальность нашей планеты в том, что на ней существует жизнь, 
включающая разумные существа — людей. Нигде в наблюдаемой Вселенной пока не 
обнаружено подобных планет. Сохранение жизни во всех ее проявлениях и разума — 
главная забота человечества. Возможно, в этом и заключаются биосферная функция 
человечества и цель его развития. 
3. Издавна человек оказывал влияние на окружающую среду. На протяжении долгого 
времени возможности человека были ограниченны, и в целом он незначительно изменял 
природные ландшафты. Однако с течением времени численность населения планеты 
возрастала, человек вооружался мощной техникой, его влияние на природу все 
усиливалось  и в последние десятилетия  достигло невиданных  масштабов. В. И. 
Вернадский писал, что современный «человек становится могучей геологической силой». 
Масштаб его воздействия на природу стал действительно планетарным, а по 
количественному эффекту воздействия деятельность человека стала превосходить многие 
естественные процессы и приводить к тяжелым экологическим последствиям. 
Однако В.И.Вернадский верил в силу человеческого разума. Им было разработано учение 
о ноосфере. Под ноосферой понимается качественно новое состояние биосферы — сферы 
взаимодействия природы и общества, в которой разумная деятельность людей становится 
главным, определяющим фактором развития. Название ноосфера происходит от 
греческого «ноос» — разум и обозначает, таким образом, сферу разума. 
В учении В.И.Вернадского ноосфера рассматривается как высшая стадия биосферы, 
связанная с возникновением и развитием в ней человеческого общества, которое, познавая 
законы природы и развивая технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход 
всех процессов в биосфере, глубоко изменяя ее своим трудом. В. И. Вернадский 
обосновал единство человека и биосферы. Он отмечал, что живая материя — носитель 
разума — по весу составляет небольшую часть биосферы. Появление человека на Земле 
предопределило неизбежность возникновения нового состояния биосферы — переход ее в 
ноосферу, оболочку разума, охваченную социальной целенаправленной деятельностью 
человека. 
Оценивая роль человеческого разума и научной мысли как планетарного явления, В. И. 
Вернадский пришел к следующим выводам: 
ход научного творчества выступает силой, меняющей биосферу, в которой живет человек; 
это изменение биосферы есть неизбежное явление, сопутствующее научной мысли; 
изменение биосферы происходит независимо от человеческой воли, стихийно, как 
естественный природный процесс; 
так как среда жизни есть организованная оболочка планеты — биосфера, то вхождение в 
нее нового фактора — научной 
работы человечества — есть природный процесс перехода биосферы в новую форму, в 
новое состояние — ноосферу. 
В. И. Вернадский в своих публикациях, как отмечалось выше, наметил лишь основные 
контуры ноосферы, которая неминуемо должна придти на смену биосфере. Механизм 
перехода, как и сам термин «ноосфера», остались нераскрытыми. 
Основное содержание современных представлений о ноосфере развиты в основном Н. Н. 
Моисеевым. Их можно свести к следующим положениям: 
 Ноосфере неизбежно предшествует длительный предноосферный период, в течение 
которого человечество должно понять закономерности, по которым существует биосфера, 
и найти свое место в биосферных процессах. Это и есть современный период. 
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 В этот предноосферный период люди обязаны пользоваться принципом «не навреди». 
Образно сравнивая человечество с кораблем, Н. Н. Моисеев считает, что на первом 
переходном этапе экипаж должен стремиться вести себя так, чтобы удержаться на плаву, 
не напороться на рифы и утонуть. И только решив задачи первого этапа, переходить ко 
второму: как привести корабль к заветной цели - ноосфере, понимая под последней 
коэволюционный (совместный) путь развития человека и природы, отказ от применения 
силы по отношению к биосфере, подчинения себе природы и т. п. При этом на человека 
(человечество) ложится решение задачи первостепенной важности - разум должен взять 
на себя ту ответственность за судьбу планеты, которую миллиарды лет назад взяла на себя 
жизнь и успешно выполняла ее до появления на арене человека как мощнейшей 
биологической и геологической силы. 
 Непременным условием ноосферизации всех процессов жизнедеятельности человечества 
являются организационные мероприятия. В частности, создание международных 
экологических, или ноосферных, институтов (возможно в рамках существующих, но при 
четкой координации действий) и формирование международного экологического права. 
На основе последнего должны приниматься экологически обоснованные решения, 
руководствуясь прежде всего рекомендациями названных институтов. Эти решения 
должны быть обязательными для всех членов (государств) сообщества. В последнее время 
Н. Н. Моисеев склоняется к мнению, что такую функцию может выполнять ООН, 
существенно изменив и уточнив свой статус. 
 Не обойтись без определенных и очень строгих запретов по экологическим проблемам, 
императивов (лат. императивус - повелительный, категорический), подобно 
установившемуся на заре цивилизации императиву «не убий». Их задача - смягчить 
неизбежные потрясения и конфликты на пути поиска трудных и не всегда однозначных 
решений. Степень смягчения таких потрясений во многом будет зависеть от того, в какой 
мере люди не только познают биосферные процессы, но и научатся компромиссным 
действиям. Этому вопросу Н. Н. Моисеев уделяет важнейшее внимание, он подчеркивает, 
что человечество должно перейти на компромиссные принципы развития. 
В своей книге «Современный рационализм» академик Н. Н. Моисеев развил идею 
неизбежной коэволюции и биосферы. Анализируя необходимость перестройки 
экологической ниши человечества, он писал, что современные процессы модернизации, 
т.е. технологической, производственной, а следовательно, и организационной перестройки 
основы общественного устройства — всего лишь часть, лишь составляющая общего 
переустройства экологической ниши вида Нотo sapiens. Она началась не сегодня. О ней 
уместно говорить как о процессе уже со времен промышленной революции XVIII в., когда 
человечество нашло эффективные способы использования в промышленности горючих 
ископаемых, т.е. включения в планетарные геохимические циклы материалов, 
накопленных в биосферах прошлых времен. Но тот факт, что эта перестройка суть начало 
некоторого необратимого процесса, процесса переустройства планеты, изменения ее 
эволюции и судеб человечества, стал ощущаться лишь в XX в. В конце этого же века 
пошел процесс превращения разрозненных этносов человечества в единую систему. Обо 
всем происходящем принято говорить как об этапе истории человечества. Но скорее всего 
мы вступаем в очередную фазу — антропогенез. 
До последнего времени процесс переустройства планетарной экологической ниши 
человека был больше связан в его сознании с достижениями науки, производством новых 
товаров, резким повышением среднего уровня жизни людей, ростом долголетия и т.д. Все 
отрицательные проявления модернизации долгое время отходили на задний план и только 
в самое последнее время стали волновать не только интеллектуалов и провидцев. Сегодня 
мы подошли к началу самого трудного и опасного этапа переустройства нашей 
экологической ниши, поскольку сталкиваемся с необходимостью практического решения 
проблемы ресурсов, формирования и распределения обязанностей и ответственности 
отдельных народов и цивилизаций за судьбы человечества как единого целого, как вида. 
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Существующих ресурсов явно недостаточно для поддержания стандартов жизни, уже 
достигнутых в промышленно развитых странах мира. Нехватка полноценной пищи, 
минеральных ресурсов, чистой воды и воздуха, земли, пригодной для жизни и 
выращивания злаков, а скоро и кислорода — вот характерные приметы времени и уже 
зримые признаки надвигающегося кризиса. 
Борьба за ресурсы в некотором смысле неизбежна. И тем более внутри одного вида — это 
всегда борьба за жизнь со всеми вытекающими последствиями. Никогда в истории 
человечества она не была столь острой и драматичной, какой будет в наступающую эпоху. 
Но и никогда человечество не располагало столь развитым коллективным интеллектом с 
его способностью предвидеть результаты тех или иных усилий человечества. Вопрос 
лишь в том, сможет ли разумное начало справиться с инерцией биосоциальных законов, 
сможет ли человечество за отпущенное ему время выработать новые принципы 
нравственности и сделать их законами жизни. 
Заметим, что борьба за ресурсы реально уже началась, хотя, так же как и модернизация 
общества, такого вида противоречия еще не рассматриваются в качестве основы 
возникающих противостояний. Они пока еще находятся на периферии политологической 
и социологической мысли. Особенно тогда, когда противостояния не имеют характера 
цивилизационных. И чем дальше, тем большее значение в судьбах народов будет иметь 
борьба за ресурсы. 
Решение проблемы ресурсов и реализация экологического императива поведения людей 
тесно связаны между собой: это две стороны одной и той же медали. Они в равной 
степени определяют содержание кризиса и возможность сохранения человека в составе 
биосферы, т.е. его выживание на планете. И становится все более очевидным, что 
преодолеть надвигающийся кризис чисто техническими средствами невозможно. Как бы 
ни были важны безотходные технологии, новые методы переработки отходов, очистка 
рек, повышение норм здравоохранения, но они могут лишь облегчить кризис, отсрочить 
его наступление, дать человечеству тайм-аут для отыскания более кардинальных 
решений. Необходимо дать себе отчет в том, что в результате человеческой деятельности 
нарушилось естественное равновесие природных циклов. Восстановить их теми методами, 
которыми мы владеем сегодня, невозможно. 
У человечества для восстановления равновесия есть две возможности: либо перейти к 
полной автотрофности. т.е. поселить человека в некой техносфере, либо уменьшить 
антропогенную нагрузку на биосферу примерно в 10 раз. Однако, по мнению Н. 
Н.Моисеева, ни одна из этих альтернатив не может быть реализованной ни сегодня, ни в 
обозримое время. 
О проблеме автотрофности говорили многие: и Вернадский, и Циолковский, да и ряд 
других мыслителей всерьез размышляли о ее возможном содержании. При этом 
Вернадский обсуждал структуры возможных искусственных геохимических циклов, т. е. 
изменение естественного кругооборота веществ. Эти вопросы важны и вне зависимости от 
проблемы автотрофности, поскольку так или иначе, но человечество самим фактом 
активной деятельности уже вмешивается в природу. Безусловно, изучение искусственных 
биогеохимических циклов и создание специальной дисциплины — своеобразной 
общепланетарной технологии — очень важно для будущего: искусственный кругооборот 
веществ уже существует и будет играть все большую и большую роль в судьбе планеты и 
жизни человечества. Но проблема автотрофности в том смысле, как ее понимал 
Циолковский, т. е. независимости человека от биосферы, это нечто совсем иное, и к 
необходимости ее анализа Н. Н. Моисеев относился скептически. В самом деле, человек 
— это результат эволюции биосферы, ее развития. Биосфера без человека существовала и 
будет существовать, но человечество существовать вне биосферы вряд ли когда-либо 
сможет. И все разговоры об автотрофности человечества, о возможности существования 
биологического вида Нотo sapiens вне среды, его породившей (во всяком случае, при 
нынешнем уровне развития науки и техники, развития психологии человека и его 
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духовного мира), представляются абсолютно утопичными и относящимися к области 
фантастики, а не научного анализа. 
Таким образом, первый путь, т.е. ставка на автотрофность, абсолютно нереалистичен. 
Сказанное вовсе не означает, что человечеству не следует вмешиваться в структуру 
процессов, протекающих в биосфере, и изменять их, в том числе и в кругооборот веществ 
в природе, приспосабливая все это к своим потребностям. Но одновременно необходимо 
изменять и самого себя, т. е. менять собственные потребности, без чего достижение 
необходимого равновесия невозможно. Другими словами, целесообразно действовать с 
обеих сторон, для того чтобы обеспечить состояние коэволюции человека и биосферы, в 
рамках которого только и окажется возможным дальнейшее существование человечества. 
Еще одно направление возможных усилий — обеспечение естественного равновесия, т.е. 
включение человека в естественные циклы биосферы, — также не представляется сколь-
нибудь реалистичным. Для этого антропогенная нагрузка на биосферу должна быть 
уменьшена примерно в 10 раз, а это значит, что при нынешней технологии либо 
количество людей, живущих на планете, должно уменьшиться в 10 раз, либо во столько 
же раз должны сократиться потребности отдельного человека. Надо ли говорить, что и то 
и другое невозможно! Во всяком случае, в настоящее время. 
Более или менее приемлемый путь выхода из экологического кризиса, если такой выход 
существует и может быть найден, видится в форме некоторой длительной переходной 
программы изменения общества и окружающей среды, которая должна опираться как на 
программу технического перевооружения общества (дальнейшего развития технологий, 
может быть, преимущественно биотехнологий), так и на множество социальных программ 
— образования и переустройства общества, его потребностей, менталитета и выработки 
некоторого нравственного императива. Другими словами, необходима некоторая 
стратегия человечества — термин, который Н. Н. Моисеев употребляет без сколь-нибудь 
подробной расшифровки, но который означает поиск качественно иного пути развития 
цивилизации, способного в конечном итоге обеспечить состояние коэволюции природы и 
общества. 
4. В мире все больше происходит осознание того факта, что решение глобальных 
экологических проблем невозможно без объединения усилий мирового сообщества, в том 
числе через принятие актов, которые были бы обязательными для всех или большинства 
стран. 
Видный американский ученый Л. Браун считает, что политическое влияние все больше 
будет смещаться в сторону тех государств, которые лидируют в экологической сфере. 
Актуальными являются предложения, направленные на формирование новых моральных 
принципов. В частности, отказ от чисто экономических приоритетов при оценке 
различных видов деятельности людей. Предлагается, например, при оценке уровня 
развития государств и оценке благосостояния общества использовать такие показатели, 
как полноту использования добываемых природных ресурсов, мероприятия по охране от 
загрязнения вод, воздуха и другие критерии, характеризующие качество среды. Последняя 
должна рассматриваться как один из важнейших показателей благосостояния людей. 
Интересны предлагаемые критерии оценки уровня развития общества. Так, вместо 
валового внутреннего продукта (ВВП) и дохода на душу населения ООН рекомендует 
«индекс гуманитарного развития» (ИГР) и «индекс устойчивого экономического 
благосостояния» (ИУЭБ). Эти индексы, наряду с чисто экономическими критериями 
благосостояния людей, прямо или косвенно учитывают качество жизни, обусловливаемое 
природной и социальной средой. Так, индекс гуманитарного развития учитывает среднюю 
продолжительность жизни людей, уровень образования, степень использования ресурсов 
для обеспечения благосостояния людей и др. Исходя из этих критериев, страны с 
высокими доходами на душу населения могут иметь невысокий индекс гуманитарного 
развития. Например, в Шри-Ланке ВВП на душу населения низок (2053 долл./год), а ИГР 
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достаточно высок и равен 0,79 (максимальный равен единице). В Бразилии эти показатели 
соответственно составляют 4307 долл./год и 0,78. 
В это же время США, имея один из наиболее высоких в мире доходов на душу населения 
(17650 долл./год), по ИГР занимают только 19 место и уступают в этом отношении 
Австралии, Канаде, Испании и другим странам. 
Особенно большое внимание уделяется поиску путей снижения углеродной эмиссии в 
атмосферу. Так, по мнению ученых упоминавшегося выше института Л. Брауна, в течение 
ближайших 30 лет (это максимально допустимый срок) поступление углерода в 
атмосферу от техногенных источников необходимо уменьшить с нынешних 6 млрд. т в 
год до 2 млрд. т в год. К этому же времени должно быть практически прекращено 
сжигание нефти и угля. Получение энергии должны обеспечивать в основном 
безуглеродистые энергоносители (солнце, ветер, геотермальное тепло, или 
обезуглероженные угли и т. п.). 
В этом же плане надо рассматривать предложения по введению налога на загрязнение 
среды и прежде всего на углерод как средство борьбы с его эмиссией. Этот налог призван 
стимулировать использование низкоуглеродных и безуглеродных источников 
электроэнергии. Чем более грязное топливо используется, тем выше должен быть налог. В 
то же время страны, отдающие приоритет более дорогим, но экономически более чистым 
энергоносителям, должны иметь возможность получать кредиты, дотации и т. п. 
Становится все более очевидным, что путь удовлетворения человеком своих неуемных 
потребностей и желаний не оправдан ни с нравственной, ни с экономической, ни с 
экологической точек зрения. Осознается, что такой путь для человечества тупиковый. Он 
может осуществляться только в рамках отдельных государств, которые используют не 
только свои ресурсы и среду, но и других государств. Все человечество развиваться по 
такому пути не может. 
Модель потребительства в свое время была сформулирована одним из специалистов по 
розничной торговле В. Лебоу: «Нам нужно, чтобы вещи покупались, выбрасывались и 
заменялись другими во все больших масштабах. Этого требует наша чрезвычайно 
производительная экономика» (по Воронкову Н.А., 2000). 
Американский ученый Аллан Дюринг отмечает, что эта модель годна только для одного 
миллиарда людей, живущих в достатке и причиняющих львиную долю ущерба всей 
планете. Она не осуществима и не реальна для всей планеты. Если же эта мечта о 
богатстве будет реализовываться, то планета опустеет задолго до того, как это может 
осуществиться. Напомним, что на промышленно развитые страны (это все тот же 
миллиард населения) приходится 2/3 всех выбросов углерода в атмосферу и 3/4 окислов 
серы и азота, они ответственны за выбросы 90% веществ, разрушающих озоновый слой 
(по Воронкову Н.А., 2000). 
Важно подчеркнуть, что опросы, проведенные в разное время, показывают, что с 
повышением богатства количество счастливых людей не увеличивается. Многих не 
покидает ощущение, что мир изобилия как-то пуст, люди обмануты культурой 
потребительства. 
Тот же А. Дюринг подчеркивает: «Если мы не поймем, что больше не всегда значит 
лучше, наши попытки предотвратить экологическую гибель планеты будут подавлены 
нашими аппетитами» (там же).  
Возможности такого плана велики. Назовем некоторые из них. Ничем не оправданы, 
например, увеличивающиеся невиданными темпами расходы на рекламу. В США с 1950 
по 1969 г. они на душу населения увеличились со 198 до 498 долларов в год, что гораздо 
быстрее, чем темпы роста экономики. 
Не оправданы потребительские критерии жизни и с точки зрения питания. «Класс 
мясоедов» (мясная пища 40% и более в общем потреблении калорий), который составляют 
около 1/4 населения земли, для производства мяса расходует до 40% всего получаемого в 
мире зерна. Примечательно, что среди этой категории людей смертность значительно 
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выше, чем среди тех, у кого на животную пищу приходится всего лишь 10-15% от общего 
количества калорий. Крайне дорогой является энергетическая цена производства мяса, 
даже при высокоинтенсивном способе животноводства. Например, в США получение 
одного килограмма говядины сопряжено с использованием 5 кг зерна и энергии, равной 9 
литрам бензина. Для среды это эрозия почв, загрязнение пестицидами и минеральными 
удобрениями, выделение парниковых газов и т. п. 
Исходя из этого, уменьшение потребления продуктов развитыми странами, особенно 
мясной пищи, и передача ее развивающимся странам, а также увеличение доли в рационе 
питания продуктов с первого трофического уровня (растительная пища) - реальные пути 
решения экологических аспектов продовольственной проблемы. 
Следующий аспект потребительства - производство отходов. Имеется высказывание (В. 
Пиккард), что наше время историками может быть названо «Эрой одноразовых вещей». В 
настоящее время в отдельных странах на душу населения производится до 400-500 кг и 
более мусора за год. При этом в США в 1988 г. 32% мусора составляли упаковочные 
материалы, в Нидерландах -21% (по Воронкову Н.А., 2000). 
Бесперспективность потребительского образа жизни становится реальным фактом. Это, в 
частности, демонстрируется тем, что при средних в мире выбросах углерода на душу 
населения 1,08 т/год, в США эта величина равна5,03,вКанаде-4,24,вбьгошемСССР-
3,68,вЯпонии-2,12, в КНР-0,41, Нигерии-0,09, а в Заире-0,03 т/год. 
Только 8% жителей Земли ездят на автомобилях, но эти автомобили являются основными 
загрязнителями городов с интенсивно развитым транспортом, особенно по угарному газу, 
окислам азота и углеводородам. 
Экономия природных ресурсов, а вместе с ней и уменьшение пресса на среду может 
осуществляться через более полное использование ресурсов на стадии их добычи и 
переработки и посредством экономии продуктов переработки ресурсов. И в том и в 
другом плане возможности значительные. 
Достаточно напомнить, что извлечение нефти из недр в ряде стран, например в России, не 
превышает, как правило, 30% от их содержания в месторождениях. В то же время 
передовые методы уже в настоящее время позволяют извлекать до 50-60% нефти. Это 
тоже нельзя считать пределом. Резервы представляет использование попутного газа, 
который обычно сжигается в факелах. Только для России это 40-50 млрд. м3/год. При 
существующих методах шахтной добычи угля его остается в недрах до 50%, т. к. наряду с 
выработками оставляются т. н. целики, составляющие опору для предотвращения 
обрушения вышележащих грунтов. Более совершенные методы позволяют извлекать 
практически все запасы угля. 
Большие резервы имеются в использовании древесины вырубаемых лесов. В настоящее 
время потребляется в основном стволовая древесина, другие ее виды (ветви, пни, корни и 
т. п.) остаются на лесосеках, а это не менее 50% биомассы. Выше мы отмечал что в России 
на лесосеках остается значительная часть стволововой древесины, например, лиственные 
породы (береза, осина и др.), которые до сих пор лесоводами и лесопотребителями 
рассматриваются как нежелательные, сорные. Это в основном результат отсутствия 
технологий по переработке такой древесины, а не ее малой сырьевой ценности. Далеко не 
полностью используется древесина и в тех странах, которые относятся к передовым в 
этом отношении. Так, ученые Швеции создали «проект полного использования дерева». 
Результат его - дополнительное количество древесины в объеме 25-30 млн. м3/год в 
основном за счет использования пней и корней. С точки зрения энергетики это 
эквивалентно примерно 5 миллионам тонн нефти. 
Значительные резервы имеются в переработке отходов и вторичном использовании сырья. 
Вторичное использование сырья это не только способ экономии ресурсов, но и средство 
уменьшат загрязнения среды. Так, выплавка стали из руд требует в 2-3 раза больше 
энергии, чем при ее получении из металлолома. Еще в большей мере сокращается 
загрязнение среды, т. к. переработка металлолома практически не дает отходов. 
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Большие возможности экономии энергии и ресурсов заключен в переходе на наукоемкие 
технологии. Сюда относится прежде всего компьютеризация, новые средства накопления 
и хранения информации, уменьшение производства бумаги и т. п. Это один из путей ухода 
от традиционного развития современного производства, в основе которого лежит 
опережающее развитие энергетики. Современные технологии позволяют увеличивать 
производство, отказавшие от таких приоритетов. 
Уже в настоящее время имеются образцы автомобилей, которые, благодаря применению 
совершенных технологий (небольшой вес, дожигание топлива, хорошие 
аэродинамические качества), позволяют расходовать не более 2,5 л топлива на 100 км 
пробега. К такому классу автомобилей, в частности, относится одна из моделей «Вольво», 
способная перевозить 4-х пассажиров при расходе топлива 2,6 л на 100 км. Полагается, 
что к 2030 г. расход топлива в автомобилях такого типа может быть доведен до 2,3 л на 
100 км. 
Совершенная теплоизоляция в домах позволяет в 3-10 раз уменьшить энергопотребление 
для их обогрева. В 3-4 раза уменьшается расход энергии только при замене ламп 
накаливания новыми люминесцентными. Более того, срок службы последних в 6-7 раз 
больше, чем ламп накаливания. Переход на электродуговые печи вместо мартеновских в 
сталелитейном производстве дает 50% экономии энергии. 
Крайне мало пока используются возможности многоцелевого и неистощительного 
природопользования, основанного на управлении экосистемными процессами.  
 
Вопросы и задания к обсуждению: 
Перечислите основные направления коэволюции природы и общества. 
Какой должна быть стратегия человечества согласно воззрениям 
Н.Н.Моисеева? 

Ранжируйте основные экологические приоритеты современного мира. 
 

  
 
Тема 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО РОССИИ 
(Составитель – Малыхина И.Н.) 
 
План 
Источники экологического права 
Государственные органы охраны окружающей природной среды 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
Экономический механизм выполнения экологического законодательства 
 
Основные понятия темы: экологическое право, экологическое законодательство, 
экологические правонарушения. 
 
Литература 
1. Закон об охране окружающей природной среды. – М., 2002. 
2.  Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.  
 
