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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Симпозиум по природоохранному просвещению был 
первой встречей на эту тему ,  проведенной Сибирским от
делением Академии наук СССР . В нем участвовало около 
ста ученых , преподавателей ,  работников сферы культуры ,  
искусства , литературы, практиков и з  различных городов 
Сибири и европейской части Советского Союза . О.н и  об
суждали вопросы, от решения которых зависит обеспече
ние бережного отношения населения нашей страны к 
природе . 

В Советском Союзе и других социалистических стра
нах теоретической основой природоохранного просв�ще
ния служат марксистско-ленинская наука и политика 
коммунистических и рабочих партий .  И соверш�нно 
очевидно, что только при господстве передовой идеоло
гии  и общественной собственнос1и на средства производ
ства вполне возможно обеспечить действительно хозяйс
кую заботу о природе со стороны каждого человека , всех 
групп населения,  народа целом. 

Природоохранное просвещение имеет весьма широкий 
смысл . Оно включает в себя соответствующее образова
ние и в оспитание . В документах 1 Всемирной межправи
тельственной конференции в г. Тбилиси в 1977 г .  
специально подчеркивалось, что природоохранное обра
зование на всех уровнях и всех слоев населения должно 
представлять неотъемлемую часть общего образования .  
Природоохранным образованием важно охватывать са
мые различные стороны деятельности человека и осущест
влять на протяжении всей его жизни . 
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Проблематика предлагаемого читателю сборника ОТ' 
ражает три направления работ: во-первых , создание тео 
ретических основ охраны. природы и природоохранногс 
просвещения , во-вторых , подготовку специалистов по 
охране природы и, в-третьих , массовую природоохранную 
пропаганду среди населения . В соответствии с этим статы: 
распределены по трем частям .  

В первую, наиболее емкую включены теоретические 
статьи о международных принципах природоохранного 
просвещения , общеметодологических и системных осно
вах и эстетических аспектах его организации в учебных 
заведениях и среди населения . . 

Во второй части, посвященной подготовке специалис
тов , статей меньше , чем в первой . Это, по-видимому , от
ражает соотношение теории и практики, которое пока нс 
в пользу последней . Однако география статей довольно 
широкая , а их содержание , как правило, очень конструк
тивное . То и другое вселяет надежду , что положение бу
дет поправлено в самое ближайшее время .  

В третью часть вошли работы, в которых рассматри
ваются формы и методы массовой природоохранной про
паганды среди населения . Эта часть тожа оказалас ь не 
такой емкой, как хотеJ1ось бы. Но жизненно важное дe 
JIO, которого она касается ,  судя по всему , приобретает 
у нас все больший размах и все более высокий идей
ный и научный уровень .  

Отбирая статьи в сборник, редколлегия преследовала  
две цели: дать читателям определенную информацию :и 
повысить их активность в области природоохранного 
просвещения. В пос.Тiеднем случае известную роль 
могут сыграть н спорные положения, содержащиеся в не
которых  статьях . 



ЧАСТЬ ПНРВАЯ 

основы 
ПРИРОДООХРАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

И. П. Л а п т е  в 

М ЕЖДУНАРОДН Ы Е  ПРОБЛЕМ Ы  ОБРЛЗОВЛНИ Я  
В О БЛАСТИ О К Р УЖАЮЩ Е Й СРЕДЫ 

Несколько лет назад проблема образования в области 
храны природы была в ыдвинута Организацией Объеди
енных Н аций по вопросам образования , науки и кул ьту
ы (ЮНЕСКО) и Программой ООН по окружающей сре
е (ЮНЕ П) в разряд первоочередных проблем оптимиза

L\ИИ взаимодействия общества и природы. Как показал 
опыт ,  руководителям различных рангов и широким сло
ям населения необходимы глубокие экологические зна
ния и умения для эффективного осуществления задач, 
стоящих перед человечеством . Без активного участия 
всех людей невозможно обеспечить быстрое решение 
проблемы охраны биосферы и предотвращения возмож
ных э1<ологических катастроф. 

13 связи с этим в 1975 г .  в г .  Белграде ЮНЕСКО и 
ЮНЕ П  созвали на уров1-1е экспертов рабочее совещание 
�тран  мира ,  а в 1976 г . - ряд аналогичных региональных 
�овещаний (Европа ,  Северная Америиа , Южная Амери
r<а , Азия и др . ) .  Они рассматривались как подготовитель
f!Ые к проведению r Всемирной межправительственной 
:на уровне министров) конференции по  образованию в об-
1асти окружающей среды , намечавшейся на октябрь 
1977 г. в г. Тбилиси. Эти совещания проводились в сроч
-1ом порядие , так как дальнейший прогресс практиии 
)Храны природы тормозился почти полным отсутствием 
;пециалистов и экологической неграмотностью подавляю
цей части людей планеты.  

Основную работу по организации межправительстве 1 1-
-1ой конференции взял на  себя международный оргкоми-
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тет, созданный ЮНЕСКО. Его прочной опорой стал со
ветский оргкомитет по подготовке к участию СССР в кон
ференции, возглавляемый заместителем председателя Го
сударственного Комитета по науке и технике членом
корреспондентом АН СССР Д. М. Гвишиани. В Грузии: 
был образован для обеспечения приема и обсл ужива ния 
делегатов рабочий оргкомитет. 

Конференция проходила с 14 по 26 октября в здании 
правительства Грузинской ССР .  В ней участвовали деле
гации 68 государств и 32 международных организаций . 
Всего было около 500 представителей, в том числе 31 че
ловек от СССР : 13 делегатов , 18 :экспертов и наблюдате
лей . В составе советской делегации нах одился .  как и н а  
совещании в Белграде, автор этих строк . 

Работа конференции проходила своеобразно и доволь
н о  рационально. По каждому из пяти поставленных в о
просов заранее был подготовлен и размножен членами 
международного оргкомитета или по его заданию проб
лемный доклад. Тексты докладов вместе с повесткой дня 
заблаговременн о  получили и изучили представители всех 
стран-участниц. Н а  самой конференции доклады не про
изнQсились - шло обсуждение их . В нем участвовали 
все желающие без ограничения . Было несколько пленар
ных заседаний . Кроме того, состоялось заседание един
ственной комиссии. Она обсуждала проекты рекоменда
ций , подготовленные делегациями или группами делега
ций. Избранные по каждому вопросу повестки дня рабо
чие группы сводили рекомендации и затем проекты об
суждались на пленарных заседаниях .  Специальная груп
па при генеральном докладчике готовила заключитель
ный доклад межправительственной конференции . Аппа
рат ЮНЕСКО обеспечи]!ал в течение ночи размножение 
всех выступлений и рабочих материалов в необходим ом 
количестве :экземпляров . 

Такой порядок обеспечил всесторонность и глубину 
обсуждения сложной проблемы .  Более основательному 
усвоению содержания докшщов и выступлений спо�обст
вовали печатные материалы ,  выставлявшиеся в помеще
ниях, прилежащих к залу заседаний . Советский Союз 
организовал во Дворце зрелищ и спорта большую вы
ставку «Достижения в области охраны природы в СССР)) . 

Замечу кстати, что :эти достижения вызвали особо теп
лое отношение участников конференции к нашей стра -
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не. Открывший конференцию ГенераJiьный директор 
ЮНЕСКО М .  Б оу предоставиJI CJioвo заместителю Пред
седателя Совета Министров СССР академику В. А. К11р11-
лин у. Советский представитель огласил приветствие от 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж
нева , которое весь зал встретил бурными аплодисментами 
(1 ]. Затем с большой речью в ыступил М .  Б оу, посвятив 
ее значительную часть характеристике достижений СССР 
за 60 лет его существования .  Председателем конференции 
был единодушно избра н  член-корреспондент АН СССР 
Д. М .  Гвишиани. 

Обсуждение в опросов повестки дня проходило в дело
вой и дружественной обстановке . Всего состоялось около 
220 выступлений .  В итоге была принята Декларация , 
утверждены Заключительный доклад и 40 рекоменда
ций правительствам и международным организациям: 
ЮНЕСКО, ЮНЕ П ,  Союзу охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП) и другим [2]. 

Во всех материалах Тбилисской конференции четко 
прослеживаются в ажнейшие международные проблемы 
природоохранного образования . Остановлюсь н а  основ
ных ИЗ НИХ. 

Обеспечение прnва всех людей планеты на природо
охранное (экоJ1огическое) обра3ование. Сложность воп
р оса заключается в том , что во м ногих странах Азии и 
Африки подавляющая часть н аселения неграмотна .  Это 
не позволяет широко использовать обычные пути обра-_ 
3ования . В от почему в одной из рекомендаций конферен
ции в преамбуле провозглашается право всех людей Зем
ли н а  экологическое образование лю_быми другими сред
ствами. Для его обеспечения развивающимся странам ре
комендуется создать систему образования , а развитым 
странам - оказать им помощь кадрами и другими мате
риальными ресурсами, подготовкой н ациональных кад
ров в вузах .  ЮНЕСКО рекомендова н о  оказать содейст
вие развивающимся странам,  особенно Африки, в реше
нии проблемы образования . 

Основной целью природоохранного образования ,  как 
подчеркнуто в Декларации и рекомендациях конфt:Jренции. 
является выработка у каждого жителя Земли убеждения 
в важности активн ой природоохранной деятельности, во
оружение его необходимыми для этого знаниями и уме
ниями. 
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Создание междуна родных учебников с единой терми
нологией для разных учебных заведений 11 разных кате
горий насе,1ения . Как выясниЛось на конференции ,  
в юшщой 11з развитых стран используются десятки учеб-· 
rшков. 1 10 своему освещающих проблему охраны биосферы 
и испол ьзующих существенно различающуюся термино
л огню .  В rазвивающихся стра нах нет и таких учебников .  

i\Iежду тем необходимо глубоко научное изложение 
проблемы с испол ьзованием единого понятийного и тер
минологического аппарата . чтобы люди разных стран и 
континентов могли понимать друг друга и не впадать 
в ошибки из-за путаницы понятий. Вот почему рекомен
довано ЮНЕСКО. ЮНЕП и МСОП организовать кон
курс на написание унифицированных учебников для ш11-
рокого использования во  всем мире. В дополнение к это
му рекомендован о  издать международный глоссар11й прн
родоохранных терминов .  которыми надлежит руководст
в оваться в системах природоохранного образования .  Два 
первых терминол огических словаря уже демонстрирова
лись на конференции, но они пока еще далеки от совер
шенства .  

Повышение э�фективности природоохранного об
разования. Установлено , что почти во всех странах: 
не осуществляется системный и междисциплинарный под
ход к организации преподавания вопросов охраны при
роды , преподаватели во многих случаях не обладают до
статочной квалификацией , методики преподавания не
совершенны.  Все это резко снижает эффект образования . 

К онференция Р .екомендовала во  всех школьных: и в у
зовских предметах освещать вопросы пх:нн1ы природы , 
скоординировать их  на все годы об:_,"1L·11ш1 . Отдельный 
предмет «Охрана природы» может быть поставлен как 
обобщающий, но им нельзя подменять изложение вопро
сов во всех предметах (междисциплинарный подход) . 
В СССР с особым эффектом принцип междисциплинар
ности в преподавании вопросов охраны природы реали
зован в Казанском госуниверситете . В каждой стране 
должны быть организованы повышение квалификацюr 
преподавателей по охране природы, разработка методнк 
и написание качественных учебников .  

Образование работающих специалистов всех п рофи
лей - одна из важнейши х  задач .  П одавляющее коли
чество специf\листов не получило природоохранной под.-
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rотовю1 11 лu:JТ0111у слабо уч11т�.1Еаст требоЕания uхраны 
окружающей среды. допускает грубые экологические 
Ьшибки. Овладеть же необходимыми знаниями самостоя
гель.но люди часто не могут. Конференцией рекомендова
но всем правительства.111 организовать курсы переподго
rовки и повышения. квалификации работающих спе
циалистов по вопросам охраны окружающей природ
ной среды. 

Разработка методологических основ нреподавания 
вопросов охраны природы . Эта проблема поднималась 
советской делегацией лишь на Белградском рабочем со
вещании, а в.а Тбилисской межправительственной кон
ференции она не нашла отражения. 

Между те111 сейчас особенно важно вести преподавание 
вопросов охраны природы с. правильных методологиче
сю1х позиций. Не секре

"
т, что буржуазная пропаганда 11 

многие природоохранители капиталнст:ичесю1х стран ис
кажают истинную сущность «зкологического кризиса» 11 
предлагают не выдерж11вающие критики 11 просто невер
ные пути -его предотвращения. ll!ирокая пропаганда диа
J1ектико-111атер11алистической трактовки проблемы взаf1мо
действ11я общества и природы позволила бы многим стра
нам взбежать ошибок и быстрее решить проблему оптими
зации своего вза11модействия с природой. 

Прогрессивным ученым необходимо решительно бо
роться про1ИВ утверждений буржуазных идеологов о не
избежности эколо.гической катастрофы, о том. что при
чиной сложившегося критического Положения является 
якобы научно-технический прогресс. а не капиталист11-
ческий способ производства, что трудящиеся в равной 
мере с монополистами повинны в загрязнении окружаю
щей среды. 

Разработка теории оптимизации взаимодействия об
щества и природы . В развитых капиталистичесRих 
странах разработано много «теорий», как предотвратить 
экологический кризис и оптимизировать взаимодействие 
общества и природы. Но все они построены на неверной 
методологической основе и подвергаются серьезной кри
тике даже в своих странах. И спользовать их в природо
охранном образовании невозможно, так как обучающиеся 
получ&т превратное представление о задачах и путях ре
шения проблемы. (Об этом я вынужден был говорить в вы
ступлеюш на конференции.) 



В СССР теория оптимизации взаимодействия природы 
н общества освещена в ряде работ академиков Е. К .  Фе
дорова, В. А. Ковды, М .  И. Будыко и других ученых . Н о  
для целей образования необходимо -четкое и строго систе
матизированное изложение теории в одной книге , доступ
ной для понимания широкого круга читателей и содержа
щей объяснение всех употребляемых  понятий и т�р?.шнов.  

Международное сотрудничество п о  природоохран ному 
образованию. Необходимость форсирования оfразования 
в области охраны природы всех слоев населени я ,  в том 
числе специалистов и р уководителей всех рангов во всех 
странах мира, делает очень острой задачу помощи р азви
вающимся странам со стороны высокоразвитых стран, 
обмен опытом образования между всеми странами мира .  

Межправительственная конференция рекомендовала 
ЮНЕСКО и ЮНЕП организовать такую помощь , создать 
несколько международных консультационных пунктов , 
распространять положительный опыт всеми имеющимися 
средствами, проводить международные совещания по 
проблеме . 

Следует заметить, что социалистические етраны уже 
на протяжении ряда лет осуществляют тесное сотрудни
чество по природоохранному образованию ,  и это принесло 
свои плоды . 

Особенно успешно развивается сотрудничество в об
ласти образования по охране природы между социалисти
ческими странами в рамках СЭВ (3]. В 197 4 г. в принятой 
СЭВ общей развернутой программе сотрудничества стра н  
СЭВ в области охран ы окружающей среды и рациональ
ного использования природных ресурсов на период до 
1980 г .  включен ы педагогические аспекты охраны при
роды и создана специальная рабочая группа , распро
странившая ряд подготовленных ею ценных материалов . 
СССР и другие социалй:стические страны в 1977 г .  н а  
координационном совещании в г .  М оскве среди ряда при
родоохранных вопросов обсудили и проблему прУ.родо
охранного просвещения . В рамках СЭВ предусмотрена 
разработка принципов природоохранного просвещения , 
критериев системы знаний и навыков в области охраны 
природы . 

Активная роль СССР в организации природоохранного 
образования . Необходимость международного сотрудни
чества по вопросам образования в области окружающей 
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среды в СССР осознан а  давно. Например , с 1956 г .  наша 
страна участвует в работе созданной в 1950 г .  Комиссии 
по просвещению МСОП , которую около 20 лет возглавля
ет советский кандидат биологических наук Л. К .  Шапош
ников . Б ольшое· внимание· комиссия уделяет вопросам 

реподавания охраны природы в вузах .  При активном 
участии советских специалистов разработана  международ

ая программа курса «Охрана природы» , использованная 
в СССР и других странах для составления в узовских про
гра111м этого курса . 

Советский Союз участвовал в Международном симпо
зиуме по охране природы в г .  Берлине в 1957 г .  Здесь 
в принятой резолюции была отмечена необходимость 
в каждой школе , специальных и высших учебных заведе
ниях обращать внимание на вопросы охраны природы и 
ее ресурсов , желательность введения предмета «Охрана 
природы» в университетах , высших технических и спе
циальных школах .  

Активно участвовал Советский Союз в работе Евро
пейской конференции по природоохранному просвещению 
в 1971 г. в Швейцарии (Рюшликон ) .  Она выработала кон
кретные меры для развития природоохранного просвеще
ния на различных уровнях: школа ,  высшие учебные за
ведения, повышение квалификации специалистов н 
др . 

Представители СССР деятельно включились- в осуще
ствление Международной программ ы  по природоохран
ному просвещению ,  проводимой ЮНЕСКО и Ю Н Е П  (со
здана в 1972 г . ) .  Ученые Советского Союза принимали 
участие в подготовке рекомендаций для Белградского 
международного рабочего совещания ЮНЕСКО и Ю Н ЕП, 
Азиатского (1976 г . ,  Бангкок) и Европейского (1977 г . ,  
Хельсинки) региональных совещаний. 

Советский Союз представил большие экспозиции на 
международных выставках: «Прогресс без загрязнения 
окружающей среды» (1974 г . ,  Спокан , США) , «Океан -
ЭКСПО - 75» (1975 г . ,  Окинава , Япония ) .  В ыставка « Ис
�ледования космоса и охрана окруihJЮЩей среды в СССР)> 
в 1975 г .  работала в ФРГ (Мюнхен) , а «Сибирь науч
наю>- демонстрировалась в тысяче городов США. 

В процессе подготовки 1 Всемирной межправительст
венной конференции по образованию в области охраны 
окружающей среды советский оргкомитет по подготовке 
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к участию в ней СССР разработал еле.Дующие принципы 
осуществления природоохранного просвещения :  

- исходить из множественности задач просвещения 
в области охраны окружающей сvеды, учитывая эконо
мические , санитарно-оздоровительные ,  гуманистические ,  
эстетические и патриотические мотивы природоохранной 
работы; 

- должна осуществляться взаимодополняемость и 
преемственность различных уровней природоохранного 
просвещения ,  предусматривая воспитание, просвещение и 
образование всех возрастных и социальных групп насе
ления ,  каждой личности в течение всей жизни ; 

- тесная увязка просвещения в области окружающей 
среды с конкретными природоохранными задачами регио
н а ,  края , населенного пункта , предприятия и организа
ции; 

- основная цель  просвещения - стимулирование ак
тивности каждого гражданина ,  так как решение задач 
охраны природы невозможно без участия широких слоев 
н аселения; . 