1. В связи с резким обострением экологических проблем на современном этапе развития 
общества роль экологического права и в целом административно-правового направления 
постоянно растет. Экологическое право является важным инструментом, который 
использует государство в интересах сохранения и рационального использования 
окружающей природной среды. 
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Право — единая система общеобязательных правил (норм), которые установлены или 
санкционированы государством. Соблюдение норм права обеспечивается государством в 
принудительном порядке. 
Экологическое право — это отрасль права, которая регулирует общественные отношения 
в сфере взаимодействия общества и природы.  
 Источниками экологического права являются следующие правовые документы: 1) 
Конституция; 2) законы и кодексы в области охраны природы; 3) Указы и распоряжения 
Президента по вопросам экологии и природопользования; правительственные 
природоохранные акты; 4) нормативные акты министерств и ведомств; 5) нормативные 
решения органов местного самоуправления. 
1) Конституционные основы охраны окружающей природной среды закреплены в 
Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Конституция 
провозглашает право граждан на землю и другие природные ресурсы, закрепляет право 
каждого человека на благоприятную окружающую среду (экологическую безопасность) и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью. Она также определяет 
организационные и контрольные функции высших и местных органов власти по 
рациональному использованию и охране природных ресурсов, устанавливает обязанности 
граждан по отношению к природе, охране ее богатств. 
2) Законы и кодексы в области охраны окружающей природной среды составляют 
природоресурсную правовую основу. В их число входят Законы о земле, недрах, охране 
атмосферного воздуха, об охране и использовании животного мира и др. Систему 
экологического законодательства возглавляет Федеральный Закон Российской Федерации 
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7 ФЗ. В этом главном 
Федеральном законе отражены следующие вопросы в области охраны окружающей 
среды: 
 — общие положения (гл. I); 
— основы управления в области охраны окружающей среды (гл. II); 
— права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих организаций (гл. 
III); 
— экономическое регулирование (гл. IV); 
— нормирование (гл. V); 
— оценка воздействий на окружающую среду и экологическая экспертиза (гл. VI); 
— требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности (гл. VII); 
— зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций (гл. VIII); 
— природные объекты, находящиеся под особой охраной (гл. IX); 
— государственный мониторинг окружающей среды (гл. X); 
— контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) (гл. XI); 
— научные исследования (гл. ХП); 
— основы формирования экологической культуры (гл. ХШ); 
— ответственность за нарушение законодательства (гл. XIV); 
— международное сотрудничество (гл. XV); 
заключительные положения (гл. XVI). 
Действующий ныне Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002) 
значительно расширяет полномочия государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды. В частности, субъектам Федерации предоставлено право 
разрабатывать и издавать законы и иные нормативные акты в области охраны 
окружающей среды с учетом географических, природных, социально-экономических и 
иных особенностей, ограничивать и (или) запрещать хозяйственную и иную: 
антиэкологическую деятельность на своих территориях и др. 
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Земельный кодекс РФ (2001 г.) регламентирует охрану земель и защиту окружающей 
природной среды от возможного; вредного воздействия при использовании земли. 
Основные правовые функции охраны земель: сохранение и повышение плодородия почв, 
сохранение фонда сельскохозяйственных земель. Экологическими нарушениями 
считаются порча, загрязнение, засорение и истощение земель. Кодекс регламентирует 
куплю-продажу земель и совершение других земельных сделок. 
Водный кодекс Российской Федерации (1995 г.) регулирует правовые отношения в 
области рационального использования и охраны водных объектов, устанавливает 
ответственность за нарушение водного законодательства. Правовые нормы направлены на 
охрану вод от загрязнения, засорения и истощения. 
Правовые основы охраны атмосферного воздуха отражены в Законе РФ об охране 
окружающей среды (2002), а также законе «Об охране атмосферного воздуха» (1999). 
Важнейшими общими мероприятиями охраны воздушного бассейна являются 
установление нормативов предельно допустимых вредных воздействий (ПДК) и платы за 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. 
Закон Российской Федерации «О радиационной безопасности населения» (1995) 
провозглашает принцип приоритета здоровья человека и окружающей природной среды 
при практическом использовании и эксплуатации объектов ионизирующих излучений. 
Правовая защита людей, вовлеченных в сферу использования ядерных и радиационных 
установок, радиоактивных веществ и др., гарантируется данным Законом. 
В случае радиационной аварии Закон гарантирует возмещение ущерба здоровью и 
имуществу граждан, Законом устанавливается также компенсация за повышенный риск, 
связанный с проживанием вблизи ядерных и радиационных установок, в виде улучшения 
социально-бытовых условий населения и др. 
Закон Российской Федерации «О недрах» (1992) устанавливает правовые отношения при 
изучении, использовании и охране недр. К числу эколого-правовых нарушений, 
затрагивающих недра как часть природной среды, Закон в первую очередь относит их 
загрязнение. 
Основы лесного законодательства (1977) закрепляют требования, предъявляемые к 
ведению лесного хозяйства. Основные правовые нормы направлены на использование 
леса как природного ресурса, воспроизводство лесов, охрану и защиту лесов и т. д. 
Закон Российской Федерации «О животном мире» (1995). В нем содержатся эколого-
правовые и административные нормы с учетом новых экономических отношений. 
Согласно закону к эколого-правовым нарушениям отнесены: незаконный лов рыбы, 
уничтожение редких и исчезающих животных и др. 
Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» (1998) 
определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 
предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
Важнейшие экологические требования были отражены также в законе РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (1999), «Основах законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья» (1993) и др. 
Задачей на перспективу является написание Экологического кодекса Российской 
Федерации, который будет представлять кодификацию всего законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования и смог бы регулировать не только 
природоохранные проблемы, но и скорректировал все законы, касающиеся 
природопользования. 
3) Указы и распоряжения Президента затрагивают широкий круг экологических вопросов. 
Примером могут служить Указ от 16 декабря 1993 г. о федеральных природных ресурсах 
или Указ от 1 апреля 1996 г. о концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию. 
4) Нормативные акты природоохранительных министерств и ведомств издаются по самым 
разнообразным вопросам рационального использования и охраны окружающей 
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природной среды в виде постановлений, инструкций, приказов и т. д. Они считаются 
обязательными для других министерств и ведомств, физических и юридических лиц. 
5) Нормативные решения местных административных органов (мэрий, сельских и 
поселковых органов) дополняют и конкретизируют действующие нормативно-правовые 
акты в области охраны окружающей природной среды. 
2. Государственные органы управления, контроля и надзора в области охраны 
окружающей природной среды подразделяются  на две категории: органы общей и 
специальной компетенции. К государственным органам общей компетенции относятся 
Президент, Федеральное Собрание, Государственная Дума, Правительство, 
представительные и исполнительные органы власти субъектов Федерации, 
муниципальные органы. Эти органы определяют основные направления природоохранной 
политики, утверждают экологические программы, обеспечивают экологическую 
безопасность, устанавливают правовые основы и нормы в пределах своей компетенции, и 
т. д. Наряду с охраной окружающей природной среды государственные органы этой 
категории ведают и другими экологическими вопросами, входящими в круг их 
полномочий. 
Государственные органы категории специальной компетенции подразделяются на 
комплексные, отраслевые и функциональные. 
Комплексные органы выполняют все природоохранные задачи или какой-либо их блок. 
До 2000 г. функции управления природопользованием и охраны окружающей природной 
среды выполняли Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 
(Госкомэкологии России) и Министерство природных ресурсов РФ (МПР России) и 
другие ведомства. Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. Государственные комитет РФ 
по охране окружающей природной среды был упразднен и его функции переданы 
Министерству природных ресурсов РФ, в структуру которого вошли Государственная 
служба охраны окружающей среды и Государственная служба контроля в сфере 
природопользования и экологической безопасности. 
К комплексным органам управления относятся также: 
— Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава РФ (Санэпиднадзор РФ) — координатор 
деятельности всех ведомств и организаций в области санитарной охраны через систему 
территориальных органов (санэпидстанций и инспекций); 
— Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет) — Осуществляет экологический контроль за состоянием окружающей 
природной среды, информирует население об изменениях в окружающей среде с 
помощью широкой сети наблюдательных пунктов и др.; 
— Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — обеспечивает 
безопасность людей в условиях экстремальной ситуации, стихийных бедствий, 
производственных аварий и катастроф.  
Отраслевые органы (Роскомзем, Рослесхоз, Госкомрыболовство, Минсельхоз России) 
выполняют функции управления и надзора по охране и использованию отдельных видов 
природных ресурсов и объектов 
Функциональные органы выполняют одну или несколько родственных функций в 
отношении природных объектов: Минатом России (обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности); Госгортехнадзор России (контроль за использованием недр); Минздрав 
России (санитарно-эпидемиологический контроль) МВД России (Охрана атмосферного 
воздуха от загрязнения транспортными средствами, санитарно-экологическая служба 
муниципальной милиции). 
3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения является одной из 
форм государственного принуждения; ее задача — обеспечить реализацию экологических 
интересов в принудительном порядке. Наиболее успешно эта задача решается в тех 
субъектах Российской Федерации, которые имеют в своем составе межрайонные 



 26 

природоохранные прокуратуры. Наличие специализированного прокурорского надзора в 
сфере экологии позволяет выявлять во много раз больше экологических правонарушений, 
чем в районах, где таких прокуратур нет. 
Экологические правонарушения различны по своему составу, но всегда складываются в 
сфере природы: будь то загрязнение природной среды, незаконная порубка леса или 
нарушение законодательства о континентальном шельфе. Наибольшее число 
экономических правонарушений связано с охраной и использованием животного мира 
(охота и рыболовство) и с охраной атмосферного воздуха. 
Общий критерий всех экологических нарушений — причинение вреда окружающей 
природной среде. В тех случаях, когда вред наносят не природной среде, а среде обитания 
человека, например, сверх нормативов загрязняют воздух в производственных 
помещениях, говорят о санитарных правонарушениях. 
Экологические правонарушения, не относящиеся к категории общественно опасных, 
именуют экологическими проступками. Если же они представляют общественную 
опасность, посягают на экологическую безопасность общества, причиняют ощутимый 
вред окружающей природной среде и здоровью человека, их относят к категории 
экологических преступлений. 
Согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002) различают следующие виды 
ответственности за экологические правонарушения: дисциплинарную, административную, 
уголовную, материальную. 
Дисциплинарные наказания (предупреждение, выговор, строгий выговор, понижение в 
должности и в окладе, увольнение с работы) налагаются на должностные лица, рабочих и 
служащих руководителем предприятия, организации, учреждения за невыполнение ими 
своих производственных обязанностей, связанных с правовой охраной окружающей 
природной среды. 
При этом следует учитывать два важных момента: 1) дисциплинарная ответственность 
может наступить лишь за нарушение экологических правил, исполнение которых входило 
в круг должностных обязанностей нарушителя. Так, например, нельзя привлекать к 
ответственности водителя за выпуск в эксплуатацию автомобиля, у которого содержание 
загрязняющих веществ превышало установленные нормы, поскольку исполнительный 
контроль за этот выпуск не входит в число водительских обязанностей; 2) недопустимо 
наказывать в дисциплинарном порядке лиц, которые нарушают экологические правила во 
внерабочее время. 
К административной ответственности могут быть привлечены организации, предприятия, 
должностные лица, отдельные граждане. Административная ответственность 
устанавливается за противоправное действие или бездействие, нарушающее 
законодательство об охране окружающей природной среды. К их числу относятся порча, 
повреждение, уничтожение природных объектов, несоблюдение экологических 
требований при захоронении вредных веществ и т. д. 
Наиболее распространенная мера административного взыскания — денежный штраф, 
кроме того, применяются предупреждения, общественное порицание, изъятие орудий и 
средств совершения правонарушения, конфискация незаконно добытой продукции и т. д. 
Мера административной ответственности определяется специально уполномоченными на 
то органами Минприроды России и др. 
За экологические правонарушения, которые отличаются наивысшей степенью 
общественной опасности и тяжелыми последствиями, предусмотрена уголовная 
ответственность (лишение свободы, конфискация имущества, крупный денежный штраф и 
т. п.). Применение мер этого вида ответственности за экологические преступления 
определяется Уголовным кодексом. Единственным основанием назначения уголовного 
наказания является приговор суда. 
К тяжелым экологическим преступлениям относится, например, умышленное 
уничтожение или повреждение лесных массивов путем поджога. Менее тяжкими 
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преступлениями считаются загрязнение водоемов и атмосферного воздуха, незаконная 
порубка леса, незаконная охота и некоторые другие. 
Все предприятия и граждане, причинившие вред окружающей природной среде, здоровью 
и имуществу других граждан и народному хозяйству, обязаны возместить его в полном 
объеме. Должностные лица, по вине которых предприятие понесло расходы по 
возмещению вреда, несут материальную ответственность. 
4. Экономический механизм выполнения экологического законодательства предполагает 
материальную заинтересованность природопользователя в осуществлении 
природоохранной деятельности. В настоящее время новые экономические подходы 
находят все более широкое применение в области охраны окружающей природной среды. 
Основными структурными элементами экологического механизма являются: учет 
природных ресурсов; финансирование природоохранной деятельности; лимитирование, 
лицензирование и плата за природопользование; экономическое стимулирование охраны 
окружающей природной среды. (рис.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономический механизм охраны окружающей 
природной среды 

Кадастры природных 
ресурсов 

Материально-техническое 
обеспечение 

Плата за 
пользование 
природными 

ресурсами 

Плата за ресурсы Плата за загрязнение 

Источник средств Расходование средств 

Кредитование Налогообложение 

Материальное 
поощрение 

Возмещение 
причиненного ущерба 

Повышение норм 
амортизации 
природоохранительных 
фондов 

Поощрительные цены и 
надбавки на экологически 
чистую продукцию 

Обязательное Добровольное 

Экологи-
ческие 
фонды 

Экологи-
ческие 
льготы 

Экологи-
ческое 
страхова- 
ние 



 28 

 
Схема 1.   Структура экономического механизма охраны окружающей природной среды 
(по В.В.Петрову, 1998) 
 
Государственный учет природных ресурсов осуществляется по единой системе органами 
статистического учета по видам и подвидам ресурсов (земель, вод и другим объектам 
природы), их количеству и качеству. На основании этих данных создаются кадастры 
природных ресурсов государственного уровня. 
Кадастр — это систематизированный свод данных, включающий опись объектов или 
явлений в ряде случаев с их экономической, экологической, социальной оценкой; 
содержит характеристику объектов, классификацию, данные о динамике, степени 
изученности; может включать рекомендации по использованию, предложения по охране. 
Различаются земельный, водный, лесной государственный кадастры; государственный 
кадастр животного мира; государственный кадастр полезных ископаемых. Например, в 
земельный кадастр включают следующие основные сведения: качественный состав почв, 
распределение земель по категориям и др. Данные кадастровой оценки земель 
используются при определении платежей за землю, для оценки использования земель. 
Финансирование природоохранной деятельности осуществляется различными способами. 
В настоящее время на место выступает самофинансирование предприятий всех форм 
собственности, которое производится из собственных средств предприятия, за счет 
кредитов, за счет экологического страхования. Некоторые мероприятия финансируются 
государством (Федерацией, ее субъектами), муниципальными органами, а также за счет 
экологических фондов и добровольных пожертвований. 
Кредиты на экологические мероприятия могут предоставляться различными системами 
банков, но существуют и специализированные экологические банки (в Перми 
Экопромбанк, в Саратове Поволжский Экобанк), дающие предприятиям возможность 
финансирования своей экологической деятельности. 
Экологическое страхование физических и юридических лиц предусматривает возмещение 
вреда при наступлении предусмотренного договором страхового случая (экологического 
или стихийного бедствия, аварии, катастрофы). Выплата возмещения производится за счет 
денежных средств (фондов), которые создаются из уплачиваемых страховых взносов. На 
экологическое страхование заключается договор. Стороны (страхователь и страховщик) 
определяют свои права и обязанности, объекты страхования, порядок выплаты страховых 
взносов и страхового возмещения. Страхование может быть обязательным и 
добровольным. 
Сравнительно недавно был утвержден новый вид добровольного экологического 
страхования — защита имущественных интересов третьих лиц от непреднамеренно и 
неожиданного загрязнения окружающей среды. В этом случае страховой договор 
заключается между предприятиями, учреждениями и организациями, которые 
представляют потенциальную опасность для возникновения аварийных ситуаций и 
катастроф (химические заводы, атомные реакторы, нефтегазопроводы и т. п.), и 
государственной страховой компанией. Страховым событием является внезапное 
нанесение ущерба окружающей природной среде в результате аварии, которая произошла 
на предприятии. В случае аварии может быть нанесен ущерб третьим лицам, т. е. 
гражданам и юридическим лицам, которые являются природопользователями. Например, 
если вследствие аварийного сброса загрязняющих веществ может погибнуть урожай на 
полях сельскохозяйственного предприятия или фермерского хозяйства. Возмещение 
ущерба производится природопользователям из страховки, которую должно получить 
предприятие от страховой компании. 
Государственное финансирование идет главным образом на выполнение целевых 
программ, на ликвидацию последствий техногенных и экологических аварий и катастроф, 
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на строительство наиболее значимых природоохранных сооружений (очистных установок, 
контрольно-измерительных приборов). 
Экологические фонды функционируют на всей территории России. В систему 
экологических фондов входит Федеральный экологический фонд; фонды субъектов 
Российской Федерации; местные (муниципальные) экологические фонды. Средства 
фондов формируются за счет платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду; за размещение отходов и другие виды захоронений; 
средств, полученных по искам о возмещении вреда, а также средств от реализации 
конфискованных орудий охоты, рыболовства и незаконно добытого с их помощью. 
Экологические фонды расходуются: 
• на мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды; 
• проведение мероприятий и программ по охране окружающей природной среды; 
• научные исследования; 
• внедрение экологически чистых технологий; 
• строительство очистных сооружений; 
• выплату компенсаций гражданам на возмещение вреда, причиненного здоровью 
загрязнением окружающей природной среды. 
Лимиты на природопользование — это система экологических ограничений по 
территориям, которая представляет собой установленные предприятию-
природопользователю на определенный срок объемы предельного использования 
(изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду и размещения отходов производства.   
Эти лимиты устанавливаются предприятиям-природопользователям специально 
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области 
охраны окружающей природной среды. Природопользование лимитируется по двум 
направлениям: изъятие природных ресурсов из окружающей среды (добыча полезных 
ископаемых, забор воды и т. п.); привнесение веществ энергии в окружающую среду 
(сбросы и выбросы загрязняющих веществ, размещение бытовых и промышленных от 
ходов и т. п.). При установлении лимитов учитывается экологическая обстановка в 
регионе, необходимость сокращения сбросов и выбросов, сроки достижения 
государственных и региональных экологических программ. 
Лицензирование природопользования проводится практически по всем видам 
природопользовательской деятельности. 
Лицензия — это разрешение, выдаваемое природопользователю специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей природной 
среды. В лицензии указываются: цели пользования, срок действия (как правило, один год), 
требования по рациональному пользованию и охране природных ресурсов, лимиты 
использования, нормативы платы и другие условия. 
Существует несколько видов лицензий: 
• на использование отдельных ресурсов (земли, воды, недр, лесов, животного мира); 
• на отдельные виды деятельности (изучение недр, захоронение отходов и т. д.); 
• на сбросы и выбросы загрязняющих веществ; лицензия на комплексное 
природопользование. 
Плата за природопользование включает: 
• плату за право пользования природными ресурсами (землей, водой, недрами и т. д.) в 
пределах установленных лимитов; 
• плату за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; 
•  плату за загрязнение окружающей среды, т.е. за выбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов в пределах установленных лимитов; 
• плату за загрязнение сверх установленных лимитов. 
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Внесение платы не освобождает от выполнения мероприятий по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также от возмещения 
вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды направлено на то, 
чтобы природопользователь был материально заинтересован в проведении 
природоохранных мероприятий и рациональном использовании природных ресурсов. 
Основными мерами стимулирования являются следующие: 
• налоговые и иные льготы за внедрение малоотходных и безотходных технологий, 
строительство очистных сооружений, иную природоохранную деятельность (по налогу на 
прибыль, на имущество предприятий, земельному налогу); 
• освобождение от налогообложения экологических фондов; 
• установление повышенных норм амортизации основных производственных 
природоохранных фондов; 
• применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию; 
• введение специального налогообложения экологически вредной продукции и 
технологий; 
• льготное кредитование природоохранной деятельности. 
Вопросы и задания к обсуждению: 
1. Перечислите основные источники экологического права в России. 
2. Охарактеризуйте основное содержание нового Закона РФ «Об охране окружающей 
среды» (2002). 
3. Какова структура государственных органов охраны окружающей природной среды в 
России? 
4. Какие существуют виды ответственности за экологические правонарушения? Как 
возмещается вред, причиненный природной среде?   
 
 
 
Тема 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
(Составитель – Малыхина И.Н.) 
 
План 
Региональные экологические проблемы России 
Основные экологические проблемы Липецкого края 
Основные принципы охраны окружающей природной среды и рационального 
природопользования 
Красная книга  
 
Основные понятия темы: зоны чрезвычайной экологической ситуации, природные 
ресурсы, рациональное природопользование, ресурсосберегающие технологии,  редкие 
виды животных, исчезающие животные. 
 
Литература: 
Природа Липецкой области и ее охрана. Липецк, 1996. 
Красная книга Липецкой области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных / Александров и др. – Липецк: ЛГПИ, 1997. 
 
1. Оценка остроты как отдельных экологических проблем, так и их комплексных 
проявлений в регионах – задача довольно спорная в отсутствие общепринятых критериев. 
В законе «Об охране окружающей природной среды» даны определения зоны 
чрезвычайной экологической ситуации и зоны экологического бедствия. 
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Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территории 
Российской Федерации, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят 
устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие 
здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических 
фондов растений и животных. 
Зонами экологического бедствия объявляются участки территории Российской 
Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие 
необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой 
существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, 
разрушение естественных экологических систем флоры и фауны. 
Эти зоны устанавливаются правительственными постановлениями, и при их выделении 
необходимо, вероятно, учитывать не только изменения природной среды, но и конкретные 
показатели здоровья населения, а также данные о хозяйственно- экономическом и 
социальном состоянии региона. 
При определении степени остроты экологических проблем и ситуаций следует учитывать 
показатели, характеризующие изменение природных компонентов и условия, которые 
влияют на санитарно-гигиеническую обстановку, ведут к истощению и утрате природных 
ресурсов, нарушают и видоизменяют естественные ландшафты. 
Очень острые экологические ситуации возникают там, где состояние природной среды 
начинает непосредственно угрожать условиям жизни населения, а отдельные 
экологические проблемы или их совокупность достигают критической, кризисной и даже 
катастрофической степени остроты, создавая зоны чрезвычайной экологической ситуации 
и зоны экологического бедствия. 
В соответствии со ст. 58 Закона «Об охране окружающей природной среды» в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации прекращается деятельность, отрицательно 
влияющая на окружающую природную среду, приостанавливается работа предприятий, 
учреждений, организаций, цехов, агрегатов, оборудования, оказывающих 
неблагоприятное влияние на здоровье человека, его генетический фонд и окружающую 
природную среду, ограничиваются отдельные виды природопользования, проводятся 
оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов. 
В соответствии со ст. 49 названного закона в зоне экологического бедствия прекращается 
деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием, проживающего 
на территории зоны населения, запрещаются строительство новых и реконструкция 
действующих хозяйственных объектов, существенно ограничиваются все виды 
природопользования, принимаются оперативные меры по восстановлению и 
воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей природной среды. 
По предварительным подсчетам, в пределах России наиболее неблагоприятные 
экологические ситуации (острые и очень острые) в последние годы отмечались на 
площади около 2,5 млн. км (15% всей территории). С учетом деградированных пастбищ 
эта величина может достигать 18—20%. 
В таблице 1. приведена краткая характеристика экологических проблем, существующих в 
регионах с очень острой экологической ситуацией в целом.  
 
 
Регионы с очень острой экологической ситуацией 
 
Регион Экологические проблемы, вызванные антропогенным 

воздействием 
Кольский п-ов Нарушение земель горными разработками, истощение и 

загрязнение вод суши, загрязнение атмосферы, деградация 
лесных массивов и естественных кормовых угодий, нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий 
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Московский регион Загрязнение атмосферы, истощение и загрязнение вод суши, 
утрата продуктивных земель, загрязнение почв, деградация 
лесных массивов 

Северный Прикаспий Нарушение земель разработкой месторождений нефти и газа, 
истощение и загрязнение вод суши, загрязнение морей, 
истощение рыбных ресурсов, вторичное засоление и дефляция 
почв, загрязнение атмосферы, нарушение режима особо 
охраняемых территорий 

Среднее Поволжье и 
Прикамье 

Истощение и загрязнение вод суши, нарушение земель горными 
разработками, эрозия почв, оврагообразование, загрязнение 
атмосферы, обезлесение, деградация лесных массивов 

Промышленная зона 
Урала 

Нарушение земель горными разработками, загрязнение 
атмосферы, истощение и загрязнение вод суши, загрязнение 
почв, утрата продуктивных земель, деградация лесных массивов 

Нефтегазопромысловые 
районы Западной 
Сибири 

Нарушение земель разработками месторождений нефти и газа, 
загрязнение почв, деградация оленьих пастбищ, истощение 
рыбных ресурсов и промысловой фауны, нарушение режима 
особо охраняемых территорий 

Кузнецкий бассейн Нарушение земель горными разработками, загрязнение 
атмосферы истощение и загрязнение вод суши, загрязнение 
почв, утрата продуктивных земель, дефляция почв 

Районы оз. Байкал загрязнение вод и атмосферы, истощение рыбных ресурсов, 
деградация лесных массивов, оврагообразование, нарушение 
мерзлотного режима почвогрунтов, нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий 

Норильский 
промышленный район 

Нарушение земель горными разработками, загрязнение воздуха  
вод, нарушение мерзлотного режима почвогрунтов, нарушение 
режима охраняемых лесов, снижение природно-рекреационных 
качеств ландшафта 

Калмыкия Деградация естественных кормовых угодий, дефляция почв 
Новая Земля Радиоактивное загрязнение 
Зона влияния аварии на 
Чернобыльской АЭС 

Радиоационное поражение территории, загрязнение атмосферы, 
истощение и загрязнение вод суши, загрязнение почв 

Рекреационные 
побережья Черного и 
Азовского морей 

истощение и загрязнение вод суши, загрязнение морей и 
атмосферы, снижение и потери природно-рекреационных 
качеств ландшафта, нарушение режима особо охраняемых 
территорий 

 
 