- образование в области охраны природы должно опе
режать прогнозируемое увеличение эксплуатации природ
ных рьсурсов и изменение в окружающей среде, чтобы 
специалисты могли заранее предупредить появление не
желательных ситуаций в природе . 

Все эти принципы нашли отражение в рекомендациях,  
выработанных конференцией [4]. 

Реализация рекомендаций Тбилисской межправитель
ственной конференции. Советский оргкомитет по подго
товке к участию в I Всемирной межправительственной 
конференции после ее окончания приступил к разработке 
программы реализации принятых на ней рекомендаций. 

В условиях Сибири , думается ,  сейчас можно осущест
вить целый ряд мероприятий, отвечающих духу этих ре
комендаций и требованиям нашей партии и правительства 
по вопросам природоохранного образования .  

В первую очередь целесообразно тщательно изучить 
характер и масштабы образования в детских садах , шко
лах , профессионально-технических училищах, техникумах 
и вузах. Затем провести совещания по обмену опытом пре
подавания .  Продумать систему подготовки высококвали
фицированных педагогических и научных кадров через 
аспирантуру в системе СО АН СССР и в вузах Сибири . 
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Силами ученых акадеh1 1 1ческих ш1сппутов и вузов 
можно подготовить и издать монографии по теории и прак
тике охраны природы Сибири. а также СССР 1 1  планеты . 

При ведущих вузах Сибири важно орган11зовё:1ть сеть 
курсов 1 1  факультетов по повышению природоох ра нной 
квалификации и переподготовке работающих специыш
стов и педагогов. При существующих региональных Нi:l
учн о-методических советах Ми нистерства высшего и сред
него специального образования РСФСР следовал о бы соз
дать рабочие группы по р уководству преподаванием общ1 1х  
н специальных природоохранных курсов и спе 1 1иалы1 ых 
при родоохран н ы х  курсов в вуза х .  

Следует значительно уве.н11чить объем часов п о  ох р а не 
природы в програм��ах институтов усовершенствования 
учителей . особенно  в областн �1етод11ю1 образова н11 я 11 
воспитання  учащихся . П рн СО АН СССР 1 \еJ1есообраз н о  
создать информацион н ый центр п о  вопросам охран 1.�" прн
роды 1 1  природоохранного образова 1 11 1я. 

В институтах СО АН СССР 11 вузах С11бир1 1  нео6ход11-
мо развернуть разработку теоретических н педагог11че
сю1х (в меру возможностей) вопросов охраны пр11род1 , 1  
вообще 1 1  окружающей природной среды - в частности. 

СО АН СССР и вузы Сибирн распо.-�агают громадныш1 
возможностями для осуществления не только предл ожен
ных ,  1 10 1 1  многих других мероприятий по расшнрен ню 
усовершенствования природоохранного просвещения в д у
хе рекомендаций ТбиJiисской конференции ,  с учетом спе
цифики социалистического общественного строя, имею
щ11 хсн достижений и задач, поставленных партией 1 1  пра-, 
вн  те:1 ьством в этой областн . 
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Б. Г. И о ганзе н, 

Н Е КОТОРЫЕ 
ТЕОРЕТИ ЧЕСКИЕ И М ЕТОДОЛОГ И Ч ЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ОХРАН Ы  ПРИРОДЫ 

Вопр осы охр а ны прнр оды нач11нают в о.1но вать все 
более шнрокие к ругн. Ра,сшнря ется 11 саш1 п р об.1ема. 
Сначала речь шла п ренмущественно о защ11те отделы1 1,1 х 
в ндов 11счезающ11 х  жив от1 1 ь1х. затем - о рац11011а.1ы101\r 
исп ольз о вС:J.111111 тех или 1 1 ных пр11р од ных ресурсов .  тепе рь 
на пер в ый п ла н  в ыдвигаются задач11 сохр а нения в сей 01-;
р ужающей среды 11-В ]. 

Охра на природы переста.1а вместе с те,,1 быть то.1ы-;о 
отра слью практ11ки, хотя 1111 огца 11 сводят ее J111шь к 1см 
или 11 ным хозяйственным �1еропр11ят11ям - от р а з в е 11 111-
вания скворечн11ков до стро11тельства оч11ст1 1 ых сооругке-
11ий. Она етала областью 11аук 11. оп ир ающейся н а  ф11 ;1 0-
софию, ге огр а ф11ю, fi110J1 or1 1 ю, эконо�11rку. технику н дру
гие отр а сли з пан11я о пр11роде 11 вза1шодейств1ш обществ а 
11 прир оды 17-1З]. 

Разные 11де олоп111, п от1п 1чесю1е с11сте:\1ы. ::>ко110:.111-
чесю1е з а к оны, действующ11е  в со1\ш1л11стнческих гос�·дар
ства х, р а з в ивающихся стр а на х  11 каш1та.1Jнст11ческо.�1 ,,111-
ре. очень сильно сказываются на по11 11 �1а н1111 задач охра11:,1 
п р ир оды, орга 11 11зац 1 ш  п р 11 р одоохр а11 ного п р ос в еще1 1 11я 1 1  
т. д .  [14-18 ]. 

Важно, чтобы у советскнх спецнал11стов 1 1  ученых. 3"1-
нимающихся п р облема ми охр а ны п р нр оды. была едннан 
п ози1\ия п о  пр инципиальным в оп росам и быш1 устранены 
нек оторые субъе ктивные взгляды по част11ь�м �1оме 1 1 та �1 . 
иногда в ызывающие нзлиш1111е сп оры. Особенно в а жно 
это теперь. когда на основе решений Х ХУ съезда 
КПСС, требо в а ний нов ой Констнтуцин СССР, постанов
лений ЦК КПСС н Совета l\11!Нl!Стров СССР о школе п р н
родоохр анное п р освеще ние р азвивается в се шире 11 ш11ре. 

Обострение вС> в торой п оловине Х Х  в .  п р облемы охр а 
ны п р ир оды я в ляется следств 1 1ем быстр ого р оста нар одо
населения на Земле (1830 г.- 1 млрд .. 1930 г.- 2 млрд., 
1960 - 3 млрд. 1975 - 4 млрд. человек) и на учно-техни
ческой рев олюции (быстрый р ост п р омышленного п отреб
ления п р ир одных ресурсов и прогрессир ующее загр язне
н ие окр ужающей среды). На р оды планеты стали реально· 
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ощуща ть разлнчные отр11ца те J1 ьные по<1ледст1тя наруше
ния взаамосв язей общества 11 природы. о которых 
R. Ма ркс н Ф .  Энгельс п11сал11 еще сто ле т тому назад. 
Лите ратура запестре ла матер11 а ла мн о надвигающейся 
«экологпческой ката строфе ». Известная шrшь спец1 1а л11 с
та�1-б11олога м наука эколопtя прнзнана теперь одной нз 
в ажнейшнх естественнонаучных основ охраны природ ы 
1191. Термнны «экологню> 11 «охрана природы)) ста.rтн до 
не которой степен11 с1111 оним:=1м11: думают об охране при
роды. а говорят об экологии, или, наоборот, думают об 
экологии, а говоря т об охране природы [20-241. Теперь 
уже прнз ывают к том�·. чтоб1,r произв одств о б1,1 ло аколо
п1чны�1. к в ыра ботке экологнче ского �1ышлен11я . к орга
н11 зац11 11 акол огнческого обра зов а ния 11 т. п. 

на�1 ясно. что когда в СССР охра ну пр11роды Н<IЗЫВR
ют «проблемой № 2» в след за проблемой сохра нения мнра 
н а  Зе�1ле . а в США f\бъявляют охрану пр1 -1роды «пробле
�1 ой .J\O 1». то ЭТО J/НШЬ ПОЛ//ТIIЧеский к а муфля ж проводи
мой та�1 определе нными круга �111 гонк11 в ооружен1 1й.  

Мы в се знае�1, что проблемн охраны пр11 роды по 
суЩеству �юже т быть решен<1 .111шь в услов11я х соц11а
.л�1.стнче ской снсте�1ы хоз я й ства .  без ча стной собстве н-
1-1осп1 на средства пронзводства н а лчной погон11 за макс11-
ма:1 ы-1ыш1 пр11быля �1 11 сегодня , не считая сь с тем. что 
гроз 11 т людям завтра [25 ]. И еслн в к апита .пистнческом 
мире де лают ста в к у  на решен11е пробле�1 ы охраны приро
д ы  в условиях сохранения существующего ты1 способа 
произ в одства за счет раз в нтня природоохранного просве
щеннн, то это еще одна фальсифика ция·. имеющая це ль ю 
оття нуть неизбежную гибель капнтализма н в вестн в заб
лужденне народные массы. 

В нашей стране традиционно пользуется широким рас
пространением термин «охрана природш>. На Западе в по
СJiеднее в ремя его заме нили термином «сохранение окру
жающей среды». 

В этом не было бы большой беды, еслн бы речь ш.11<1 
только о сохраненаи окружающей природной среды. Но 
западные деятели нередко говорят об «окружающей сре
де», в к лючая в нее н сот�11а ль.ные условия жиз ни людей. 
Следова те ль но, тезис «coxpa1ie1111e окружающей среды» 
может 1 1спользова тьсн в самых реа кционных 1\еJ1я х. 

Как в идим, терм11 ны 11 понятия . связа нные с _охра ной 
природы,- вещь непростан 1211].

" 
Онн требуют специа ль-
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uого вн11ман11н. особенно в ус:�ов11ях осущсстз:1с1111н 11111-
рокого природоохранного просвещен11н. 

Начнем с :JЛеА1ентар11ого: что же такое «охрана п1н1-
р OДhl '? 11 

В одном из руководств по охране· природhr 11аr111сано: 
«Наука об охране пр11роды изучает закономерности ан
тропогенной динамики пр11родных ресурсов в их с.т�о;+;
ной вза11мосвязи. определяет значение этой динамики д.1я. 
человечества. обосновывает рациональное нспользован11е 
при родных богатств 11 разрабатывает способы сох раненая 
и восстановле1111я 11х количественных 11 качественных 
особенностей. важных для человена совре.менного н бу
дущих поколений» \27 \. Здесь все прав11ль110. Но попро
буйте воспро11звесп1 пр11нципналь11ое определенне. Это
го. по-в11д1в1ому, 11е смогут сделать 1111 автор. н11 сторон-
1-111ю1 формул11ровк11. Г1росвещен11е же треб�тет доступнос
п1. предельной простоты определен11й. 

Охрана природы - дело СJ10;.ю1ое: :по 11 практнка, н 
наука. 0110 касается 11 природных ресурсов. 11 окружаю
щей среды. 11 совре�1е11ноrо 11 будущ11х поколен11й. и много
го другого \101. Но в определен11е с:1едует в�с1юч1пь лншь 
са.\1ое главное. пр11чсА1 сформул11ровать его так. чтобы оно 
3НПОШ-11!JIОСЬ сразу. 

Прежде всего важ110 опреце;�11ть прею1ет 11л11 объенты 
о.хра11ы пр11роды. :Это, конечно. окруа>ающа;:r среда 11 пр11-
родн1,1е ресурс1,1. Но 11ногл.а называют ещэ трет11й объ-· 
ект - памят1н�ю1 пр11ро!J,1,1. llaм представляется. что так 
11а31,1ваемые пr.н1ятн11ю1 пр11роды. нуждающиеся в охране, 
входят в понятие окружающей среды в ш11ропо�1 СА1ысле. 
ПоэтоА1у можно дать СJ1ед ующее опредеJ1е1111е охраны прн
роды. удовле·творяющее прежде всего образоватсл hllЫM 
цеJJям: о х р а н а п р  и р о д  ы п р  е д с т а в �1 н е т 
с о б о й с 11 с т е �1 у н а у ч 11 1,1 х з 11 а 11 11 й н 
п р а к т н ч е с к н х м е р о п р 11 я т н й п о в о п
р о с а м с о х р а н е н 11 я о к р у ж а ю щ е й с р е
д ы 11 р а 1 ( 11 о н а .rт ь 11 о г о 11 с п о л r, з о в а 11 11 я
п р  11 р о д  11 ы х р е  с у р с о в [2Н, 29 \ .  

В связи с этнм должнhl отпасть разные неправ11Jiьные 
сочетания вроде следующих: «охрана природы 11 окружаю
щей среды». «о.храна природы 11 ра1\11ональ11ое нспользо
нание пр11род11ых ресурсов » и т. п. 

Исходя 11з пр11веденного определения охраны прнроды 
представляется возмож11ы�1 сформутrровать з а д  а '1 и 
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n р и р о д  о о х  р а н  н о г о  п р  о с в е щ е н  и я :  при
витие знаний , умений и навыков по вопросам сохра
нения окружающей среды и рационального испол ьзова
ю1я природных ресурсов . 

Необходимо уточнить также содержание следующих 
за понятием «охрана природы)) двух подчиненных и со
ставляющих его содержание понятий - «окружающая 
среда» и «природные ресурсы» .  

В последние годы в ряде международных соглашений 
стала  подчеркиваться необходимость сотрудничества на
родов в деле сохранения о к р у ж а ю щ е й с р е д ы .  
Следует в этой связи иметь в виду, что н а  природные ре
сурсы в бол ьшинстве случаев (кроме пррсторов открытого 
океана) распространяется суверенитет отдельных госу
дарств , тогда как окружающая среда часто не зависит от 
государственных границ ,  и ее загрязнение в каком-либо 
пункте пJ1анеты может приобрести гл обал ьный характер 
(30-35]. 

В понятие «окружающая среда» входит прежде всего 
наземно-воздушная среда , в которой живет чел овек. Борь
ба с загрязнением атмосферы - важнейшая задача со
хранения окружающей среды . Но окружающая среда не 
ограничивается атмосферой ,  а включает в себя также 
воды (гидросферу) ,  почву и подстилающие породы (ли
тосферу), ландшафт в целом с его растительным и живот
ным миром . 

Среда обладает свойством пространственной протя
женности (в среде обитают организмы, в ней происходят 
разные я вления) ,  чего нельзя сказать о многих фак
торах - те111пературе, свете, реакции среды 11 т. д .  
· До начала работ по освоению космоса понятия «ок

ружающая среда)) и «биосфера» по существу совпадали. 
Теперь же в понятие «окружающая среда)> должны вхо
дить в качестве составляющих и «биосфера)>. и «космиче
ская среда», которая также нуждается в специфических 
мерах международной охраны .  С выходом человека в кос
мос и космическая среда стала для него в известно�� см ы с
ле окружающей средой . Следовательно. понятие «окру
жающая среда)> означает совокупность осваиваем ых про
странств , т .  е .  биосферы Земли 11 космоса [281. 

Только такое широкое понимание окружающей среды 
находится в согласии с пр11 веден 1.1ы111 выше определением 
сущности охраны природы . П оэтому н еправильн о  гово-
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рить «охры1а онружающей среды 11 носмичесного прост
ранства» ИJIИ вообще как-то противопоставJiять онружаю-
щую среду l\осмической среде. 

' 

ПредставJiения об окружающей чеJiовека среде будут 
непрерывно расширяться по мере научно-технического 
прогресса и проникновения чеJiовека в просторы Все
ленной. 

Понятия «Оl\ружающая среда» и «среда обитания» не
равно1\енны: первое шире и будет расширяться вместе 
с научно-техническим прогрессом, второе - уже н оста
нется бoJiee или менее стабиJ!ьным. «Среда обитання» -
часть биосферы. в которой находится человек н с которой 
оп физичесюr связан (воздух, почва. вода, ландшафт). 
Не СJiедует смешивать «среду обитания» с «окружающей 
средой». 

Понятие «п р 11 р о д 11 ы с р е с у р с ы» включает по
Jiучаемые нз окружающей среды эJiементы, необходимые 
для существования чеirовека. Это - вещество и энергия, 
добываемые на ЗемJiе и в космосе (в перспеl\тиве в жизни 
шодей значение космнчесю1х природных ресурсов будет 
возрастать). 

Природные ресурсы разнообразны. Это - полез
ные ископаемые, воздух, почва. растения, животные и др. 
Их можно дешпь па самовозобновляющиеся и невозоб
новJiяющиеся (ископаемые). 

Понятие «при родные ресурсы» не является абсоJiют
ным, а имеет относитеJiьный характер, завися от уровня 
развития производительных cиir. Для людей каменного 
века металлы не были природным ресурсом, так же нак 
в век бронзы - жеJiезная руда, или в прошлом веке -
геотермальные воды и т. д. 

Рациональное использование самовозобновляющихся 
природных ресурсов (кислорода ап1осферы, чистой прес
ной воды, растений, животных) состоит в еЖегодном по
треблении их годичного прироста. Прирост по мере экс
плуатации до определенного предеJiа увеличивается. Ста
ло быть, эти ресурсы могут быть сделаны практичесни не
истощимыми. 

Рациональное использование невозобновляющихся и 
поэтому истощимых природных ресурсов состоит в воз-
111ожно полном комплексном использовании всех их по
лезных ингредиентов и максимально экономном расходо
вании. 
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Следовательно,  понятие «природные ресурсы)> означа
ет элементы природы , доступные для использования че
ловеком . 

Н числу важных (и спорных) теоретических и методо
логических вопросов относятся представления о равно
весии в природе и ш1личип замкнутых экологических 
систем .  

В литературе об охране природы , особенн о  популяр
ной ,  нередко появляется слово «р а в н о в е с и е)> .  Речь 
идет о том , что человек своей деятельностью якобы все 
более нарушает существующее в природе равновесие .  От
сюда главная задача охраны природы некоторыми усмат
ривается в восстановлении и сохранении указанного рав
н овесия .  В частности , равновесие представляется дости
жимым или уже достигнутым в заповедниках .  

В известной книге Ж .  Дорста [ 15 l введение так и н а
зывается: «Нарушение естественного равновесия совре
менного мирю> .  Автор говорит о том , что влияние челове
ка на свое местообитание «имело не всегда благоприят}fые 
последствия как для природного равновесия ,  так в ко
нечном счете и для будущего самого человечества» ( с .  13); 
«тесная  взаимосвязь проблем (ох.раны природы. - Б .  И . )  
позволяет по отдельным детальным исследованиям с удить 
о серьезности положения общего равновесия природы 
в масштабе планеты и царящей в настоящее время в этом 
отношении неустойчивости» (с. 15) ; человек видоизменяет 
в процессе одомашнивания диких животных , «но это 
можно делать лишь до известного предела , не нарушая 
определенного равновесия и соблюдая некоторые законы , 
сохраняющие строение живой материю> (с .  16-17); «из
меняя лицо Земли ,  человек нарушает гармонию . . .  » (с .  17) 

В книге А. Леньковой [36 ] один из разделов называ
ется :  «Труднее всего сохранить равновесие» . Здесь утвер
ждается: «одной из основных и ,  мо;+;ет быть,  самых важ
ных особенностей дикой природы является биологическое 
равновесие в ее среде)> (с. 104); «нарушение равновесия 
в природе приносит вред самим л юдям,  которые иногда 
слишком поздно замечают свои ошибкю> (с . 105); «после 
окончания строитель�тва началась нормальная работа 
аэропорта , которая нарушила естественное равновесие 
в природе)> (с. 107); вырубка кустарнинов в лесу наруша
ет «естественное равновесие в природе , восстановить ко
торое бывает очень трудно)> (с. 113) . 
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В.  П .  Тугаринов [22 ] допускает наличие в природе 
«стереотипного , косного, стихийного, действующего мил
лионы лет равновесия" . » (с. 42). 