В пределах России насчитывается более десятка таких регионов, включая также и 
Липецкий край. 
2. Липецкая область, образованная в 1954 году, расположена в центральной части 
Восточно-Европейской равнины, на стыке Среднерусской возвышенности и Окско-
Донской низменности. Область целиком лежит в зоне лесостепи, занимая ее северную 
часть. В процессе длительного антропогенного воздействия территория области сильно 
изменилась и ныне около 86% земельных угодий распахано, на долю лесов приходится 
около 8%. В последние годы весьма существенное влияние на природные комплексы 
оказывает деятельность крупных промышленных предприятий, к числу которых 
относятся Новолипецкий металлургический комбинат, Липецкое объединение тракторный 
завод, Данковский тракторный завод и многие другие. 
Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха области 
(предприятия черной металлургии, машиностроения, металлообработки и химической 
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промышленности) расположены в городах Липецк, Елец, Данков, Усмань и Грязи. В г. 
Липецке находится 4-я часть крупных источников загрязнения атмосферного воздуха 
области, на их долю призодится 95,4% всех выбросов. Основным источником загрязнения 
атмосферы г. Липецка является ОАО «НЛМК», в состав которого входят 
агломерационное, коксохимическое, доменное производства. За последние годы 
наметилась тенденция к увеличению выбросов в атмосферный воздух области.  
Серьезную экологическую проблему в области представляют различные отходы 
производства и потребления. Ежегодно их образуется более 4 млн. тонн, под 
складирование занято более 300 га земель.  
Не совсем благополучная обстановка сложилась в области с охраной водных ресурсов. 
Большинство источников водоснабжения имеют источники микробиологического 
загрязнения, что особенно ухудшает ситуацию в период паводков и сильных дождей. В 
результате вода перед подачей в водопроводную сеть подвергается обеззараживанию 
жидким хлором или хлоросодержащими препаратами. Выделяется часть районов, где в 
питьевой воде отмечается повышенное содержание железа (Воловский, Добровский, 
Грязинский, Усманский, Чаплыгинский районы). В 4 районах области, а также в 
Левобережье г. Липецка выявлено повышенное содержание марганца в воде. По 
токсикологическим и органолептическим показателям вода в основном отвечает 
требованиям ГОСТа, за исключением очагов загрязнения. Все они взяты на контроль, 
нанесены на карту области, и разработана программа по их ликвидации. 
В критической ситуации находятся водозаборы г. Липецка (№ 2, 3, 5), г. Ельца (№ 3, 
ЮВЖД), г. Грязи (№ 1). В воде водозабора ТЭЦ-2, НЛМК г. Липецка обнаруживаются 
промышленные загрязнения фенолами, роданидами. Испытывает недостатки в снабжении 
водой город Данков, где отмечается загрязнение водоносного горизонта ароматическими 
углеводородами, фенолом на площади около 14 кв. км. 
В области сформировались стойкие очаги нитратного загрязнения райцентра Становое, р. 
п. Лев Толстой, с. Хворостянка (Добринский район), где концентрация нитратов 
превышает предельно допустимую в 2—3 раза. 
Неблагополучная ситуация с водоснабжением складывается в г. Ельце, где основные 
источники водоснабжения Правобережной части города — водозабор № 5, Лавский, 
ЮВЖД, Рязанско-Уральский — расположены ниже по потоку грунтовых вод от 
животноводческих комплексов совхоза "Маевка", птицефабрики "Солидарность", которые 
не имеют очистных сооружений. В результате сточные воды поступают в водоносный 
горизонт. В Ельце отмечается загрязнение подземных вод водозабора № 5 и ЮВЖД 
нитратами, концентрация которых превышает в 2—3 раза предельно допустимые нормы. 
С целью ликвидации источника загрязнения предприятием "Инсерг" г. Москвы проведено 
исследование подземных вод и проектирование установки по очистке вод от нитратов и 
нитритов для скважин 5-го водозабора г. Ельца. 
Одной из проблем нерационального использования питьевых вод является отсутствие 
четкого учета из-за неисправности запорной арматуры, халатности персонала, которые 
приводят утечке воды. 
В поверхностные водоемы области ежегодно сбрасывается свыше 200 млн. куб. м сточных 
вод. Основной причиной загрязнения поверхностных вод является отсутствие очистных 
сооружений или их неэффективная работа.  
Липецкая область относится к регионам с интенсивным ведением сельского хозяйства. В 
связи со сложным экономическим положением вдвое сократились объемы применения 
минеральных удобрений, известкования почв, а также проведение агротехнических и 
гидротехнических работ, что ведет к увеличению площадей сильнокислотных почв, а в 
целом к снижению плодородия почв и их деградации. 
Лесистость области составляет всего лишь 7,8%. На территории области леса 
размещаются неравномерно. Отрицательное воздействие на состояние лесонасаждений, 
особенно лесопарковых насаждений вокруг г. Липецка, оказывают возрастающая на них 
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рекреационная нагрузка, а также воздействие вредных выбросов промышленных 
предприятий. Многосторонние функции лесов и длительность их выращивания требуют 
приоритетного решения вопросов рационального использования и воспроизводства 
зеленых насаждений. 
Особое беспокойство вызывает захламленность природных лесов — основных "легких" 
городов. С целью решения этой проблемы в области разработаны мероприятия по 
сохранению и восстановлению зеленых зон вокруг городов и населенных пунктов 
области.  
С момента образования области резко изменились естественные условия обитания диких 
животных. Все большие площади стали занимать города, дороги. Распаханность 
территории доведена до 84,7%. Большой ущерб животному миру наносит применение 
средств химизации.  
В области на сегодняшний день отсутствует круглосуточный автоматизированный 
контроль за выбросами вредных веществ, поэтому нет полной и объективной картины 
загрязнения окружающей среды. Время же требует нового подхода к решению 
экологических проблем. С целью управления качеством окружающей природной среды в 
гг. Липецке, Ельце и Данкове ведется работа по внедрению автоматизированной эколого-
информационной системы, которая в состоянии не только снабжать экологов оперативной 
информацией, но и анализировать в целом экологическую обстановку на территории 
городов, что, в конечном итоге, заставит нарушителей искать решения для улучшения 
технологии и сокращения выбросов. 
Итак, причин для беспокойства у экологов достаточно. Для улучшения экологической 
обстановки в области необходимо объединить усилия ради сохранения нашего дома. В 
этом заинтересованы абсолютно все и, в первую очередь, общественность.  
3. Охрана окружающей природной среды — новая форма во взаимодействии человека и 
природы, рожденная в современных условиях, она представляет систему государственных 
и общественных мер (технологических, экономических, административно-правовых, 
просветительных, международных), направленных на гармоничное взаимодействие 
общества и природы, сохранение и воспроизводство действующих экологических 
сообществ и природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений. 
Природные ресурсы — это совокупность естественных тел, веществ и явлений природы, 
которые человек использует для достижения целей, направленных на обеспечение своего 
существования. К ним относятся: воздух, солнце, ветер, вода, земля, лес, естественные 
строительные материалы, полезные ископаемые и многое другое. 
С появлением на Земле человека естественные процессы, протекающие в природной 
среде, стали меняться. 
Природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей силой развития 
природы, называется антропогенным фактором. 
Человек использует отдельные компоненты окружающей природной среды для своих 
разнообразных целей. Таким образом, эти компоненты становятся ресурсами 
деятельности человека. 
Первым признаком классификации природных ресурсов является их вид. Согласно этому 
признаку они делятся на природные явления (например, солнечная энергия, ветер, 
приливы и отливы океана), животный мир, растительный мир, природные вещества (вода, 
воздух, почва) и полезные ископаемые (например, нефть, золото, руды). Причем полезные 
ископаемые могут быть готовыми к потреблению (уголь, драгоценные и отделочные 
камни, соль) и требующими переработки, синтеза (нефть, руда, синтетические удобрения). 
Вторым признаком классификации природных ресурсов является их исчерпаемость. По 
этому признаку они делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые. 
Неисчерпаемые природные ресурсы — природные физические явления и тела, количество 
и качество которых практически не меняется или меняется лишь неощутимо в процессе 
длительного природопользования. Такими ресурсами являются солнечная энергия, 
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ветровая энергия, энергия движущейся воды, энергия земных недр. Вода и воздух 
окружающей среды по количеству практически не изменяются, но могут качественно 
ухудшаться в результате деятельности человека. Эти природные ресурсы могут стать 
неисчерпаемыми с помощью современной техники и технологии (водо-, пыле-, 
газоочистки, а также санитарно-гигиенических работ). 
Исчерпаемые природные ресурсы — природные физические тела и явления, количество и 
качество которых существенно изменяются в процессе длительного природопользования. 
Третий признак классификации — возобновимость исчерпаемых ресурсов. По этому 
признаку исчерпаемые ресурсы делятся на: 
возобновимые — способные к самовоспроизводству (растительный и животный мир, мир 
микроорганизмов); 
невозобновимые — образовавшиеся в недрах земли в течение миллионов лет (рудные и 
нерудные полезные ископаемые, длительное пользование которыми приводит к 
истощению их запасов, пополнение которых практически невозможно); 
относительно возобновимые — способные к воспроизводству в темпах, отстающих от 
темпов потребления (чернозем, деревья большого возраста — секвойя, баобаб, слоновое 
дерево и др.). 
Важно учитывать масштаб рассмотрения того или иного конкретного явления: планета, 
крупный регион (континент) отдельный географический район, отдельная местность, 
конкретная экосистема. При таком разномасштабном подходе один и тот же вид 
природных ресурсов может быть как исчерпаемым, так и неисчерпаемым. (рис. 1.) 
Природопользование — это использование человеком в целях своего жизнеобеспечения 
веществ и свойств окружающей среды. Природопользование человека проявляется в 
четырех формах: жизнеобеспечивающей, хозяйственно-экономической, оздоровительной 
и культурной. 
Наиболее важной является жизнеобеспечивающая форма природопользования, 
включающая использование воздуха для дыхания, воды для питья, растительный и 
животный мир для питания. 
Хозяйственно-экономическая форма также имеет потребительское для человека 
предназначение. Субъекты экономики (фабрики, заводы, сельскохозяйственные 
предприятия) производят для человека товары народного потребления, используя в той 
или иной степени природные ресурсы. 
Оздоровительная форма природопользования выражается в профилактике и лечении 
заболеваний человека с использованием природных ресурсов (горного воздуха, лечебных 
грязей, минеральных водных источников и др.) 
Культурная форма природопользования представляет собой использование красот 
природы для удовлетворения культурно-познавательных потребностей человека. 
Например, массовый приток туристов на озеро Селигер, в Швейцарские Альпы, к 
Ниагарскому водопаду. 
Последние две формы могут использоваться одновременно. Особенно большое 
распространение получает так называемый экологический туризм — лучший вид 
рационального природопользования, несущий в себе культурные, оздоровительные, 
экозащитные и экопрофилактические составляющие. 
Формы природопользования осуществляются в двух видах: общего и специального 
природопользования. 
Общее природопользование не требует специального разрешения (пользование водой, 
воздухом). 
Специальное природопользование осуществляется физическими и юридическими лицами 
на основе разрешения уполномоченных государственных органов. 
Рациональное природопользование отличается следующими особенностями: 
использование природных ресурсов должно сопровождаться их восстановлением (для 
возобновляемых природных ресурсов); 
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комплексное использование природных ресурсов; 
вторичное использование природных ресурсов; 
проведение природоохранных мероприятий; 
внедрение новейших технологий с целью снижения антропогенной нагрузки на 
окружающую природную среду. 
Использование природных ресурсов должно сопровождаться их восстановлением. 
Восстановительные мероприятия могут использоваться только для возобновляемых 
природных ресурсов, к которым относятся растительный и животный мир, плодородие 
почв. Строго контролируются государством, например, вырубка лесов, охота и другие 
виды деятельности, которые могут нанести невосполнимый урон этим видам ресурсов. 
Например, лесхозы или лесничества должны следить за состоянием вверенных им лесных 
массивов, не допускать самовольной порубки леса и браконьерства на своей территории. 
Охота разрешена только в определенные сезоны, для ее осуществления необходимо 
наличие лицензии. 
Для охраны животного и растительного мира предусмотрено создание особо охраняемых 
территорий, к которым относятся: заповедники, заказники, национальные и природные 
парки, памятники природы. В пределах этих территорий установлен особый режим 
охраны, который зависит от вида территории. В заповеднике, например, запрещается не 
только любая хозяйственная деятельность, но и нахождение посторонних лиц без 
соответствующего разрешения. Национальный парк предназначен не только для охраны 
природы, но и для отдыха, поэтому на его территории могут быть выделены зоны с 
различными режимами охраны и заповедования. 
Комплексное использование природных ресурсов является одним из направлений 
рационального природопользования. Оно должно осуществляться, в первую очередь, для 
исчерпаемых природных ресурсов, то есть для полезных ископаемых. 
В свою очередь, здесь можно выделить две тенденции: во-первых, использование одних и 
тех же ресурсов в разных отраслях хозяйства; во-вторых, более полное извлечение 
ресурсов на стадии добычи. 
Например, отходами ТЭС являются зола и шлаки, которые могут применяться в качестве 
строительного материала. Гранулированные доменные шлаки являются прекрасным 
материалом для дорожного строительства, в смеси с вязким битумом они успешно 
заменяют асфальтовые смеси, причем их возможно укладывать даже на влажное 
основание. Битумошлаковые покрытия дорог в 2,5 раза дешевле асфальтобетонных. 
Отходы многих промышленных производств, в том числе шлаки металлургической 
промышленности, каменноугольные и буроугольные золы, отходы бумажной 
промышленности, могут использоваться в сельском хозяйстве для известкования кислых 
почв. 
Перспективным направлением является комплексная разработка месторождений полезных 
ископаемых. Практически все месторождения рудных полезных ископаемых являются 
комплексными; они содержат, как правило, несколько различных минералов и 
химических элементов, один из которых является основным, другие — попутными. 
Например, из медных руд можно получить также цинк, серу, железо, молибден, золото и 
серебро. Из железных руд можно добывать ванадий, никель, кобальт, фосфор, бор, серу, 
германий. 
Получаемый при добыче нефти попутный газ, который часто сжигают в факелах, можно 
использовать в химической промышленности для получения многих ценных соединений. 
Практически все виды производимых материалов — металл, бумагу, ткани, пластмассу — 
можно подвергать вторичной переработке. Во-первых, вторичная переработка позволяет 
экономить первичное сырье и энергию, так как на производство продуктов из вторичного 
сырья требуется намного меньше энергии. Например, для переплавки металлолома в сталь 
требуется в 10 раз меньше энергии, чем для выплавки стали из руды. Во-вторых, 
вторичная переработка позволяет уменьшить количество твердых отходов. 
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Вторичная переработка, несмотря на очевидные преимущества, используется пока далеко 
не для всех видов отходов, так как технологии переработки являются весьма сложными и 
дорогостоящими. 
Давно было известно, что при вторичной переработке автомобилей можно использовать 
98% материалов, из которых они сделаны, но только сейчас создается подобный завод в 
Германии. 
Одним из важнейших компонентов охраны окружающей природной среды является 
проведение природоохранных мероприятий. Эти мероприятия должны проводиться в 
первую очередь промышленными предприятиями, а государственные органы, отвечающие 
за охрану окружающей природной среды, должны контролировать их выполнение. 
Любое промышленное предприятие должно быть оснащено очистными сооружениями, 
принимать меры по внедрению малоотходных технологий, обеспечивать соблюдение 
режима санитарно-охранных зон, которые устанавливаются вокруг каждого предприятия. 
Государственные контролирующие органы должны следить за тем, чтобы не вводились в 
эксплуатацию предприятия, не обеспеченные очистными сооружениями, а также за тем, 
чтобы действующие предприятия соблюдали нормативы качества окружающей 
природной среды и другие нормы и правила, установленные в законодательном порядке. 
Например, окончательная приемка мелиоративных систем проводится только после 
апробации в течение года, после чего оценивается влияние такой системы на 
окружающую природную среду. 
Внедрение новейших технологий с целью снижения нагрузки на окружающую природную 
среду является одним из природоохранных мероприятий. Новейшие технологии 
разрабатываются сейчас по многим направлениям: энергосбережение, ресурсосбережение, 
вторичная переработка, очистка выбросов, мониторинг окружающей среды. 
К энергосберегающим технологиям относится, например, использование нетрадиционных 
источников энергии: солнечной энергии, энергии морских приливов, энергии земных 
недр. Использование таких источников находит практическое применение во всем мире: 
построена солнечная ТЭС в США, действует российская приливная электростанция на 
Баренцевом море, геотермальное тепло используется в США, Мексике, на Филиппинах. 
Внедрение ресурсосберегающих технологий особенно актуально для исчерпаемых 
природных ресурсов. Например, разрабатываются технологии, которые позволят 
увеличить глубину переработки нефти. Используемые в настоящее время методы 
позволяют получить из нефти только 60% ценных продуктов, остальные 40% — это мазут. 
Более совершенные технологии позволят получить 90% ценных продуктов. Такое 
увеличение глубины переработки нефти позволит расходовать для получения того же 
количества бензина 2 т нефти вместо Зт. 
К новым технологиям очистки выбросов можно отнести нейтрализаторы выхлопных газов 
автомобилей, которые позволят снизить количество углекислого, угарного газов и 
углеводородов. Их уже успешно применяют во многих странах. Внедрение 
нейтрализаторов выхлопных газов в нашей стране тормозится из-за их высокой 
стоимости: основой нейтрализаторов является платина. 
4. «Красные книги» представляют собой аннотированные списки редких и охраняемых 
животных и растений, это официальные документы, содержащие сведения о животных и 
растениях всего мира, отдельных стран или регионов, состояние которых вызывает 
опасение за их будущее существование.  
В 1948 году при Организации Объединенных Наций по инициативе ЮНЕСКО был 
образован Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). В его 
организационной структуре предусмотрена специальная комиссия по оценке состояния и 
определения опасности, нависшей над живой природой, и в первую очередь над высшими 
позвоночными животными и над высшими сосудистыми растениями. Работа проводилась 
в глобальном масштабе и была исключительно трудоемкой, особенно если учесть, что это 
были первые шаги по пути принятия радикальных мер, направленных на защиту живой 
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природы в международных масштабах. С 1949 по 1954 год комиссия кропотливо и 
самоотверженно (приходилось обследовать самые отдаленные и глухие уголки Земли) 
собирала данные о тех видах растений и животных мировой флоры и фауны, которые 
требуют немедленной помощи со стороны людей, чтобы сохранить свое существование в 
естественной среде или хотя бы в условиях неволи. 
В результате многолетней работы комиссии в 1963 году впервые появился реестр редких 
и исчезающих видов диких растений и животных, которому дано было название Red Date 
Book, т. е. Красная книга фактов. В дальнейшем ее название практически несколько 
упростилось - Красная книга. Со временем расширилась численно и комиссия. Это дало 
ей возможность охватить своим влиянием значительно большие пространства планеты 
для их всестороннего и глубокого изучения. 
В 1973 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов опубликовал 
подробный уточненный «черный список» (безвозвратные потери), который печально 
констатировал, что, например, только млекопитающих животных начиная с 1600 года 
исчезло с лица Земли 63 вида и 55 подвидов. 
В 1980 году Красная книга Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов в ее 4-м издании содержала на своих страницах 226 видов и 79 подвидов 
млекопитающих, 181 вид и 77 подвидов птиц, 77 видов и 21 подвид пресмыкающихся, 35 
видов и 5 подвидов земноводных, 168 видов и 25 подвидов пресноводных рыб. В 
настоящее время в свет постепенно выходят тома 5-го издания Красной книги 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов. 
Внесение в «Красную книгу» того или иного вида животных и растений означает 
признание самой авторитетной комиссией того факта, что этот вид действительно 
находится под угрозой исчезновения и нуждается в повседневной заботе. Каждая страна, 
на территории которой обитает вид, занесенный в международную «Красную книгу», 
отвечает за его сохранение и несет моральную ответственность перед всем человечеством. 
Составление «Красной книги» еще раз подтвердило, что охрана окружающей среды 
требует совместных усилий и координации деятельности всех стран и народов мира. 
После составления международной «Красной книги» во многих странах зоологи и 
ботаники приступили к составлению «Красных книг» для своих Государств. Началась 
такая работа и в Советском Союзе. 
В 1976 г. Коллегией Министерства сельского хозяйства СССР была утверждена «Красная 
книга СССР», изданная в 1978 году. Эта книга — официальный справочник о состоянии 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны и флоры СССР. В 
нее включено 62 вида и подвида млекопитающих, 63 вида птиц, 8 видов амфибий, 21 вид 
рептилий и 444 вида сосудистых растений. Все они сгруппированы по двум категориям 
охраны (категория А — виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и категория Б — 
редкие виды). Для каждого из них даны краткое описание современного состояния, 
рисунок, карта распространения, указывается, что вид находится в опасности и требует 
охраны. 
Второе издание государственной «Красной книги СССР: Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды животных и растений», вышедшее в 1984 г., выгодно 
отличается от первого. Оно состоит из двух томов. Первый том посвящен животным, 
второй — растениям. Для каждого вида помимо подробного описания дана карточка его 
ареала и прекрасный рисунок, выполненный в красках на мелованной бумаге. Все 
внесенные в «Красную книгу» виды животных и растений распределены по категориям, 
предложенным МСОП. Списки их значительно расширились и увеличились по сравнению 
с первым изданием. Так, в первый том включены 84 вида млекопитающих, 78 видов птиц, 
44 вида амфибий и рептилий, 9 видов рыб, 202 вида членистоногих (насекомые и 
ракообразные), 19 видов моллюсков, 11 видов кольчатых червей. Во второй том включены 
654 вида высших сосудистых растений, 25 видов грибов, 29 лишайников и 30 видов 
мохообразных. Приведенные цифры показывают, как много живых организмов нуждается 
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в защите человека от угрозы исчезновения в результате его же деятельности. Кроме того, 
эти цифры говорят о том, как бережно нужно относиться ко всему живому, будь то орел 
белохвост или уссурийский тигр, ковыль степной или маленькие лишайники. Для каждого 
раздела в обоих томах приведены очень подробные списки использованной литературы и 
указаны авторы и редакторы разделов, а ответственными редакторами книги являются 
ведущие зоологи и ботаники страны. 
Таким образом, вышедшая «Красная книга» знаменует очень важный этап в деле охраны 
животного и растительного мира нашей Родины — начало большой научно-
исследовательской работы.  
Публикация «Красной книги» побудила биологов разных районов страны заняться 
уточнением и пополнением региональных списков видов животных и растений, 
нуждающихся в охране.  
В Липецкой области в разные годы делались попытки дать характеристику редких 
животных края. Например, В.Н.Александров, С.М.Климов и В.С.Сарычев (1989) 
составили примерный список редких животных для Центрального Черноземья; дано 
современное состояние редких животных севера лесостепной зоны (С.М.Климов, 
В.Н.Александров, 1989); о редких птицах Липецкой области опубликованы данные 
В.С.Сарычева и В.Ю.Недосекина (1988). Вместе с тем материалов, характеризующих в 
целом позвоночных животных области, до настоящего времени не было. 
Данная работа подготовлена по результатам многолетних исследований авторов фауны 
Липецкой области и анализа литературных данных. Ее цель – привлечь внимание 
широкой общественности, всех людей, любящих и ценящих природу, к разработке 
конкретных мер по охране редких животных края. Настоящую работу можно 
рассматривать в качестве своеобразной Красной книги Липецкой области. 
Фауна края достаточно богата и разнообразна. Позвоночные животные представлены 
более 370 видами, десятками тысяч видов – беспозвоночные. Одних насекомых в нашем 
регионе более 10-12 тысяч. Интересно отметить, что здесь, на сравнительно небольшой 
территории (площадь области  24,1 тыс. кв. км.) встречаются представители разных 
географических зон – тайги и широколиственных лесов (дятел-желна, заяц-беляк, 
живородящая ящерица), среднерусских степей и полупустынь (Каменка-плясунья, 
большой тушканчик, степная гадюка). 
Для охраны ценных видов животных и растений в области создано 4 заказника и 2 
заповедника: «Галичья гора» и Воронежский биосферный заповедник  (территория 
последнего захватывает и Липецкую область), функционирует целый ряд ландшафтных и 
видовых памятников природы. Тем не менее часть видов животных стала в последние 
годы очень редкой. Липецкий областной Совет депутатов дважды принимал решения « О 
мероприятиях по усилению охраны диких животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения». В соответствии с этими решениями был составлен перечень видов 
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений на территории 
области. Однако в него по тем или иным причинам не включены виды, охрана которых 
необходима. 
Характеристика редких животных края подготовлена по результатам многолетних 
исследований фауны Липецкой области и анализа литературных данных. Ее цель – 
привлечь внимание широкой общественности, всех людей, любящих и ценящих природу, 
к разработке конкретных мер по охране редких животных края. Настоящую работу можно 
рассматривать в качестве своеобразной Красной книги липецкой области. 
Все включенные в данную книгу виды животных в соответствии с классификацией, 
принятой комиссией по редким и исчезающим видам Международного союза охраны 
природы и природных ресурсов, подразделены на 5 категорий: 
0 – по-видимому исчезнувшие; 
I – находящиеся под угрозой исчезновения виды, сохранение которых маловероятно, если 
факторы, вызывающие сокращение их численности, продолжают действовать; 
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II – уязвимые виды, по-видимому , в ближайшем будущем грозит перемещение в 
категорию «находящихся под угрозой исчезновения», если факторы, вызывающие 
сокращение их численности, будут продолжать действовать; 
III – редкие виды, представленные небольшими популяциями или ограниченным числом 
особей, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются 
уязвимыми, но могут оказаться ими, так как у них ограниченный ареал или узкий 
экологический диапазон и небольшая численность во всем ареале;   
IV – неопределенные виды (относятся к одной из трех предыдущих категорий, но 
достаточной информации о них к настоящему времени нет). 
Все очерки о редких животных Липецкой области написаны по одной схеме. Вначале 
дается статус – приводится соответствующая виду категория, далее следует описание вида 
и его биология, затем идут сравнения о размещении или местах встреч на территории 
области, данные о численности. В конце приводятся рекомендуемые меры охраны. 
Каждый очерк сопровождается рисунком животного и картой-схемой размещения или 
встреч его в области.   
Процесс создания Красной книги продолжается, роль ее в сохранении природных 
ресурсов не подлежит сомнению.                                                                                                                            
Вопросы и задания к обсуждению: 
 
Перечислите основные виды природных ресурсов. Приведите примеры классификаций 
природных ресурсов. 
Какие ресурсы относятся к исчерпаемым, неисчерпаемым, возобновимым, 
невозобновимым, рассеиваемым, уничтожаемым? Какие ниаболее перспективны для 
использования? 
Приведите примеры растений и животных Красной книги Липецкой области. 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 5. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
(Лекция д.п.н., проф. РГПУ им. А.И. Герцена И.Н. Пономаревой) 
 
В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, перед школой выдвинуты 
новые требования к образованию и воспитанию подрастающего поколения. Среди них 
учет новой образовательной парадигмы — "Выведение образования из сферы социально-
экономических, производственно-политических услуг, понимание образования как 
функции культуры"; когда смыслом и целью школьного образования становится личность 
ученика, введение ее, в том числе средствами материалов экологии, в мир 
всечеловеческого культурного опыта. 
Поэтому экология и весь спектр возможностей экологического образования (далее — ЭО) 
в школе преследует цель показать гуманистическую значимость природы, ценность 
гармонических взаимоотношений общества с природой, отразить духовно-нравственную 
константу, представленную в этих циклах. В этой связи в качестве приоритетного 
направления работы школы выступает необходимость реализации ЭО учащихся. 
Современная экология рассматривается сейчас как наука, выходящая за рамки изучения 
только живых систем, но и как наука, стоящая на службе обеспечения и развития жизни, 
процветания человечества. Одновременно с этим следует отметить, как показали наши 
исследования и ряда других авторов, — материалы экологии несут в себе огромный 
развивающий и воспитательный потенциал. Их освоение способствует не только 
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приобретению учащимися системы необходимых понятий по основам экологии, а именно: 
о среде и экологических факторах, по экологии организмов, популяции, биогеоценологии 
и социальной экологии, но ориентирует и на формирование у школьников экологических 
способов деятельности в природе, развивает ответственное отношение к жизни и к 
окружающей среде. То есть материалы экологии служат активным средством привития 
школьникам грамотного обращения с природой, ее ресурсами, экологически 
компетентного поведения в природе, что в настоящее время является чрезвычайно 
актуальным в нашей стране. Условия экологической ситуации в России : её огромные 
природные богатства издавна породили в социальной психике населения достаточную 
беспечность и безответственное отношение к природе. Лишь все учащающиеся 
экологические бедствия разных уровней и во многих районах России вызвали в последние 
годы массовое опознание сложности и нравственной недопустимости безответственного 
отношения к природе, ее ресурсам. В условиях обострения экологической ситуации в 
России особое значение приобретает необходимость ЭО и развитие экологической 
культуры у людей. Это особенно важно сейчас, когда  окружающей среде всей планеты 
из-за хищнического обращения с природой в ней обнаружились существенные негативные 
сдвиги. Как показали всемирно известные доклады группы Д. Медоуз в Римском клубе, 
человечество уже вышло за пределы возможностей планеты. В этой же связи 
Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году в своих декларациях отметила 
необходимость экологического просвещения с целью развития ответственного отношения 
к жизни, к живому и к окружающей среде. Было сказано, что не только от решения 
экономических, но и от экологических  проблем зависит устойчивое развитие всех стран. 
В связи с этим конференция дала достаточно четкие формулировки задач и направлений 
ЭО, как действенного фактора устойчивого развития природы и общества. Например, в 
документах, принятых на конференции, в числе основных задач на XXI век указано: 
—   обеспечение просвещения по всем вопросам развития и сохранения окружающей 
среды для людей всех возраста; 
—   включение концепции устойчивого развития общества и охраны окружающей среды 
во все учебные программы  с анализом причин, вызывающих основные экологические 
проблемы; 
—   обеспечение вовлечения школьников  местные и региональные исследования 
состояния окружающей среды включая вопросы: биологическое разнообразие, 
безопасность питьевой  воды, санитария и экологические последствия использования 
природных ресурсов 
Это и многое другое представлено   конференцией как программа действий во всех 
странах для достойного вхождения. в XXI век. На такой основе экологическое 
просвещение населения стало важным, стратегическим направлением всего общего 
образования школьников в нашей стране и за рубежом. Оно обусловило необходимость и 
соответствующей подготовки учителя к данному виду работы в школе. 
Систематическая реализация ЭО в России началась еще в середине 60-х годов нашего 
века. Первоначально этот процесс характеризовался включением основ экологии только в 
общее биологическое образование школьников с целью развития у учащихся 
элементарной экологической грамотности на уровне "экологической 
информированности". Это же вскоре произошло и в других школьных дисциплинах — 
физике, географии, химии и других. При этом как главная задача выдвигалась 
необходимость осуществить ЭО учащихся. В качестве основных целей назывались: 
—   необходимость сформировать у учащихся определенную систему знаний по основам 
экологии; 
—   научить учеников принимать экологически грамотные решения в области 
природопользования; 
—   сформировать ответственное отношение к природе как общечеловеческому 
достоянию; 
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—   развить ясное осознание огромной роли взаимосвязи человеческого общества, его 
культуры и состояния природы; 
—   убедить учащихся, что потребности человека должны удовлетворяться с учетом 
свойств биосферы и современных научно обоснованных технологий рационального 
природопользования; 
—   сформировать ответственное отношение к самой роли человека, общества, отдельной 
личности; к жизни, природе, окружающей среде. 
С этими целями ЭО активно внедрялось в школы Ленинграда и всей страны. 
В 80-х годах важным обобщением идей ЭО в России стала концепция непрерывного ЭО, 
охватывающая всю систему обучения (дошкольное — школьное — вузовское — 
послевузовское). Реализовывалась идея: "ЭО — это для жизни и в течение всей жизни". 
Это новое направление ЭО в отечественной школе позволило для каждого этапа 
непрерывного образовательного процесса и с учетом его предметных особенностей в 
обучении определить конкретное содержание экологического образования и 
направленность его целей на каждом этапе. Например, на дошкольном этапе ЭО важно: 
создать детям радость общения с природой и на этой основе развивать чувство доброты, 
гуманности и понимание ценности всего живого. При этом очень важно не только 
воспитание начальных форм осознанного отношения детей к природе, но и выработка 
простейших практических навыков правильного, бережного природопользования. 
В начальной школе детей полезно знакомить с сезонными явлениями природы, 
разнообразием живого, с практической деятельностью человека в природе. На этой основе 
развивать бережное отношение ко всему живому, к природе родного края, к человеку, 
который заботится об окружающей среде. Одновременно с этим следует развивать 
понимание о зависимости жизни на Земле от всей окружающей природы — от Космоса, 
Солнца, Луны и от самого населения планеты, особенно от человека, от самого себя. 
В средней школе проявляются еще два этапа ЭО. В основной школе (5 — 9 кл.) 
формируется система основных экологических понятий, система умений рационального 
природопользования и навыки экологически компетентного поведения в природе. 
Развивается также система нравственно-ценностных отношений к живому, 
биологическому разнообразию, к окружающей среде, к роли человека и общества в 2 м 
нашей планеты и конкретно своего родного края. В полной средней школе           (10— 11 
кл.) проводится углубление знаний по основам экологии с учетом профильного 
направления школы. Здесь особое место занимают прикладные материалы экологии, 
анализируются глобальные, региональные и местные экологические проблемы, 
обсуждаются причины негативных процессов в природе и пути их устранения, 
рассматриваются позитивные примеры компетентного принятия решений выхода из 
трудных экологических ситуаций, обсуждаются поиски новых технологий 
природопользования, моделируются условия перехода к устойчивому развитию. 
Такое наращивание слоя знаний по экологии предполагает не только поступательное 
развитие ЭО (т.е. овладение системой основных экологических знаний, умений и 
ценностных отношений, но и повышение компетентности в общении с природой, развитие 
ответственного, гражданского отношения к окружающей среде, к родному краю и к своей 
деятельности в природе (в производственной деятельности и в быту). 
В конце 80-х гг. ясно обозначилось, что главной целью и основным направлением общего 
ЭО является развитие биологической культуры как части общей культуры человека, 
проявляющейся в его духовной жизни, поступках и быту. То есть уже предусматривалось 
более глубокое, системное и поступательное овладение основами экологии с 
гуманистическим и культурологическим акцентом на осознание роли природы в жизни 
людей, а также развитие более объективного с позиции общечеловеческих ценностей 
взгляда на роль человека и общества, на роль самого себя в природе. Причем 
гуманистический культурологический подход стал основным направлением в 
осуществлении ЭО в школе. Этот процесс реализовался почти всеми учебными 
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дисциплинами средней школы, но осуществление шло, главным образом, путем 
экологизации учебного содержания школьной дисциплины. Лишь предмет "Биология" как 
основа экологии содержала и содержит целостную систему экологических понятий, 
умений и ценностных экологических отношений. 
80-е годы — это период наиболее активного творчества учителей-предметников и ученых 
по ЭО учащихся в средней школе и вузе. 
В середине 90-х годов, в период реформирования отечественной школы, наряду с 
экологизацией содержания разных учебных дисциплин, в общее образование стала 
вводиться экология как самостоятельная, хотя и необязательная дисциплина. Сразу же 
обозначились три направления реализации ЭО: однопредметное, многопредметное и 
смешанное. Все эти модели ЭО достаточно широко и многообразно представлены сейчас 
в отечественной школе. Появилась новая профессия- учитель экологии, чего никогда еще 
не было в России. Экология как элемент общей культуры личности была включена в 
подготовку учителя любой специальности. Кроме того, в педагогической науке стали 
различать между собой два родственных направления: "Теория и методика 
экологического образования" и "Теория и методика обучения экологии". Все это повлекло 
за собой обновление содержания высшего педагогического образования. 
Появление экологии как отдельной школьной дисциплины сразу обусловило 
возникновение целого ряда проблем и направлений исследования, которые ведутся в 
настоящее время учеными и учителями-практиками. Среди них: 
—   разработка концепции содержания и структуры школьной дисциплины "Экология", 
выявление ее роли и места в ЭО учащихся; 
—   определение характера содержания регионального аспекта экологии в школе, 
соотношения его с общим и местным аспектом; 
—   определение места и функционального участия курса экологии в системе школьного 
образовательного процесса и в учебном плане средней школы; 
—   разработка содержания учебного курса "Экология" для разных вариантов его изучения 
в школе (1-11 кл., только в 9 кл. или 9-11 кл.); 
—: выявление взаимосвязей курса экологии с другими экологизированными школьными 
дисциплинами: биологией, географией, химией, физикой и пр.; 
—   разработка и создание учебно-методического обеспечения дисциплины экология 
(программы, учебники, наглядные средства, компьютерное обеспечение и пр.); 
—   наконец, подготовка учителя по экологии, что само по себе обусловило большой 
комплекс проблем и направлений их исследования. 
Однако главной из них все еще остается проблема содержания школьной дисциплины 
"Экология". В этом направлении сразу обозначились две разные точки зрения на отбор 
учебного содержания. По одной — изучать законы самой природы, на этой основе 
формировать умения рационального природопользования и воспитывать экологическую 
культуру; по другой — изучать нормы и правила поведения в природе, экологические 
проблемы и на такой основе воспитывать экологическую культуру. 
Как видим, за годы существования ЭО в стране уже много сделано. Многое сделано и по 
проблеме отбора экологического содержания для образовательного процесса. Созданы 
концепции развития ЭО в общеобразовательной, профессиональной школах и 
внешкольных учреждениях. Доказано, что основной задачей ЭО выступает развитие 
экологической культуры у личности. Определена система экологических понятий по всем 
разделам курса биологии и другим дисциплинам в школе, показаны конкретные пути 
развития экологической деятельности, высказаны идеи и определены методики развития 
экологической культуры, созданы программы и учебники для их практического 
внедрения, разработана система средств наглядности по экологии, содержание и 
структура отдела экологии на пришкольном участке. Сформулированы идеи о 
взаимосвязях предмета "Экология" с другими школьными курсами. Coздано 
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теоретическое и методическое оснащение к системе повышения квалификации учителя 
экологии. 
Во всех этих делах значительное место занял коллектив РГПУ им. А. И. Герцена, 
особенно преподаватели и аспиранты кафедры методики обучения биологии и экологии. 
Значительный вклад сделан университетом в теорию и практику вузовского ЭО. 
Сформулирована концепция ЭО студентов естественнонаучных и гуманитарных 
факультетов для моно- и многоуровневой системы педагогического образования. Созданы 
программы и учебные пособия студентам по экологии  методике ЭО. Высказана идея, 
поддержанная в стране, о подготовке в педвузе специалиста "учитель экологии" и созданы 
Госстандарт, учебный план образовательные программы. Открыта магистратура по 
экологическому, биологоэкологическому и химико-экологическому обоснованию. Для 
этого созданы необходимая документация и комплект образовательных программ. Кроме 
того, в диссертационном совете университета только по теории и методике биологии 
защищено более 30 кандидатских и 4 докторских диссертации по проблемам ЭО. 
Однако, в последнее время состояние ЭО в школе и вузе вызывает серьезное опасение: 
заметно сокращается количество школ, где преподается предмет экологии (его активно 
вытесняют уроки валеологии и ОБЖ). Учителя-предметники (биологи, химики и др.) в 
связи с введением специального предмета по экологии заметно сократили внеклассную 
работу экологического и природоохранительного содержания, полагая, что это должны 
делать теперь лишь учителя экологии. Но главное — неудовлетворительным является 
факт, что до сих пор в России все еще нет стандарта содержания образовательной области 
"Экология", поэтому имеющийся "веер" авторских учебников и программ не обеспечивает 
необходимого общеобразовательного и экокультурного уровня подготовки учащихся по 
экологии, а отмечаемая на всех уровнях образовательных структур "приоритетность ЭО" 
не получила должного отражения в федеральном законе по образованию, да и сам предмет 
по экологии не нашел места в федеральном компоненте учебного плана. Региональные же 
подходы к осуществлению ЭО являются полезными в решении этого вопроса, но они не 
могут выполнить всей общеобразовательной сущности ЭО, так как выступают лишь 
частью, а не "целым" в этой сущности. 
Эти обстоятельства значительно снижают уровень подготовки учащихся в области ЭО, 
затрудняют дальнейшее развитие ЭО в образовательных системах, снижают интерес 
школьных и вузовских работников к ЭО и подготовку учителя к осуществлению ЭО 
школьников. Эти потери должны быть компенсированы, тем более, что отечественная 
школ, передовые учителя, методисты и педагоги со всей гражданской ответственностью 
активно ведут большую работу по ЭО учащихся, по развитию у них экологической 
культуры. Причём в большинстве случаев это является их инициативным творчеством. 
Итак, в настоящее время основным направлением ЭО является необходимость развития, 
экологической культуры у каждой личности как важного фактора обеспечивающего 
устойчивое развитие природы и безопасность существования человечества. 
(Содержание лекции приводится по материалам: Пономарева И.Н. Развитие 
экологического образования в России// Современные проблемы методики обучения 
биологии и экологи. Тезисы докладов конференции, посвященной юбилею проф. И.Н. 
Пономаревой. – СПб, РГПУ им. 
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ДАЙДЖЕСТ 

(Мысли учёных и великих людей по экологической 

проблематике) 

 

      1. О степени культурности страны следует судить не по 

распространению грамотности и образованности среди массы, а по степени 

образованности высшего слоя населения. В России высший слой образован 

столько же, если не больше, чем в других европейских странах. Поэтому 

нельзя сказать, что Россия менее цивилизованна, чем они. Л.Н.Толстой. (по 

воспоминаниям С.Л.Толстого, 1968г). 

    2. Человек реально понял, что он житель планеты и может – должен 

мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной 

личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном 

аспекте. В.И.Вернадский, 1934-38гг. 

     3. Одна из задач науки – это получение наибольшей информации из 

наименьшего количества фактов, дабы сделать возможным выделение 

точных закономерностей, позволяющих с единой точки зрения понять самые 

разные явления, а в дальнейшем научиться ориентироваться в них. 

Л.Гумилёв, 1990г. 

     4. Среди нас должен остаться кто-то, кто будет обучать людей 

совершенствовать средства для обозревания горизонтов, а не для ещё более 

пристального вглядывания в бесконечное малое. Мы должны готовить 

учёных, которые могут организовывать большие коллективы… Мы должны 

создавать огромные информационные системы, чтобы постоянно быть 

осведомлёнными о многих вещах. Г.Селье,1987г. 

     5. Информация является атрибутом всей материи…Всеобщий 

принцип развития – на базе отражения, информации и управления – 

доказывает общность происхождения всех живых организмов, населяющих 

Землю. Более того, последовательное изучение процессов саморазвития 

материи (от низших форм к высшим) не только формирует видение 
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развивающегося “мира в целом”, но и позволяет судить об условиях 

возникновения и о возможности внезапных цивилизаций. Р.Ф.Абдеев,1994г. 

     6. Культура – это наука и искусство. Цивилизация – техника и 

культура. Люди часто путают эти понятия, очень часто. М.Горький (по 

воспоминаниям А.Цветаевой, 1974г). 

    7. Культура движется вперёд не путём перемещения в пространстве, а путём накопления 

ценностей. Ноша культуры – единственная ноша, которая не отягощает движение вперёд, а облегчает 

его. Д.С.Лихачёв, 1985г. 

    8.  Рождение человека могло длиться сотни тысяч лет, но важно, что 

возник новый вид, который превзошёл природу – жизнь осознала себя. 

Самоосознание, разум и воображение разрушают “гармонию”, которая 

характеризует животное существование. С их появлением человек 

превратился в аномалию, в причуду Вселенной… Э.Фромм, 1956 (1995). 

    9. Ярко переживаю всё происходящее. Я смотрю на всё с точки 

зрения ноосферы и думаю, что в буре и грозе, в ужасе и страданиях стихийно 

родится новое прекрасное будущее человечества. Есть один фактор развития 

Земли – это усиление сознания, хотя я допускаю, что, может быть, через 

миллионы лет пойдёт обратный процесс. Человек настоящего времени 

представляет из себя геологическую силу; сила эта всё возрастает и предела 

её возрастанию невидно. Таким он является благодаря науке. Мы подходим к 

великому перевороту в жизни человечества, с которым не могут сравниться 

все им раньше пережитые. Недалеко время, когда человек получит в свои 

руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность 

строить свою жизнь как он захочет. Сумеет ли человек воспользоваться этой 

силой, направить её на добро, а не на самоуничтожение. В.Вернадский, 1893-

1941. 

    10. Всё, что нас окружает, и всё, что способны воспринять наши 

чувства, предстаёт перед нами в виде бесконечного множества 

разнообразных явлений, на которые обыватель смотрит, несомненно, с тем 

большим безразличием, чем более обычными он их находит, но которые 

настоящий философ не может рассматривать без интереса. Удивительная 
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деятельность царит во всей Вселенной, которую не в состоянии ослабить 

никакая причина, и всё существующее, кажется, вечно подчинено 

необходимому изменению. Ж.-Б.Ламарк, конец XVIIIв. 

    11. …Земля перенаселена, молодёжь всё время чувствует, что ей 

некуда деваться, потому что их много… Вообще, мне кажется, мы сейчас в 

конце тысячелетия находимся в состоянии ответного удара по нам всего того, 

чему мы нанесли удар и очень этим гордились, называя “величием человека”. 

Все процессы вышли из повиновения – природы, психики, всего живого, 

мысли, искусства. Всё мстит, выйдя из под контроля. С.Юрский, 1997. 

     12. Мы вступаем в XXI век, цивилизация которого будет пронизана 

электроникой подобно тому, как организм живого существа пронизан 

нервными волокнами.… Вот почему изобретение электронной 

вычислительной техники и способов её использования есть закономерный 

этап общего процесса развития, который, как и любые его этапы, носит 

противоречивый, диалектический характер. Появление новых средств 

обработки информации, новых технологий работы с ней – это такой же 

закономерный акт самоорганизации материи, как и появление жизни, средств 

использования энергии Солнца, появление мозга, разума и т.д. … 

Изобретение вычислительной техники и методов работы с информацией – 

современной информатики – было необходимым условием дальнейшего 

развития биосферы и цивилизации, а, следовательно, и “прогрессивной” 

эволюции человечества. Н.Н.Моисеев, 1987. 

     13. Под “интеллектом” я подразумеваю способность мышления 

предвидеть события, предвидеть результаты собственных действий, 

анализировать своё состояние и окружающую обстановку и принимать 

решения, сообразуясь со своими представлениями об окружающем мире. 

Н.Н.Моисеев, 1987. 

     14. Естественно, что люди, не знающие о природе, становятся 

неврастениками, ведь они совершенно не приспособлены к жизни. К.Г.Юнг, 

1920-е гг. 
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    15. Сегодня, как никогда прежде, стало очевидно, что опасность, 

нам всем угрожающая, исходит не от природы, но от человека, она коренится 

в психологии личности и психологии массы.… Если определённые люди 

сегодня потеряют голову, завтра будет взорвана водородная бомба. К.Г.Юнг, 

1920-1930гг. 

     16.  Человек, ослеплённый эгоизмом, становится недостаточно 

предусмотрительным даже в том, что касается его собственных интересов 

вследствие… беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе 

подобным, он как бы сам способствует уничтожению средств к 

самосохранению и тем самым – истреблению своего вида. Ж.-Б.Ламарк, 

конец XVIIIв. 

      17.  Философия написана в величественной книге (я имею в виду 

Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять её может 

лишь тот, кто сначала научится постигать её язык и толковать знаки, 

которыми она написана. Г.Галилей,1623г. 

      18.  Истинные науки - те, которые опыт заставил пройти сквозь 

ощущения и наложил молчание на язык спорщиков… Опыт никогда не 

ошибается, ошибаются только суждения ваши, которые ждут от него вещей, 

не находящиеся к его власти. Напрасно жалуются люди на опыт, с 

величайшими упрёками виня его обманчивости,… Несправедливо жалуются 

люди на невинный опыт, часто виня его в обманчивых и лживых 

показаниях.… Ни одно человеческое исследование не может называться 

истинной наукой, если оно не прошло через математические доказательства. 

Леонардо да Винчи, конец XVв. 

     19.  …Великая научная идея редко внедряется путём постепенного 

убеждения и обращения своих противников, редко бывает, что “Саул 

становится Павлом”. В действительности дело происходит так, что 

оппоненты постепенно вымирают, а растущее поколение с самого начала 

осваивается с новой идеей – пример того, что будущее принадлежит 

молодёжи. Поэтому правильное планирование школьного обучения является 
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одним из важнейших условий научного прогресса… М.Планк, начало XXв. 

20  динамически К. Брауно .  

       20.  Наша психическая структура повторяет структуру Вселенной 

и всё, что происходит в космосе, повторяет себя в бесконечно малом и 

единственном пространстве человеческой души… Естественная история 

говорит нам о развитии случайном и неслучайном, направленным на 

уничтожение себя и других в течение сотен миллионов лет. Буквально то же 

самое представляет нам биологическая и политическая история человечества. 

Но история духа – это нечто совершенно иное. Здесь присутствует чудо 

мыслящего создания – вторая космогония. К.Г.Юнг, 20-е гг. XXв. 

       21. Внешнее воздействие, выводящее систему из 

термодинамического равновесия, вызывает в ней процессы, стремящиеся 

ослабить результаты этого воздействия. Принцип Ле Шателье, 1884г, 

обоснованный термо м, 1887г. 

      22. Россия останется великой страной только через свою культуру. 

Ведь нашей культуре 1000лет. Не бытие определяет сознание – сознание 

определяет бытие. Д.С.Лихачёв, 1990-е гг. 

       23.Новая  цивилизационная  парадигма, рассмотрение человека 

как части биосферы, антропокосмическое  осмысление  сущности  человека  

позволяют  по-новому видеть и понять особенности цивилизационного 

кризиса в России и в мире… Экологическое образование, расширенное 

воспроизводство экологической культуры в обществе и личности – 

непременные условия стабильности экосистем, биосферы в целом, эволюции 

её в ноосферу в этом негэнтропийная биосферная функция человечества.… 

Осмысливая новое место в мире, человек задаёт новую меру мира – новое 

мировоззрение, стремится познать универсальные законны бытия. Для того 

чтобы внести свой вклад в формирование нового мировоззрения, 

образования предстоит произвести интенсиональный пересмотр содержания 

всего образования, сформированного для прежних целей антропологического 

мировоззрения и на основе алгоритма “наука – учебный предмет”. 
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Коррекцию содержания образования предстоит произвести на основе нового 

алгоритма – “культура - учебный предмет”. Образование будет обогащено 

ценностями целостной культуры, а не только её фрагментом – науки.… 

Пытаясь создать интегрированное определение, сохранив все существенные 

компоненты дефиниций – предшественников, предлагаем следующее: 

“Экология – наука (система знаний) о воспроизводстве жизни и гео -, био -, 

социальных факторах этого воспроизводства”. С.Н.Глазачев, 1997. 

    24. …Техническая революция, выдвигая на передний план идею 

“природы”, как это не парадоксально строилась на полном и тотальном 

отрицании тех базовых философских идей, которые пытались осмыслить и 

зафиксировать древняя мудрость. П.Г.Щедровицкий, 1987г. 

    25.Чтобы сохранить своё здоровье, думай о здоровье других. 

Д.С.Лихачёв, 1985г. 

 

Тестовые задание для студентов 

 

 1.Раздел экологии, изучающий взаимоотношения отдельной особи или вида 

с окружающих их средой обитания называется: 

a) аутэкологией; 

b) демэкологией; 

c) синэкологией; 

d) глобальной экологией. 

e) экологией человека; 

2.Биогеоценоз-это: 

a) сообщество живых организмов; 

b) сообщество живых организмов, приспособленных к 

определённым условиям окружающей среды; 

c) взаимосвязь живого и неживого; 

d) любая экологическая система; 

e) часть экологии.   
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3.Группа организмов, имеющих сходное внешнее и внутреннее строение, 

обитающих на одной территории и дающих плодовитое потомство 

называется: 

a) популяцией; 

b) видом; 

c) подвидом; 

d) экосистемой; 

e) биоценозом; 

4.Кто выдвинул идею (концепцию) благоговения перед жизнью? 

a) В.И.Вернадский; 

b) Э.Геккель; 

c) А.Швейцер; 

d) С.Томсон; 

e) Ч.Дарвин; 

5.Устойчивость популяций в экосистеме зависит от: 

a) возрастной структуры; 

b) плотности популяций; 

c) взаимных отношений особей; 

d) соловой структуры; 

e) структуры популяций и взаимных отношений особей. 

6.Экологической нишей является: 

a) место обитания организма; 

b) положение вида в пространстве; 

c) положение вида в пространстве и его функциональная роль в обществе; 

d) совокупность условий жизни, которые требуются для 

существования вида в обществе; 

e) ярус, занимаемый видом в сообществе. 

7.Толерантность- это: 
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a) способность организмов выносить отклонения факторов 

среды от оптимальных значений; 

b) способность организмов переносить неблагоприятные условия; 

c) реакция организмов на изменение действия абиотических 

факторов среды; 

d) степень выносливости организмов к воздействиям факторов среды; 

e) способность организмов приспосабливаться к изменяющимся 

условиям среды. 

8.Консуменами первого порядка в цепях питания являются: 

a) дятел; 

b) мышь-полёвка; 

c) гадюка обыкновенная; 

d) белый медведь; 

e) щука. 

9.Обязательно правильной будет экологическая пирамида: 

a) биомассы; 

b) численности; 

c) энергии; 

d) биомассы и численности; 

e) любая. 

10.В каких случаях конкуренция между двумя видами оказывает влияние на 

численность третьего вида в сообществе: 

a) если этот вид является паразитом или симбионтом первого 

или второго; 

b) если этот вид занимает ту же экологическую нишу в 

сообществе, что и первый или второй; 

c) ели этот вид служит пищей первому или второму; 

d) если первые два вида являются паразитами третьего; 
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e) таких случаев нет. 

11.Низкий рост высокогорных растений можно объяснить; 

a) малым количествам осадков; 

b) суровой зимой; 

c) высокой интенсивностью солнечного света; 

d) резкими суточными колебаниями температуры; 

e) бедностью почв. 

12.Наибольшая плотность биомассы характерна для: 

a) холодных морей; 

b) морей умеренных широт; 

c) теплых морей; 

d) холодных и морей умеренных широт; 

e) морей умеренных широт и теплых. 

13.Длина прыжка лягушки зависит от условий: 

a) обилие пищи; 

b) близости водоема; 

c) температуры воздуха; 

d) освещенности листа; 

e) направления ветра. 

14.Кто из учёных впервые употребил термин «ноосфера»? 

a) Э. Зюсс; 

b) Э. Леруа; 

c) Б. Коммонер; 

d) Ю. Либих; 

e) Ю. Одум. 

15.Если бы представилась возможность собрать весь озон атмосферы в 

единый слой при нормальных условиях (давление-760мм.рт.ст., температура 

–20С), то его толщина составила бы: 

a) 1-2м; 

b) 5-3мм; 
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c) 20-30см; 

d) 1км; 

e) 5см. 

16.Назовите вещества, вносящие наибольший вклад в разрушение озонового 

слоя Земли:  

a) углекислый газ; 

b) сероводород; 

c) фреоны; 

d) угарный газ; 

e) сернистый газ. 

17.Назовите вещество, вносящее наибольший вклад в образование кислотных 

осадков: 

a) сернистый газ; 

b) угарный газ; 

c) углекислый газ; 

d) фреоны; 

e) метан. 

18.В каком году проходил Всемирный форум в Рио-де-Жанейро, на котором 

была принята «Повестка дня на 21 век»? 

a) 1992; 

b) 1980; 

c) 1972; 

d) 1968; 

e) 1954. 

19.Дождь называют кислотным, если концентрация ионов водорода (рН) по 

стандартной индикаторной шкале: 

a) не превышает 5.5; 

b) приближается к значению 7.0 

c) изменяется в пределах 7.0-7.5; 

d) изменяется в пределах 7.5-8.5; 
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e) превышает 8.5. 

20.Существует прямая зависимость между истощением озонового слоя и 

ростом: 

a) врождённых патологий; 

b) сердечно - сосудистых заболеваний; 

c) онкологических заболеваний; 

d) заболеваний органов дыхания; 

e) заболеваний половой системы; 

21.Численность населения нашей планеты в настоящее время составляет: 

a) 2-3млрд. человек; 

b) 3-4млрд. человек; 

c) 4-5млрд. человек; 

d) 5-6млрд. человек; 

e) свыше 6млрд. человек. 

22.Кто из ученых сформулировал следующее 4 закона экологии;  

                       -всё связано со всем 

                       -всё должно, куда то деваться 

                       -природа знает лучше 

                       -ничто не дается даром 

a) Т. Шарден; 

b) Ю. Либих; 

c) Б. Коммонер; 

d) В. Вернадский; 

e) В. Шелфорд. 

23.Школьники провели оценку кислотности атмосферных осадков по 

величине водородного показателя (рН). Результат их эксперимента 

следующий: рН=4.0.Какой вывод должны были сделать школьники? 

a) среда нейтральная; 

b) среда кислая; 

c) среда слабо - щелочная; 
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d) среда слабо - кислая; 

e) среда щелочная.    

 24.Выберите пример, который в большей степени отражает термин 

«коэволюция»: 

a) приспособление насекомых к ядохимикатам; 

b) приспособление хищника к жертве; 

c) приспособления паразита к хозяину; 

d) приспособление дождевых червей к почве; 

e) взаимо приспособление цветковых растений к опыляющим их 

насекомым. 

25.В каком году вышла Красная книга РСФСР, в которую занесены, 65 видов 

и подвидов млекопитающих, 109 видов птиц, 533 вида растений и др.? 

a) 1987; 

b) 1980; 

c) 1981; 

d) 1983; 

e) 1990. 

26.Качество окружающей среды – это: 

a) степень загрязнения среды токсинами; 

b) удовлетворение материальных и культурных потребностей людей; 

c) пригодность окружающей среды для конкретных видов её 

использования; 

d) перечень репрезентативных критериев состояния среды; 

e) характеристика функционирования природных экосистем. 

27.Единая государственная система экологического мониторинга в России 

(ЕГСЭМ): 

a) создана и утверждена на Стокгольмской конференции ООН по 

окружающей среде 5-6 июня 1972г.; 

b) концепция и системный проект ЕГСЭМ не разработаны и не 

разрабатываются; 
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c) предусмотрено разработка проекта ЕГСЭМ как федерально – 

региональной программы к 2000 г.; 

d) концепция и системный проект предлагается разработать в рамках 

выполнения федеральной программы «Экологическая безопасность 

России»; 

e) концепция и системный проект разработаны в процессе выполнения 

федеральной программы «Экология России». 

28.Экологическая нормирование-это: 

a) синоним к термину регламентирование воздействия на природную 

систему; 

b) совокупность предельно допустимых концентрации (ПДК); 

c) нормирование любого антропогенного воздействия на природную 

систему, при котором известна ответная реакция системы на это 

воздействие; 

d) совокупность временных нормативов, ограничивающих поступление в 

среду какого-либо одного токсиканта; 

e) обоснование выбора между экономической необходимостью и 

экологической целесообразностью какого-либо воздействия на 

природную систему в пользу последнего. 

29.ПДК-это: 

a) максимальное количество вредного вещества, которое при ежедневном 

воздействии в течение всего времени жизни организма не вызывает в 

нём каких-либо патологических отклонений, а также неблагоприятных 

изменений у потомства; 

b) минимальное количество вредного вещества, которое при ежедневном  

воздействии в течение всего времени жизни организма не вызывает в 

нём каких-либо патологических отклонений, а также не благоприятных 

изменений у потомства; 

c) максимальное количество вредного вещества, которое при 

периодическом  воздействии в течение всего  времени жизни организма 
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не вызывает в нём каких - либо патологических отклонений, а также 

неблагоприятных изменений у потомства; 

d) максимальное количество вредного вещества, которое при ежедневном  

воздействии в течение среднего времени жизни популяции не вызывает 

в ней каких-либо патологических изменений, а также неблагоприятных 

изменений у потомства; 

e) максимальная не действующая концентрация вредного вещества, 

которая при однократном непродолжительном  воздействии на 

организм человека не вызывает в нём каких-либо патологических 

отклонений, а также неблагоприятных изменению у потомства. 

30. Что входит в понятие «ресурсосберегающей технологии»? 

a) минимальные затраты труда и энергии; 

b) минимальные затраты энергии; 

c) рециклинг; 

d) нет правильного ответа; 

e) все ответы правильные. 

31. Выберите наиболее существенные признаки для понятия «рециклинг»: 

a) оборотное водоснабжение; 

b) вторичное использование ресурсов; 

c) замкнутость материальных и энергетических потоков; 

d) оптимальное использование транспорта; 

e) безотходные технологии. 

32.Главные признаки чрезвычайной (кризисной) экологической ситуации: 

a) дефицит пресной воды; 

b) истощение почв местности; 

c) разрушение почвенного покрова; 

d) уничтожение лесов; 

e) совместно (1) и (2). 

33.Что является в настоящее время единицей измерения активности 

радионуклида? 
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a) Рад; 

b) Беккерель; 

c) Зиверт; 

d) Бэр; 

e) Рентген. 

34.Что является в настоящее время единицей измерения поглощенной дозы 

облучения?   

a) Рентген; 

b) Рад; 

c) Грей; 

d) Кюри; 

e) Бэр. 

35.Что является в настоящее время единицей измерения эквивалентной дозы 

облучения? 

a) Рад; 

b) Грей; 

c) Кюри; 

d) Зиверт; 

e) Бэр.         

  36.Какие биологические виды обладают наименьшей 

радиочувствительностью? 

a) растения; 

b) насекомые; 

c) рыбы; 

d) птицы; 

e) млекопитающие. 

 37.Где накапливается поступивший в организм радиоактивный йод? 

a) в печени; 

b) в мышцах; 

c) в щитовидной железе; 
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d) в скелете; 

e) во всех органах и тканях. 

 38. Где накапливается радиоактивный цезий в организме человека? 

a) в эритроцитах; 

b) в мышцах; 

c) в селезёнке; 

d) в почках; 

e) в нервных клетках. 

 39.Где откладывается радиоактивный стронций в организме человека? 

a) в мышцах;  

b) в скелете; 

c) в эпифизах и метафазах костей; 

d) в печени; 

e) в селезенке. 

 40.В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС? 

a) 1979; 

b) 1980; 

c) 1985; 

d) 1986; 

e) 1991. 