Ссылки на литературньiе источники мо;+;но было бы 
продолжить, но и про1(итированных вполне достаточно,  
чтобы увидеть всю расплывчатость ходячего представле
ния о «равновесии» в природе [37 ] .  Авторы говорят о рав
новесии вообще , биологическом и экологическом равно
весии,  о равновесии статическом и динамическом, о равно
весии внутри отдельных биоценозов и дикой природе в 
целом, о равновесии ме;кду человеком и окру11-;ающей 
средой , человечеством и биосферой в глобальном масшта
бе. Некоторым представляется, что в природе есть какие
то механизмы естественного поддера-;ания постоянного 
равновесия ,  которые якобы нарушаются вмешательст
вом человека . 

Сторонники наличия равновесия в природе почему-то 
не замечают странного противоречия : с одной стороны ,  
ими постулируется наличие равновесия в природе , с дру
гой - говорится о его лепюм н арушении .человеком.  Каа\
дый удар топора по дереву ,  выстрел по животному, шум 
самолетов , в ыброс отходов в атмосферу или воду и т.  д. , 
и т. п .  сразу нарушают это равновесие . Следовательно, 
равновесие оказывается каким-то чрезвычайно шатким, 
неустойчивым.  Тогда уж логичнее допустить, что и в 
природе оно постоянно и легко нарушается действием 
различных абиотических и биотических факторов . 

Вернее будет сказать так:  мнимое постоянное наруше
н ие равновесия не столько свидетельствует о его устой
чивости , сколько вообще об отсутствии такового. Скорее 
можно допустить, что иногда наблюдаемое в природе 
короткое время состояние рав·новесия является И"ключе
нием, так как оно не может быть длительным. 

Рнвновесие представляет собой состояние JН'подвиrr-;
ности , покоя, в котором находится какое-нибудь тело 
под воздействием равных ,  противополоа-;но напря вленных 
и поэтому взаимно уничто;1-;ающихся сил . 

Ф .  Энгельс говорил , что часы ннходятся в состоянии 
равновесия ,  :когда они стоят. Так ; t;e и природа . Она мо
жет быть в состоянии равновесия лишь тогда , когда оста
новится ,  т. е. перестанет развивяться . 

Ф. Энгельс писал : «Всякое равновесие JIИ Ш Ь  относи
тельно и временно» (Диалектика природы , 1 97:1 ,  с. 213) .  
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«Абсолютного покоя ,  безусловного равновесия не  суще
ствует . Отдельное двю�;ение стремится к равновесию,  со
вокупное двитение снова устраняет равновесие» (Анти
Дюринг ,  1969 , с .  58) .  

Та ким образом , ходячее представление о всеобщем 
равновесии в природе лишено конкретного смысла .  Живая 
природа находится в непрерывном развитии.  В ней все 
в двитен�и - изменяется лик земной пов

v
ерхн�сти , со

вершаются трансгрес�ии и регрессии мореи,  передвиr�;е
ния континентов ,  меняются климаты и соответствующие 
им ландшафты , возникают новые ющы организмов и в ы
.\lирают ранее процветавшие, сменяются фаун ы и флоры, 
происх однт миграции организмов и колебания числен но
сти их населения . И нет конца этим процессам !  

Био1(енозы .;ак динамические системы временны ,  и м  
свойственно  явление сукцессии. И не так большой срок 
ну;.�;ен , чтобы озеро заросло и стало болотом, а болото 
превратилось в луг .  И ногда на этот процесс достаточно 
нескол ьно десятилетий. А отло;.1.;енная рекой песчаная 
отме,1 ь  еще быстрее зарастает кустарниками и травяни
стой растительностью , превращаясь в биоценоз совсем 
другого типа. 

Неноторые виды ;.1.;Ивотпых и растений без видимых 
изменений существуют миллионы лет (ланцетник) , дру
гие измен яются на протя;.r;ении десятилетий. Все дело в 
характере условий ;.1.;изни - их длитеJ1ьной стабильно
сти или,  напротив ,  резком изменении.  Таю1.;е обстоит дело 
и с биоценозами , которые могут в мало измененном со
стоянии существовать долго или ,  наоборот, изменяются 
в связи с изменением свойственных им биотопов [ 19, 38 ] .  

С н ашей точ1ш зрения ,  среди биоценозов мы имеем 
дело не с явлением равновесия ,  хотя бы и динамичесного , 
а с развитием , в котором они постоянно находятся . Раз
витие биоценозов · во времени и пространстве идет непре
рывно, застывших (остановившихся в своем развитии) 
биоценозов нет и не мо;.r;ет быть. Биоценозы отличаются 
своей устойчивостью, которую ошибочно и принимают 
за состояние равновесия . Устойчивость биоценоза , т .  е. 
его способность сохран ять более или менее продолтитель
ное время определенный видовой состав и определенное 
соотношениечисленности видов ,  всецело зависит от устой
ч и во.сти условий существования . Устойчивость биоценоза 
не иск лючает некоторых изменений в его составе (вхо;.r;-
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дение новых видов , выпадение некоторых старых) и соот
ношении численности отдельных популяций, если они не 
выходят за границы некоторой свойственной ему нормы. 

В период так называемого устойчивого состояния в 
биоценозе происходят определенные количественные из
менения,  не затрагивающие его качество. Переход накап
ливающихся количественных изменений в новое качест-

,во ,  т. е. перерыв постепенности , означает превращение 
старого биоценоза в новый. 

Естественно , что вмешательство человека в природу 
и нарушение им сложившихся условий существования 
организмов и биотипов в большей или меньшей мере ска
зывается на  видах и биоц!:'нозах .  Но этот процесс идет 
в природе и без участия человека . Он мо;+;ет лишь уско
рить его или изменить направление. Остановить 1i;e ука
занн ый процесс , т. е. остановить развитие природы , не в 
силах дате человек . 

Следовательно ,  дело не  в том, что человек нарушает 
какое-то природное равновесие (или равновесия) . Дело -
в другом. А именно в том;- что человек влияет н а  разви
тие природы. И ;1>елателъно , чтобы он не ухудшал ее 
состояние (с точки зрения интересов опять-таки его само
го) , а сохранял или улучшал . 

Идея равновесия п-;ивой природы несовместима с пред
ставлением о развитии п-;изни, об эволюции 11;ивого. 

Известный теоретик биологии :Э .  С.  Б ауэр еще в 1 935 г.  
сформулировал принщш устойчивого неравновесия и по
казал ,  что работа живых систем при всякой окру;1;ающей 
среде направлена против равновесия.  Он писал:  «П ред
ставление , что i-1\Ивая система находится в дина:-.1ическом 
равновесии , физически в основе неправильно и ведет по
этому бологически к ошибочным заключениям, не соот
ветстнующим фактам». 

Очень ярко писали об отсутствии равновесия в био
сфере известный почвовед Б .  Б .  Полынов и др. 

Очевидно,  что при широкой организации природоох 
ранного просвещения в стране надо очень внимательно 
отнестись к некоторым спорным, методологически ошибо
чным взглядам ,  идущим с Запада , и не распространять ло
а-;ные концепции вроде «равновесия в природе» и «замкну
тых эколоп1ческих систем». 

Некоторым представляется ,  что кабина космического 
корабля будущего явится з а м к н у т о й ::э к о Jr о-
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г и ч е с к о й  с и с т  е м о й , так как при длительных 
полетах космонавты будут н;ить за счет водоросли х ло
реллы,  а последняя - существовать на продуктах ;1-;из
недеятельности людей .  

И ногда говорят , что понятие «замкнутой экологиче
ской систеr.�ы» допускает проникновение энергии (но  не 
вещества ) .  Но это не  более, как уловка . 

Есть даже попытки рассматривать в качестве замкну
той экологической системы город или его микрорайон ,  
в котором зеленые насаждения должны восстанавливать 
в атмосфере кисдород, потребляемый жителями в ходе 
их производственной деятельности [39 ]. Здесь yri-;e до
пускается проникновение в «замкнутую систему» не толь
ко энергии (солнечного света} ,  но и вещества (осадков ,  
пыли и т.  д. ) .  

Все подобные рассу;+;дения н е  только примитивны ,  
совершенно меха нистичны ,  н о  и просто ненаучн ы .  Ведь 
они игнорируют тот факт, что и хлорелла ,  и высшая 
растительность могут продуцировать кислород и органи
ческое вещество лишь за счет внешних элементов среды. 
Все п-;ивое - от клетки до биоценоза - открытые систе
мtr .  так как основа тизни - обмен веществ. 

В ы х од:Ит, представление о замкнутых экологических 
системах \любого порядка представляет собой попытку 
возродить в Х Л  в. давно отвергнутую материализмом 
идею создания перпетуум-мобиле .  

Очень важно правильно показывать в природоох ран
ном просвещении р о л ь з а п о в е д н и к о в .  Нет нуr�-;
ды много говорить о ва;+шости заповедников в деле ох
ран ы природы. Достаточно вспомнить, какое внимание 
уделял их организации В. И .  Ленин еще в первые годы 
Советской власти. 

Заповедники - ценные ::>талоны природы , незамени
мые лаборатории для ведения экологических иссдедова
ний в природе. Заповедники призваны сохранить на бу
дущее генофонд многих растений и животных ,  обречен
ных на исчезновение [30 ]. 

Споры ведутся вокруг вопроса о том , какую роль 
долтны  сыграть заповедники в деле ох раны природы и 
каково должно б ыть к ним отношение. 

Н екоторые утверждают , что вся заповедная террито
рия никогда не должна подвергаться ни малейшему воз
действию человека ,  б ыть совершенно неприкасаемой [40 ] .  
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Реально ли это требование теперь,  в конце Х Х  в . ,  
когда научно-технический прогресс, нарастающий лавино
образно,  сделал человека важнейшей силой природы,  
оказывающей воздействие на  всю биосферу? Мошно J!И 
теперь найти участок на поверхности планеты, прито�r 
значительный, который б ы  не  испытывал влияния чело
века? Конечно ,  нет !  

Воздействия человека на  биосферу охватили yri,;e весь 
земной шар :  распространение яда ДДТ ,  загрязнение оке
ана и т.  д. Теперь практически нет участков, не испыты
вающих то или иное воздействие человека . 

Мтю-ю приводить бесконечно один пример за другим . 
. . . И нтродукция леща в Н овосибирское водохранили

ще привела к его проникновению в Ал;,айский заповед
ник и влиянию на  фауну Телецкого озера . 

" . Ч резмерная· распашка 1 1елинных земель в Н: а з а х
стане,  вызывающая пыльные бури , влияет н а  территории, 
в том числе и заповедные,  леr�,;ащие за тысячи кило�1ет
ров . 

. . . Осушение болот Белоруссии вызвало усыхание ело
вых лесов i; заповеднике «Беловеа,;ская пуща» . . .  

Представление о заповедниках как неприкасаемых 
территориях - глубоко ошибочно,  нереально,  иллюзор
но ,  утопично.  Оно может нанести непоправимый вред за
поведникам, так как ведет человека к пассивной созер
цательности , вместо того чтобы призывать его активно 
вмешиваться , когда это нужно: при массовом размноше
нии вредителей или других видов ,  вызывающих нежела
телыiые изменения в биоценозах ,  при бескормице , пожа
рах и т .  д .  

П ри определении задач заповедников .речь долтна 
идти не об исключении любого вмешательства человека, 
а о прекращении на заповедной территории хозяйствен
ной деятельности , т. е .  использования природных ресур
сов и загрязнения среды (хотя со сторон ы  прю:rегающих 
территорий последний фактор все те может оказывать 
в той или иной степени неа,;елательное отрицательное 
влияние) .  

Н .  А. Гладков (1969) совершенно правильно подчер
кивает мысль ,  что деятельность человека давно вошла в 
природу и стала для нее необходимым фактором разви
тия .  Поэтому устранение деятельности человека потре
бует все те каких-то специальных работ (регулировка 
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числен ности <1швот1 1 ы х .  подкормка , реакк.1rиматизн 1 \ия, 
подсадка растений .  рубка у .\ ода и т . _ д . ) ,  чтоб1 .1 ;1;изн ь  
н заповеднике протекала в условия:х ,  н аибоJ1ее близких 
к естествен н ы м  [30 ] .  

П ри роду нельзя сох ран ить 1 1 аI1ечно  в 1 1 еизмен но�1 со
стоя нии .  Отсюда главное значение заповедников состоит 
в тnм ,  чтобы п редоставить природе определенных  терри
торий и анваторий возмо;ююсть естественно  развиваться 
в усJ1 овиях отсутствия  :хозяйственн ой деятельности чело
века и тем сам ы м  дать нам  эталон дJrя сравнения с осва-
иваемы ми п ростран ствами,  сох ранить генофонд орrа 1 1 и::�
мон и т. п .  [37 ] .  

Гл авное в охране  п рироды - ее сох ранение в х оде 
ра 1 \иощ1л ь1 1 0  оргапизова11 11 ой х озяйственн ой деятельно
сти . Л оэтому  заповедникам принадлеif\ИТ подчи 1 1 е 1 1 ная 
ро.л ь в в ы полнении общих задач ох раны природы . И б ыло 
бы грубейшей ошибкой полагать ,  что задачи ох ран ы  
п ри роды в ос 1ювно�1 могут быть решен ы по линии заповед
ников .  

Rсть еще один ВЮl\Н ЫЙ  теоретический и ,\1 етодоJ10 1·и
чески й вопрос - о м е с т е ч е JI о в е к а в п р и р о
д е. 1-\ огда К. 1\\аркс и cf> .  ::Э н гельс более ста .н ет тому 
1 1 11зад зало;r-;или основы  диалектико-материаJ1 истического 

_учения о взаимодействии общества и п рироды , дл я них 
не быJ 10 сомнений ,  что челоЕек своей плотью,  кровью и 
:ноз го�r прин11дле;1шт природе . н ах одится внутри нее. 

Но позднее, когда н ачал11 развиваться :жо.ногия и осо
бе1 1 1 1 0  ее р11здел - биоценология , появились рассуаще-
1 1ия  о том , что человек «нышел из состава био1 \е 1 1оза»,  
стал своеобразной надстройкой. Больше то го, он  якобы 
вывел из состава биоценоза и домашнйх il\ИВотны х ,  у ко
торых  п рекратилась авол ю1\ия и т. д .  [41 ]. Да;�;е в схеме 
биоrео 1 \еноз11 В .  Н. Сукачева , где показано  «взаи�юдейст
вие компонен тов  п рироды» ,  н ет места человеку. 

1 lo человек не мо;r;ет н а ходиться где-то вне п рирод ы ,  
ютиться �1е;1;ду био 1 \енозами.  П редставление о непрерыв
н ости биосфер ы  влечет за собой прин ятие тезиса о том, 
что отдел ьные  популя ции л юдей в ходят в различные есте
стве н н ые и кул ьтурные  биоценоз ы .  которые  в бол 1,шей 
и.п и �1е н ьшей степени  несут на себе влияние антропи�rе
ского фактора и рRзвиваются в то�• или ином направле
нии имен 1 1 0  под его воздействием . Л оэтому био1 \енозы, 
в составе которы:х  уч11ствует чеJ1овек и которые испыты-



вают н а  себе действие ы1тропического факторя ,  мо;ю-1 0  
назвать антропоценозами [ 42, 43  ] .  

В связи с расширением производственной  деятель1 10 -
сти человека все большее количество би01 (е 1 1озов превра-
щается в антропоценозы ,  и зто логично,  так как биосфе
ра имеет тенденr\ию преобразования в техн осферу и н о
осферу [44, 45 ] .  

И звестн ы сло;�; н ые биологические ме;�;видовые опю
шения человека с различн ыми микроорганизмами,  1 1 ару;�;-
1 1 1,1ми и вн утренними паразитами .  Вю1юче1 1ие чеJ1овека 
в состав новых  биоценозов вызывяст вспышки разJiичпых  
п риродно-очаговых инфекций и ю1вазvй .  

В настоящее nре�1 н в сямо:1-1 .  н <=1чщ1е разворота рRбот 
по пробJiеме экоJюrии человека , н епосредственно  связан
ной  с охраной природы , :1-ю;юю выдеJJ ИТЬ три х R рантер
н ые группы антропоценозов , связан н ые многими перехо
дами :  1 )  маJiоизменен н ые человеком п риродн ые био1 \ено
:з ы (нату р1\е 1 1 озы ) с обилием диних видов растений и ;�;и
вотп ы х ,  с которыми человек лишь встуш�ет в о предеJ1е1 1-
1ще отноше 1 1ия в процессе освоения природ ы ;  2) сел ьские 
а 1 1 тропо 1 \Ю1Озы (агроценоз ы )  с 1 1 ебольшими остатками ди
ной флоры и фRу 1 1 ы  и боJi ьшими с нопленинми культур-
11 ы х  рRстений и ;1;и вотп ы х ,  при весьма ограниченном ви
довом и х  составе;  :i) городские и промы шJ1е1шыс  R1про
по 1 (енозы (урбано 1 (енозы ) с резко в ыра;�;енной но1щен
тра 1 (ией л юдей на ограниченной те рритории ,  со сравни
тt:>льно  небол ьшими иснусствсн ными  посад.нам и  растений 
и очен ь слабо развитой ;1,ивотной 11шз1 1 ью [42 ,  '13 ,  4.6 ] .  

Н ' биосфере все  н а х одится во взаимной связи - воз
дух , вода , почвR . растени я ,  ;1,ивот11 ые. И эменен ие одного 
соста вного эносистемы вызывает изменение други х .  П о::;
тому воздействие челов.ека на то или иное звено природ
ного номпленса как в про 1 (ессе х озяйственной деятель-
1 1 ости, так и при осуществлении природоох ранны х  меро
приятий вызывает слт1; ные  последствия . Отсюда ясн о ,  
что подлинно  н аучная ,  действенная  охрана  природы н е  
мо;l.;ет б ы т ь  тол ько дифференцирова н ной , поресурсной,  
а в большей мере дош�;н а  б ыть интегрированной ,  номп
ленсной,  рассчитан ной не тольно на ближайшие резул ь
таты , 1 10 и п а  более отдаленные  последствия и таи назы
ваемое посJ1 едействие. 