 41.Сколько уровней радиационной опасности включает международная 

шкала градаций аварий? 

a) 3; 

b) 4; 

c) 5; 

d) 6; 

e) 7. 

 42.Кому из выдающихся ученых принадлежат исследования о влиянии 

Солнца на живые организмы, в котором он установил связи между 
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изменяющейся активностью Солнца и характером реакций земных 

организмов? 

a) Э. Геккель; 

b) Н.Н. Моисеев; 

c) А.Л. Чижевский; 

d) В.И. Вернадский; 

e) Т. Шарден. 

 43.Синантропными видами называются: 

a) виды, живущие в тесной связи с человеком; 

b) виды, вытесненные за пределы своих естественных ареалов; 

c) виды домашних животных; 

d) виды, переселённые с других географических территорий и 

обогащающие местную флору и фауну; 

e) нет верного ответа. 

 44. Положительный экологический эффект в городах дает: 

a) крупное производство; 

b) малоотходное производство; 

c) энергоемкое производство; 

d) мелкое производство; 

e) компьютеризированное производство. 

 45. В условиях урбанизации происходят следующие изменения 

абиотических факторов: 

a) повышение температуры и скорости ветра, увеличение кислотности; 

b) повышение температуры и скорости ветра, снижение кислотности; 

c) снижение температуры и скорости ветра, снижение кислотности; 

d) повышение температуры, снижение скорости ветра, повышение 

кислотности; 

e) повышение температуры, снижение скорости ветра, снижение 

кислотности. 
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 46. Как вы думаете, в каком хозяйстве отмечена наибольшая эколого-

экономическая эффективность? 

a) 1-е хозяйство, используя ядохимикаты, получило прибыль 900 млн. 

руб., а затем истратило 500 млн. руб. на восстановление земель; 

b) 2-е хозяйство, используя биологические методы борьбы, получило 

прибыль 600 млн. руб., а затем истратило 100 млн. руб. на 

восстановление земель; 

c) 3-е хозяйство, не используя никаких эффективных мер, получило 

прибыль 200 млн. руб., а затем истратило на восстановление земель 400 

млн. руб.; 

d) 4-е хозяйство, используя минеральные удобрения, получило прибыль 

600 млн. руб., а затем истратило 300 млн. руб. на восстановление 

земель; 

e) по этим данным вывод сделать невозможно. 

 47.Одна из причин истощения почвы, снижение её плодородия заключается 

в: 

a) соблюдении правил агротехники; 

b) осушение болотистых мест; 

c) рациональном внесении удобрений; 

d) интенсивой нерациональной агротехнике; 

e) использовании лесозащитных полос. 

 48. Какой уровень шума считается предельно-допустимым для бытовых 

условий? 

a) 10-20 дБ; 

b) 20-40дБ; 

c) 60-80 дБ; 

d) 100-120 дБ. 

 49.Какой уровень освещённости считается минимально необходимым для 

работы за письменным столом?   

a) 10 Лк; 
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b) 100 Лк; 

c) 300 Лк; 

d) 500 Лк; 

e) 1000 Лк и более. 

 50. Какие данные по уровню мощности дозы гамма-излучения можно 

считать в пределах естественных фоновых значений? 

a) 5мкР/час;  

b) 10мкР/час; 

c) 20 мкР/час; 

d) 15 мкР/час; 

e) все перечисленные. 

  51.Какая концентрация углекислого газа из приведённых значений является 

предельной для нормального дыхания человека (при соответствующем 

снижении концентрации кислорода)? 

a) 0,05%; 

b) 0,5%; 

c) 5%; 

d) 20%; 

e) правильного ответа нет. 

 52.Какой вид пыли из перечисленных является наиболее опасным для 

здоровья человека? 

a) цементная; 

b) от стирального порошка; 

c) асбестовая; 

d) песочная; 

e) торфяная. 

 53. Какие климатические условия (явления) способствуют рассеиванию 

загрязнений воздуха выхлопными газами? 

a) ветер; 

b) пониженное давление; 
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c) безветрие; 

d) сухая погода; 

e) повышенная температура. 

 54. Отметьте растение, которое могло бы быть использовано в качестве 

биоиндикатора загрязнения воздуха: 

a) сосна; 

b) папоротник; 

c) ель; 

d) зверобой; 

e) кислица. 

 55. Какие изменения вызывает воздействие загрязнений воздуха озоном на 

листья растений? 

a) некроз; 

b) хлороз; 

c) дефолиацию; 

d) мутацию; 

e) озон - естественный компонент атмосферы, не влияющий на растения. 

 56.Какие климатические условия способствуют снижению загрязнённости 

воздуха? 

a) ветер; 

b) дождь, снег; 

c) безветрие; 

d) сухая погода; 

e) ветер, дождь, снег. 

 57.Какие анализаторы чувств человека позволяют получить первичную 

оценку качества воды? 

a) обонятельные; 

b) осязательные; 

c) зрительные; 

d) вкусовые; 
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e) обонятельные, зрительные, вкусовые. 

 58.Как называют природные ресурсы, количество которых снизилось до 

степени экономической нецелесообразности? 

a) истощенные ресурсы; 

b) биологические ресурсы; 

c) исчезающие ресурсы; 

d) потенциальные ресурсы. 

 59.Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» был 

принят в… 

a) 1990 году; 

b) 1992 году; 

c) 1993 году; 

d) 1995 году. 

 60.Температура Земли повысилась бы на 30-40 градусов, если бы не 

охлаждающая способность: 

a) Арктики и Антарктиды; 

b) гидросферы; 

c) растительного покрова; 

d) планктона и сине-зелёных водорослей. 

 61.Как называют технологию, позволяющую получить минимум жидких, 

твёрдых, газообразных и тепловых отходов? 

a) интенсивная; 

b) малоотходная; 

c) биотехнология; 

d) экологическая. 

 62.Как называют вещество или тело с большой удельной поверхностью, на 

которой происходит накопление соприкасающихся с ним веществ? 

a) реагент; 

b) адсорбент; 

c) адсорбат; 
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d) рудимент. 

 63.Биоиндикаторами,выявляющими общее загрязнение среды являются… 

a) деревья и кустарники; 

b) папоротникообразные и голосеменные растения; 

c) мхи и лишайники; 

d) травянистые. 

 64.Какой показатель активной концентрации водяных ионов (рН) характерен 

для следующих водных растворов? 

    А) желудочный сок,                        a) рН 1 

    B) р-р питьевой соды,                      b) рН 3 

    C) кока-кола,                                    c) рН 7 

    D) молоко,                                        d) рН 9 

    E) раствор сахара в чистой воде,   e) рН 11 

    F) нашатырный спирт,                    f) рН 6 

 65.Как называют сброс, захоронение отходов в океане и его морях? 

a) овоцид; 

b) меланизм; 

c) дампинг; 

d) элиминация. 

 66.Сколько времени требуется для образования слоя почвы толщиной 1 см? 

a) 1-5 лет; 

b) 10-20 лет; 

c) 30-40 лет; 

d) 50-100 лет. 

 67.При какой скорости автомобили выбрасывают наименьшее количество 

выхлопных газов? 

a) 30-40 км/час; 

b) 50-70 км/час; 

c) 80-90 км/час; 

d) 110-120 км/час. 
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 68.Как называют вид, обитающий только в данном регионе и не живущий в 

других? 

a) индикаторный вид; 

b) карантинный вид; 

c) доминантный вид; 

d) эндемичный вид. 

 69.Накопление какого газа в атмосфере приводит к аккумуляции излучений 

инфракрасной части солнечного спектра (так называемый «парниковый 

эффект»)? 

a) NO2; 

b) SO2; 

c) CO2; 

d) F2O. 

  70.Как называется закон, определяющий количество передаваемой энергии 

с одного трофического уровня на другой? 

a) правилом 1%; 

b) правилом 10%; 

c) правилом 15%; 

d) законом 5%.   

     

 

 

 

    

Ответы на тесты: 

1 a 25 D 49 c 

2 c 26 C 50 e 

3 a 27 D 51 c 

4 c 28 C 52 c 

5 e 29 A 53 a 



 68 

6 d 30 A 54 a 

7 d 31 C 55 a 

8 b 32 E 56 e 

9 c 33 B 57 e 

10 a 34 C 58 a 

11 e 35 D 59 b 

12 a 36 A 60 c 

13 c 37 C 61 b 

14 b 38 B 62 b 

15 b 39 B 63 c 

16 c 40 D 64 A – a 

B – d  

C – b 

D – f 

E – c 

F – e  

17 a 41 E 65 c 

18 a 42 C 66 d 

19 c 43 A 67 c 

20 d 44 B 68 d 

21 d 45 D 69 c 

22 c 46 B 70 b 

23 b 47 D   

24 e 48 C   
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Приложение 1  
В. И. Вернадский.  

Два синтеза Космоса. 
   (1920 г.) 

С природой одною он  жизнью 
дышал,  
Ручья разумел лепетанье,  
И говор древесных  листов понимал,  
И  чувствовал трав прозябанье;  
Была ему звездная книга ясна,  
И с ним говорила морская волна.  
Изведан,  испытан им весь человек!  

       Е. А.Баратынский 
 

 

      1.Два синтеза Космоса. К сожалению, обычно биологи  очень мало 

обращают внимание на явление, связанные с живым веществом, и изучение 

видовых признаков организмов, выраженных изменением внешней среды, 

лежит далеко от обычных задач, интересующих современного исследователя. 

Биологи забывают, что изучаемый ими организм является неразрывной 

частью земной коры, представляет собой механизм, ее изменяющий, и может 

быть отделен от нее только в нашей абстракции. Можно получить о нем 

полное представление только тогда, когда мы при его характеристике к 

морфологическим или физиологическим свойствам организма  присоединим 

и его геологическое, в частности геохимическое свойство- изменение его 

совокупностью химических явлений в биосфере. 

  Несомненно, просматривая огромный научный материал, сохраненный в 

архивах науки - прежде всего в биологии, - мы найдем не только 

многочисленные наблюдения, сюда относящиеся, но и многочисленные 

обобщения. Но наблюдения не систематизированы и не связаны вместе, а 

обобщения единичны и случайны. 

  В науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и явления 

мертвой природы, взятые с геологической, т.е. планетарной, точки зрения, 

являются проявлениям единого процесса. 
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  По условиям научной работы при исторически сложившейся рутине, такие 

обобщения даются и наблюдения отмечаются немногими из тысяч 

работников биологических наук; они производились и производятся в 

значительной мере отдельными натуралистами, с особым индивидуальными 

склонностями. Есть своеобразный склад натуралиста, который ищет 

синтетического впечатления о Природе, не довольствуется изучением формы 

или функций организма, а изучает их комплексы. 

     Можно видеть в представлениях человека о Космосе два синтеза, по 

существу совершенно разных, находящихся на разных стадиях своего 

развития и едва ли совместимых между собой. 

    С одной стороны - отвлеченное представление физика или механика, где 

все сводится в конце концов на не немногие нашими органами чувств и даже 

нашим сознанием не охватываемые в образной форме представления об 

эфире, энергии, квантах, электронах, силовых линиях, вихрях или 

корпускулах. В сущности, этот мир Космоса дает нам совершенно чуждое, 

нас не трогающее впечатление, и, очевидно, представляет схему, далекую от 

действительности даже тогда, когда мы превратим его в своеобразный хаос 

движущихся без порядка частей, или, наоборот, в своеобразную машину, 

регулируемую мировым разумом или той или иной формой божества. Эта 

абстракция является удобной формой научной работы, входит в научное 

мировоззрение, но не охватывает его всего, не проникает даже все области 

естествознания, она явно неполна, как неполны по сравнению с природными 

объектами все отвлеченные и идеальные создания человеческого разума, 

всегда упрощающие реальные объекты, подлежащие нашему изучению. Эта 

схема строения мира слишком рационалистична, проникнута человеческим 

разумом, подобно религиозным концепциям теологов. 

     Наряду с этой - физической - картиной Космоса всегда существует другое 

о нем представление - натуралистическое, неразложимое на геометрические 

формы, более сложные и более для нас близкое и реальное, которое пока 

тесно связано не со всем Космосом, но с его частью- с нашей планетой, то 
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представление, какое всякий натуралист, изучающий описательные науки, 

имеет об окружающей его природе. 

     В это представление всегда входит новый элемент, отсутствующий в 

построениях космогоний, теоретической физике или механике- элемент 

живого. Эти представления о природе не менее научны, чем создания 

космогоний или теоретической физике и химии, и ближе для многих, хотя 

они так же неполны, как и геометрические схемы упрощенной мысли 

физиков, но они менее проникнуты призрачными созданиями человеческого 

ума и дают нам другие стороны Космоса, оставленные последними вне своих 

абстрактных построениях. 

     Мы не можем и не должны забывать существование этих двух 

несовместимых представлений о Природе. Наблюдая ход истории научной 

мысли, необходимо констатировать, что эти два мировоззрения проходят 

рядом, существуют как-то, не влияя друг на друга, разделяются разными 

людьми, работающими в значительной мере независимо друг от друга. 

Наблюдая факты истории научной мысли, нельзя не отметить, что ученые, 

держащиеся, натуралистического мировоззрения на Природу, столь же мало 

в своей научной работе испытали влияние физического мировоззрения, как 

мало они испытали влияние философских упрощений Космоса или 

мистических о нем представлений в роде сведенборгианства. 

  И это несмотря на то, что в обычных представлениях, господствующих 

tacito consensus (с молчаливого согласия (лат.)- ред.) в научном 

мировоззрении и в культурной среде именно физическое представление о 

Мире, выраженное в образах математической физике, считается научным 

достижением, а натуралистическое миропонимание - более грубым к нему 

приближением. 

  С этой точки зрения чрезвычайно интересен и глубоко знаменателен в 

истории человечества  переживаемый нами в XX в. переворот в физических 

представлениях о Мире, создаваемый глубокими проникновениями 

окружающее Энштейна, Минковского и других писателей, стоящих на почве 
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теории относительности. Несомненно, с принятием представлений о 

пространстве, времени, тяготении, материи и энергии, отличающих теории 

относительности, физическое мировоззрение чрезвычайно приближается к 

натуралистическому, и мы теперь находимся у предела нового великого 

синтеза представлений, о природе последствия которого нам сейчас даже 

трудно учесть при условиях нашего проникновения в будущее. 

     Но сейчас, пока еще идет незаконченная борьба за новый переворот в 

физическом представлении о Космосе, обычно не учитывается влияние на 

научную мысль натуралистического представления о Космосе и главным 

образом о нашей планете, которое веками было сильно и могущественно в 

описательном естествознании, хотя оно не вылилось в рационалистические 

концепции, аналогичные тем, которые со времени Ньютона дали нам в 

многочисленных образах физики. Оно выражается сейчас в отдельных, не 

связанных, как будто случайных представлениях и течениях мысли, 

охватывающих отдельных ученых. 

     Есть всегда ученые, которые ярко чувствуют и охватывают эту живую, 

реальную природу нашей планеты, всю проникнутую вечным биением 

жизни, и для которых это понимание единой Природы является руководящей 

нитью всей их научной работы. Такие ученые и в тех случаях, когда они 

сталкиваются с частными отдельными явлениями биологии, ищут более 

общих их проявлений в едином целом. В частности, исходя из исторически 

сложившихся привычек работы в биологических науках, они выходят из 

рутинных рамок и, не ограничиваясь изучением жизни в организме, 

переходят к изучению ее проявлений в мертвой природе, широко смотрят на 

задачи биологического исследования, проводя в жизнь то, что логически 

следует из того понимания живого и жизни, которое сейчас в формулах, но 

не в научном сознании господствует в науке.  

    2. В течение XVIII столетия, когда выросло точное описательное 

естествознание, и вплоть до нашего времени эта, по существу случайная 

несистематическая работа, дала нам ряд наблюдений  и данных, осветивших 
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многие стороны влияния жизнедеятельности организмов на окружающую их 

безжизненную природу. Эти наблюденья только частью сейчас нами 

сознаются, ибо если всмотреться внимательнее в ту литературу, которую 

оставили  нам отдельные учёные этого типа нередко в дневниках и 

описаниях путешествий, в популярных статьях, в изложениях своих 

переживаний, в случайных заметках и добавках к научным работам, вне 

обычной схемы, мы увидели в ней множество таких данных, рассеянных и 

никем ещё не собранных и потому и не влияющих на нашу мысль и на наше 

научное мировоззрение. 

    Количество таких наблюдений увеличивается ещё тем, что внимание 

натуралистов обратилось в широкой мере в XIXв. К вопросам социальных 

сожитий и нахождений организмов. Когда изучаются не массовые эффекты, 

причём главным образом выдвинулись вопросы, связанные не с влиянием 

живых организмов на мертвую окружающую их среду, нос их влиянием на 

среду живую, на другие организмы. При переходе к таким массовым 

наблюдениям и в связи с вопросами, занимавшими особенно сильно мысль 

натуралистов за последние десятилетия, с теорией эволюции видов их 

геологической историей, обратили на себя внимание явления, связанные с 

влиянием внешней среды – живой и мёртвой – на организм. 

    В связи с этим были созданы такие отрасли знаний, как география 

животных и растений, или экология растений, невольно направившие мысль 

натуралистов на влияние жизнедеятельности организмов на окружающую 

среду, т.е. на влияние живого на мёртвую природу. 

   В конце концов, мы получили в науке ряд наблюдений и достижений, 

которые указывают на огромное значение организмов в земной коре, в 

частности в химических её процессах. И которые давно заслуживают 

систематической сводки и научно обработки с точки зрения общего 

появления свойств живого. 

    Целый ряд таких данных дал нам XVIII в., и вXIXв. Они были только 

разрешены. Среди них на первом месте должны быть поставлены работы 
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ботаников и химиков над газовым обменом зелёных хлорофильных растений. 

Эти исследования имели вообще огромное значение для истории 

человеческой мысли и вызвали расцвет химии и физики, так как были 

связаны с открытием газов и их свойств, выяснили природу атмосферы. В 

конце века около этой проблемы в связи с питанием зелёных растений 

начались работ Пристали, Лавуазье, Кавендиша Сенебье, Ингенгауза, де 

Соссюра. Де Соссюра в начале XIX столетия достиг современного понятия о 

питании растение. В связи с выяснением питания растений сейчас же перед 

человечеством встали во всей силе разница между животными и растениями 

и тот круговорот веществ, который вызывается на нашей планете их 

совместным существованием. Эта мысль возникла, по – видимому, 

независимо у очень многих натуралистов. И уже немедленно после опытов 

Пристали президент Лондонского королевского общества, шотландский врач 

Принг в 1779 г. в речи своей ярко нарисовал ту своеобразную картину 

равновесия, какая существует между животными и зелёными  растениями, но 

которая, как мы теперь знаем, представляет собой лишь побочный круговой 

процесс, идущий только за счёт кислорода – «жизненного газа», как назвал 

его Лавуазье, выделяемого зелёными растениями. 

    Но это частичный круговорот не позволял химически резко отличать 

растения и животные. Такие , лишённые хлорофилла организмы, как грибы, 

по своему питанию, поглощению кислорода и выделению только 

углекислоты оказались аналогичными животным. Центр вопроса находился 

не здесь, хотя общее положение животных и хлорофильных растений в 

геохимической истории Земли было определено правильно. В первой 

половине XIX. Общая картина явлений, главный круговорот газов на земной 

поверхности, вызванный жизнедеятельностью земной живой материи, был 

выяснен многолетними работами Буссенго и  Дюма. Один из них 

резюмировал этот процесс в яркой форме, рассматривая зелёный 

растительный мир как привеску атмосферы, так как значительная часть 
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растений, т.е. живого вещества, создаётся деятельностью солнечного луча из 

газов и паров. 

    Он воспользовался тем же образом, который уже с XVIII в. Охватил 

натуралистов и философов, проникал натурфилософию Шеллинга. Геохимия 

– в истории газов в земной коре – показывает нам, что больше, чем красивый 

образ. Работа здесь далеко не закончена и осталось ещё много неясного. Эти 

исследования привели к  несомненному вывод, что история кислорода на 

земной поверхности обусловлена в самых основных своих чертах 

жизнедеятельностью зелёных растений. Мы знаем в земной коре тысячи 

химических процессов поглощения кислорода, перехода его в связанное 

состояние в химических соединениях, их изучала минералогия. Им 

противостоит единственный из доныне найденных процесс выделения в 

атмосферу свободного кислорода, производимый хлорофильными 

организмами. Если бы их не было, то в немногие относительно тысячелетия 

изменился состав нашей атмосферы и остановились бы все те 

многочисленные минеральные процессы, которые идут в коре выветривания 

благодаря нахождению в атмосфере и соприкасающихся с ней водах 

огромное значение, которое приобретает живое вещество в геохимических 

процессах. Но жизнь зелёных растений не отражается только на 

происходящих в природе круговоротах – О2 – СО2 – она связывается в 

меньшей степени и на N, Cl, S . Биологи и химики выяснили нам во многих 

основных чертах эту картину и уяснили связь её не только с жизнью зелёных 

растений, но и со связанными с ними другими формами живой материи. 

    В конце того же XVIIIв.  в Совершенно другой области знаний стало 

выясняться значение организмов – уже животных – в строении известковых 

пород, в геохимической истории углерода, кислорода, кальция, отчасти 

магния. Во время второго путешествия Кука на коралловых островах Тихого 

океана открылась перед человеком лаборатория современного образования 

известняков в жизнедеятельности мелких морских организмов – Anthozoa, 

водорослей и т.п., до чрезвычайности поразившая по её грандиозности 
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воображение натуралистов. Форстер, яркий натуралист, проникнутый тем 

чувством природы, о котором я раньше говорил, спутник  Кука, дал нам 

впервые картину этого явления, конторе, очевидно, было известно давно, 

ноне находила пытливого ума, который мог бы оценить его общее значение в 

истории мироздания. Почти немедленно после опубликования труда 

Форстера Моне нашёл остатки древних коралловых рифов среди известняков 

Франции и доказал существование тех же процессов в геологи чески далёкие 

времена в других местах. Значение морских организмов – раковин 

моллюсков – для строения известняка было известно и раньше, и уже Линней 

за 40 лет до путешествия Кука отразил это в афоризме: omne calx ex vermibus 

– весь известняк из червей, понимая под червями всех беспозвоночных, тогда 

ещё столь мало изученных. Но механизм этого образования был неясен. Его 

начали выяснять итальянские натуралисты XVIII в., исследователи родного 

Средиземного моря и его берегов – Дженерили, Марсильи, В. Донати, 

Бальдассари, Спалланцани и др.  Они указали, что условия нахождения 

ископаемых в  известняках и мергелистных породах Италии совершенного 

отвечают нахождению подобных им организмов в современных отложениях 

морского дна у берегов Италии и, в частности, Адриатического моря, и этим 

индуктивным путём поставили вне сомнения литогенезис известняков из 

остатков организмов процессами , которые происходят и ныне на дне моря. 

Особое значение имело выяснение роли микроскопических организмов. В 

конце века Беккариа открыл в морской грязи Адриатики целый мир 

микроскопических корненожек, покрытых известковыми раковинами. 

Значение этих организмов было выяснено Сольдани (1780), причём Сольдани 

указал, что ископаемые микроскопические организмы встречаются в 

породах, отвечающих по структуре современному их отложению на дне 

глубокого моря вдали от берегов. 

     Через несколько десятков лет после Беккариа немецкий натуралист 

Эренберг, человек того же типа охвата Природы как целого, как и Г. 

Форстер, дал нам полную картину процесса, отрывки которого были 
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известны. Занимаясь изучением микроскопических организмов, он выяснил 

на строении мела и всех известняков роль микроскопических организмов, 

указанную Беккариа, и развивал идеи Леннея, доказав органическое 

происхождение ряда железных руд и слоёв конкреций кремнистых сланцев. 

Им открыт был тот путь исследований, который только теперь начинает 

систематически обрабатываться. Через почти 50 лет после Эренберга в 

работах С.Н. Виноградского открыл организм (автотрофную живую материю 

2-го рода), независимые от энергии Солнца, получающие энергию для 

жизненных процессов из минералов, и указал на значение их в истории азота, 

железа и углерода в земной коре. Область явлений, указанная Виноградским, 

открывает в геохимии широчайшие горизонты, требующие настоятельной 

работы и до сих пор едва початые научной мыслью и научным трудом. 

    Третья огромная область участия организмов в геохимических процессах 

Земли открылась перед нами в истории горючего – углей, торфов, нефти. В 

этой области значения растений и животных впервые выяснилось в XVIII в., 

но общая грандиозная картина неясна нам и до сих пор, так как эти процессы 

изучались до сих пор вне их связи с общей историей химических элементов в 

земной коре. 

    На этом процесс изучения жизнедеятельности организмов, выясненных 

при участии биологов, не кончилось. Мы найдём многочисленные другие 

указания, например, в истории фосфора в роли экскрементов животных 

(гуано) и их костей, но все эти указания случайные. Систематического, 

полного проникновения в эту область не было делано, и общая картина нам 

до сих пор неясна. 

      Это все части единого космического процесса, идущего в земной коре. 

Работа над его выяснением необходима, ибо без этого мы  напрасно будем 

подходить к пониманию явлений жизни, великой тайны, веками 

возбуждающей мысль учёных работников. Современная биология пока без 

сильна, ибо биологи в своей вековой работе дают нам лишь одну сторону 



 78 

создаваемого в земной коре жизнью, живым веществом, великого процесса, 

другая сторона которого нам известна всё ещё в не связанных обрывках.  

     В XVIII в. изменений, производимых в земной коре организмами, 

касались геологи, минералогии физикогеографы. Мы находим их уже в 

трудах Бюффона, Сведенборга, Валлериуса или Ломоносова, и в яркой форме 

они проявляются в первых научных сводках геологии у Гоффа, Прево и 

главным у Гоффа, Прево и главным образом Лайеля. Позже эта задача вошла 

целиком в тот отдел геологии, который получил развитие в динамической 

геологии. В нём геологи использовали значительную часть указанных 

достижений биологических наук и прибавили много своих новых 

наблюдений. 

    В конце концов, в эмпирическом материал, строящем геологию, собрался 

огромный ряд фактов, выражающих влияние организмов на геологические 

процессы. Он охватил целые главы динамической геологии. Но этот 

материал до сих пор никогда не подвергался влиянию какой бы то ни было 

обобщающей идей. В самых лучших сводках динамический геологии, там, 

где говориться о влиянии организмов на геологические процессы, организмы 

влияют как deus ex machine, как что – то сторонне земной коре, с ней не 

связанное. И только у старых натуралистов, стоявших в стороне от 

господствующего течения науки, видим мы более правильное понимание 

связи организмов с геологическими и, в частности, с геохимическими 

процессами. Но это понимание связывалось с ложными представлениями или 

получало такие формы проявления, которые противоречили дальнейшему 

ходу развития геологии и потому не только оставлялись в стороне, но даже 

дискредитировали ту правильную идею, которая в действительности лежала 

в основе мысли этих исследователей. 

    Эти идеи можно проследить далеко в глубь XVIII в. в связи с изречением 

Линнея: omne calx ex vermibus, а вся «глубина» из растений. Их ярко, 

например, выражал Де Малье, несомненно излагавший воззрения, мало 
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проникавшие в науку, но живые в научной среде его времени и отражавшие 

те настроения, под влиянием которых шла научная работа. 

     Среди таких учёных конца XVIII – начала XIX столетия выделяются два 

выдающихся крупных исследователя, являющихся не только учёными, 

оставившими след в науке своего времени, но и философами, и 

характерными яркими личностями. Это были Стеффенс и Ламарк. Работы 

Ламарка в этой области знаний обратили на себя внимание – его 

«Гидрогеология» была переведена на немецкий язык, а первая и 

единственная книга Стеффенса, касавшаяся этих вопросов в 1801 г. и 

излагавшая его идеи, имела крупный успех. Тем не менее, судьба её была 

также, как и трудов Ламарка, который несколько раз возвращался в течение 

своей долгой жизни к их изложению. Работы обоих исследователей были 

забыты, ибо их труды были проникнуты фантастическими построениями 

натурфилософии и научными ошибочными гипотезами. Так, и Ламарк, и 

Стеффенс ввели в изложение своей мысли ложное и странное для нас теперь 

положение о создании организмами своей жизненной силой химических 

элементов во время жизненного процесса. Но эта идея была живой в их 

время. Её высказывал уже в 1766 г. Валлериус, обобщая мысль Ван 

Гельмонта и опыты Дюамеля. Она господствовала ещё в начале XIX 

столетия, когда её систематически обосновал Шредер (1800). Нельзя 

забывать, что ещё через 60 лет после Ламарка эти вопросы серьёзно 

интересовали учёных. Еще в 1820-х годах – Тэйлор, тратил время и силы на 

опровержение гипотезы о создании химических элементов в курином яйце 

жизненным процессом. Эти гипотезы учитывались в научной литературе как 

научные достижения. Они были опровергнуты окончательно лишь в 1840-х 

годах, когда Шпренгель и Либих выяснили значение зональных частей 

зелёных растений и точно уяснили их происхождение. 