Вот все эти вопросы и должна рассматривать н Rуна 
об охране природы ,  та наука ,  Дл я  иоторой предлоif\ено 
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1 1 ес коJ1 Н< > н а з на ни й :  «при р одопол ьзова н ие» , « геоте х н ия»,  
«созо.11 огия» и д р .  Н о  п р и р одоuол ьзо в а н ие - не н ау к а , 
а отрасл 1, п ра ктики , геотех н и я  � отрасл ь тех н и ки , созо
л о ги н  - т 1 у ка о спасе н и и  ( н еизвест н о  кого и от чего ! ) .  

Л ра в и л 1, н ы й  пут1 ,  к опреде.'lению с одер 11;а н и я  н а у к и  
о б  ох р а н е  п р и роды и 1 1 а х оа;де 1- 1 и ю  адекв а т н о го е м у  н аз
в а н и н  в ы текнет из п р из н а н и я  того , что о х р а н а  при роды 
осуществл н ется в и н тереса х чел овека : ради со х ра н е н и я  
его здоров 1,я и обеспече н и я  м атериал ь н ы х  условий дли
те.11 1 , н о rо да .11 1 > 1 1 е й н 1 его существ о в а н и я  человечества и раз
вити н e ro п роиэводстве н 1 1 о й  деятел ь 1 1 ости на Зе�1 J1 е .  

П ри рода fiудет и э м е 1 1 нтьс я ,  развива ться и дал ы uе ю1 к 
под в.1 1ия 1 1 ие .\1 свои.\ с оfiстве н н ы х  абиотичес к и х  и биоти
чески.\ фа кторов , та к 1 1  особе н н о  под в л и я н ием все нозра
r тающи х нозде\:fстви й  человека ,  общества.  В а ;ю1 0 ,  что б ы  
:ни воздействия н е  были н а п ра в ле н ы в о  в ред человече
ств у ,  п ре;�;дс нсего здоровью л юдей , и обеспечи в а л и  в оз
.\10;�;н ост1, дн.11 ы 1 ей 1 1 1сго разнития обществен но го произ
водства . 

f3 ; )точ и состоит суть ох р а н ы  п р и роды , а совсем н е  
в то.\1 , чтоб ы зе1дер;�;ат 1 ,  ря звитие п рирод ы ,  оста н о вить 
рост на родо н асе.п е н и я  Зе мJIИ ( .\1ечта мал ьтузиа 1щев и н ео
.\t ал ьтузия 1 1 1  leB !) , откязатьс я  от н ау ч 1 1 0-тех 1 1 ическоrо п ро
гресса и вер 1 1 уп,ся к перноб ытн о.\t у кустн р н о .\1 у  п роиз
водству (как советуют н екото р ы е  совреме 1 1 н 1,1е реа К l \ИОJ L 
н ые fi ур ;�;у а з н ы е  деятел и ) .  

Задача и н те гриров а н ной н а у к и  ofi о х р а н е  при роды 
а н т р о п о 1\ е н о .п о г и и - разработка п р и 1 щипов 
сох ра н е н и я  о кру;f\ающей среды и р а t lИ О н ал ы ю го исполь
зования п ри родн ы х  ресурсо в ,  т .  е .  обеспечение опти
:-.нш ы 1 ы х  условий существова н и� ш 1 тропо 1 (е н озоn .  Эта 
наука опи рается н а  ряд н а уч н ы х  е1 а к о 1 1 о в  [ 2� ] : 

1 .  Закон оfiязатеJ1 ь н о 1·0 соответств и я  состоя 1 1 и я п р и
род1 1 о й  с1юд1,1 у р о в н ю  и х а р а ктеру развитин общества : 
продукп1 ;1\и з н и  обществя . п осту п е1 ющис в окру;�;ающую 
среду , дол "" "'' послед н е й  пол н остью <1ССИ.\1Или роватьс я ,  
н е  н а капливаясь и н е  оказ 1 ,1 ва я  вредного влия н и я  н а  
человек<� . Н а ру ш е н ие :->того з <� к о н а  ч ревато сер ьезны.\1 и  
последстви ями и мон;ет привести к :�кологической· ката
строфе . Зад;:�ча монитори н га - сигнализировать о небла
гопол уч и и ,  т .  е .  н а руш е н и и  да н н ого з а ко н а .  

2.  Закон р а 1 �ио н ал ь н ого испол ьзо в а н и я  возоб новля
ющихся при родн ы х  ресурсо н :  размер годичн о го исполь-
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ЗOHl\ l l И H  pcc y pc R  nfiЩCCTRU.\I ;(n.1 ; 1>(.' l l  C < IOTRCTC1 н о н а т r, р R З-
111е р у  его годи ч 1 ю го н озоfi 1 1 о н.;� с 1 1 и я  ( пр пд у iщ и и ) .  l l n p y 1 1 ie-
1 1 и e  :пот з n к п н n  не;1ст к у п а д к у  шюдороди я поч н ,  c 1 1 и
i 1>l' 1 1 и ro п о го:1 п в 1,я ;�;и нот 1 1 1.1 .\ ,  п а де н и ю  у :1 пнон p ы fi 1.1 , у \1 е 1 1 ь-
1 1 1 t> н и ю  ЗН П l\ С О А  д и ч и  и п у 1 1 1 1 1 и 1 1 1 .1 , 1 1 a K O l l l' I ( ,  П О.11 Н О \1 У  и с т
реfi.'l е 1 1 и ю  отде.:1 1, 1 1 1 >1 .\ видо в .  

:) .. З а к о н  р а 1 (и о н а .�1 ы 1 о го и с пол 1,зо ва 1 1 и я  1 1 е нозоfi 1 1 о вл я
ющи.\ С Я  п ри рОД Н Ы .\  рес у рс о в :  С О Ч l:'т а т 1, KO\I П ! l (' K C H Y IO  и 
п о: 1 н у ю  ;(оfi ы ч у  1 1 с впзоfi н о н:1 я ющи .\ С Я  р е с у р с о в  из И .\ п ри-
1юд 1 1 ы .\  \1есторо;1;д!:' Н И Й  с ; )KO l l 0 \1 1 1 1>1 .\I И С П О.'1 1 ,зона 1 1 ие .\1 с 
J (t':1 ыo ВОЗ.\l() ; � ;но до: 1 гой ; )кс п:1 у а та 1 ( И И  н и н те рl'С (\ .\ чe.10-
lll'Чl'CTRa . J l a py 1 1 1 C H И l' : )T() I"() ЗR К О н а  RCДl'T к ii 1 .1 c т p O .\ I Y  
и с чt•з.1 ю нР 1 1 и ю  : ) к с п :1 у а т и р у 1:> \1 Ы .\ \ 1есторо;�;;(Р 1 1 и й  и в1.1 э 1.1 ва
Рт l'CTCCTRl' H l l J' IO т р е н о г у  :ia iiyдyЩPl' .  

) � JI Я п ра АИ.'! Ы IО ГО l l j) И \l l' H l' H И Я  з а к о н о в  п р и роды в И l l
Tl' p eC a .\  оiiщестна 1 1 eofi .\ OД И .\l l.I o п peДP.'l l' H H l. IC C O l ( И H .'I J . l l ЫC 
ус.11 о в и я . 

Ч а с т н а я  соfiстнt> 1 1 1 1 ос т 1. н а  с рРдства п рпи:J Аодства в 
ус: 1 0ВИ Я .\  Кil П ИTil .'I И:J\ la Я В.'I Я L'ТС Я H l'П j JPO)(O:I И \1 1.1 \1 fi a p ы�pO\I 
;(:1 н о с у щест н:1 е н и н  п р и ро;10 0 .\ 1н1 1 1 1 1 1.1 .\ .\l l' J Ю П р и н т и й  н со
ответс т в и и  с из:1 0; 1 ;е н н ы \1 и  r1 1.1 1 н l' 1 1 а �1 ч н 1. 1 \1 и :н1 1<0 Н <l \I И  О .\ 
JН1 Н 1. 1  п ри р< ц 1 .1 .  

Тол 1,ко в ус.�1 о н и н \ с о 1 ( и а .�1 исти чl' с 1<0 1·0 оfiщества , гдl' 
с рел,ства п ро и з водства н н: 1 я ются 1<0;1 : 1 е 1<ти н 1 1 1 ,1 \1 и .  И \l е ютсн 
реа:1 ы1 1 .1 е  ус.т� о в и я  дл н о р га н и за l (И И  п ро и з водства и п о всде
в и я  .1 юдей в соот ветс т в и и  с н а у ч 1 1 ы .\1 и з n ко 1 1 а .\1 И о ч н1 1 1 t.1 
п р и род ы .  

Р R з ви в а юща я с я  в ССС Р с и с тР.\1 а п р и j юдоо.\ ]Н1 1 t 1 1 о го п ро
с uеще 1 1 и я  до:1 ; � ;на в п о:1 н о й  \ l t> p e  отра ;�;а т 1 ,  изл о;�;с 1 1 н ые 
теп ретичес к и с  и \1 t•тодо:1 о ги че с и и е  ноп рос 1.1 о .\ ра н ы  п ри 
р од ы .  

l l р и родоо .\ р а н н ор i'i р ос неще н иt> , н а ч а н н 1 ее с н  в с редней 
ш иопе как п р и .:� о;�;е н и е  fi и о;� о г и и  [47 ], fi 1 . 1cтpo о s ва тиJю 
нее п редметы [4Н ] и тепе р 1 ,  о п и рается н а  п ро ч 1 1 1.1 й фун
дn мент педагоги ки ,  п с и s щ1 о r и и  и �1стоди ии п ре п од а в а 
н и я  [4�-54 ] .  Н ш иол а .\ ССС Р в веде н ф а куJ1 1,тати в п о  
О.\ ране п ри роды . Бо.'1 ы 1 ю е  в 1 1 и �1 а н и е  о fi р а ще н о  1 1 а  р а з в и
тие специфичес ииs фор.'1 п ри родоо.\ ра 1 1  � ю го п рос вещс 1 1 и я  
в се.r1 ьс ии х ш ио.' 1 а s  [;);> J .  

НачинRет рRзвивnт1,ся n р и родuо.\ 1н1 н 1 1 0Р оfiразо в а 1 1 ие 
в высшей ш коле [ .i(i ]  с учРто�1 с п е 1 \ифи и и  в узов и с пе 1 (и-
11;1 ыt0стей (университет ы ,  п еда го гичес кие.  се.11 1,с 1<о s оз я й
ствен н ы.е , Tl' \ t t И Чl'C KИl' и н р у гие и н ститут ы ) .  
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Н .  Ф .  Р е й м е р с  

ЭКОЛО Г И Я  Ч ЕЛОВЕК А :  О СНОВНЫ Е  ПРОБЛ Е М Ы 

Экология человека как отрасл ь научного з нания  воз
никла в Первой трети нашего века из двух истоков. Пер
вый из них - естественнон аучный - сформировался на 
базе общей экологии и к 30-м годам настолько окреп, 
что LJ. Адамс [3 ] в известной статье об отношении общей 
экологии к экологии человека у;1.;е а нализирует р яд моно
г рафических работ по  этому разделу науки.  Второй исток 
экологии человека ле;кит в области социально-экономи
ческих разделов знания .  В общественн ы х  науках поня
тие «экология человека» утвердил ось  в н ачале 20-х годов 
и связан о  с именами а мериканских социологов Р. Парка 
и Э .  Б юрдг1.;есса [4 ] .  Однако ,  как это об ычно бывает, 
::JКология человека имеет более глубокие корни.  Они ухо-
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дят в перву ю 110J1ови 1 1 у  X I X  в .  П рич:е�1 , есJ1 и в fioлee позд
нее в ремя ;-,колоrия человека fi 1,1лa дифференци рована 
:ме;1щу естес1 ве1 1 н ы ми и обществен н ы ми областями знания ,  
то  ранее .  еще до  появления  ca�ioro термина ,  она  расс�1ат
ривалась кан интсгра.п ыюе це.пое - «естествен ная наука 
о человеке» f 1  ] .  

Во второй половин е  Х Х  в .  и нтерес н эколо1·ии чело
вена резко возрос . ГJtобальный  экоJ1огичесний нри;,шс 
и местн ые его п рояв.пения показали .  что настало в ре:-.1я 
1 1ауни о взаимос вязях развивающегося че.повечества с 
окрун\ающей е 1·0 п риродной средой в широнол1 понима
нии этого тер :.шна .  вюr ючающе�1 всю совонупность есте
стве н н ы х  благ .  используемых  люды1и .  И менн о  та ково 
наиболее распространен ное 1:1 настоящее nремя понимание 
экологии человека.  

Включение факторальной и популяционной экологий 
в состав экологии челове1<а ка;"ется сомнител ьн ы м ,  по
скольку эти разделы заняты медикобиологическими и со-
1 \ИОлогическими дис 1 \иплинами,  включая демографию [!) ] .  
Тем н е  менее,  более тщательный а нализ показывает. что в 
комплексе этих н аук остаются значител ьные б реши , за
полнение ноторых  совершенно необходимо.  Они возн и
кают в cиJi y  дифферен 1 \ирова 1 1 ности науч:ного знания .  

В качестве п римера мо;l\но взять реаК l \ИЮ человека 
как и ндивидуума на окру ;1\ающую среду и отраil\ение 
:пой реакции в его ген отипе. Факторальной экологии 
в данном сJ1 учае не остается поля деятельности , так как 
оно занято физиологией человека и медициной в отноше
нии  пр иродной с реды.  социал ьной психологией в отноше
нии социал ьной среды и генетикой человека в своей об
ласти . Однако проблемой интеграции :)ТИХ научн ых  дис-
1 \иплин фактичесни не п роисходит . 

Почему,  на основе каких механизмов естествен н ый 
процесс элимина 1 \ИИ ст<1 рших возрастов ,  н е  способных  
к репродукции , в человеческом обществе заменился теi.1 -
де1-щией к увеличению продоJ1 <1\итеJ1ы 1 ости rl\Изни? Со1 \и
аль 1 1ан сторона вопроса ясна - оп ыт старших поколений 
стал :>волю1 \ио н ны л1 факторолr .  С узкогенетических пози-
1 \ИЙ п робле�1а еще требует решени я .  Физиология человекR 
и медици 1 1 <1 этими вопросами не  занимаются . Геронтоло
гия сосредоточила свое внимание на физиологическом лю
ханизме старения .  Совершенно  очевидно ,  что требуется 
н екий уровень  синтеза , ПОСЮl Ы I Ы Й  .пишь ЭВОЛЮ l \ИОII НОЙ 
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экоJюгии человека , как некой «натурфилософии здорово
го человека». 

Опасность заключена в том , что экология человека 
при нечетком понимании ее предмета иногда пытается 
заменить собою под «модной маркой» дело других наук ,  
вполне справляющихся со своей работой. Синтетический 
;ке характер экологии человека позволяет ей найти свои 
«угл ы зрения» и тем принести общественную пользу. 

П римеров к это�IУ сколько угодно . Один из них при
ведем для популяционного уровня .  

Но пре;+ще следует отметить , что сам  термин «популя
ция» в биолого-экологическо.\r его понимании неприло
;�.;им к человеку, хотя популя 1 1ионных явлений в поведе
нии человека достаточно много. П равильнее говорить о 
социальных  группах в широком смысле этого слова , 
вплоть до со11иальной системы ,  или об этнических груп
пировках в понимании Jf . Н .  Гумилева [6 ]. Ста новление 
и саморегулю1ия числе 1 1 1 1ости людей , входящих в тот 
или другой ::�п 1ос ,  как :шементарную форму существова
ния чеJiовеческого вида . - исследовательская задача по
пуля f(ионной экологии, 1 1 0  в дан ном случае своеобразной 
«экологической» формы этнографии,  которая н е  мо;кет 
найти себе другого места в систе)1е наук,  кроме как в эко
логии человека (и .  вероятно.  дол ;ю1а называтr,ся «этноло
гией))). 

Rce еказа 1 1 1 1ое отн юдь не означает , •по .\1е;1.;ду :�коло
гией в тради � 1ион 110 биологическом ее понимnнии и эко
Jюгией человека :-.-10;�.;но поставить знак  то;1ществ11 .  Это 
не 1 ак. Экология человека им1:1ет другой предмет и объект 
иссле;..�;ований и включает социальные методы. В ::�точ смы
сле мо;�.; 1 10 дать ей название «со 1 1и.алыrо-экономическая 
экология человека)> [7 ] .  Но она ге 1 1етически близка к об
щей экологии и тер:-.-шнологически в ее назван ии нет про
тиворечий. Этого н эльзя сказнть об основн ых понятиях ,  
включJе:-.-1ых в акологию •r�шовек а ,  трнктуемых весьма 
противоречино.  

Базовые попятил. В общем в иде :1кологию мож н о  
определить как сонокупность знаний о системах природы . 
где центральным объектом н познании выступает ;нивое -
от организма до высшего уровня  и нтеграции экосистем -
биосферы.  В случае э кол огии человека таким 1 1ентрал ь
ным объектом сл у;�.;ит чел овечество ,  его rруппы и инди 
nидуумы (не просто ;1;ив 1.1 е индивиды , но со 1 1и аль 110-.био -
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логи ческие личности ) .  Исходя и з  сназанного,  м ог1шо 
п редложить следующее опре;:�;еление социально-эноно
мической э кологии человека к а к  науки : это - научная 
отраел ь ,  и ссJ1едующая о б щ и  е законы в заимоотноше
ния би осфер ы  (ее подразделе ний) , ИJJИ и на че - э косферы 
планеты и антропосистемы (ее структурны х  уровней -
в сего человечеств а ,  его групп и отдель н ы х  и ндивидуумов) , 
а таюl\е и н т е г р а л ь н ы х закономерностей в нутрен
н е й  биосоци альной органи зацич: людского обществ а 
(с в ы делением центральной и з учаемой структуры в этом 
обществ е ) .  

В п редлагаем о й  формулировке м ы  подчеркинаем еди н
ство обществен н ы х  и естественны х подходов в э кологии 
человека,  которое было четко сформули ровано К .  М а р к- . 
с.:ом : «Впоследствии естествознание включит в себя н а у к у  
о чело неке в ТdКОЙ ж е  м е р е ,  в како й н а у на о ч ел о веке 
вкл ю ч и т  в себя еетествознание : это будет одн<' н а ука» 
[1  ] .  У поми нание об э косфере пла неты связано с тем об

стоятельст в о м ,  что чел овечест во к а к  геологичf екая сила 
в н астоящее в рем я влияет у;+;е не только н а  слой би осфе
ры , но и на экзосферу Земли , бли ж айши й  космос и т. д .  

Особое в н и  мание следует обратить в о пределении н а  
удв рени я ,  сдел а н н ы е  на слова «общие» и «и нтегральны е>) 
Э кологи я человека заним ает в системе н ауки особый 
иерархический уровень.  отличающи й ее от частны х  дис
ципли н тем ,  ч1 0 о н а  и зучает и ме н но общие, глуби н н ы е  
прямые и обрат н ы е  св я зи в и х  и нтеграци и ,  си нтезе, а пе 
отдел ь н ы е  стороны процессо в .  что характер но для высо
кодиффере 1щи ров анны х отр асл ей науки н н аше в ремя.  
К это м у  в оп росу мы будем неод н ократно возн ращRп,ся 
н и ;не.  

В п редло;1\е н но м  определении отсутстн ует те р м и н  
«с ред<'. » ,  столь х а ра кте р н ы й  д л я  э кологически х п о н я ти й 
( кл асси ческое и значальное оп ределение этой науки с н я зR
но с н заи моотно шениями организмов со с редо й ) .  Сдсл э но 
это намере н но , так как пон ятие «среда» требует отдел ь н о й  
р асшифров ки , причем · о п а  неми нуемо дошl\н а  строиться 
п о  гнездовому при нципу.  П редлагается следующее по
н ятийное гнездо : 

Среда вне1иняя - силы и янлени я при роды , ее в ещест
н о  и п ростра нст н о ,  любая деятел ь ность человека,  н в ходя
щиеся вне и зучаемого объекта или с убъекта,  но не обяза
тел ьно непосредственно контакти рующие с н и м .  
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Среда окружающ а я  - то 'l'e , что и в не ш н я я  с реда , н о  
на ходящаяся в непосредстве н н ом к а нтанте с объектом или 
субъе ю ом (дл я чел овека - совокупность при родной и 
соци а л ь н ы х  сред).  Для нее х а р акте р н ы  н 3 иоолее в ы ра
женные прямые и обратные с в я зи с це нтрал ь н ы м  звеном 
р ассмотрени я .  

Среда природна я - часть при р од ы ,  хото р а я  непосред
ственно или опосредованно в л и яет на чэловечество,  его 
группы и отдел ь н ы х  л юдей ( м атери а л ьно-:ше ргетически , 
и нформационно , псих и чески , социально-экономически 
и т .  д . ) .  

Среда социальная - и скусстве н н ы й  м атериально-
э нер гети ческ и й  мир и культур но-пси хологический (ин
форм а цион н ы й) кли мат,  н амеренно и/или неп редffаме рен-
11 0 .  созн ател ьно и/или бессозн ател ьно созда в аемые для 
J1 ичности , соци а л ь н ы х г р упп и чел овечества в J (елом са
мими людьми и слегающиеся и з  н.ТJ и я н и я  л юдей как со
ц и а л ьно-биолоrичесни х сущестн друг на друга в кол.'l е к
т и в а х  - непосредственно и с помощью и зобретенны х ими 
с редств мате ри ал ь ного,  :н1 е р r е rи ческого и и нформ а 1 (ио1 1-
1юго в о здействи я .  

Поскол ь к у  в э кологи и  челов ена к а к  инте г рал ьной 
дисципли не рассматривается в единстве природная и со
циал ьн а я  с реда. то для них требуется оп ределение п ри
родн ы х  и социальн ы х  факторов воздействи я ,  1 .  е .  днижу
щи х сил , совершающи хся п р о.цессов или вли яющи х на 
них услови й .  

Фактор природный - любой п редмет или янление,  
действующее н не и поми м о  участия человена ( неантро по
генные) или с в я за н н ы е  с его биологической сущн ость ю .  
т .  е. естествен ное 

_
в оздействие п р и р одной с реды . н опре

деленн ы х  п р едел а х  измен яемое , н о  не пол ностью сним;:�е
мое действием социальн ы х  факто ров , в ключая тех ноге н
н о е  в оздейств ие.  П ри родные факто ры 11шзни обществ а объ 
еди няют все виды п ри родн ы х  ресурсон - анергетически х .  
вещественны х ,  и нформацио н н ы х  и и х  сочетани й .  дающи х 
ресурсы п ри р одной среды , а та ю�;е ту часть биологи ческой 
с ущности человена,  к оторая у н аследонана им от генети
ческих п редк о в .  Так,  . потребность в пище оп ределенного 
х и ми ческого состава,  без удовлетворения кото рой насту
п а ют физиологи чес кие аномалии или да;�.е смерт ь ,  нельзя 
относить к социальным факто р а м ,  хотя о н а  и и меет тес
н у ю  с в язь с ними . Ни в коем с.лучае нельзя путать ми ни-

35 



ма:r ь н ы е  пот рсб 1 1 осп1 в бс:1 ке . жи µе 11 углеводах с т а к  н а
з ы в а ем о й  геог µафн ей в к у с о в .  Если т о .  что и дет в отходы 
в одном ��есте . в ы с око 1 (е нится в д р у гщ1 [8 ] ,  с�то н е  значит,  
что в обои х ) 1естах физиологические потребности л юдеii 
в п и т а н и и  неоди н аковы ( ве р нее . бли з ки ) .  В ЭТО)! смысс1е 
потребность в пище И )1еет п ри родное п роисхо;1щение , 
а с тепе н ь  удо влетв орения потреnности в обществе - со
J ( И а л ьн о е . 

Фактор социал ько й среды - л юfiое в о здейств и е  н а  
личность или г ру п п у  личносте й .  и с х одящее от общест в а  
(в том ч и сле самовоздействие) . :К а к  н и  с т р а н н о ,  э т о  п о н я
тие не и меет достаточl:'о пол ной р асшифров к и ,  а по rо)1 у 
остается м а л о  понятным .  к а ков ;1.;е к руг со1 \иал ь н ы х  н о з
действ и й .  Позволим себе перечислип. основ н ы е  с01 \и а.111 .
н ы е  ф а кторы . 

И м и .  сл у;�; а т :  э ко н ош·t ческа я обеспече н н ость (пищеii , 
оде;1щой ,  потреби тел ьс ювш то в а р ашr 11 т. д . ) ;  г ра;1ща11-
с кие свободы (совести . u олеизъя нл е ни н .  передви;1;ет , я ,  
равенства перед законом и т .  д . ) ;  степень у в е р е н ности 
в завтраш нем д не (отсутствие или 1 1 ал и чие с т р а х а  перед 
в е роятной в о й н о й .  поте рей µ аботы . г 0Jюдо�1 , л и шеннеч 
с н ободы . б � шдитским н ападени е�• . но р о н ст н ом и т .  д .  ) ;  
в озм о;�; ность обще н и я  с J1и цюнr сх одного этн и ческого и 
к ул ьт у р н о г о  у р о н 11 я .  т .  е .  в х о;1ще н и я  в эталон н ую 
с о 1 \ и а л ь н у ю  г р уппу (с общ1 1 остью и нтересо в .  ;�.;изнепн �.1 х 
и деало в .  по н едеР и н  и ·r . п . ) ;  во змо;�.; н ость пол1,з о н аться 
кул ьту р н ы м и  1 (е н н оСТЯ )\И (библи оте кю1и , �1узея�1и , теат
рами) . доступ н ость обще п р и з 1 1 а н н ы х  )t ест отды х �  ( к у ро р
тов и т. д . )  или сезо н но й  ( в ре,1 е н н о й )  перемены '1еста 11  
типа ;�.;или ща ; сте п е н ь  обеспече н ности основньвr ;ю1л1,е)! 
и е г о  качество (о собе н н о  следует обрати т ь  в юо1 а н и е  н а  
к а чество ;�;ил ого помеще н и я . кото рое доJ1 ;1;но соответст
н о в ат ь  с о 1 щ а;1 ы 10-пси х ол о ги ческим потребностя,1 . в ы р а 
бота н н ы м  общест вом . и 1 1  аследст венно-психологи чески �{ 
т ребо н а н и я м .  т;� ки м ,  к а к  ;�;ела тел ь н ость р азли ч н о г о  у р о в
ня потол ков дл я ком н ат разного назначе н и я  в к в а рти р е ,  
разме р нос ти самих 1\О)t н ат и к в а рти р .  степени и золи ро в а н
ности и х  от в не шнего м и р а .  возмо;.�.;ности уеди н е н и я  и 
общени я с д ру г и м и  чле н ами семьи и сосlщюш и т .  д . ) ;  
в озмо;�; н ости удо влет в о ре н и я  
ти в н ы х  потребностей сл абой 

атанистическ и х  и нсти н к
осознанности (они п р о я в -

л н ются n ком н ат но.\1 1 \ н етоводстве . соде р п.;ании дома ш ни х 
;�;и вотн ы х- л ю би м 1 \е в .  «х удоi!.;ест в а х »  детей н а  сте н а х:  а 
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. п . ) ;  степени разнообразия (и нформат}'[в ноети ) населен
ого местэ , богатства егq а рхитектуры (Ь..>льши х и мал ы х  
орм , украшени й ,  окраски и т .  д . ) ,  в ари ации открыты х 

закрытьiх п ространств , мест архитектур но-плани ро
очного комфорта («подходящей» ш и ри н ы  ули ц ,  величин ы  
лощадей,  дворов и т .  п . ) ;  возмоiJ.;ность смены или р асши
ения основного жилья с количественным ростом семьи 

� возрастанием ее потребностей (по опыту р азвиты х 
:тран - до 1 5  раз в течение '"и зни человека) ; обеспече н
�ость п р остранственным минимумом, позволяющим и з
iе;.1.;эть нервно-пси х и ческого стресса от перенаселени я 
Частота встреч с другими людьм и ,  и х.  запа х .  поведение 
1 т. п . ) ;  комфорт сфе ры услуг (отсутствие или наличие 
1череде й .  к ачество обслу.ншвания и т .  д . ) .  

Этот списо к ,  безусловно,  м он; но допол нить , При рас
мотрении его следует и меть в виду,  что в се перечи слен
юе - относительные,  переменные вели чи ны . Скаа.;е м ,  
1 зол.� рован ность ;.1.;илья о т  в нешнего ми ра не дол н.;на п ре
ы шать естРственны х потребностей н уровне и х а р актере 
Iум а .  <,вета . х и ми ческого при родного фона и т .  п. Эти 
ровни резко разли ч н ы  у ;.�>ителей деревни и го рода , ле
ов и степей в р азное в ремя года и т .  д. , но требования 
: ним сходны в свои х базов ы х  показюелях и запрогр ам
lИ рованы генети чески в х оде :эв олюции чело вечества как 
и ологи ческого вида. Ряд факторов социальной с реды 
меет х а р а ктер лишь потенциал ьн ы х .  а не постоя нно осу
.1,ествляемых в о зм о;.�.;ностей .  Н априме р ,  м о;.�>но за в с ю  
ш зн ь  не посетить юшого-то м узея , театра и т .  д . , н о  осо
н авать р еальность такой в озмо;+;ности , что и СJ1 уншт 
оложител ьным социальным фактором.  

П еречисленные социальные факторы при позити в н ом 
н и м  подходе сл уа.;ат перечнем социальных потребностей 

еловека , к р уг кото ры х .  однако , знач ител ьно шире.  Так.  
отребность в труде , х ар а ктерная для людей , не слу1�>ит 
и ш ь  соци альным фактором , а н а х одится как бы на 
рани метду сQ.ци альной и би->логи ческой потребностям и .  
довлетво р яемыми в определенны х социальны х услов и я х .  
[олная бездеятель ность дем о р ализует личность и разру
шет здоровье человека в у з ко меди цинском понимании 
гого термина.  Но и п р и н удительная деятел ь ность,  
бусловленная негати в ной соци альной средо й ,  в едет к р аз
ушению здо ров ь я ,  на :этот раз уже в понимании,  п ри ня
)М Всеми рной организацией здравоох ранени я .  как пол-
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н аго физического , психического и социального комфортЕ 
Связь социальных и биологических потребностей ч1 

ловека несомненна и глубока. Но требования его к прF 
р одной среде , «крик его плоти » в пределах нормы не ус 
лышан и ли почти не услышан наукой.  Лишь когда эт 
н ормативы п рев зойдены и дают карти н у  заболев а ни я ,  т� 
их н ач ин ают и зучать м ногие биологические , меди цински 
и общественные дисципли ны . Н ормальная физиологю 
н о зрастная психологи я ,  генети к а  человек а ,  геронтологи 1 
отчасти соци альная пси х ология и социология с и х  прF 
к л адными разделами ( ти п а  физиологии труда , спорта 
т. п . )  при первом в згляде на проблему запо,,н яют эт 
бреш ь ,  но з д о р о в ы й ч е л о в е к в ц е л о м вь 
падает из и х  пол я .  зрения .  Лишь в самые последние гадь 
бук в ально на н аши х глазах стал повышаться и нтере 
н биологическим ритмам здорового человека (и стремт 
ние понять, что <1-;е та кое норма здоровья) , его поведенч< 
ским реакциям и т.  д. Науку заинтере�ов ала (и не дароN 
«греш ная здоровая плоты, но катдая из ее отраслей и< 
ходит и з  с в о е й аксиом ати ки . круга с в о и х знани� 
а требует и зучения человек в ц е л о м. П оявилось о( 
ши р ное белое пятно , которое и з апол няется си нтезом знЕ 
ния о здоровом человеке под назва нием э кологии че.ТJ О В {  
ка как соци ально-би ологического существа.  

Поскольку э кология человека не и меет соответствук 
щего учебного предмета .  она в кадровом отношении се 
стоит из « в арягов»,  несущи х с собой традиции своих м 2  
тери нски х наук.  что и создает в печатление и опасност 
подмены э нологией . нан модным ;+;упелом , уще с.ТJожив 
шихся научных дисципли н .  

Экология личности . Всегда ли социал ь но-биологи 
ческие и нтегральные потребности человена в его истори1 
оставались оди наковыми? Отри·цатель н ы й  ответ н а  постаtз 
лен н ы й  в опрос очевиде н .  Не менее ясна и проблема и зме 
нени я этой интеграции в о  в ремени и пространстве. Н 
люди разных н аций могут по-разному реагиров ать н а  одн 
и те же условия среды . Есть и нечто та кое , чrо х аракте р н  
дл я в сех людей. Н априме р ,  и м  необходим а  н е котора 
степе нь общения с при родой .  Чем она меньше , тем выш 
вли я ние дистрессов н а  человека.  Среди охотников-люб� 
телей, в частности , меньше р аспространены професснс 
нальные заболевани я ,  практически нет алкоголиков 

·т. д .  (9-12 ] .  
· 
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Механизм воздействия природы на человека в ряде 
учаев еще не совсем ясен .  Так. сотрудница нашего ин
итута Т. Д .  Гавриянова на материале 68 городов Мос
вской области установила достаточно че:гкую корреля
ю между продолжитеJ1ьностью жизни людей и числом 
адратных метров зеленых насаждений, прИ:ходящихся 
одного жителя. Такая закономерность известна гигие

стам по крайней мере с начала ХХ, а может быть и 
середины X I X  века. В данном случае было произведено 
тематическое исследование с применением ЭВМ и со-

�еменных методик расчетов. ·Однако механизм, в ызываю
ий коррелятивную связь, остается загадкой. Это не 
�посредственное гигиеническое воздействие зелени , так 
ш оно недостаточн�, велюю. Нет оснований предпола-
1ть влияние каких-то посторонних факторов. (разницу 
в озрастном составе жите.Лей, их занятиях и т .  п . ) .  Един
венной гипотезой для объяснения реального явления 
Jп;ет служить предположение о пологкительном инфор
щионном воздействии зелени на человеке : жизнь удли-
1ется потому, что люди в и д я т зелень. Если учесть, 
·о на долю зрительных воздействий природы на человека 
шходится 87 % от всех его ощущений ,  то вероятный эф
�кт может быть достаточно большим. Но  это лишь 
пс.теза. 

Исторически природно-социальная среда обитания че-
1века постепенно и зменялась . Менялись ф J.kторы �е в оз
йствия.  Так , место повальных эпидемичес1.их моров ны-

занято сердечно-сосудистыми , раковыми и гриппозно
русными заболеваниями . Высокая детская смертность 
послеродовая гибель матерей снизилась во много раз: 
1 749-1 758 r r .  в Jlондоне умирали 1 из 42 рожениц и 1 

1 5  новорожденных, а ужа в 1799- 1800 r r .  соответст
ющие соотношения были 1 : 914 и 1 : 1 1 5 .  Столь боль
IЯ разница, по м нению Jlилли [13 l, из книги которого 
черпнуты приведен ные данные, обусловлена тем .  что 
тери были здоровее и меньше голодали,  а меди цине 
•жно отдать лишь малую толику успеха. И зменялись 
rлища . характер социализации людей и множество 
•угих условий жизни (табл. 1 ) .  И зменения происходили 
соответствии с социально-экономическими законами 

звития.  В таблице выделены его условные этапы для 
социалистических формаций. Разница между этапами 
статочно велика. 
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Природные и социальные условия жизни человека на различных этапах досоциалистического исторического 
развития антропосистемы (экспертные оценки) 

Показатели 

У слови я рож
дения 

Фи:шческос 
развитие 

Хижина-пещера Дсµсвнн 

2 :J 

Роды , как п равило, легкие. У•�ащение п р и родных ослож-
Естественная антисепти ка . пени й .  Обычен сепсис , но не 
Природовая смертност�, зави- массово - э пидемического харак
сит прежде всего от достаточно- тер а .  Снюкепие п р иродовоii 
сти питания матери . Естествен- смертности 11 роли естествен-
ный отбор новорожденных ного отбора 
очен1. жесток 

Определяется п р иродными 
факторами среды . Наибольшее 
влияние ока;�ывают природно
очаговые заболевани я .  Х а рак
терно периодическое голодание, 
что определяет доминирование 
трофичесю1х фа11торов отбора 

Влияние 11 ри родных фа11то
рон с реды сн ижаетс я .  Наи
бот.ш ую рол1,  играют массо
вые э 1 1 идемиf1 -«�юры» . Сезон
ное голодан и() . Наибольшую 
рол 1, и г рают трудоные факто
ры отбора (епос.обност1. ее6я 
обес 11еч11п,) 

Г о р uд 

Природовые осложнения ча
сты. Массовая заболеваемост1, 
ро�nениц предотвращаетс я , 
л и ш ь  ус пехами медици н ы .  При
родовал смертность и естест
венный отбор ниже биологи
ческих норм 

Ощущается нехват11а пози
тивных влняниii факторов п ри 
родной среды . Состояние :що
ровья может быть охарактери
:ювано 11ак «Живучие бодьные » .  
Смена характера массовых :ши
демий (на п ростудные) и рас
пространение «бодезней среды», 
физическ11ii отnор почти нацело 
вытеснен 



"" -

С!'ш.я 

ШИJ1ище 
ОДСi!Ща 

11 

1 \ИPii 11 COOTll\JTCTllИИ с фи:�иче
СIШМll nо:шожностямн .П робле
ма nары н!' воаника('т (пом11-
ю1 руl'т ли чныii выбор) 

И:� МНОГJ1 Х  ПOKOJIPH l·l ii , 1 1 роч
ная в своих особых формах , 
с реднrпuтна я .  автолнта рная 
(ссм1.я 1 1 ро1шрмления) 

П рисппсоблl'ны к услоnням 
11 р11 родноii с реды . морфологи 
чuски ра:шообра:шые . Цслесо
обра:�ное размещение жилищ, 
'IHCTO СШ'Нflf'МЫХ при HPnep,и
OJlll 'l('C K И X  КОЧРПКНХ ИЛll CC:JOH
IJ() 111111 ПP f! l l0]\11ЧIJCI01X П1Jресе
ЛРН:1ях 

( рннняя и ,1 напборпт. пп:щ
няя ) .  Порндок подбора n а ры 
роннтrлямн 

1Jолыш1я (с включением 
�iнor1 1x Н('Жl'натых родствен
ников) , прочная , многодетная ,  
патриархальная (сем�.я выжи
ван11я) 

денциеii к омоложени ю .  Обост
рение про�л�>мы пары в с11я:1 11 
с конфликтной социали::1ациРii 
(социально-психолоr11ческая 
бл изость мужчины и женщи
ны - равное «оно») . 