     Оставив в стороне эти заблуждения Ламарка и Стефенса, мы найдём в их 

работе широкий взгляд на живую материю, как на основе всех 
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геохимических процессов биосферы и даже более глубинных слоёв Земли – 

метаморфической области. 

     Складывая проявления всех однородных живых веществ – совокупностей 

неделимых одного и того же вида  для всех видов, - мы получим общее 

проявление организмов в земной коре, то явление, которое сказывается нам в 

биосфере. 

 

 
 
 

Приложение  2 

 

Учение о биосфере - детище русской национальной  школы в науке. 
(Глава из книги А.Н.Тюрюканова, А.Н. Федорова «Н.В.Тимофеев-

Ресовский: Биосферные раздумья») 

                                                                              О, Русская земля! 
 Слово о полку Игореве 

 
        Научные истины интернациональны. Они общезначимы - 

независимо от того, где и как добыты. Но научные школы, 

вырабатывающие свой способ постижения истины, могут носить ярко 

выраженный национальный характер, потому что истина рождается 

не в абстрактной стихии мысли, а во многовековом опыте 

народностей и наций, живущих в определенной природной 

обстановке. Истина - квинтэссенция исторической жизни этноса, его 

духовной, нравственной и материальной культуры. 

Способы постижения истины могут быть разные, но можно выделить 

три основные их группы: описание, эксперимент и моделирование. В 

таком порядке они исторически возникали и доминировали в науке, 

определяя облик (стиль, парадигму) и глубинные противоречивые 

пути развития научной мысли. 

         Описательный способ постижения природы сформировал тип 

ученого-натуралиста, который стремится охватить природу в ее 
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целостности и многокачественности, выявить планетарную и 

космическую функцию явлений жизни. 

         Эксперимент породил аналитическое расчленение единой 

природы на отдельные тела, явления и процессы и изучение их в 

«чистом» виде. Когда эксперимент стал господствующим методом 

познания, возникло противостояние натуралистического и 

экспериментального типов научного мышления. И главным 

водоразделом между ними оказались явления жизни. 

          В биосфере живое вещество является тем главным агентом,  

которое связывает в единое целое огромное множество 

разнообразнейших природных процессов - механических, 

физических, химических, термодинамических, биологических, 

геологических и т. д. По существу, живое вещество определяет 

вектор и интенсивность всех этих процессов, оно управляет ими. 

         Однако, аналитическое изучение природы автоматически 

оставляет в стороне этот главный агент, цементирующий биосферу в 

единое целое, выводит исследователя из поля общей взаимосвязи 

биосферных процессов. 

Жизнь угасает в эксперименте. Даже живой организм превращается в 

косное вещество в руках аналитика. Вот почему с развитием 

экспериментальных аналитических исследований на смену 

натуралистическому мировоззрению приходит механистическая, а 

затем физическая картина мира, которая имеет дело только с косным 

(неживым) веществом и в которой жизнь оказывается исчезающе 

малой величиной. Такая картина мира строится на основе 

представления о фундаментальности и универсальности некоторых 

отдельно взятых законов механики или физики, экспериментально 

изучаемых. В условиях господства физического мировоззрения и в 

противовес ему возникают направления научной мысли (как, 

например, витализм и холизм), которые пытаются (и нужно признать, 
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очень беспомощно) все же удержать, не дать исчезнуть воззрениям на 

самоценность жизни и живого. Но на эти направления физическое 

мировоззрение безжалостно ставит клеймо лженаучности. 

            Вместе с жизнью из физической картины мира исчезает и 

представление о времени («возрасте») формирования биосферы и ее 

систем. В физических и математических формулах остается 

совершенно безликое и абстрактное dt и столь же произвольное время 

физического космогенеза (космогенеза косного вещества), 

меняющееся с каждой новой теорией космогенеза. Неизбежным 

следствием потери биосферной основы научной мысли стало 

появление двух мучительных проблем - тепловой смерти Вселенной и 

происхождения жизни. 

           Лишь в конце прошлого века научная мысль обращается к 

созданию синтетической картины мира, в которой живое вещество и 

явления жизни обретают свою истинную роль. Эта картина мира и 

была развернута в учении о биосфере. 

           В создании учения о биосфере состоит основной вклад 

русской научной школы в мировую науку. Это учение явилось 

закономерным итогом стратегии научного развития России, 

разработанной М. В. Ломоносовым - «первым нашим 

университетом», как сказал о нем А. С. Пушкин. 

           Как ученый М. В. Ломоносов формировался в эпоху, когда в 

Западной Европе, где он учился и обстоятельно ознакомился с 

новейшими достижениями научной мысли, уже сложилась 

устойчивая тенденция аналитического экспериментального 

исследования природы. 

           Петр I поставил задачу безотлагательного и быстрейшего 

развития науки в России. Петр 1, по словам В. Г. Белинского, бросил 

вызов России. Россия на этот вызов ответила М. В. Ломоносовым - он  
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разработал поразительную по мощности и изяществу концепцию научного 

развития России. 

           В чем суть этой концепции? Взглянем на карту России. «Россия, 

простираясь по великой обширности матерой земли», -как говорил 

Ломоносов, - включает в себя все природные зоны, за исключением 

тропической. В ней можно встретить все наиболее характерные природные 

ландшафты, иногда занимающие обширнейшие пространства. Крупнейшие, 

континентального масштаба речные артерии прорезают страну. Вся 

северная и восточная граница ее открыта двум мировым океанам. И - 

немаловажное обстоятельство - на огромных территориях природа 

сохранилась в девственном, не затронутом человеком, состоянии. Щедро 

одарена Россия природными богатствами. 

          Вот эти особенности и легли в основу ломоносовской концепции 

развития науки в России. Суть этой концепции такова: нужно исследовать 

результаты эксперимента, поставленного самой природой. Почвы, 

растительный и животный мир, минеральное богатство, разнообразие 

ландшафтов, наконец, обычаи народов, населяющих Россию, - во всем этом 

отразилось развитие природы. Это то, что было отобрано и сохранено самой 

природой в ходе ее многовекового развития. Нужно все это изучить и 

описать, используя сравнительный метод с учетом исторического развития 

природы страны. 

Сравнительно-исторический метод, описательный способ постижения 

научных истин - вот что должно стать, по мысли М. В. Ломоносова, 

приоритетным направлением развития науки в России. Он разработал план 

комплексных экспедиций по различным районам страны, план освоения 

Арктики и открытия «возможного прохода Сибирским океаном в Восточную 

Индию». В 1768— 1774 годах состоялись так называемые академические 

экспедиции, с которых началось исследование центральных и южных 

областей страны, Сибири, Камчатки, Дальнего Востока, Курильских 

островов, Арктики. Экспедиции возглавили И. П. Лепехин, С. Г. Гмелин, И. 
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А. Гильденштадт, П. С. Паллас и др. В 1803-1822 годах русские 

мореплаватели И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский, О. Е. Коцебу, В. М. 

Головнин, 3. И. Панафидин, М. Н. Васильев и Г. С. Шишмарев, Ф. Ф. 

Беллинсгаузен и М. П. Лазарев, Ф. П. Литке совершили кругосветные 

путешествия. Выдающийся знаток истории науки В. И. Вернадский писал, 

что в истории естествознания «большую роль играло новое большое, нами 

не осознанное, культурное явление: создание научной работы в России и 

научный охват этим путем природы Евразии»1. 

Начиная  с  М.   В.  Ломоносова,  русская естественнонаучная школа 

шла к познанию мира и истины, «снимая» результаты единого и 

неповторимого «эксперимента» самой природы, - описывая растения и 

животных, минералы и почвы, реки и ландшафты. Разумеется, и в России со 

временем стала развиваться экспериментальная наука, а в Европе тоже были 

выдающиеся путешественники (А. Гумбольдт, Ч. Дарвин, А. Уоллес, Г. 

Бейтс и многие другие), но все же различие в постижении истины природы 

было. 

Одна шестая часть суши планеты и вся акватория Мирового океана, 

охваченные путешествиями русских ученых и моряков, дали не менее, а 

скорее более богатую информацию о лике Земли, чем экспериментально-

аналитические лаборатории Западной Европы. И нужно подчеркнуть, что 

здесь речь идет не о противопоставлении, а о взаимодополнительности 

описательной и экспериментальной школ и о разных путях получения 

информации об окружающем нас мире. При этом все же не следует забывать 

и о том, с какими трудностями и с какой внутренней напряженностью 

протекала в Западной Европе смена натуралистического типа мышления 

экспериментальным, неумолимо завоевывавшим господствующее положение 

в науке. В замечательной статье «Мысли и замечания о Гете как 

натуралисте» В. И. Вернадский очень проникновенно показал, как 

драматически воспринял Гете противоборство натуралистического и 

экспериментального направлений научной мысли. Это противоборство 
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непосредственно коснулось и судьбы научного наследия Гете. Гете и 

Ломоносов были любимейшими натуралистами В. И. Вернадского. В другой, 

не менее блестящей, статье «Кант и естествознание» В. И. Вернадский 

проследил, как естественнонаучная мысль пыталась синтезировать эти 

противостоящие способы постижения мира (обозначенные им в статье как 

«линия Бюффона» и «линия Ньютона»)1. 

       Мы упустим самое главное, если не обратим внимания на то, что 

наиболее характерной чертой, своего рода «нервным узлом» 

исследовательского метода М. В. Ломоносова было выявление исторически 

складывающейся взаимосвязи неорганического и органического мира. Это 

очень важно отметить, так как сам по себе сравнительно-описательный 

анализ есть то, с чего начинается любое научное исследование, и нередко 

именно в этом смысле истолковывается понятие «сравнительный метод 

исследования». Такое толкование составляет лишь первое приближение к 

пониманию сравнительно-исторического метода Ломоносова. Его настоящей 

сутью является установление сопряженности времен развития 

органического и неорганического мира. Вот несколько классических 

примеров такого метода. 

      По спорному вопросу о природе окаменелостей Ломоносов 

совершенно определенно заявлял, что окаменелости представляют собой 

остатки прошлой жизнедеятельности организмов. Они вместе   с тем 

свидетельствуют о больших переменах на земной поверхности, и по ним 

можно судить об условиях образования земных слоев. 

Вторым примером может служить выдвинутая Ломоносовым идея 

органического происхождения торфа, угля, нефти и янтаря. По его мнению, 

торфяные массы, покрытые наносами, со временем под влиянием температуры 

и давления без доступа воздуха в глубоких пластах Земли превращаются в 

каменный уголь. В уголь превращаются и деревья, попавшие в торфяную 

массу. Нефть же образуется путем сухой перегонки растительных остатков в 

недрах Земли, а янтарь происходит из смолы ископаемых растений. 
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Выдающаяся проницательность М. В. Ломоносова, опиравшаяся на 

сравнительно-исторический метод исследования, сказалась и в его суждении о 

происхождении почв. «Чернозем, - писал он, - не первообразная и не 

первозданная материя, он произошел от согнития животных и растущих тел со 

временем»1 . 

Поразительно, как сразу, при первой же встрече с трудами М. В. 

Ломоносова, В. В. Докучаев и В. И. Вернадский «схватили» особенность его 

гения и почувствовали свою, близость к нему, поняли, что они обязаны стать 

продолжателями оставленного им наследия. С искренним восхищением и 

сердечностью отзывался В. В. Докучаев о могуществе и прозорливости 

научной мысли М. В. Ломоносова. В «Публичных лекциях по почвоведению и 

сельскому хозяйству», прочитанных в 1900 году в Полтаве статистикам 

Полтавского земства, В. В. Докучаев говорил: «Чернозем есть продукт 

взаимодействия воздуха, растений и грунта; это и есть теория происхождения 

чернозема; она проста, до смешного проста. А мы, ученые, сумели создать по 

этому вопросу целую литературу и пришли... ко всем известному и для всех 

ясному заключению. Я сам докторскую степень получил в некотором роде за 

борьбу с мельницами, так как ломал копья за теорию происхождения 

чернозема. На днях проф. Вернадский получил поручение от Московского 

университета разобрать сочинения Ломоносова, и я с удивлением узнал от 

проф. Вернадского, что Ломоносов давно уже изложил в своих сочинениях ту 

теорию, за защиту которой я получил докторскую степень, и изложил, надо 

признаться, шире и более обобщающим образом. По его словам, бурый уголь, 

каменный уголь и чернозем - все это результат влияния организмов на грунт». 

О том, какое значение В. В. Докучаев придавал мыслям М. В. 

Ломоносова и какое важное подспорье видел в них для решения 

организационных задач развития науки, свидетельствует его письмо В. И. 

Вернадскому от 4 марта 1900 года: «Дорогой Владимир Иванович! Меня 

крайне интересуют слова и думы Ломоносова о русском черноземе и 

вообще о наших почвах. Если это помещено в каком-либо редком 



 87 

документе, то нельзя ли прислать дословную выдержку из него; если же это 

где-либо напечатано - указать источник. Мне это очень нужно, так как я 

решил подать в нашу Академию наук особую (историческую) записку об 

учреждении в России почвенного института»'. 

В. И. Вернадский в статье «Несколько слов о работах Ломоносова по 

минералогии и геологии» (1900) писал, что трактат М. В. Ломоносова «О 

слоях земных» «является во всей литературе XVIII в. - русской и 

иностранной - первым блестящим очерком геологической науки. Для нас 

он интересен не только потому, что связан с научной работой, 

самостоятельно шедшей во главе человеческой мысли, сделанной в нашей 

среде, но и потому, что она в значительной мере основана на изучении 

природы нашей страны; при этом она сделана раньше той огромной 

работы описания России, которая совершена была натуралистами, 

связанными с Академией наук в течение царствования императрицы 

Екатерины II». 

Нельзя не отметить, что учение о почве и учение о зонах природы В. В. 

Докучаева выросли из экспедиционных исследований обширнейшей 

черноземной полосы и других территорий страны. Докучаевские экспедиции 

стали знаменательной вехой в реализации ломоносовской программы 

экспедиционного исследования страны. В своих исследованиях В. В. Докучаев 

руководствовался методом сравнительно-исторического анализа многообразия 

почв в связи с эволюцией несущих их ландшафтов. Этот метод стал ключом к 

пониманию происхождения и географии почв. 

Россия с ее богатейшим разнообразием почв стала своего рода 

естественным полигоном, на котором в ходе экспедиционных исследований 

рождалась наука о почве. Представляя книгу В. В. Докучаева «Русский чернозем» 

к награждению первой полной Макарьевской премией, академик Ф. Б. Шмидт 

писал: «Бесспорно, в Европе нет страны, для которой всестороннее 

исследование почв имело бы столько научного и практического значения, как 

Россия; не может подлежать сомнению, что ни в какой другой европейской 
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местности изучение почв не обещает дать столько благих результатов, как у нас, 

где еще до сих пор имеются сотни тысяч десятин девственных земель 

(являющихся перед нами в их естественном неизменном виде) и где почвы как в 

период образования, так и теперь находятся при самых разнообразных условиях 

климата, растительности, грунта, рельефа и высоты местности и пр.; наконец, мы 

обладаем лучшим, богатейшим представителем данных образований - 

типичнейшим черноземом». 

Когда В. В. Докучаев создавал науку о почве как особом 

естественноисторическом теле природы, он думал не только о факторах 

почвообразования, ее формирующих, но прежде всего о времени, его текущем 

невидимом потоке, создающем почвы, их организованность и особый тип их 

жизни. Все его работы о почвах несут печать временного типа мышления, 

названного им естественноисторическим подходом. Задолго до появления 

понятия гена (1903) и генетики как науки В. В. Докучаев говорил о генезисе 

почв и генетическом почвоведении. 

В. В. Докучаев сделал главное. Он показал, что человеку 

«противостоит» природа в форме интегральных систем (почвы, природные 

зоны), формирующихся и развивающихся в процессе длительного 

исторического взаимодействия мертвой и живой природы, климата, горных 

пород, поверхностных и грунтовых вод. И, следовательно, изучение 

взаимосвязи всех этих разнообразных факторов под углом зрения 

функционирования и развития интегральных природных систем составляет 

главный предмет и высшую прелесть, как писал В. В. Докучаев, 

естествознания. И далее, изучение того, как человечество входит, включается 

в эти интегральные природные образования и как вследствие этого начинают 

формироваться новые интегральные, (также природные!) образования, по 

существу, становится главной задачей естествознания будущего. 

Взаимодействие с целостными природными образованиями - 

системами биосферы составляет самую общую и первоначальную основу и 

предпосылку человеческой деятельности. И если нужды индустриально-
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технического развития заставили отойти от этой основы и предпосылки, 

расщепить общую взаимосвязь природных процессов и эксплуатировать 

отдельные природные связи и свойства, то будущее развитие производства 

неизбежно вернется к общей взаимосвязи как к своей основе. Этот возврат 

составит необходимое условие восстановления единства общества с 

природой, преодоления отчуждения между ними. 

Разработанное В. В. Докучаевым понятие естественноисторического 

тела (системы, образования) стало основополагающим понятием биосферного 

класса наук. Являясь элементарным (далее не разложимым, без потери 

качества), оно стало исходным моментом, всеобщей и универсальной основой 

изучения биосферы и ее систем, тем зародышем, из которого развились все 

другие понятия биосферных наук. 

Создав генетическое почвоведение (учение о почве как 

естественноисторическом образовании), В. В. Докучаев перешел к разработке 

учения о зонах природы, в котором естественноисторический подход был 

применен в континентальном глобально-космическом масштабе. 

В творческом содружестве В. В. Докучаева и В. И. Вернадского, учителя 

и ученика, был совершен решающий прорыв к биосферно-космическому 

научному мышлению, наполненному историзмом. 

В. В. Докучаев, сын священника, вырос на широких просторах 

Смоленщины. Это была натура шаляпинского типа. Мощный интеллект, 

необыкновенная физическая сила, выдающийся темперамент борца, не 

знающая препятствий способность убеждения, глубочайшая моральная и 

нравственная чистота - все эти черты сообщали неповторимое обаяние 

личности Докучаева. В своих воспоминаниях В. И. Вернадский писал, что 

Докучаев был одарен «совершенно исключительной пластичностью 

воображения», по немногим деталям природы он «схватывал и рисовал целое 

в необычайно блестящей и яркой форме». «В истории естествознания в России 

в течение XIX в. немного найдется людей, которые могли бы быть поставлены 



 90 

наряду с ним по влиянию, какое они оказывали на ход научной работы, по 

глубине и оригинальности их обобщающей мысли». 

За В. И. Вернадским стояло несколько поколений высокоодаренной 

интеллигенции. Его прадед был сельским священником, а дед, закончив 

Московский университет, участвовал военным лекарем в походах Суворова и 

Кутузова. Отец Вернадского, профессор сначала Киевского, а затем 

Московского университета, был одним из основателей социологической науки 

в России. Унаследовав накопленную предками интеллектуальную культуру, 

Вернадский универсально развил ее, вобрав в себя все богатство 

отечественной и зарубежной культуры и научной мысли. Необычайно 

широкий круг его научных интересов органически сочетался в нем с 

поразительной скрупулезностью и методичностью научной работы. Вклад его 

в разнообразнейшие области научного знания настолько велик, что его 

заслуженно называют «Ломоносовым XX века». Он торил будущие пути 

развития научной мысли. 

Как эстафету, «из рук в руки», «из души в душу», передал Докучаев свое 

космически-временное мышление своему другу и ученику Вернадскому. Это 

произошло сто лет назад в Полтавской экспедиции. Дни и ночи проходили в 

беседах учителя и ученика об истории природы, о звездном небе, о почвах, о 

России, о мировой культуре. Как ученый Вернадский родился среди 

украинской природы, под Полтавой, от общения с русским гением 

Докучаевым. Здесь произошла мощная реакция соединения двух различных, 

но дополняющих друг друга «генотипов» ученых-натуралистов. Без этого 

не было бы учения о биосфере. Оно начиналось с генетического почвоведения 

на просторах Русской равнины с ее черноземами. Сейчас почти все труды В. 

И. Вернадского изданы, из них видно, как он шел год от года к созданию 

общего учения о биосфере и как огромную массу фактов и идей начала 

нашего века он проверял сравнительно-историческим методом, преподанным 

ему Докучаевым. 
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В. И. Вернадский сделал следующий необходимый логический шаг - 

распространил естественноисторический принцип на исследование планеты 

в целом и получил выдающийся результат: выделил биосферу как 

целостную интегральную оболочку Земли, функционирование и развитие 

которой определяется в основном биогеохимическими закономерностями и 

круговоротами. 

На пути к созданию учения о биосфере В. И. Вернадский разработал 

понятия живого вещества, организованности биосферы, биогеохимической 

миграции химических элементов и ряд других, проводящих резкую 

разграничительную линию между учением о биосфере, с одной стороны, и 

комплексом физико-химических, биологических и геолого-географических 

наук - с другой. В биогеохимических принципах, сформулированных 

Вернадским, нашла отражение сущность учения о биосфере. 

В этом учении В. И. Вернадский связал в единую систему научного 

аппарата множество эмпирических обобщений биосферного характера, 

столетиями формировавшихся в трудах натуралистов. Понятие биосферы 

стало ядром, центром необходимого, естественного и точного синтеза 

многочисленного эмпирического материала о жизни поверхностной 

оболочки нашей планеты. 

В. И. Вернадский подчеркивал, что высокий уровень развития физики, 

химии, минералогии, биология, геологии, географии и других конкретно-

научных дисциплин составлял необходимую предпосылку разработки 

учения о биосфере с характерным для него синтетическим охватом 

совокупности взаимосвязей между разнородными природными процессами и 

явлениями. 

Не менее существенно, что другой важнейшей предпосылкой создания 

учения о биосфере оказалось становление в XX столетии глобальной 

(общепланетарной) системы «Биосфера и Человечество». Продолжая линию 

В. В. Докучаева, В. И. Вернадский видел в учении о биосфере 

естественнонаучное обоснование использования человечеством 
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производительных сил Земли. Поэтому можно с уверенностью утверждать, 

что исходным и вместе с тем конечным пунктом деятельности В. В. 

Докучаева и В. И. Вернадского было исследование взаимосвязи общества с 

природой, разработка теоретических и практических аспектов этой 

взаимосвязи. 

Проблема «Биосфера и Человечество» стоит в центре последнего 

раздела учения о биосфере - намеченного, но не разработанного В. И. 

Вернадским, - раздела о ноосфере, т. е. о том этапе эволюции биосферы, 

когда начинает возникать и все более интенсивно развертываться в 

планетарном масштабе культурная биогеохимическая форма миграции 

вещества. 

С точки зрения учения о ноосфере по-новому вырисовывается значение 

многих крупнейших обобщений, таких как принцип Дж. Геттона («в геологии 

мы не видим ни начала, ни конца»), принцип Ф. Реди («все живое от живого»), 

принцип цефализации Дж. Дана. Первые два принципа, взятые с 

комментариями и дополнениями В. И. Вернадского, указывают на постоянство 

действия геологических факторов на протяжении реально изучаемого отрезка 

истории Земли, к началу которого уже существовала биосфера, обладающая 

всеми основными своими биогеохимическими функциями. Принцип Дж. Дана 

выявляет важнейшую линию в эволюции органического мира - цефализацию, 

последовательное возникновение организмов со все более сложной и 

совершенной нервной системой. 

Итак, на фоне постоянно действующих геологических факторов 

развертывается процесс цефализации, следствием которого явилось 

возникновение человека. Сопоставление принципов Геттона, Реди и Дана 

раскрывает, следовательно, исторически закономерную преемственную связь 

человечества с биосферой и вместе с тем тот качественный скачок в развитии 

биосферы, который произошел с появлением человечества. И это особенно 

важно подчеркнуть, что не человек, а человечество становится новой, даже не 

планетарной, а космической силой. 
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Учение о ноосфере - венец учения о биосфере. Но нельзя не отметить, что 

В. И. Вернадский закономерно пришел к учению о ноосфере именно потому, 

что исходным пунктом его размышлений было исследование взаимосвязи 

человечества с природой. Это положение не нуждается в доказательстве. А это 

означает, что представления В. И. Вернадского о биосфере могут быть поняты 

с надлежащей глубиной и широтой лишь с позиции учения о ноосфере, в 

котором они получили высшую интенсивность развития и достигли высшего 

уровня зрелости. 

Разрабатывая общее учение о биосфере, В. И. Вернадский особое 

внимание уделил понятиям, выражающим общие характеристики биосферы 

как целостной оболочки планеты. Такими понятиями стали понятия «живого 

вещества», «организованности биосферы», «растекания, давления, напора 

жизни», «термодинамического поля биосферы», «биогеохимической миграции 

химических элементов» и т. д. 

Вместе с тем В. И. Вернадский неоднократно подчеркивал факт 

неоднородности, мозаичности биосферы. Это ставило задачу найти 

«опосредствующие звенья» между пониманием биосферы как единого целого и 

ее мозаичности, конкретными способами ее существования и проявлений в 

различных ее областях. Необходимо было раскрыть существующую здесь 

диалектику общего и отдельного и выразить ее в соответствующих понятиях. 

Эта важнейшая теоретическая проблема была решена В. Н. 

Сукачевым в учении о биогеоценозах как элементарных биохорологических 

единицах биосферы. Решение этой проблемы имело принципиальное 

значение, так как давало логическую и фактическую основу представлению о 

многоуровневой структурной организованности биосферы от физических, 

химических и биологических структурных уровней материи. Учение о 

биогеоценозах оказалось тем важнейшим шагом на пути развития биосферных 

идей, который позволил довершить построение; общего контура исследования 

биосферы и выдвинуть положение о биосферном классе наук, изучающем 

биосферу в ее целостности и внутренней завершенности. 
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Биогеоценология, придав учению о биосфере форму внутренней 

логической завершенности, позволила вплотную приступить к разработке 

учения о ноосфере. 

Эту страницу в истории развития биосферных идей открыл Н. В. 

Тимофеев-Ресовский. Прежде всего ему принадлежит заслуга в подведении 

итога всему предшествующему периоду развития докучаевской школы в 

естествознании. 

К биосферному мышлению шла вся мировая наука в целом, в этом 

общем русле развивалась и русская естественнонаучная школа, но все же 

именно ей принадлежит заслуга создания учения о биосфере. На этом пути 

русская естественнонаучная мысль за последнее столетие достигла большей 

законченности в разработке планетарно-космического видения естествознания. 

Биосферное мышление рождалось на встречных потоках движения 

естественнонаучной и гуманитарной мысли. Одновременно с формированием 

учения о биосфере появляется одно из интереснейших направлений 

гуманитарной мысли, получившее название «русский космизм» (Н. Ф. 

Федоров, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, Н. К. и Е. И. Рерих и другие). В 

это же время намечаются новые пути развития религиозной и философской 

мысли (В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. 

Франк и другие). 

Начало XX века в России - «разброд и шатания», попытки найти 

решения «проклятых вопросов», глубокие тревожные философские раздумья и 

острейший накал политических страстей, попытки хозяйственных реформ и, 

как говорил Фритьоф Нансен, «желтый вопрос», «серебряный век» русской 

литературы и «русские сезоны в Париже». О Фритьофе Нансене мы напишем 

позже. Это человек Вселенной. 

Именно в это время в сознание людей начинает входить представление о 

человечестве как едином целом. В. И...Вернадский мечтает о всемирных 

научных центрах, работа которых помогла бы единению человечества; Н. К. и 

Е. И. Рерих совершают путешествия по Алтаю и Гималаям, пытаясь найти 
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духовные нити, связывающие прошлое, настоящее и будущее человечества, 

выявить и основать духовные центры его развития; Н. И. Вавилов совершает 

многочисленные экспедиции по странам мира в поисках мировых центров 

происхождения культурных растений, которые оказываются и центрами 

древних цивилизаций - первыми центрами собирания человечества. 

Мысль о единстве всего человечества укоренялась в сознании на фоне 

тревоги за грядущий XX век. И эта тревога не была случайной: первая и 

вторая мировая война, геноцид тоталитарных режимов, ядерная и химическая 

война с живым веществом биосферы, как мощные волны, пронеслись по 

планете, погребая миллионы жизней и принеся неисчислимые бедствия 

человечеству. Чернобыль - гребень волны, ее пик, когда вдруг обнаружилось, 

что человечество может выжить и спастись, если выступит как единое целое. 

Как бы мы ни рассматривали окружающую нас природу -всюду 

просвечивают деяния Времени. Именно видение игрищ Времени позволяет 

понять код Матери-Истории. Мудрые люди давно поняли это.  

Парадоксально, что науки о биосфере возникли позже аналитических 

наук, хотя человеку изначально дана именно целостность биосферных систем. 

Пришлось вырабатывать специальные научные процедуры исследования, 

чтобы из этой исходной целостности биосферных явлений «извлекать» и 

аналитически, по отдельности, изучать процессы, взаимодействие которых 

рождает уникальность биосферных систем. Накопив аналитические данные, 

можно было приступить к построению интегральной синтетической картины 

биосферы. Но целостность природы неразделима. 

Признавая неоценимую роль аналитических исследований в подготовке 

учения о биосфере, В. И. Вернадский все же подчеркивал, что «биосфера есть 

«природа» для всех геологических и биологических наук в широком смысле, и 

множество выводов, которые правильны для всей природы, к ней не подходят, 

например, энтропия, неизбежность физико-химических процессов в обратимой 

форме». 
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К сожалению, во второй половине XX века было ослаблено внимание к 

описательным наукам и бурно расцвели экспериментальные дисциплины. 

Прежним тенденциям в науке узнать «где -что» стала противопоставляться 

задача узнать «что и как», «каковы механизмы». Время, необходимое для 

образования того или иного природного тела, стали уплотнять 

экспериментом. Получено много интересных результатов, но еще больше - 

артефактов. Лабораторный эксперимент позволил создать много новых 

веществ, не известных ранее человеку или не имеющихся в природе 

(пластмассы, радиоизотопы и т. д.). Но, как говорится, музыку заказывает тот, 

кто платит, и большинство экспериментальных исследований прямо или 

косвенно было «завязано» на обслуживание военно-промышленного 

комплекса, разрушающего природную среду. 

Лик Земли настолько изменился в XX веке «благодаря» человеку 

(кавычки введены для грустной иронии), что мы теперь должны спешно 

инвентаризировать и спасать обитателей Земли. Если этого сейчас не сделать, 

то древо жизни человечества останется без почвы и без корней, в лишенном 

истории мире - в мире статистических безвременных событий. 

И здесь перед нами стоят немалые трудности. В свое время В. И. 

Вернадский отмечал, что «логика описательного естествознания до сих пор 

еще не разработана. Чтобы сохранить биосферу, нужно уметь выявить, 

описать, классифицировать всю совокупность многообразных косных и 

живых компонентов биосферы и проследить генетические и функциональные 

взаимосвязи между ними. Нужно наконец-то понять, что не погоня за 

супермодными методами, рожденными все более изощряющейся 

технологической мыслью, а точное знание, «где, что и как» происходит в 

биосфере, должно стать основной задачей современной науки. 

В последние десятилетия экспериментаторы, объединившись с 

математиками, нашли мощный рычаг ускорения своих исследований - 

экспериментальное и математическое моделирование. Оно позволило 

создавать сложные и сверхсложные искусственные системы и управлять ими. 
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Казалось бы, моделирование откроет возможность управления и сложными 

биосферными системами. Но на деле все оказалось не так просто: метод 

моделирования не учитывает время формирования, созревания биосферных 

систем. Причем не только не учитывают, а просто для этого нет времени. 

Схемы моделей просты: блоки, соединяющиеся связями различного типа и 

направлений. Но в них отсутствует «историческая» память компонентов, 

слагающих биосферные системы. 

Эксперимент и моделирование должны рассматриваться не как самоцель, 

а как необходимые и эффективные помощники естественноисторического, 

биосферного типа мышления. В нашем веке наука оторвалась от биосферы - 

этой единственной и уникальной природной среды жизнеобитания и всей 

деятельности человечества, а в результате - так называемые «отрицательные 

последствия научно-технической революции». «История дала в сторону», - 

говорил А. И. Герцен. В нашем веке наука «дала в сторону». Она должна 

вернуться к своему истоку - к своей биосферной основе. 

И первым, кто во второй половине нашего столетия сформулировал 

проблему «Биосфера и Человечество» как проблему, в которой лежат 

фактические и логические истоки дальнейшего развития естественнонаучной 

мысли в биосферном плане, был Н. В. Тимофеев-Ресовский. 

Приоритетность проблемы «Биосфера и Человечество» для всей науки 

в целом - вот главное научное завещание, оставленное нам замечательным 

ученым. 

Но он не только поставил эту проблему. Выдающейся его заслугой был 

крупнейший вклад в разработку общетеоретической основы решения этой 

проблемы. К сожалению, эта его заслуга до сих пор не оценена в должной мере. 

Между тем как раз по вопросу о теоретических подходах к изучению 

взаимодействия человечества с биосферой в науке существует огромный 

разброс мнений, часто полярно противоположных. 

Свою общетеоретическую позицию Н. В. Тимофеев-Ресовский видел 

прежде всего в преемственной связи со всем предшествующим развитием 
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естествознания. Главным вектором этого развития он считал 

последовательную разработку естественноисторического типа мышления. В 

60-е годы он сформулировал важнейшее эмпирическое обобщение о 

непрерывности развития естественноисторического типа мышления и назвал 

наиболее выдающихся его представителей: Леонардо да Винчи, Ж. Бюффона, 

М. В. Ломоносова, А. Гумбольдта, В. В. Докучаева и В. И. Вернадского. 

Василий Васильевич Докучаев известен как основатель науки о почве и 

учения о зонах природы. Но мы имеем полное основание считать, что он 

вместе со своим прямым учеником и последователем Владимиром   

Ивановичем Вернадским является сооснователем учения о биосфере. Он 

первым на качественном уровне сформулировал основные его положения и 

принципы, указав, что «в центре этого учения, не обнимая его вполне», 

находится учение о почве. 

В. В. Докучаев открыл новую страницу истории естествознания, 

ознаменовавшуюся переходом от аналитического к синтетическому этапу его 

развития. Науки о биосфере стали конкретным воплощением синтетического 

типа мышления. Аналитизм растащил естественнонаучное знание по 

закоулкам отдельных наук и дисциплин. С появлением учения о биосфере 

естествознание вновь стало обретать свою целостность. 

Сам В. В. Докучаев отчетливо понимал, что все естествознание в целом 

переходит на новый рубеж развития. Вот что он писал в 1899 году, в самом 

преддверии XX века: «Не подлежит сомнению, что познание природы, - ее сил, 

стихий, явлений и тел, - сделало в течение 19-го столетия такие гигантские шаги, 

что само столетие нередко называется веком натуралистов. Но, всматриваясь 

внимательнее в эти величайшие приобретения человеческого знания, - 

приобретения, можно сказать, перевернувшие наше мировоззрение на природу 

вверх дном, особенно после работ Лавуазье, Лайеля, Дарвина, Гельмгольца и др., 

нельзя не заметить одного весьма существенного и важного недочета... 

Изучались, главным образом, отдельные тела, минералы, горные породы, 

растения и животные, отдельные стихии, огонь (вулканизм), вода, земля, воздух, 
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в чем, повторяем, наука и достигла, можно сказать, удивительных результатов, 

но не их соотношения, не та генетическая, вековечная и всегда закономерная 

связь, какая существует между силами, телами и явлениями, между мертвой и 

живой природой, между растительными, животными и минеральными царствами, 

с одной стороны, и человеком, его бытом и даже духовным миром - с другой. А 

между тем именно эти соотношения, эти закономерные взаимодействия и 

составляют сущность познания естества, ядро истинной натурфилософии, - 

лучшую и высшую прелесть естествознания» . 

Так В. В. Докучаев определил общую задачу всего естествознания в 

целом, а ее конкретное решение дал в форме общего учения о биосфере. 

Поэтому мы, авторы, предлагаем общее естествознание, поднявшееся на 

уровень учения о биосфере, обозначить понятием «биосферное 

естествознание». 

С приведенным выше высказыванием В. В. Докучаева всегда 

происходила одна и та же история. История, в общем-то, довольно типичная, 

так как людям свойственно совершенно неискоренимое стремление 

приспосабливать и переиначивать высказывания других на свой собственный 

лад. Когда цитировали это высказывание, то его неизменно обрывали перед 

словами «человеком, его бытом и даже духовным миром - с другой». 

«Человека забыли...» - говорит Фирс в «Вишневом саде» А. П. Чехова. 

Точно так же, цитируя В. В. Докучаева, забывали о человеке. Забывали 

потому, что природа мыслилась без человека, а науки о природе были 

отделены от наук о человеке. 

Между тем новаторство В. В. Докучаева заключалось в том, что 

изучение генетических, вековечных и всегда закономерных взаимосвязей и 

взаимоотношений между природой и человеком он считал «сущностью 

познания естества», «лучшей и высшей прелестью естествознания». 

Н. В. Тимофееву-Ресовскому пришлось выводить из забвения, ставшего 

тенденциозным, эту главную мысль В. В. Докучаева, так же, как и общее 

учение о биосфере. 
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Искусственно затемненное на несколько десятилетий, общее учение о 

биосфере В. И. Вернадского в силу своей планетарно-космической 

фундаментальности не могло не развиваться. Ни вульгарные 

псевдофилософские идеи тоталитарного происхождения, ни ссылка и 

уничтожение мыслителей-натуралистов, ни замалчивание трудов, научных 

обобщений и планов В. И. Вернадского не могло остановить развития его 

идей. 

Отдельные ученые или небольшие группы, разбросанные по стране, 

находили силы и возможности для обсуждения мировоззренческих идей В. И. 

Вернадского. Говоря его словами, в этом смысле учение о биосфере никогда 

не выходило из научного оборота. 

Фундаментальность биосферного естествознания определяется 

глобальностью сформулированной Н. В. Тимофеевым-Ресовским проблемы 

«Биосфера и Человечество». Он всегда подчеркивал, что стратегическая  

линия развития учения о биосфере проходит через научные школы В. В. 

Докучаева, В. И. Вернадского, В. Н. Сукачева, Б. Б. Полынова, Н. И. 

Вавилова. Он первый выявил их единую позицию в понимании природы и 

задачи общего естествознания. Каждый из них работал в своей научной 

области, но у них было   некоторое общее поле научных проблем. Это и 

смог увидеть Николай Владимирович. Он же и показал, что общей для них 

являлась проблема «Биосфера и Человечество». «Любая достаточно 

широкая    проблема о взаимодействии человека и его промышленной  

деятельности на окружающую среду, - писал Н. В. Тимофеев-Ресовский в 

статье «О радиоактивных загрязнениях биосферы и мерах борьбы с этими 

загрязнениями», - должна ставиться в настоящее время на основе созданного 

В. И. Вернадским общего  учения о биосфере и биогеохимических процессах 

и разработанной В. Н. Сукачевым биогеоценологии». 

Мы хотели бы, чтобы здесь прозвучал голос В. В. Докучаева, и с этой 

целью воспроизводим отрывок из его публичной лекции «К вопросу о 

соотношениях между живой и мертвой природой», прочитанной в 1898 году. 
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Читатель увидит, что В. В. Докучаев не только предугадал появление учения 

о биосфере, но и дал его качественное описание в наиболее общих и 

существенных чертах. Само появление данного учения и его значение для 

науки и людей он теснейшим образом связывал с той проблемой, которую Н. 

В. Тимофеев-Ресовский позже сформулировал в самом общем виде как 

проблему «Биосфера и Человечество». По приводимому отрывку можно 

судить о том, как современно звучат научные вопросы, поставленные В. В. 

Докучаевым столетие тому назад. Мы не ушли от этих вопросов и не 

разрешили их, хотя прошли бурный период научно-технического прогресса. 

Все эти вопросы вернулись к нам, к тому же в еще более острой и поистине 

глобальной форме. Отрывок дает представление о той напряженности 

работы научной мысли, в которой рождалось учение о биосфере. 

«В самое последнее время, - говорил В. В. Докучаев, - все более и более 

начинает выделяться из обширнейшей области биологических наук и 

обособляться в особую дисциплину, по нашему мнению, полное глубокого, 

живого интереса в научном и практическом отношениях Учение о тех 

соотношениях и взаимодействиях (а равно и законах, управляющих вековыми 

изменениями их), которые существуют между так называемыми живой и 

мертвой природой, с одной стороны, и человеком, со всеми многообразными 

проявлениями его физической и духовной жизни, с другой - соотношениях, 

важнейшие из которых приурочены к земле и земледелию в общепринятом смысле 

данного слова. Эта, еще юная, только что формирующаяся (Рихтгофен, 

Вальтер, Гельгардт и особенно русская школа почвоведов), но, несомненно, 

обещающая дать в ближайшем будущем благие и богатые для человечества 

результаты, дисциплина, по самой сути дела, лежит в центре всех важнейших 

отделов современного естествознания, каковы - геология, орография, 

климатология, ботаника, зоология и, наконец, Учение о человеке, и, таким 

образом, естественно сближает и даже связывает их, восстанавливая, так сказать, 

единство природы и познания ее. 
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В то же время упомянутые выше вековечные, строго закономерные 

соотношения и взаимодействия лежат в основе, в корне, наиболее 

существенных этнографических, исторических, бытовых, экономических, 

социальных и всевозможных культурных человеческих особенностей и 

проявлений, а потому всегда от века, т. е. роковым, неотразимым образом 

тяготели над всем человеческим миром и поныне, как дамоклов меч, висят 

над ним, связывая мнимого господина земли по рукам и ногам, несмотря ни на 

какие успехи цивилизации, ни на какие открытия науки и техники, ни на 

какие политические перевороты, катастрофы, перемены и перестановки... Все 

это по сравнению с вековечными, непреклонными и неумолимыми 

действиями стихии, скоропреходяще, мелко и мало действительно... 

Нарождаются и исчезают без следа целые величайшие царства; появляются 

на арене борьбы миллионные массы новых народов и куда-то исчезают 

бесследно... Делаются величайшие для данного времени сооружения и 

открытия и стираются со временем без следа; а древние стихии - вода, 

земля и огонь - по-прежнему продолжают свою неустанную работу, по-

видимому, нисколько не уменьшаясь ни в силе, ни в энергии, ни в 

постоянстве и закономерности своей работы... 

Сравнив современное состояние аборигенов глубокого севера Цейлона, 

Индии   и Явы, коренных обитателей Голубой и Желтой рек, феллахов Нила, 

краснокожих    Америки, кочевников Арало-Каспийских пустынь и рудокопов 

просвещенной Западной Европы и сопоставив это состояние с бытом и 

культурным развитием людей каменного и бронзового периодов, нельзя не 

прийти к чрезвычайно грустному, наводящему на самые серьезные и тяжелые 

думы выводу... Словом, положительно можно и должно сказать, что почти все 

разнообразнейшие туземные народности Азии,   Африки, Полинезии и Европы, 

почти 99% современных обитателей нашей планеты, начиная с теряющихся во 

мраке доисторических времен и поднесь, кончая последними  днями XIX века, 

века электричества и пара, гордых и действительно величайших открытий в 

области естествознания и техники, - века усиленного роста гуманных и 
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экономических наук и небывалого в истории мира развития частной, 

общественной и государственной благотворительности и официального 

человеколюбия, -все упомянутые выше миллиарды людей во все это бесконечно 

долгое время  только и делали (в самом тяжелом буквальном смысле этого 

слова), только и   интересовались, только и жили тем, что «в поте (нередко 

кровавом) лица снискивали хлеб свой». И таковое искание действительно 

насущного хлеба всегда совершалось  и теперь совершается в непрестанной, 

нередко каторжной борьбе со всесильной природой и с ее могущественными 

стихиями - водой, воздухом и огнем, которые в виде временных потоков, 

землетрясений и вулканических извержений,  бешеных бурь и вихрей или 

продолжительных засух, непрестанно передвигающихся летучих песков пустыни 

нередко сметали с лица земли миллионы человеческих жизней, целые государства 

и почти все культурные приобретения и памятники многовековых трудов, 

опыта, знания и таланта. 

Лишь земля, почвы с их растительностью и животным миром, была 

более благожелательной, так сказать, милостивой стихией, была истинной 

кормилицей господина. С ее-то даровыми благами - с этими разнообразными 

плодами земными, в самых разнообразных формах и видах, и связана 

теснейшим роковым образом вся жизнь со всеми ее мельчайшими 

проявлениями, 99% всего человечества... 

И один Бог знает, сколько веков и тысячелетий придется еще человеку 

земли вести эту непосильную, обыкновенно берущую у него все время и все 

силы,   действительно сизифову работу, дающую в результате лишь одну 

возможность - не умереть голодной смертью семье и самому труженику, и 

то не всегда! Наступит ли хотя когда-либо конец этой буквально всемирной 

и бесконечной страде,   этому, видимо, ничем не отразимому тяготению 

стихий мира над его невольниками? Не следует ли оставить эту, как будто 

совершенно бесплодную работу, эту, может быть, совершенно несбыточную 

мечту молодых людей и теоретиков-филантропов и, помирившись таким 

образом (как бы это ни было обидно) с фактом, хотя   бы и страшно 
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тяжелым и грустным, поискать других путей и иных средств к возможному и 

практически осуществимому облегчению участи громаднейшего большинства 

человечества? И действительно, в состоянии ли еще, в силах ли наши наука и 

техника, со всеми их успехами, со всей европейской культурой, помочь этой 

роковой нужде, этой безысходной борьбе человека со стихиями природы, 

помочь в целом или, по крайней мере, для мало-мальского процента столь 

страшно обремененного, даже закабаленного природой человечества? Не 

слишком ли современная нам культура громоздка и ценна, особенно ввиду 

того бесспорного факта, что жизнь именно цивилизованного человека 

делается с каждым годом все более и более требовательной и дорогой? 

Хватит ли, наконец, природных богатств настолько,   чтобы рост их шел бы 

параллельно с хотя бы мало-мальски значительным распространением    

благ цивилизации на массу человечества? Не предвидится ли, напротив, 

истощение в более или менее отдаленном будущем таких первостатейной  

важности для цивилизации предметов, как каменный уголь, нефть и железо? 

Не придется ли тогда снова взяться за земледелие тому пролетариату, 

который кормится теперь на заводах и фабриках? Можно ли доказать 

исторически, вполне точно, что число рабов природы и общественного строя 

уменьшилось за последние полтора столетия хотя бы на полпроцента? 

Напротив, не возросла ли эта грозная величина от новой, современной нам, 

может быть самой злой - капитализма, экономической и промышленной 

кабалы? 

Мы твердо уверены, что если и может кто-либо или что-либо 

пособить этому великому мировому горю, так это именно Учение о 

соотношениях между живой и мертвой природой вообще и почвоведение, 

лежащее в центре данного учения, в особенности». 

Вот с такими раздумьями человечество вошло в XX век. Казалось 

бы, индустриально-технологический прогресс наконец-то освободил 

человека от роковой зависимости от природы, примером чему могут 

служить развитые капиталистические страны. Но именно тогда, когда они 
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стали эталоном свободного и обеспеченного образа жизни, к которому 

должно стремиться все человечество, разразился экологический, ресурсно-

сырьевой и энергетический кризисы. Так неожиданно и мощно природа 

вновь дала понять, что человечество не может выйти из-под зависимости от 

нее. 

Действительно, население развитых стран обеспечено жизненными 

благами, но ведь в странах Африки, Латинской Америки, в Юго-Восточном 

регионе тысячи детей ежедневно умирают от голода. Для большинства 

населения планеты продовольственная проблема до сих пор остается 

главной проблемой выживания людей. Население США составляет всего 5% 

от общего числа населения планеты, а между тем эта страна потребляет 25% 

всех добываемых в мире природных ресурсов. Да и цена 

продовольственного благополучия в развитых странах оказывается 

слишком высокой. Подсчитано, что в этих странах до 50% производимой 

энергии в различных ее видах затрачивается в конечном счете на создание 

продовольственных ресурсов. 

При интенсивных технологиях земледелия на получение одной 

пищевой калории необходимо затратить 5-7 так называемых ископаемых 

калорий (т. е. калорий, получаемых из угля, нефти и газа). Процветание 

достигается за счет ресурсов, предназначенных для будущих поколений. 

«Жизнь впрок» -только этого и добилось человечество с помощью 

различного рода технологических ухищрений. 

В. В. Докучаев, как читатель мог убедиться, подчеркивал, что наука 

может принести пользу человечеству, если будет развиваться в направлении 

разработки Учения о соотношении живой и мертвой природы, т. е. Учения о 

биосфере. Но это прощальное его напутствие потомкам не было принято во 

внимание и не было реализовано, и человечество снова оказалось лицом к 

лицу с теми самыми проблемами, практическое разрешение которых он 

связывал с учением о биосфере. 
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Следуя за В. В. Докучаевым, В. И. Вернадский создает учение о 

биосфере как особой целостной оболочке планеты, эволюция которой 

представляет сопряженный процесс эволюции органического мира, эволюции 

химизма земной коры и геологических преобразований на планете. Он дал 

строгое количественное выражение этому процессу, а затем в учении о 

ноосфере связал эволюцию биосферы с историческим развитием человечества. 

В этом учении он выявил идеальную норму и цель, идеальную линию развития 

человечества в условиях, когда масштабы деятельности человечества 

становятся сопоставимыми с масштабами стихийных процессов биосферы. 

Несомненно, квинтэссенцией научного творчества В. И. Вернадского 

явилось сформулированное им эмпирическое положение о биосферной природе 

научной мысли. «Логика естествознания в своих основах, - писал он, - 

теснейшим образом связана с геологической оболочкой, где проявляется разум 

человека, т. е.   глубоко и неразрывно связана с биосферой»'. Это положение он 

считал основным эмпирическим обобщением в логике естествознания, 

исходным для понимания ее цели и сущности. 

Биосфера, подчеркивал В. И. Вернадский, «становится основной 

областью научного знания», и понимание этого должно лежать в основе всей 

научной работы. Естествознание и связанная с ним техника не является чем-то 

случайным на планете, это не создание «свободного разума», а природное 

явление, в настоящее время «резко материально проявляющееся в своих 

следствиях в окружающей человека среде». В научной картине мира, говорил 

он, «должна иметь свои проявления и работа научной мысли, в той же форме 

и тем же путем, каким входят в нее другие природные явления, мелкие и 

грандиозные». 

Не «природу вообще», не Космос и не микромир, а именно биосферу 

преобразует человечество. Только о биосфере человечество способно судить 

путем строго эмпирического ее изучения. 
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С появлением учения о биосфере понятие «природа вообще» неизбежно 

приобретает абстрактно-спекулятивный характер, понятие же биосферы 

становится носителем конкретно-исторического подхода к природе. 

С легкостью необыкновенной оперирует человек понятием 

«естествознание», довольствуясь крайне поверхностным представлением о 

нем как совокупности всех добытых знаний о природе. 

Между тем следовало бы поставить вопрос: каковы же принципы этого 

«естествознания вообще»? Каковы те предельно общие закономерности 

природы, которые могут быть выявлены всем естествознанием в целом? Но 

эти вопросы даже не ставятся. Кстати, отметим, что вопрос о наиболее общих 

принципах построения физической картины мира (или биологии) постоянно 

является предметом оживленных дискуссий. 

Поддавшись соблазну физикализма, который редуцирует все 

многообразие природных форм к физическим видам материи и энергии, 

современная наука опустошила научную картину мира, сведя ее к 

абстрактным физическим схемам. Естествоиспытатели, следуя рецептам и 

критериям строгости и точности физического мышления, получили настолько 

нестрогую и неточную картину мира, что она не содержит в себе даже запрета 

на уничтожение живого вещества планеты. Это уже не ошибка познания, а 

ошибка жизни человечества. 

В 1936 году В. И. Вернадский в письме Б. Л. Личкову писал: «Между 

прочим, для меня ясно, как мало сейчас учтена логическая структура того 

естествознания, которое составляет основу современной науки. Математика, 

теоретическая физика, науки опытные дали материал для логики, но 

эмпирическое описательное естествознание - науки о Земле в научном 

понимании: геологические и биологические - оставлены логикой без внимания». 

Характеризуя положение, сложившееся в естествознании, он отмечал 

«необоснованность приоритета физико-химических наук в научном 

мировоззрении и необходимость выдвинуть вперед науки геологические и 

биологические». Однобокое, преимущественно физико-химическое, развитие 
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естествознания, считал ученый, недопустимо и не может «долго длиться, учитывая 

все растущее значение естествознания в жизни человечества и в истории 

планеты». 

В. И. Вернадский пытался использовать любую возможность, чтобы 

практически «выдвинуть вперед» науки геологические и биологические. Он 

видел в этом необходимое условие сохранения целостности естествознания и 

обеспечения полноты и точности научной работы. Эти устремления ученого 

не нашли отклик в стране, занятой сплошной индустриализацией и развитием 

военно-промышленного комплекса. 

«Человеческая мысль, - писал В. И. Вернадский, - есть функция среды 

(биосферы), а не только организма. И аналитический прием разделения всегда 

приведет к неполному и неверному представлению, так как в действительности 

«природа» есть организованное целое... есть организованная земная оболочка - 

биосфера -и должна отражаться как целое во всех наших научных 

представлениях». Это удивительно емкое и точное высказывание ученого 

выявляет научную и философскую основу диалектики материального и 

идеального, причинного и целевого отношения. 

Резкий разрыв между науками о живой и неживой природе, между 

естествознанием и науками о человеке был усилен биполярной 

(антиномичной) логикой, занявшей господствующее положение и в науке, и в 

философии. Выдвинутое В. И. Вернадским положение о биосферной 

реальности как основе научной работы вводит в науку и философию 

ансамблевый принцип построения логики. Эти идеи еще ждут своей разработки. 

Нам же важно подчеркнуть, что В. И. Вернадский всесторонне - в 

онтологическом, логическом и гносеологическом аспектах -обосновал 

понимание учения о биосфере как общетеоретической основы всего 

естествознания в целом. 

После появления учения о биосфере уже нельзя ограничиваться 

представлением о естествознании как некоторой бесформенной совокупности 

знаний о природе. Оно имеет свои общие принципы, свою стержневую линию 
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развития. Это - принципы, сформулированные в учении о биосфере, а 

стержневое направление развития научной мысли заключается в его движении к 

учению о биосфере. Последнее есть не что иное, как само общее естествознание, 

которое впервые за свою историю получает, наконец, - в лице учения о биосфере 

- развитую научно-теоретическую форму. Вот почему столь ошибочно часто 

встречающееся представление о том, что учение о биосфере - лишь одно из 

разделов естествознания. 

Именно в качестве развитой научно-теоретической формы общего 

естествознания учение о биосфере приобретает огромнейшее практическое 

значение. Заслуга Н. В. Тимофеева-Ресовского состоит в том, что он не только 

первым заговорил о практической силе учения о биосфере, но и 

сформулировал принципы внедрения биосферного естествознания в 

практическую деятельность человечества. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский подчеркивал, что современное человечество 

оказалось перед необходимостью всю свою деятельность строить с учетом 

параметров, определяющих состояние устойчивости, стабильности биосферы 

и, соответственно, границ этой устойчивости. В этом отношении учение о 

биосфере одновременно начинает выступать как общетеоретическая концепция 

стабилизации биосферы в условиях все возрастающей нагрузки на нее. Иначе 

говоря, учение о биосфере оказывается общенаучной основой охраны природы. 

Здесь следует заметить, что уже в начале века проблема охраны природы 

была поднята на очень высокий научный и практический уровень, а затем 

заглохла и позже проявилась в нескольких всплесках краеведческой работы. 

В 1910 году в Берне был создан международный Союз охраны 

природы. Россию представляли ботаник И. П. Бородин и зоолог Г. А. 

Кожевников. Первоначально организаторы видели проблему в охране 

памятников природы, но довольно скоро вышли на проблему охраны 

природы в целом, а не только памятников. В те же годы появилась и стала 

реализовываться идея особо охраняемых территорий-заповедников. Так 

возникли Баргузинский, Астраханский, Ильменский и другие заповедники. 
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Сегодня число заповедников в стране достигло полутора сот, свыше 30 

из них объявлено биосферными, а Байкал вошел в ранг Всемирного наследия. 