Мал а я ,  но «С nабушкоii» .  
И меет т�>нденцню к исчС':шовr
нию (н роцент разводов 11Р
л и к ) .  Малодетна я .  Пс ихоло ги
чески остро конфликтная .  но
л ицентрическая .  «Общество 
рюведеннь1х» «ОНО » .  Семья 
обеспечения и свободноii жен
щины 

Традиционное жилище с со- .Жилище и одежна униф1щ11-
хранением некоторых морфо- рованы почти бе:1 уЧета условиii 
логически х  черт хижины-пе- природной с ред ы .  Тенденция к 
щер ы  (низкиii потолок 1iад обе:�личиванию жилых помеще
местом с на и т. п .) . Легко · ний (кухня - столовая 11 т. n . ) 
изменяемое . Изолированное Потеря жилищем морфолоп1 11  
от соседей . Одежда традици- х11жин ы .  Плохая и3оляц11я от 
онна я .  Сохраняется тенденция coceдe i i .  Мало комфортное ра:;
ко второму жилищу, но в слу- мещение жилищ (с точки зре
чае nолной комфортности nep- ния .социальноii nсихолоrии) . 
воrо она исчезает Тенденция к увеличению часто-

ты с мен жилища из-за его не
изменяемости .  Смена жилищ;� 
по сезонам вызвана недостат
ка�ш у рбаниэированной среды 



Соседи 11 кол
лективы 

· Территори
альная мобиль
ность 11 тран
спорт 

Занятии 

От11ых 

Ближние остро необходимы 
пл.я обороны и добывания пи
щи. дальние - опасны . Проч
ные социальные группы 

Высока , но транспорт не ну
жен 

.Ближние остро необходимы 
для совместной трудовой де
ятельности, дальние - чужды . 
Малая социальная мобиль
ность 

Мала , транспорт в основ
ном рабочий (тягловый) 

Однообра;�ны ,  с четким раз- 1 Однообра;�ны с четким раз
пелением пn полу и воарасту,  делением по полу и возрасту, 
бли:Jкие к природе в основном сельскохоаяйствен

ные 

Ритуал ьныi/ . Территориал ь
но не отцелен от места труда 

Рели гиозно декларирован
ный . Территориально не от
делен от места жизни 

«Все вместе , но каждый оди
нок�. Ослабление даже родст
венных связей .  Стремление к 
максимальной социальной ио
бильности 

Огромна, кризисного харак
тера . Транспорт остро необхо
дим для перемещений (трудо
вых, отдыха , переездов с квар
тиры на квартиру и т. д . )  

Многообразные с наиболее 
четким разделением по возра
сту. Тенденция к смене заня
тий в течение жи:-ши .  Далекие 
от природы 

С тенденцией ухода от мест 
постоянного проживания,  «На 
природе�. Часто физически и 
социально неполноценный (не 
имеет четко целесообразных ка
нонов) 



Т:�н действительно ли социа.'Iьно
экономическое развитие шло в на
правлении высшего блага? В целом , 
да. Но урбанизация стэла пугалом. 

Что же нужно человеку? Иаковы 
его экологические, т .  е .  синтетичес
кие, социаJJьно-экономические и био
логические потребности? Почему мы 
повально болеем гриппом уже дваж
ды в год, в то в ремя как инфлюенца 
первоначально давала пандемии лишь 
раз в десятилетие? Очевидно , на по
добные вопросы , связанные в один 
узел понятием индивидуальных эко
логичееких норм ,  может дать ответ 
лишь экология человека. 

Экология людских общностей . 
Человек неотрывен от общества.  
А в обществе доминируют социаль
ные законы.  Они , как принято вы
ражаться в философской литерату
ре,  «снимают» биологические законы. 

Но это не означает, что биология 
«отменяетсю> .  Биологические законы 
продолжают действовать в «снятой», 
видоизмененной форме. 

Человеческие популяции , как 
сказано выше,  никак нельзя иден
тифицировать с популяциями жи
вотных ,  но и отрицать наличие · люд
ских общностей популяционного ти
па было бы существенной ошибкой. 
Ватно ясно осознавать пrинциш, 
альную разницу между первыми и 
вторь1ми образованиями . Целесооб
разно не пользоваться термином «по
пуляцию> в приложении к челове
ческому обществу (хотя сам-то тер
мин  пришел в экологию из демогра
фии и .  по правилу приоритета . эко
логия доююта бьша бы вычеркнуть 
это слово из  своего лексикона .  заме
нив его собственным термином) .  
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Человечеств о ,  1<ак социально-биологи чес1<ое обр азо
в ание,  и меет, по к р айней мере, три (на самом деле,  види м о ,  
больше) матриц ы  иерархически х у ро в не й  организаци и .  
Одн а и з  ни х биоси стемная , ведущая о т  и ндивида 1< виду: 
организм - репроду�<тивная группа - э 1<ологичес1<ая 
попул яция - подвид (раса) - вид; другая - этничес1<а я :  
и ндивидуум (особь) - сем ья - этнос - 1<ультура - че
ловечество.  н аконец,  т ретья - соци ально-экономичес1<а я ,  
идущая о т  личности через м алую соци ал ьную груп
пу к 1<лассу , соци аль н о й  системе и а!-'тропосистеме. 

Мы у к азыв аем лишь часть иерархи чес�<их уровней.  
дабы уменьшить дис�<уссионность правомочности их в ы 
деления .  В д а н н о м  случае ваilшо не то,  правильн о  ли в ы 
делены иерархические группы . а согласие в том , что та1<ие 
группы существуют и что они аналоtово сопоставимы и 
в то а;е в ремя н и  в коем случае н е  сводимы друг к другу. 
Все люди - существа,  п редставители этничес1<ой группы 
и одновременно личности - «Я» в социологическом смыс
ле сло в а .  

П о н ятие репродукти в ной группы нельзя отон;дест в
лять с семьей и тем более м алой социаJiьной г руппой.  хотя 
все это однопоряд1\овые величи н ы .  Человечество как био
логический вид не то же самое , что совокупность этносов 
и культу р ,  а ан тросистема как соци ально-экономическое 
образование не равна свои м м атричны м  аналогам. 

П ри н аложении м атриц друг н а  друга (а человека це
лесообразно еще р ассм атрив ать с чисто демогр афо-э 1<оно
мической точки 3рени я к а к  произв одителя м атериальны х  
благ, дающего соответствующие демографо-экономи
ческие совокупности ) м о�-�;но получи1 ь  и нтег раль ное по
нятие « Ч елов ек»,  бли з кое к соответствующему гегелев
скому терми н у .  И и м е н но таксе объеди нение происходит 
в э кол огии человеческих общн остей .  

Вследствие развити я науки о человеке в ы делились 
а кологическая демография и эколого-исто рическая демо
графи я .  Они н корне отличны от экономико-статистиче
ской м ате ри нской науки . Прои зошли прев р ащени я этно
г рафии , ведущие к и сторической этнологии . вообще за
мена «rрафи й »  на «логи и » .  т. е. осм ы сливание стало пре
обладю ь над опи санием . В этой св язи в озни кает огромное 
коли чество ошибок от переноса старой научной паrадигмы 
чис1 0 натурад истического х а раитера в социально- биоло
чесии й ми р л юдей.  Тут и разгоноры о первон а чадыю й  
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популю(ионной «агрессив ности » люде й .  которан я кобы 
служит причи ной войн. и путан и ца с в заимоотношением 
эколого-этологи ческих моментов в аш зни человека с про
цесс ами со1 (иализации и классо в ы х  в заимозависимостей , 
и м н огое другое . 

Н о  в озм ожность ошибок не оправды нает бездеятел ь
ности в н ауке.  Поле и сследо в ания СИН1 ети ческого н ал о
;нения иерархически х м атриц буквально бескрайне.  О н о  
богато п роблем ами и в с п а х а н о  лишь с самы х к раен . Пока 
оно почти бесплодно,  так как нет п а х ар я-исследователя .  
Тут перед э кологией че.ТJ.овека огромные перспективы .  

Мо;+;н о  ли н азы в ать социоэкологию - э кологию л юд
ских общностей - э кологией? Строго гово р я ,  нет. Ее 
задача шире,  чем и сследова ние законон ди н ам и к и  числен
ности , становления и саморегуля ции популя r(ий как 
:ме:.1ента р н ы х  форм существонания вида . 

Однако именно в и д  - человек разу:..1 н ы й  - это тот 
фе н о ме н ,  кото р ы й  дает дубль-м�нри цы этнического . со
циаJr ь ного и п рочего содерi1.;ани я .  Ведь сто.rrь ii.;e , строго 
го в о р я . деление эколоп11 1  на факторальную . попул яци он
ную и би огео це нологию то;�.;е незако н о м е р н о ,  .так как 
«наука о доме» оказы вается од нов ременно раздел о:..1 зна-
1 ш я  о ф и з и ческом окру;�.;ении органи змов и и х  г рупп , т. е .  
«до.\1е» .  «с кандал а х »  в семействе (популяции) и «склоках 
в ком м у н альной к в а рти ре» (би огео1 (ен ологи я ) .  

П о к а  нет и н оrо н аз в ани я .  э кологи я людски х общ
носте й м о ;1.;ет н осить это и м я .  Не н назв ании ;i.; e .  в конеч
ном и тоге . суть ! 

Социальн о - экономическая экология человечес'Iва . 
Взаим оотношение глобальной экосисте.\!hl би осфе ры . 
о ш и р е  э косфе р ы  пла неты , с а нтропоси стем ой - в е р х ни й  
уровеш, иерархической ин теграци и  и главнейш и й  узел 
п роблем э кол огии человека.  И сто ри ческое развити е ,  р ас
см атрив аемое как видои зменен н а я  и убы стренная эволю
ци я ,  помимо глубо ки х в нутренни х и зменени й чf ловече
ского общест в а ,  приводи д о  н переменам в системе в заимо
отн ошени й человек - п р и рода.  В этом диалекти ческом 
процессе периоды н акопления коли чествен н ы х  сдвигов 
в обои х подсистема х  и системе в 1�елом сменялись э п о х ами 
качествен н ы х переме н ,  одни м из п роявлени й кото р ы х  
сл у;киди т а к  назы ваемые экол огические кризи с ы . У п р о 
ще нно г о в о р я ,  обществ у  требовалось п ри н ципиал ь н о  и ное 
количеств о  естеств е н н ы х  бл аг,  что при _существо в авших 



производительных с.илах входило n противоречие с при
родными ресурсами . Вовлечение новых рес.урсов меняло 
n ходе технических революций характер производитель
ных сил, но одновременно вызывало определенные эколо
гические затруднения,  из которы х  человечество в ыходило 
с помощью нов ы х  1 ехнологических и общественных  адап
таций. 

П ри этом антропогенные и зменения природы были 
неизбеr�шы . Такой вывод следует из глубочайших основ 
естествознания .  Согласно принципам термодинамики , лю
бая система не моа>ет развиваться и наqе как за счет окру

·;�>ающей ее среды . Другими словами , человечестно р аз
вивается за счет природы . Это несомненно. 

Отсюда следуют два очень в аашых вывода. Первый 
заключается в том , что , поскольку экосфера  планеты -
система циклически замкнутая для вещества ,  гЛобальный 
круговорот все в ремя изменяется под влиянием антропо· 
генных воздействий. Второй вывод .  служащий следстви
ем первого: конечность вещественно замкнутой системы 
экосферы планеты обусловливает такую же конечность 

. экстенсивного развития человечества. 
И з  этих логических посылок вытекает, что все проис

ходящие изменения в экосфере неминуемо оказыв ают 
воздействие  на  человечество,  и чем и нтенсивнее люди из
меняют биосферу,  тем быстрее они ощущают действие об
ратной связи , которая может оказаться губительной для 
человечества или его традиционного хозяйства .  Так н азы
ваемое коренное преобразование при роды приводит к мак
сималыю ощутимому эффекту бумеранга. В качестве при
мера можно привести опыт земледельческого освоения .  
Снос 20-сантиметрового слоя почвы в результате склоно
�tого смыв а  происходит под пологом лесэ. за 1 74 тыс. лет, 
под растительностью прерии - за 29 тыс .  лет, при рацио
н альных севооборотах - за 100 лет, а под монокультурой 
кукурузы - за 15 лет [ 1 4 ] .  Между тем именно кукуруз
ные плантации дают в н аше в ремя н аивысший урожай 
и экономическую отдачу. 

Парадокс при этом заключается в том, что, хотя 
в США ,  для которых получены приводимьiе сведени я ,  
е 1 950 г .  расход электроэнергии в сельском хозяйстве 
увеличился в 6 раз, а применение химических средств 

' бо рьбы с в редителями росло н среднем на 1 5 %  в год,  по
тери уро;�;ая не уменьшились, а возросли [ 15  ]. Это озна-
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чает, что техногенные воздействия не всегда спuсобны 
компенсиронать утерю природных 1<ачеств.  Если ще 
обратиться к глобальному воздействию химикатон . то 
ксличество возникающих угроз буквально неисчисли
�1 0 - от засоления подземных вод до разрушения озоно-
1юго экрана планеты [ 16  ] .  

Факты гонорят о том , что при всей несомненности по-
. стоянного изменения природы человеком и неизбежноети 
эти х изменений наиболее острым вопросом служит проб
л ема  скорости т�:�ких ' перемен .  При этом в рамках эколо
гии челонека как межотраслевой дисциплины можно раз
;1ичить три показателя  скорости - экосистемный ,  эконо
�ический и социально-психологический .  Для предельной 
ясности сначала прибегнем к условной аналогии .  

Никто из нас не стремится жить в пещерах или ·избах ,  
топящихся «ПО черному». Их среда н а м  физически чужда . 
13 принципе· можно пещеру оборудовать как вriолне благо
устроенную квартиру.  Однако это экономически слиш
но�1 дорого . Когда Л. То.:� стой пытался переселить своих 
крестьян из душных изб в каменные совре�1енные дома , 
л юди расценивали это как довол ьно жестокое чудачество 
«хорошего барина» :  дома и�1 б ыли  социально-психологи
чески чужды , враждебн ы.  

Подобная ситуация складывается и в нашем бол ьшом 
доме - биосфере.  Мы физически , экономически и со1 (И
аль110-психологически адаптированы к определенным ус
ло·виям природной среды .  Она , эта среда , в норне отлиqа
ется от среды каменного века , даже апохи Ивана Грозно
го . Но стрею1ение б ы с т р  о п е р е д е л а т ь ее в угоду 
.ттишъ накой-то одной стороне человеческих потребностей 
всегда входит в противоречие с другими его требования
м и ,  а потому обречена на  провал .  И�менение природы че
ловечеством - процесс длительный, даже если речь идет 
о на уч но-тех ни ческой революции . 

Отсюда и возникает стремление дюбой ценой сохранить 
природу , т .  е .  тот уровень природно-антропогенного рав
новесия ,  который уже установился и физически,  эконо
мически и психологически привычен .  Европеец сох ра ня
ет «свою природу» , эскимос - «свою». При этом ·В силу 
конеч�_ости экстенсивного пути развития любая че.ттове
ческая культура стремится оставить природу в состоянии 
наибольшего удаления от фи нала . Никто , кроме само
убийц, не жаждет приближения смерти ! 
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Оптим ал ьная природа - та , кото рая дает ,\Н \ К С и м у м  
возможного.  А :но поня тие н е  огра ниче но одни�1 J1 и ш ь  
рндом показателе й .  И х  сл едует расс �1атривать как б ы  
в .  дн у х  п лоскостя х . Лежащие на одной плос.кости , «хоро
шие» биогео1\ен озы нолжн ы обеспечить эколого-э.кон о ми
ческие опти м у м ы  115 ] с допол нением этого переч ня со
циал ьно-пси хологическим этал оном . l3 друго й  шi оскости 
р асположена иера р х и я  экосисте м. Браз.ил ьские и аф� 

-. _ :ри к а н сние влажные тропические леса , северная т�йга , 
- :- , · т·см более л едники А н тнрктиды и Гренл андии , с точк и  зре-. 

.�н и.я совремеiнiого чеJJ О вечест ва «п.п о х ие» ::1косистем ы .  Тех
- ·  нически их можно б ы стро «преобра зоваты в «хорошие»: 

.в ы р убит�, . пес а ,  растопить л ьды . Гез ул иат этих дейст вий · 
Tp �:.ДJ IO предсказуе м ,  НО фатаЛ ЬНОСТЬ его ЯCl i a .  

И з . с казан н о го с н еизбеж ностью сл едует , что идеа;1 ь-
1 1 а .л- схема биогеоненотичес кого покрова , как и всв в п ри
р·оде . не стандартна , она и ндивидуа л ьна для каждого под

_ ра здел ения зе�1 ной п овер х н ости, которое одн овреме н н о  
с.ч ужит ареной жизни чел о вена и чел овека р а з ум ного как 
вида , этнического и ндивиду ума и чел овечества , л ич ности 
и а нтропосистем ы ,  человека - производителя и мировой 
экономической систе�1 ы .  Та ким образо м ,  это подра зделе
ние особого рода , пространстве н н ы й  кон т у р ,  хара ктер
н ы й  именно для э ко.чогии чел овека , а не каких-ниб удь 
других биологических ,  социал ьных н а у к  или н а ук о Зем
JJ е ,  в тради�1и о н н о м  их понима н и и .  

Сохранение 11елесооб разного :жологическоrо равно
весия во всех подраздел е н ия х ,  в ы деляем ы х  ::1ко.п о гией 
человека , н е  статический,  а динамический процесс со 
с воим х а р актер н ы м времене�1 , уб ы стрение или замедление 
1'оторого сказы вается пагубно к а к  на п рирод н ы х  систе
J11а х ,  та.к и на л юдях . Проблема ;на настол ько вел и к а ,  что 
засл у живает не несколь.ки х стро к ,  а 1 1елой к н и г и .  Можно 
сформ ул и ровать ее л и ш ь  тезисно . 

И меется два п ути поддержания цедесообразного :эко
логического равновесия - компонентн ы й  и террито риал ь
н ы й .  Первый осн ован на явлении допо л н ител ьности меж
ду средообразующими компонентами в :Jкосисте.,1е : воды 
Jrеобх одимо стол ько-то , чтоб ы растител ьность б ы л а  та
.ка я-то . Второй имеет базой прин цип регенерации и со
х ра н ения 1 1елого при поврежде нии его ча сти . При первом 
п ути мы можем доба вить воды из дру1·их реч н ы х  сиспш , 
аню1 и матизи ровап, вид, ното р ы й  зай�1ет «п устующу 1m> 



1кологичfскую ниш у  и т. д. При второ�r - организуется 
:истема природных .охраняемых территорий. Как показы-
1ает опыт ,  успех применения ко�rпонентного п ути оптими-
1ации экологическnго равновесия ,  при рассмотрении дли
rельного и��тервала времени, - редкая удача. Террито
шальный путь - надежен и п ровереli многове1ювьш 
шытом. Значимость этого принципиа.11.ьного положения 
rрудно переоценить .  

Природные охраняемые территории (от заповедников . 
�о лесов I и I 1 групп ,  резервных·  лесов и выш1сов в тех<. · 
1rестах , где более интенсивное хозяйство связано с э1<0ло:. 
гичесним р исном) в их многообразии и системном единст
ве оназываются �1еханизмом поддер1юшия целесообраз-
1юго энологического равновесия , т. е. ::щолого-социаль-
1ю-экономической совокупности. Значит ,  они изьшаются 
11е из хозяйстве нного пользова ния ,  а лишь из тради��ион
'IОЙ формы хозяйства для поддер;юJ. ния оптимума энолn
гии человека , его :.>коно�1ики, самой жизни. Следовател 1,-
1ю ,  закон об ох ране п р ироды неверно то.1кует их смыс:1 
в жизни J1 юдей. Его следовало бы сформулировать: 
1 . " навечно изыма ются из традицион ного хозяйства для 
выполнения в ысших , наиболее со1 1иальпо-экономически 
важных целей развития общества - сохранения эноло
rическо1-о равновесия». Эконо�шческая 0 11енка функций 
таких территорий ,  как показывают многочис.;тенные рас
четы / 1 7-21 1 ,  многократно превышает их обычное ис
поJ1 ь3овы1 ие .  « Па<;сивная ох рана» п риродных ох раняе�rых 
территорий по экономической эффективности оказы вает
ся «ВЫГОДНее» любого JIНТеНСИВНОГО ХОЗЯЙСТВа На НИ.\ .  

Место экологии человека в системе научных отраслеii .  
ЭкологИя человею1 в том объы1е и интерпрета1 1ии, кото
рые отражены выше,  вполне заслуживает п рав  гражданст
ва. Ее объект - экосфера Земли от орган из�1е нного до 
глобального у р.овн я .  Ее п ред�1ет - синтетический , меж
отраслевой, интегральный у�-ол зрения на :нот объект. 
Ее метод - системное исследование гетерогенных бол ь
ших и сверхбольших систем .  Она не заменяет и не долж
на подменять никаких других общих и част11 ы х .  фунда
ментальных или прикJ1адных наук. Она конкретна в СВ()
их энспериментаJ1 ьных и набл юденческих разделах , вы
соко теоретична  в обобщениях,  но н и  в ноем сJ1учае н е  
равна по объему философии, имеющей бо.1ее широни й 
круг п робJ1ем. 
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Э нология чело Еена - это та самая и нтеграл ьная со 
вонупность,  о которой упоминал К .  М а р не в при веде н н ы.х 
в начале статьи в ысназы ваниях . Она - особы й  .р азде 
знаний,  внл ючающий элементы большой на уни н а н  цел о 
г о .  М ож н о  снольно угодно спорить о том ,  биологичесная 
она или географичесна я ,  обществе н на я  или тех нологиче
с н а я .  Таной спор не будет н ичем отJ1 ичаться от ста р ы х  
споро в  о нурице и яйце и л и  ноличестве чертей н а  нончике 
и гл ы .  

Дело н е  в это м .  М ы  поднимаем вопрос о месте э ноло
· гии чельвена в системе науни совсем в другом нонтенсте . 
Она - большая и остро необходимая область з н а н и я .  Ее 
з арожде ние,  а вернее возмужание - социальн о-эно 110-
11шчесний фант . Следовател ьно , энология челов�на долж
на иметь своих специалистов п рофессионал о в ,  а 11е п росто 
п ублицистов-л юбителей . Она должна возглавляться А ка
демией наук СССР в л и 1 \е ее членов и членов-но р респон
дентов ,  стоящих во главе соответству ющих науч н ы х  под
разделени й .  

В эпо х у  н а уч но-те х н ической револ юции время -
оди н  из Драгоценнейших ресурсов .  Отста вший дого нит 1 1е 
скоро , через м ногие десятилетия . «Из поля зрения совет
ских уче1 1 ь1 х , - сказано в Отчетном докладе Ц К  Н ПСС ,  
с кото р ы м  в ыступил на XXV съезде партии то варищ 
Л .  И. Брежнев , - не дол ж н ы  в ыпадать обострившиеся за 
последнее время пробл е м ы  окружа ющей среды и народо
населения . У л учшепие социалистического п р ир одопол �.
зования , разработка эффективной демографической по
литики - важная задача целого ко�шлекса естестве н н ы х  
и обществе н н ы х  наую> ( 2 ,  с .  73 1 .  Эти слова впол н е  могут 
сл ужить п уте водной нитью той и нте грации з н а н и й ,  ното
рая носит имя экологии человеRа' . 
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А . А . Ш п у н т  

СОЗО БИОХРОН Н Ы Е  СП ИРАЛ И :  

О БЩ И Е  ОСНО В Ы .  П РА К Т И К А  И М О Н ИТОРИ Н Г  

П .rrа нЕ'та р н ы й  подх од н з а щите би осфер ы н а ч и н ает 
р азви ваться в виде систе�1 ы г.:r обал ь ного �1 о нитори н га 
окр ужа ю ще й  среды н а  о с нове и нтег р а ци и  на цио нал ь н ы х  
с истем [2 ,  3 ]  и систе�1 ы п р и р одоо х р а н ного обр а з ов а н и я ,  
которой б ы л а  п ос в яще н а  J В се�1и р н а я  1\1ежправитель
стве н на я  конфере н 1 \ИЯ. О бъеди н и т ь  систем ы ,  дополн и т ь  
и х  недоста ющи м и  з ве н ья м и  и создат ь  глоба л ьн у ю систе.,1 у 
з а щи т ы  биосферы стол ь же необ.\ оди� 1 0 ,  к а к  и нелегко [4 ] .  

И сх од н ые пози 1 \И И  для этого определя ются в а ж нейши
:\I И  .\1ежд уна род1 1 ы м и  док�1ме нта�1 и .  В част ности . в о  « В се
� 1 и р ной стратегии ло ох ра не п р и р о д ы » ,  подготовле н ной 
,\ Jежд�1 1 1а род н ь1�1  союзо.11 ох ра н ы  п р и роды и 11ри р од 1 1 ы х  
рес �1рсов (l\ICO П )  к X J V  Ге 1 1 е р а :1 ь 1 1 ой а с с а м блее :пой орга-
1 1 и з<щи и ( А ш х а б а д .  197R) . J \e:1 1, стр атегии фор�1 ул и р уетсн 
та к :  « l{ а к  ,11 о;к 1 1 0  скорее и 1 1nиболее зффекти в но добивать
ся сох р а не н и я  и р а 1\и n н а л 1 ,но 1·0 и с по.;r ьзова н и я  п р и р пд-
1 1 ы х  р Е> с у р с о в .  от котоµ 1,1х за висит B hl rnи na ниe и б:1 а rопо.1 у� 
чие 'tе:1 овечест ва » .  

ЗдЕ' с ь  подчерки ва ются два са .11 ы х  с у ще стве н н ы х  .11 0.\1 е н
та : скорость и эффекти в 11ост1 ,  р а бот.  Непбходю1 0 б ы с т р о  и 
р а дика.' 1 ь 1 1 0  из�1 е 1 1 ять уста н о в и в ш у ю с н  структ у р у  отношс-
1rи я '' п rн1 роде. п ри вед1 1 1 у ю  че.1 о всчество J< :шол оги
чеснол1 у к р изису 1 [ 5 ,  (i l .  « От тог о .  как че:r о вечество в б:�и
жайшс:\1 десятилетии о р га н и з ует п р ои з водстнu.  з а в и сит -
сох ра нится или необрати .11 0 н а р у ш ится п одвиж ное р а в нове
сие в с реде . сложи вшейся за � 1иллиа рды лет ое сю1 ораз ви
тию> l8 l .  С эти м в ыводо�1 1 teJ1 ь з я. не считатьс я .  щ1 же е с.1 и 
о н  и �1еет только вероятност н ы й  с�1 ы с;r . 

. 1 Э к оло гичес к и i i  к р и :ш с  мо;1шо 0 1 1 редел и т 1 .  к а к  б ы с т µ о 1 1 1ютР к а 
ЮЩеl' ух удшение усло в и i i  ;\ля с у щL·ство в а н и я  расп• н и i i ,  живот н ы х  
и челове к а ,  11 р и водн щеL' к г и бели в и дов растени ii 11  ;к и нот н ы х  
и угрожающее с у ществова н и ю  челоrне чl'с пш .  

Смысл тr к у щих 1 1 р и р о,11оо х р u нн ы х  ус11 л и i i  а а к л ю ч а ется в ОЗJ\О
ровлении с реды н т о р може н и и  L'e нег р а да ц �1 11  с 1 1елью 1 1 редотв ра 
щен11я rJ1оба л ь н о го э1<ОJ1 о г и чL•с к о 1·0 к р и э иса , 1;ото р ы ii А .  1 { .  А с т а 
ф 1 , е в  (7 j о п ределяет « к а к  рас 1 1 а ,11 б носфе р ы .  неuос 11 р о и э но.1имост1, 
ре нажнеiiших I< O M ПOHL' H TO H ,  с о к р а щрн ие fJ ИОJIОГИЧСС К И Х  рР<.: у р с о в ,  
н а р уше ние реrуJшп1 в н ы х  .щ• х а 11 11:1.,1 0 11 и ф о р м и р о n а н иl' c a н :1e ii , 
�трожающих всей ж и н о ii с и с те щ• » .  



В наluей стр а не �юр ы  по ох р н не при роды и�1 е ют .\l ного
пJJ а н о в ы й  х а р а ктер ,  начи ная с уста новле н и й  J \ онститу-
1 \И И  СССР,  р яда Законов ,  п р и н ят ы х  Верховным Совето�r., 
вюннейших решений X XV съезда К ПСС ( 1 1 и до деятель
ности Всероссийского и др уги.х республика неких обществ 
ох р я н ы  природы . Все положител ь н ые тенде н 1 \ИИ дол ж н ы  
быть усилен ы .  

Предстоит преодолеть р яд недостнтков ,  котор ые н е  � 10-
гут не сказы ваться н а  экологичес кой и экономической ;)ф
фективности п р и нимаем ы х  мер . В их ч и сле - отмече н ны й  
А .  М .  М олча н овым [9 ]  разр ы в  между теорией и п р а кти кой 
и отста вание и нтегр и рован ной (систе�шой) охра н ы  при
р оды от дифферен циром н н ой ( поресурсной) ( 1 0  ] .  

Сдожность проблем ы сох ра не н и я  природной среды в со
стоянии,  благоприятном длн существова ни я чел овечества . 
очевидна .  Возм ож н ы  разные подх оды к ее реше нию.  В дн 1 1-
1 1ой статье излагается подход. в кото ром гла вное внимR ние 
на п р а влено н а  ::;ащиту живой П р и роды , а не н а  упра вление 
ею.  (Элементы управления не искточаются , 1 10 ста вятся 
в подч и ненное положе ние 1 \елям защиты ) .  Б ол ьшое з на
чение придается привJJече н и ю  у 'rащихся (шкоJ1 ы1иков,  
студентов,  сл ушателей к ур сов и т .  д. )  к этой рн fiоте . И чи 
м ог ут вестись  набл юде н и я  по п рограм�1а�1 �1 Онитор и н г а ,  
уточняться и детал ьно·  п рорабаты ва1ъся проrра�1�1 ы .  п р о
водиться м ногие п ростые и сследова н и я  и ,  глав ное .  осу
ществляться прям ые при  родозащитн ые �1ероп ри яти я.  
П редла гается вести работы на ос нове 1юнцеш\ии созобио
х ро н ной 2 спирали , см ысл которой поясняется в те ксте . 
Нон 1 \еП1\ИЯ н уждается в творческо�1 развитии и отк р ы та 
дл я него. Дета льна я п роработка потребует кол:1екти вн 1 . 1х 
усилий . И х  1 \елъ - созда ние наибо.11ее практич ной теории 
за щиты биосфе р ы .  

Основные исходные посыл�н1 . l { po�1 c  с к а с�а н 1 1оrо 
ныше,  следующие предсташ1енин и 1 1 р и н 1 щ пы при водят 
к ко1 1 1 \е П1щи созобиох р о н 1юй спи ра.1 1:и и тесно связа н ы  с ее 
пр� ктически�1 при�1енением. 

1. Защитн (активная  ох р а на)  биосфе р ы  - r\e.'10 r:1 убо
ко л ич ное,  а не тол ько гос�1да рстве 1 1 1 1 ое и � 1еждународ 1 1ое . 
Это нра встве н на я  задачн дл я каждого. У кажд(!Й е.11 ки и 

� Тt• р м н н  оn раао в а н  на т рt•х 1·pt"ll' c i; 1 i x  с .1 1 0 11 :  с о :10 - :1а щ 1 1 1 1 1а 1 0 .  
<" Ш1 с n ю ,  fi 11 n c  - ж и :т 1" х ро 1 н1r - в рl'.\1 11  (01 . <" Т« т 1 , 10 «.'1 �в1вт 1 1 р у ю 
щнt• ф а к то р ы  1 1 р и рrщоо.х р а 11 но го 1 1 1 ю <" в Р 1 1 \Р 1 1 1 1 я »  в н а с т .  c fi o p 1 1 1 1 к l' ) .  



у каждого сливного крана контролера не поставишь. 
Необходимо, чтобы достаточно большое количество людей 
с а м о х о т е  л о и у м  е л о сохранять природу. Тогда 
проявится творчество масс и экологическая суперпроб
дема будет решена . 

Помочь  каждому человеку усовершенствовать весь 
строй своих мыслей, жела ний ,  поступков по отношению 
к природе и людям - великая задача природоохранного 
просвещения. Но не любое просвещение, а только правиль
но поставленное способно решить эту задачу (см . с.татью 
И. П. Лаптева в наст. сборнике) . 

2 .  Все работы {практические меры,  изыскания ,  ис
следования ,  образование и воспитание и др. ) ,  направлен
ные на ослабление и предотвращение острых кризисных 
явлений в биосфере и на ее оздоровление , должны вестись 
со скоростью, обеспечивающей эффективность защиты (ос
новной принцип созоэкологии) .  

3.  Практические меры должны осуществляться безот
лагательно. Если не хватает научнЬ1х данных , следует ори
ентироваться на народные традиции ,  интуицию,  здравый 
смысл. но действия не откладывать. 

4. Основным методом создания теории защиты биосфе
р ы  на сегодняшнем этапе ее становления должен стать 
синтез на основе собирания знаний из различных отраслей 
науки , из философии,  искусства , народного опыта , а не 
только долговременные исследования в традиционном 
ключе . 

Это и предыдущее требования в ытека ют из основного 
принципа созоэкологии. 

5 . . Человечество, как вид, не вправе решать вопрос о су
ществовании других видов животного и растительного 
.мира , вести с какими-то видами борьбу на полное уничто
жение (геноцид) или допускать развитие геноцида , не 
принимэя все х  эффективных мер к его прекращению. 

6 .  Основой всех работ по защите природы, главной 
отправной точкой должна стать защита живых организмов 
от пагубных антропогенных влияний и биомониторинг 
как средство контроля за их состоянием .  

Если будут защищены растения и животные, то будет 
защищен  и человек .  Защита расrений ·и животных должна 
выступать не только как средство защиты человека , но и 
как цель.  Только в этом с.11 учае она реализуется как 
средство. 
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Охрана и ра 1 \иональное использование природных ре
сурсов косной природы могут быть достигнуты при таком 
подходе, как вторичная цел ь  и естественное следствие за
щиты живой материи.  

7 .  Работы по защите биосферы ,  чl'обы стать эффектив
ными , должны быть системно организованы в простра нстве 
(от самого локального уровня к государственному и гло
бальному) и во времени. 

8. Все работы по защите биосферы,  как самого част
ного и локального характера , так и вся совокупность ра
бот, проводимых в мире, должны иметь критерии эколо
Гической и д о л  г о  в р е м  е н н о й экономической эффек
тивности . 

9. Поскольку «на учно-тех нический прогресс есть про
гресс проблем)) ,  то разумный путь их  разрешения состоит 
в совмещении проблем и в их решении не по отдельности, 
а в комплексе. Очень благоприятные результаты можно 
получить, если совместить задачи охраны природы и мо
ниторинга с задачами общего и природоохранного обра
зования и овоспитания. 

Алгорит м  созобиохронной спирали (методика) . 
1 .  В ыбрать объект защиты (составить общее представ.'Iе

вие о данном объекте , четко уяснить причину,  по которой 
он выбран для защиты).  

2 .  Определить цел ь  защиты .  
В числе целей :могут быть такие : 

1 )  сохранить существование (спасти от у ничтожения) на 
Земле, в области . районе, на данном клочке земли ; 
2) затормозить деградациrо (ух удшение); 
3) поддерживать в существующем состоянии ; 
4) улучшить; 
5) восстановить. 

Цель следует из причины защиты. Например , биосферу 
м ы  х отим сохранить потому ,  что это единственная среда 
жизни человечества , к которой человек естественно адап
тирован (причина) .  Отсюда вытекают цели :  затормозить 
деградацию ,  пытаться оздора вJiивать биосферу в любом ее 
участке и др . . 

3 .  Выбрать параметры (характеристики) конкретного 
объекта , за которыми будет вестись наблюдение и по кото
рым мож но судить о состоянии объекта. 