В наших заповедниках работают - плохо ли, хорошо ли - небольшие научные 

лаборатории. За годы существования заповедников опубликовано около 500 

книг и сборников научных трудов заповедников. Начинает формироваться 

сеть пограничных между странами заповедных территорий (например, 

Беловежская пуща - в пограничной зоне с Польшей, Костомукшский - с 

Финляндией, Берингийский - с Аляской и др.). Разрабатывается концепция 

национальных парков и т. д. 

При Академии наук существует Научный совет по заповедникам, а в 

Москве - Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны природы, 

который хотя и имеет драматическую историю, тем не менее действует как 

головное научное учреждение по охране природы. 

Хотя у заповедного дела много трудностей и проблем, все же оно 

является важнейшей отраслью биосферного развития науки и человечества. 

При нынешней остроте природоохранных проблем и при их социально-

обманном нынешнем решении следует привести страничку из истории охраны 

природы России. 

Из моих дневников (А.Н.Тюрюканов): 

В середине 50-х годов при Академии наук СССР возникла инициативная 

группа по охране природы СССР. Ее душой был замечательный русский 

ученый - профессор Московского университета орнитолог Георгий Петрович 

Дементьев. Эта группа издала несколько сборников. Она настаивала на 

необходимости развертывания в СССР работ по охране природы. Тогдашний 

президент Академии наук СССР Александр Николаевич Несмеянов выразил 

этим намерениям глубокую искреннюю поддержку. Однако он четко заявил, 

что пока мы не найдем достойного лидера этой проблемы, способного решать 

ее на мировом уровне, трудно говорить о создании Института охраны 

природы при Академии наук СССР. Члены Комиссии не смогли найти такого 

лидера, но его нашел президент Академии наук А. Н. Несмеянов. 
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Президент собрал в своем кабинете сравнительно расширенное 

заседание (приблизительно в 20 человек) и попросил сделать доклад (впервые 

в истории Академии наук) о состоянии и перспективах природоохранной 

работы в СССР Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. 

На заседании присутствовали кроме Николая Владимировича и меня А. 

А. Ляпунов, В. М. Клечковский, В. С. Покровский, Л. К. Шапошников и 

другие. 

Николай Владимирович сделал один из лучших докладов в своей 

жизни, развернув всю панораму необходимой стратегии охраны природы, 

Будучи зоологом, он поставил проблему необычайно широко, говоря о 

радиоактивных загрязнениях наших биогеоценозов, наших почв, о химических 

загрязнениях биосферы, о необходимости спасения редких видов. Он 

использовал в докладе свои обширные знания по охране природы в 

европейских и других странах. Его доклад, эмоциональный, энергичный и 

многоплановый, своими аргументами и логикой взволновал даже 

невозмутимого Александра Николаевича Несмеянова. Резюмируя итог доклада 

(а никто из сидевших не выступил), президент сказал, что на научной 

платформе, высказанной Тимофеевым-Ресовским, Академия наук пойдет на 

создание в своей структуре Института охраны природы. Заключительные 

слова президента были восприняты молча, и заседание закрылось. 

А как потом выяснилось, сразу после заседания Лев Константинович 

Шапошников помчался в Министерство сельского хозяйства СССР и 

«запродал» всю проблему в это ведомство. Так на 30 лет проблема охраны 

природы нашей Родины была спрятана в недра «охотничьего» ведомства, где 

процветало «охотничье» хозяйство, приведшее к коррупции и разложению 

наших тогдашних лидеров. И поныне над нашими заповедниками и 

природоохранной наукой витает тень Минсельхоза и Агропрома, а в 

заповедниках стоят охотничьи домики бывших руководителей нашего 

сельского хозяйства. 
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Жалкое состояние нынешнего Института охраны природы есть следствие 

того, что в конце 50 - начале 60-х годов дело охраны природы было отдано на 

откуп высокопоставленным «охотникам» и их мелкокалиберным ученым. 

Следствием небрежения стратегическими началами охраны природы, 

обоснованными Н. В. Тимофеевым-Ресовским и А. Н. Несмеяновым, стали 

Кыштым и Чернобыль, Байкал и Урал, проекты переброски рек, различные 

заболевания в индустриальных центрах, пестициды, нитраты и многое другое. 

Этой драмы в жизни многих миллионов людей можно было бы 

избежать: если бы прислушались к призывам А. Н. Несмеянова и Н. В. 

Тимофеева-Ресовского о научном и государственном обеспечении дела охраны 

природы и не отдали бы его в руки руководителей-браконьеров с 

псевдовысшим, к тому же, как правило, заочным образованием. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Декларация по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде развитию, будучи созвана в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года, 

подтверждая Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций 

по проблемам окружающей человека среды, принятую в Стокгольме 

6 июня 1972 года, и стремясь развить ее, преследуя цель установления 

нового, справедливого глобального партнерства путем создания новых 

уровней сотрудничества между государствами, ключевыми секторами 

общества и людьми, прилагая усилия для заключения международных 

соглашений, обеспечивающих уважение интересов всех и защиту 

целостности глобальной системы окружающей среды и развития, признавая 

комплексный и взаимозависимый характер Земли — нашего дома, 

провозглашает, что: 

Принцип 1 
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Забота о людях занимает центральное место в усилиях по 

обеспечению устойчивого развития. Они имеют право на здоровую 

плодотворную жизнь в гармонии с природой. 

Принцип 2 

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 

принципами международного права государства имеют суверенное право 

разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области 

окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспечение того, 

чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не 

наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за 

пределами действия национальной юрисдикции. 

Принцип 3 

Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить 

справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 

поколений в областях развития и окружающей среды. 

Принцип 4 

Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды 

должна составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может 

рассматриваться в отрыве от него. 

Принцип 5 

Все государства и все народы сотрудничают в решении важнейшей 

задачи искоренения бедности — необходимого условия устойчивого 

развития — в целях уменьшения разрывов в уровнях жизни и более 

эффективного удовлетворения потребностей большинства населения мира. 

Принцип 6 

Особому положению и потребностям развивающихся стран, в первую 

очередь наименее развитых и экологически наиболее уязвимых стран 

придается особое значение. Международные действия в области 
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окружающей среды и развития должны быть также направлены на 

удовлетворение интересов и потребностей всех стран. 

Принцип 7 

Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях 

сохранения, защиты и восстановления здорового состояния и целостности 

экосистемы Земли. Вследствие своей различной роли в ухудшении 

состояния глобальной окружающей среды государства несут общую, но 

различную ответственность. Развитые страны признают ответственность, 

которую они несут в контексте международных усилий по обеспечению 

устойчивого развития с учетом стресса, который создают их общества 

для глобальной окружающей среды, технологий и финансовых ресурсов, 

которыми они обладают. 

Принцип 8 

Для достижения устойчивого развития и более высокого качества 

жизни для всех людей государства должны ограничить и ликвидировать 

нежизнеспособные модели производства и потребления и поощрять 

соответствующую демографическую политику. 

Принцип 9 

Государства должны сотрудничать в целях укрепления деятельности 

по наращиванию национального потенциала для обеспечения устойчивого 

развития благодаря углублению научного понимания путем обмена 

научно-техническими знаниями и расширения разработки, адаптации, 

распространения и передачи технологий, включая новые и новаторские 

технологии. 

Принцип 10 

Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом 

при участии всех заинтересованных граждан — на соответствующем уровне. 

На национальном уровне каждый человек должен иметь соответствующий 

доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в 
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распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных 

материалах и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в 

процессах принятия решений. Государства развивают 

и поощряют информированность и участие населения путем широкого 

предоставления информации. Обеспечивается эффективная возможность 

использовать судебные и административные процедуры, включая 

возмещение и средства судебной защиты. 

Принцип 11 

Государства принимают эффективные законодательные акты в 

области окружающей среды. Экологические стандарты, цели регламентации 

и приоритеты должны отражать экологические условия и условия развития, в 

которых они применяются. Стандарты, применяемые одними странами, 

могут быть неуместными и сопряженными с необоснованными 

экономическими и социальными издержками в других странах, в частности в 

развивающихся странах. 

Принцип 12 

Для более эффективного решения проблем ухудшения состояния 

окружающей среды государства должны сотрудничать в деле создания 

благоприятной и открытой международной экономической системы, которая 

привела бы к экономическому росту и устойчивому развитию во всех 

странах. Меры в области торговой политики, принимаемые в целях охраны 

окружающей среды, не должны представлять собой средства произвольной 

или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения 

международной торговли. Следует избегать односторонних действий по 

решению экологических задач за пределами юрисдикции импортирующей 

страны. Меры в области охраны окружающей среды, направленные на 

решение трансграничных или глобальных экологических проблем, должны, 

насколько это возможно, основываться на международном консенсусе. 

Принцип 13 
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Государства должны разрабатывать национальные законы, 

касающиеся ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого 

экологического ущерба. Государства оперативным и более решительным 

образом сотрудничают также в целях дальнейшей разработки 

международного права, касающегося ответственности и компенсации за 

негативные последствия экологического ущерба, причиняемого 

деятельностью, которая ведется под их юрисдикцией или контролем, 

районам, находящимся за пределами их юрисдикции. 

Принцип 14 

Государства должны эффективно сотрудничать с целью сдерживать 

или предотвращать перенос в другие государства любых видов деятельности 

и веществ, которые наносят серьезный экологический ущерб или считаются 

вредными для здоровья человека. 

Принцип 15 

В целях защиты окружающей среды государства в соответствии со 

своими возможностями широко применяют принцип принятия мер 

предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или 

необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не 

используется в качестве причины для отсрочки принятия экономически 

эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей 

среды. 

Принцип 16 

Национальные власти должны стремиться содействовать 

интернационализации экологических издержек и использованию 

экономических средств, принимая во внимание подход, согласно которому 

загрязнитель должен в принципе покрывать издержки, связанные с 

загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы и не 

нарушая международную торговлю и инвестирование. 
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Принцип 17 

Оценка экологических последствий в качестве национального 

инструмента осуществляется в отношении предполагаемых видов 

деятельности, которые могут оказать значительное негативное влияние на 

окружающую среду и которые подлежат утверждению решением 

компетентного национального органа. 

Принцип 18 

Государства немедленно уведомляют другие государства о любых 

стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые могут 

привести к неожиданным вредным последствиям для окружающей среды 

этих государств. Международное сообщество должно делать все возможное 

для оказания помощи пострадавшим от этого государствам. 

Принцип 19 

Государства направляют странам, которые могут оказаться 

затронутыми технико-антропогенными последствиями, предварительные и 

своевременные уведомления и соответствующую информацию о 

деятельности, которая может иметь значительные негативные 

трансграничные последствия, и проводят консультации с этими 

государствами на раннем этапе и в духе доброй воли. 

Принцип 20 

Женщины играют жизненно важную роль в рациональном 

использовании окружающей среды и развитии. Поэтому их всестороннее 

участие необходимо для достижения устойчивого развития. 

Принцип 21 

Следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужество 

молодежи мира в целях формирования глобального партнерства, с тем чтобы 

достичь устойчивого развития и обеспечить лучшее будущее для всех. 

Принцип 22 
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Коренное население и его общины, а также другие местные общины 

призваны играть важную роль в рациональном использовании и улучшении 

окружающей среды в силу их знаний и традиционной практики. Государства 

должны признавать и должным образом поддерживать их самобытность, 

культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в достижении 

устойчивого развития. 

Принцип 23 

Окружающая среда и природные ресурсы народов, живущих в 

условиях угнетения, господства и оккупации, должны быть защищены. 

Принцип 24 

Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс 

устойчивого развития. Поэтому государства должны уважать международное 

право, обеспечивающее защиту окружающей среды во время вооруженных 

конфликтов, и должны сотрудничать при необходимости в 

деле его дальнейшего развития. 

Принцип 25 

Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и 

неразделимы. 

Принцип 26 

Государства разрешают все свои экологические споры мирным путем 

и надлежащими средствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций. 

Принцип 27 

Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и 

партнерства в выполнении принципов, воплощенных в настоящей 

Декларации, и в дальнейшем развитии международного права в области 

устойчивого развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Указ Президента Российской Федерации 

о Концепции перехода Российской Федерации 

к устойчивому развитию 

В целях осуществления последовательного перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию, а также руководствуясь программными 

документами, принятыми на Конференции ООН по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992),постановляю: 

1. Утвердить представленную Правительством Российской 

Федерации Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию (прилагается). 

2. Правительству Российской Федерации: 

при разработке прогнозов и программ социально-экономического 

развития, подготовке нормативных правовых актов, принятии хозяйственных 

и иных решений учитывать положения Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию; 

разработать и внести в 1996 году на рассмотрение Президента 

Российской Федерации проект государственной стратегии устойчивого 

развития Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

Москва, Кремль, 

1 апреля 1996 года, № 110. 

Утверждена  

Указом Президента  

Российской Федерации  

от 7 апреля 1996 г. № 440. 

Концепция перехода Российской Федерации 

к устойчивому развитию 
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Следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 

1992), и руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным 

осуществить в Российской Федерации последовательный переход к 

устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение 

социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. 

I. Устойчивое развитие — объективное требование времени 

Социально-экономическое развитие общества в XX веке, в основном 

ориентированное на быстрые темпы экономического роста, породило 

беспрецедентное причинение вреда окружающей природной среде. 

Человечество столкнулось с противоречиями между растущими 

потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы 

обеспечить эти потребности. 

Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общества 

и возможности самовосстановления оказались не безграничными. Возросшая 

мощь экономики стала разрушительной силой для биосферы и человека. При 

этом цивилизация, используя огромное количество технологий, 

разрушающих экосистемы, не предложила, по сути, ничего, что могло бы 

заменить регулирующие механизмы биосферы. Возникла реальная угроза 

жизненно важным интересам будущих поколений человечества. 

Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках 

стабильного социально-экономического развития, не разрушающего своей 

природной основы. Улучшение качества жизни людей должно 

обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, 

превышение которых приводит к разрушению естественного биотического 

механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям. 

Лишь выполнение этих условий гарантирует сохранение нормальной 
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окружающей среды и возможность существования будущих поколений 

людей. 

Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное 

восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего 

стабильность окружающей среды. Этого можно достичь усилиями всего 

человечества, но начинать движение к данной цели каждая страна должна 

самостоятельно. 

Однако переход к устойчивому развитию осуществить нельзя, 

сохраняя нынешние стереотипы мышления, пренебрегающие возможностями 

биосферы и порождающие безответственное отношение граждан и 

юридических лиц к окружающей среде и обеспечению экологической 

безопасности. 

Идеи устойчивого развития оказываются чрезвычайно созвучными 

традициям, духу и менталитету России. Они могут сыграть важную роль в 

консолидации российского общества, в определении государственных 

приоритетов и перспектив социально-экономических преобразований. 

II. Россия на пороге XXI века 

Вывод Конференции ООН по окружающей среде и развитию о том, 

что на пороге XXI века человечество переживает решающий момент своей 

истории, особенно актуален для России, освобождающейся от старых 

идеологических догм и выходящей на новый путь развития. 

К началу экономических реформ российская экономика оказалась 

структурно деформированной и неэффективной. Ее негативное воздействие 

на окружающую среду (в расчете на единицу производимого продукта) 

существенно выше, чем в технологически передовых странах. Значительная 

часть основных производственных фондов России не отвечает 

современным экологическим требованиям, а 16 процентов ее территории, где 

проживает больше половины населения, характеризуются как 

экологически неблагополучные. Вместе с тем в России сохранился 
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крупнейший на планете массив естественных экосистем (8 млн км2), который 

служит резервом устойчивости биосферы. 

Груз накопленных в прошлом проблем и специфика переживаемого 

переходного периода в экономике предопределяют сложность и 

болезненность необходимых преобразований. Это проявляется в крупных 

структурных диспропорциях, неразвитости механизмов практического 

использования богатого научного, технического, культурного и природного 

потенциала страны. Однако осуществляемые ныне реформы создают 

предпосылки для развития позитивных процессов, которые позволят решить 

существующие проблемы и войти России в XXI век с качественно новым 

потенциалом. 

Изменение характера участия государства в хозяйственной 

деятельности, сокращение доли государственной собственности позволят 

создать экономические условия, обеспечивающие высокую деловую 

активность. При этом повышается роль государства — гаранта сохранности 

окружающей среды и экологической безопасности, действенность 

государственного управления и контроля в области охраны природы. 

Демократизация общественной жизни позволяет повысить роль 

граждан и негосударственных организаций в подготовке и принятии 

хозяйственных и иных решений с учетом экологического фактора. Рыночные 

механизмы в сочетании с мерами государственного регулирования должны 

сформировать экономические стимулы бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде для субъектов хозяйственной деятельности. 

Характер происходящих процессов свидетельствует о реальных 

возможностях формирования в России социально-экономической системы, 

способной осуществить переход к устойчивому развитию. 

III. Задачи, направления и условия перехода 

к устойчивому развитию 

Переход к устойчивому развитию должен обеспечить на перспективу 

сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и 
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сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала, удовлетворение потребностей настоящего и будущих 

поколений людей. 

При этом подразумевается последовательное решение ряда 

принципиальных задач: в процессе выхода страны из нынешнего кризиса 

обеспечить стабилизацию экологической ситуации; добиться коренного 

улучшения состояния окружающей среды за счет экологизации 

экономической деятельности в рамках институциональных и структурных 

преобразований, позволяющих обеспечить становление новой модели 

хозяйствования и широкое распространение экологически ориентированных 

методов управления; ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости 

экосистем на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, целенаправленных изменений структуры экономики, 

структуры личного и общественного потребления. 

Основными направлениями перехода России к устойчивому развитию 

являются: 

— создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, 

включая совершенствование действующего законодательства, 

определяющего, в частности, экономические механизмы регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды; 

— разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности 

и установление пределов ответственности за ее экологические результаты, 

при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик 

ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть 

непременным условием функционирования социально-экономической 

системы и ее отдельных элементов; 

— оценка хозяйственной емкости локальных и региональных 

экосистем страны, определение допустимого на них антропогенного 

воздействия; 
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— формирование эффективной системы пропаганды идей 

устойчивого развития и создание соответствующей системы воспитания и 

обучения. 

Переход к устойчивому развитию потребует скоординированных 

действий во всех сферах жизни общества, адекватной переориентации 

социальных, экономических и экологических институтов государства, 

регулирующая роль которого в таких преобразованиях является 

основополагающей. 

Важнейшее значение в создании методологической и 

технологической основы этих преобразований будет принадлежать науке. 

В соответствии с принципами устойчивого развития, выработанными 

на Конференции ООН по окружающей среде и развитию и последующих 

международных форумах, должна предусматриваться реализация комплекса 

мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека, 

решение демографических проблем, борьбу с преступностью, искоренение 

бедности, изменение структуры потребления и уменьшение дифференциации 

в доходах населения. 

Одним из основных условий перехода к устойчивому развитию 

является обеспечение прав и свобод граждан. Движение к этой цели 

предполагает формирование открытого общества, включающего в качестве 

системных элементов правовое государство, рыночное хозяйство и 

гражданское общество. 

Важным фактором обеспечения устойчивого развития является 

усиление роли основных социальных групп населения в осуществлении 

социально-экономических преобразований. Особое место здесь принадлежит 

молодежи, которой должно быть гарантировано безопасное будущее 

и возможность участия в принятии решений. 

В создании условий, обеспечивающих заинтересованность граждан, 

юридических лиц и социальных групп в решении задач устойчивого 

развития, ведущая роль отводится государству. Прежде всего, оно должно 
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гарантировать безопасность в политической, экономической, социальной, 

экологической, оборонной и других сферах, без чего переход к устойчивому 

развитию невозможен. 

Государственное управление процессом перехода к устойчивому 

развитию предполагает разработку системы программных и прогнозных 

документов: государственной стратегии действий долгосрочного характера, 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов, включающих в качестве 

составного компонента прогнозы изменений окружающей среды и отдельных 

экосистем в результате хозяйственной деятельности; краткосрочные 

прогнозы и программы отраслевого, регионального (территориального) и 

федерального уровней. При этом одним из важных условий является 

создание отлаженной системы взаимодействия центр — регионы. 

Переход к устойчивому развитию предполагает строгое соблюдение 

ряда ограничений, следовать которым будет нелегко, особенно на начальных 

этапах. Это, в частности, осуществление хозяйственных мероприятий, 

преимущественно на уже освоенных территориях и отказ от реализации 

любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде 

или экологические последствия которых недостаточно изучены. 

IV. Региональный аспект устойчивого развития 

Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом 

возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие 

всех ее регионов. Это предполагает формирование эффективной 

пространственной структуры экономики страны при соблюдении баланса 

интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет 

необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому 

развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих 

программ при разработке государственной политики в области устойчивого 

развития. 
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Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной степени 

должны соответствовать федеральным задачам, но при этом необходим учет 

местных особенностей, предусматривающий, в частности: 

— формирование регионального хозяйственного механизма, 

регулирующего социально-экономическое развитие, в том числе 

природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду; 

— выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и не 

застроенных территориях городов, других населенных пунктов и 

пригородных зонах, включая их санитарную очистку, рекультивацию земель, 

озеленение и благоустройство; 

— осуществление мер по оздоровлению населения, развитию 

социальной инфраструктуры, обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

— развитие сельского хозяйства на основе экологически 

прогрессивных агротехнологий, адаптированных к местным условиям, 

реализация мер по повышению плодородия почв и их охране от эрозии и 

загрязнения, а также создание системы социальной защиты сельского 

населения; 

— реконструкцию региональной промышленной системы с учетом 

хозяйственной емкости локальных экосистем. 

Важное значение может иметь разработка комплексных 

межрегиональных схем, охватывающих территории нескольких субъектов 

Российской Федерации. 

Программные и прогнозные документы федерального уровня должны 

служить ориентиром при разработке региональных программ перехода к 

устойчивому развитию и вместе с соответствующими правовыми актами 

и нормативами определять экономические условия их реализации. 

V. Критерии принятия решений и показатели устойчивого 

развития 
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На современном этапе перехода к устойчивому развитию создаются 

рамочные условия, обеспечивающие возможность сопряженного, внутренне 

сбалансированного функционирования триады — природа, население, 

хозяйство 

При этом механизмы разработки и принятия решений должны быть 

ориентированы на соответствующие приоритеты, учитывать последствия 

реализации этих решений в экономической, социальной, экологической 

сферах и предусматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков с 

соблюдением следующих критериев: 

— никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, 

если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба; 

— ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, 

какой только может быть разумно достигнут с учетом экономических и 

социальных факторов. 

Для управления процессом перехода к устойчивому развитию и 

оценки эффективности используемых средств следует устанавливать целевые 

ориентиры и ограничения с обеспечением процедуры контроля за их 

достижением (соблюдением). 

Целевые ориентиры могут быть выражены в показателях, 

характеризующих «качество жизни», уровень экономического развития и 

экологического благополучия. Эти показатели должны отражать те уровни, 

при которых обеспечивается безопасное развитие России в экономическом, 

социальном, экологическом, оборонном и других аспектах. 

Основные показатели «качества жизни»: продолжительность жизни 

человека (ожидаемая при рождении и фактическая), состояние его здоровья, 

отклонение состояния окружающей среды от нормативов, уровень знаний  

или образовательных навыков, доход (измеряемый валовым внутренним 

продуктом на душу населения), уровень занятости, степень реализации прав 

человека. 
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Показателями, определяющими степень природоемкости хозяйства, 

служит система показателей, характеризующих уровень потребления 

природных ресурсов и уровень нарушенности экосистем в результате 

хозяйственной деятельности (на единицу конечной продукции). 

Информативными являются аналогичные показатели на душу населения, а 

также макрохарактеристики, выражающие соотношение между 

потребностями в природных ресурсах и их наличием (запасами). 

В качестве целевых и лимитирующих показателей устойчивого 

развития в экономической сфере могут устанавливаться уровни удельного 

(на душу населения и единицу валового внутреннего продукта) потребления 

энергии и других ресурсов, а также производства отходов. Контролю 

подлежат производство и использование всех опасных веществ, 

применяемых в экономике. 

В состав целевых параметров устойчивого развития необходимо 

включить характеристики состояния окружающей среды, экосистем и 

охраняемых территорий. В этой группе контролируемых параметров — 

показатели качества атмосферы, вод, территорий, находящихся в 

естественном и измененном состоянии, лесов с учетом их продуктивности и 

степени сохранности, количества биологических видов, находящихся под 

угрозой исчезновения. 

Аналогичные системы показателей могут использоваться при 

решении проблем перехода к устойчивому развитию для каждого субъекта 

Российской Федерации. 

VI. Россия и переход к устойчивому развитию 

мирового сообщества 

Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представляет 

собой единую систему, переход к устойчивому развитию всего мирового 

сообщества может быть осуществлен только в условиях эффективного 

международного сотрудничества. 
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Роль России в решении планетарных экологических проблем 

определяется обладанием большими по площади территориями, практически 

не затронутыми хозяйственной деятельностью и являющимися резервом 

устойчивости всей биосферы в целом. В соответствии с этим приоритеты 

России в международном сотрудничестве по обеспечению устойчивого 

развития сводятся к следующему: 

— организация международного партнерства по решению проблем 

перехода к устойчивому развитию; 

— активное участие в международных научных программах по 

проблемам устойчивого развития и в разработке мер, способствующих 

нормализации антропогенного воздействия на биосферу; 

— создание эффективных механизмов обеспечения 

межгосударственного экологического паритета при решении вопросов о 

трансграничном переносе вредных веществ; 

— стимулирование поступления в Россию экологически 

ориентированных зарубежных инвестиций; 

— обеспечение экологических интересов страны во 

внешнеэкономической деятельности. 

Необходимо продолжить усилия по основным направлениям 

международной деятельности России в области охраны окружающей среды, 

в том числе по: 

— сохранению биоразнообразия; 

— защите озонового слоя от истощения; 

— предотвращению антропогенного изменения климата; 

— охране лесов и лесовосстановлению; 

— борьбе с опустыниванием; 

— развитию и совершенствованию системы особо охраняемых 

природных территорий; 

— обеспечению безопасного уничтожения химического и ядерного 

оружия; 
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— решению проблем Мирового океана и межгосударственных 

региональных экологических проблем (сокращение трансграничного 

загрязнения, нормализация окружающей среды в бассейнах Балтийского, 

Черного, Азовского, Каспийского морей и Арктическом регионе). 

К числу важнейших научных проблем, решение которых возможно 

в рамках международного сотрудничества ученых, относится определение  

характеристик экологической устойчивости планеты в целом и 

иных подсистем биосферы. Благодаря своему научному потенциалу Россия 

здесь может сыграть одну из ведущих ролей. 

VII. Этапы перехода России к устойчивому развитию 

Переход к устойчивому развитию — процесс весьма длительный, так 

как требует решения беспрецедентных по масштабу социальных, эконоских и 

экологических задач. По мере продвижения к устойчивому развитию само 

представление о нем будет меняться и уточняться, потребности людей — 

рационализироваться в соответствии с экологическими ограничениями, а 

средства удовлетворения этих потребностей — совершенствоваться. Поэтому 

реализация принципов устойчивого развития должна рассматриваться 

поэтапно. Причем только для относительно ранних этапов могут быть 

разработаны соответствующие программные и прогнозные документы. 

Начальный этап перехода России к устойчивому развитию 

предопределен необходимостью решения острых экономических и 

социальных проблем, но, поскольку именно они формируют главные 

целевые ориентиры данного этапа, особенно важно строго соблюдать в этот 

период обоснованные экологические ограничения на хозяйственную 

деятельность. Одновременно следует разработать программы оздоровления 

окружающей среды в зонах экологического кризиса и начать их планомерное 

выполнение, наметить комплексные меры по нормализации обстановки на 

экологически неблагополучных территориях и подготовить 

организационную основу реализации этих мер. 
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На следующем этапе должны осуществляться основные структурные 

образования в экономике, технологическое обновление, существенная 

экологизация процесса социально-экономического развития. На этом этапе 

экологическое благополучие территории страны обеспечивается прежде 

всего за счет рационализации использования богатого природного  

потенциала России и снижения его относительных затрат на душу населения. 

В дальнейшем постепенно должна решаться проблема гармонизации 

взаимодействия с природой всего мирового сообщества. Россия, на долю 

которой приходится значительная часть ненарушенных экосистем, будет 

играть в этом процессе одну из ключевых ролей. Движение человечества к 

устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию 

предсказанной В.И.Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом 

национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и 

знания Человека, живущего в гармонии с окружающей средой. 
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