4. Уста новить пределы допустимых колебаний пара
метров, их  желательных и нежелательных изменени й ,  

.55 



исх одя из  цеJJИ защиты (цель переводится на язык пара 
метров) .  

5. на�1етить и осуществлять практические мер ы .  ве
дущие к избран ной 1 \ели. 

Это са111 ая  большан и сложнан часть ' работ, менее дру
�;их поддающа яся формализации и открытая для творче
ства . Она включает исследование и установление причин 
набл юдаемы х  изменений параметров в окружающей 
объект среде и в сам ом объекте . 

6. Выбрать период спирали - отрезок времени . череЗ 
который  следует проводить к о н т р о л ь н ы е наблюде
ния и измерения параметров и оценку эффективности 
принятых мер .  

7 .  Оценить лимитир ующее время - отрезок времени,  
в течение которого должны быть осуществлен ы  эффектив
ные практические меры по защите объекта . Выход работ 
за установленные временнЬ1 е  пределы может привести 
к бесплодности усилий защитить объект. Лимитирующее 
время может оцениваться, например , экстраполяцией дан
ных экологического мониторинга на основе функцпониро
ва 1 1 ия  созобиох ронной спирали ·или задаваться норматив
" ым прогнозом . 

Примеры . П роиллюстрируем алгоритм спирали н а  
трех .  примерах (первый приводится для облегчения пони
мания .  хотя к теме изложения он непосредствен ного от
ношения не имеет) . 

J .  1 .  Объект - человек .  заболевший гриппом . 
2 .  ЦеJi ь - в ыздоровление. 3.  Параметр - темпер;:�тура 
(то.1 ько оди н  па раметр для простоты иллюстрации) . 4.  П ре
дел ы параметра : максимальный - 42°, целевой и нтер
в<-1.:1 - 36 -7- 3( ) . (i ' . 5. Мер ы - J1ечение. о. Период спи
ра:�и - 1 сутки (контрол ьный замер температуры еже
дневно утром ) .  7. J l имитируЮщее время опреде.1яется по 
температурной кривой . 

Определим ;\1ерность спирали п о  числ у параметров .  
Время является обязательным параметро�1 . Да н ная спи
ра:1 ь  двумерна .  Ее м ожно изобразить графически на ш1ос
кости , ес.•ш по одной из полярных  координат - уГJ1 у -
пт.•1 ожить вре;\J Я ,  <-1. по другпй - радиусу - величину пара-
�1етра . . 

I J . Этот при"1ер ос новы вается на работе И .  И .  Б <-1. ра
fiа ш-Никифорова и J I . В.  l l l апош никпва 1 1 1  l .  

1 .  Объект - в ы х у х оль.  2 .  Це.r1 ь - восста 1 1 0вит1 ,  fiы-
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.1 ое п ром ы с:ювое з 1 1 а че 1 1ие.  :1 .  Па рамет р 1,1 - числен 1 1ость  
особей.  а реа:1 . 4.  П реде:1 ы па раметров - '? S .  Основн ые 
мl:' р ы  - акти в н а я  ох р а н а  поймен 1 1 1,1 х комплексов , вос
ета новле ние за поведни ков и некпто р ые др угие.  

П ри в ыfiоре периода спирали . .'1 и� 1ити р у ющего вре�1е-
1 1 и  и при  сще 1 1 ке аффекти в н ости п р и н ят ы х  �te p .  естестве 1 1 -
1 1 0 .  надо в ыдел ять 1 1 а п р а в.r�е н 1 1 ые а нтропоге н 1 1 ые измен е 1 1 и я  
оГ,ъс кта на фоне  при рпдн 1.1 х 1 \и к:1иче{iк и х  колебаний .  

1 1 1 . Ноз h.\1ем в качестве объекта участок местности -
овраг .  / \аза: 1ось б ы .  :нп 1 1 u  fiиооfiъект и при че�1 здес 1 ,  
fiиоспира :1 ь '? Разбере\1 с я .  

· Це:1 1 ,  - подде р;+ш ват 1 .  о в р а г  в е �тществ у юще�1 виде . не 
;tа ват 1, расти . l l а рю1етр 

.
- пери\1ет р .  Однакп .  как �'ста-

1 1овин, П JН'дl.' : 1 1 .1 паращ'тра . ка коu �·вел иче 1 1 иl' пери�1етра 
овра га ;�.оп �·сти .\1 0':1 Сю1 0 собой ,  существ ует кака я-то по-
1 · ре ш 1 юст .1, из\1ере 1 1 и н  и \I Ы говори\1 о то\1 , что может быт 1, 
:н\.\1ече 1 1 0  сверх  1 1ее. И вот т ут ока з ы ваетсн . что в общN1 
с: 1 �·чае в ыбра т 1, n рсде.1 1,1 ИЗ\lе 1 1 ения nРрИ 1\1етµа можно то:1 1,
ко 1 1 а  OC l lO Ba l l И H  расС.\1 0Тре ния R.1 И H l l И H  :JТ() ГО из �1е 1 1.е 1 1 и н  
1 1 а 11-<из 1 1 1, че:1 о н9кн и друrи.\  орга 1 1из\1 ов .  / l ри росте ОВ J НIГа 
п роис.\одит nотl.' рн поч в ы ,  �·доб 1 1 ой дл я п роиз водства п и 
щи . �' 1 1 ичто;ка ются деревы1 по его  края�1 и т .  д .  П ри ояа 1н1 
к :ни \1 ИЗ\tе 1 1 е 1 1 ия .\ 1 . от вет 1 1 а  воп рос . ско;1 1,кп де рев 1,е в �1 1. 1 
гото в ы  ПОЖС/УГВОВНТJ , ,  ско.:1 1 ,ко СС.Тl hСКО.\ ОЗЯЙ СТВС Н НОЙ поч-
11 1.J потерять ,  дает 1 1 <1 :\I иско\1 ый  п реде.•1 из�1 е 1 1 с ний  пери
,,1 етра оврага .  

И з  при\1 1:J р а  вид 1 1 0 .  что спиµ<1 :� 1 , 1 1 а з ы внется еозо()ио
.\ ро 1 1 ной по г:1 а в ной це:ш , и 1 1u по объ1:Jкт�· - Объе кты созо
f>иох р о н н ой сnира:1 и  оч1:J н ь  разнообраз н ы :  от отдеJ1 1 . 1 1 о rо  
дере ва , приче .\1 не обязат1:J:1 ьно чс�1 -то з 1 1 а м е 1 1 итого,  а п ро
сто и нди вида жи вой прир од ы .  да!hе от отде;1 ыюго � tветоч
ка - д:1 я ребе 1 1 ка в Я С:I Я.\  и деТСКО\1 сад�' - до ПОП �'JI Я l \ИЙ 
расте ний и жи вот11 ы .\ .  fiассей 1 1 он  рек .  биог1:Jоцр нозов  и 
биосфе р ы  в 1 te.1 0�1 . 

Ор1·а низация работ. Созобио.\ рон н ые c rr и  ра.� и адресо
оа 1 1 1>1 все�! - от ·отде:I ЫI Ы .\  .1 И I ( .  Ш K OJl l> H bl .\  К Ji a C C O R .  сту
д е н ческих г р упп и отрядов .  п роходящих п ракти к �· по 
G и о;1 огии и и нтегр и рона н нпй о.\ ра не п ри роды (fiудет Жt' 
та кой п ред�1ет введен вh в се шко�· 1 ы и вузы ! ) ,  отде:1 ов  
u х раны п р и рпды п редприятий .  мест н ы .\  и 1 tентра:1 1 , 1 1 1,1 .\ 
орга нон  ох р а н ы  п ри роды .  адми 1 1истра t (И Й  по у п ра вJ1 е 1 1 ию  
:що:югическими µегион а м и  1 1 2 .  с .  :){) 1 ,  когда они  fiудут 

созданы,  до меж,1унар од11 ы.\  объеди не iшй.  
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В настоящее время организационная структура , позво
;1яющая полноценно осуществлять охрану природы и вос
производство природных ресурсов , находится в начальной 
фазе своего становления .  Для школ и вузов можно реко
r.1ендовать создание кабинетов охраны природы.  Введение 
элементов охраны природы во все преподаваемые дис
циплины ускорится этими кабинетами . Затем кабинеты 
останутся как синтезирующие органы - и нструменты и н
тегрированной охраны природы. В крайнем случае н а  
начальных порах можно допустить совмещение кабинетов 
ох раны природы с кабинетами биологии в школах и тех
никумах (где они есть) , музеями краеведения и др. 

В системе просвещения первые объекты охраны ....:.... 
все , что находится вблизи учебt!ого заведения. Дополни
тел ьно для городских школ , тех никумов, вузов можно 
рекомендовать систему шефства над пригородными и бо
лее отдаленными биообъектами и территориями. В том 
cJ1 учае,  когда район оказывается в учебно-демонстрацион-
1 1ой зоне биосферного заповедника , СОВJ'\1ещение задач 
Природоох ранного образования и мониторинга происхо
дит естественно, так как «территория биосферного запо
ведника дошнна использоваться для проведения научных 
исследований по различным международным проектам ,  
а также для обучения по проблемам окружающей среды 
и охраны природы» [ 1 3 ,  с .  1 50 ] . Перспективны микроза
r1оведники (с�1 . статью В. Е :  Шрама в наст. сборнике) .  

В орга низаци·онном плане работы удобно вес1:и по тер
риториал ьному п ринципу .  В этом сл учае алгоритм тер
риториал ы1ой спирали может быть приблизи1 ельно пред
ставлен в виде следующих этапов. 1 .  Выявление и изу
че1 .ие 1 1аиfiолее повреждаемых живых форм (биоиндика
то рсн) в пределах данной территории . Это первая з1щача 
биоJ'\н ;н иторинга - системати.че::.кого наблюдения з·а сос
тон 1 1 ие�1 организмов. 2 .  Установление причин повреж
дений .  :1 . Сумми рован ие причин по избран ной террито
рии .  4. Распределен ие  материал ьных 1:1J1ожен ий на основе 
идей биосо1 1иалыiого подхода [ 12  1 .  5 .  П роведение рабо·. 
по ослаблению вредящих воздействий .  fi. Через задан ное 
в ремя (период спирали)  повторяется первый :пап  и про
изводится 01 1енка <�ффективности п ри родоох ранных работ. 

В нашей стране территорией. на  которой могут быть 
проведе11 111 работы всех атапов , явл яетс я район . область 
и д ругие 1щи 1 1 и 1 1ы · политико-административ11 ого деления. 
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Для планирования и общего руководства работами 
целесообразно создавать областные (краевые) советы, 
лучше всего - при обкомах КПСС. В них должны вхо
дить представители от па ртийных , советских и хозяйст
вен н ы х  органов области , от науки и культур ы  (пропода
ватели ,  люди искусства , хорошо пони11�ающие эстетиче
скую сторону охрflны природы) . В совет нет необходимости 
включать перегруженных  работой лиц высокого должност
ного положения.  Достаточно иметь представителей от 
этих уважаем ы х  л юдей - энтузиастов охра н ы  природы,  
менее скованны х  служебными делами .  Для весомости 
решений советов будет достаточнu  высокого должностного 
положения (в областном масштабе) его председателя .  
Советы могут иметь секции и иера рхическую структуру ,  
охватывающую всю страну .  Вопросам орган изации со
ветов следует уделить столько внимания ,  сколько необ
ходимо, чтобы сделать и х  эффективными о рганами у п
равления охраной природы и рациональн ы м  при родо
пользованием. 

К расная книга за щиты биосферы .  О биосфере можно 
говорить вследствие наличия потоков вещества, энергии 
и информации ,  об'ъединЯющих ее отдельные элементы , 
как о связном цеJJом [ 14 ,  1 5 , с .  3 1 ] . Воздействия на среду 
IJ IНIКОЙ-либо точке Земли сказыва ются не только в ее 
окрестностях ,  а в той или иной степени меняют состояние 
биосферы вообще . Это дает основание ставить вопрос об 
0 1 �енке влиянuя 1н 1 состояние всей биосферы природоох
ранных усилий человечоства в це.1ом. 

Необходим критерий, который давал бы возможность 
судить о степени достижени я  цели (смягчение экологиче
ского кризиса , благополучие человечества ) .  Можно пред
ложить следующую словесную формулировку критерия.  
Эффективность (действенность) планетарной со·вокупно
сти усилий по защите биосферы может приближенно  о це
н ив зться по сумме изменений в избранных для наблюде
н и я  экосистема х ,  популяциях растений и животных,  
в первую очередь - популяци ях видов , занесенных 
в Красные книги , за период времени , в течен ие которого 
осуществляется пол н ый цикл сИстемно организованных 
нриродоохранных работ ( Планета рная  созобиохронная 
спираль) . 

Сде;1аем попытку перейти к количественной формули
ровке критерия на  основе представлени я  о скорости деr;ра-
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да 1 \ИИ би осфе ры (дег рада 1 \ И Я  - у м е н ь шение г рада ц и и ,  
р а з н ообраз и я ,  н ежелател ь н ое у п рощение) . 

В п редположен и и ,  что биосфера есть совокупность 
био гео 1 \енозов,  ее элемента р н ы х  ячеек . м о ж н о  было бы 
за писать коэффи циент дег рада ции биосфе ры в виде с у м
мы коэффициентов деграда ц и и  биогеоценозов , о це н ен н ы х ,  
н а п р и м е р ,  по и ндексам состоян и я  :щосистем [ 1 f>  ] .  Од н а к о  
т а к о й  подход в н асто ящее в ремя н е п ра ктичен , так к а к  
инвента риза ц и я  био геоценозов З е м л и  н е  произведена , 
состояние и х  н е известно и мониторинг н е  отра ботан .  
А и звестн о ,  хотя и п р и бл и жен н о ,  в резул ьтате огромной 
р а боты , проведенн"Й Междуна родным союзом о х ра н ы  
п р и роды , состо яние н а и более у г рожаемых в идов фло ры 
н фа у н ы  ( К ра с н а я  к н и га) . О риенти руяеь н а  эти д а н н ы е ,  
ко эффи 1 \ие1п де г рада 1 \ИИ биосферы ( Кд) м о ж н о  п ростей
ш и м  образоА1 вычисл ять по формул е  

к _ __!__ . � д - - Лt п - Лп' 

где Л п  - н а бл юдаемое а н тропоген ное изменен ие числа 
видов за в реА1 я Л t ,  а п - общее число в идов , за кото рыми 
вдет слежени е .  

Е ще р а з  подчерк н ем :  это - са �1ое грубое п ри бл и же
н и е ,  но о н о  дает возможность утвердить еаму идею в ремен
ной 0 1 \е н ки состо я н и я  биосферы и обладает тем п реиму
ществом, что может быть использовано с ра з у ,  та к к а к  
К рас н а я  к н и га уже существ ует. 

IЗ дал ь н ей ше м  в к рите рий могут быть вкл ючены дан
н ые об исчеза ющих сообществ а х , пло щадях и фун к ци о
н а л ьн о м  состо янии лесов , ха ракте ристики фитопл а н ктона 
и д ру гие пока затели .  

Л а ра ллел ы 1 0  К р ас н а я  к н и га о х ра н ы  генофонда может 
пере расти в К расн у ю  к н и г у ох ра н ы  биосфе р ы .  13 м оди
фици рова н н у ю  К расн ую к н и г у  будут вкл ючены ценозы,  
к а к  п редл о ж и л и  П. П .  Второв и Б. П. Степа н ов [ 17 ] ,  
и все те элементы живоr1 мате рии биосфе р ы .  з а  кото рыми 
будет п р и з н а н а  искл ючител ь н а я  роль .в сохранении жиз
н ес пособн ости биосфе р ы .  

На основе К расной к н и г и  о х ра н ы  биосферы будет раз
вита Еди н а я  земна я  система п р и родоо х р а н н ы х  работ, 
детал и зи рова н н а я  в н а ибол ьшей возможной степен и д л я  
к а ждого участ}(а зем л и .  О х ра н а  }(ОСной м ате р и и  (воды , 
недр и т .  д . )  войдет в эту систем у естественным образом 
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ю р \  подчин е н ная ох ране 1ю1 вой �1ате р ии . Тl.1н1 1 1 ета р1 1а я 
созобио х ро н н а я  с п и ра л h  б удет обеспечи вап,с я �1 н ожест
вом част н ы х  с п и ралей . Н а п ри �1 е µ .  создаетс я и реал изует
с я  п ро г р а м м а  « За живую О б ь» ( подче ркне�1 ; и мен н о  
«за ж и в у ю» .  а н с  «за чисту ю» !) . 

В н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о б л е м а  с о с т о и т  n 
т о м ,  ч т о б ы о х в а т и т ь с о з о с п и р а Jr я 111 и к а к м о
ж н о  б {J л ь ш е е  1< о л и ч е с т в о  э к о с и с т е м . 

За поведники п риобретут. бол ьший с мысл . ес:1 и п рово
димые в н и х  исследова н и я  будут с в язаны в еди н о й  с исте
�1е с ра ботами на с о п редел ьн ы х  тер ритори я х .  

Остаетс я сделать закл ючен и е .  
В н асто ящее в рем я  в окрестности л юбого н аселе н н ого 

п ун кта , как н вдал н от п оселе н и й .  нет недостатка в объек
тах дл я з а щиты . О н н  должны б ыть взяты н а  учет . К аж
дая ш к ол а ,  кажды й вуз , кажды й тех нн кум до:11ю 1 1,1 1 1 �1еть 
с в ой 1\расный спнсок . 1\ аждый район , обласн . кра й  -
Красн у ю  кни г у .  Защнта п р и р оды м ожет бып, о р г а н 1 1 з о
в а 1 1 а  п о  шобо.r.1 у приемлем ому п р 1 1 1 1 ци п у ,  л 1 1 ш ь  б ы  она 
эффекти в н о  вел а с ь .  

Созобиохрон н а я  с п 1 1 р а л ь  - э т о  сн стема дей ст в 1 1 й  п о  
защи те каког о-л 1 1 б о  объекта с цел ью с о х р а не 1 1 1 1 я  ж1ш ы х  
орган1 1змов н обеспечения человеку с реды , удовJ1 е т в о ряю
щей его экономнческне 1 1  дух овные ( в т о м  чнсле : -1стет11-
ческие)  п отреб н ост1 1  в дол г овреме н н ой перспе кп 1 вс Ра
бота п р ов одится п о  ц1 1 юш ческо�1 у п р1 1нципу с п е р 1 1 од11-
чесюш к онтролем эффектн в 1 1 ост1 1 . Достои нство I\ о н цеп-
1\11 11  с оз обиох р он н ой сп1 1рал11 в том , что она адресована 
всем - от мал ышей н ю ннатов до снсте м  п р 1 1 р одоох р а н-
1 1 ого п р осЕ ещен 1 1 я  11 м о 1 ш т ор 1 1 н га в цел о м .  П осле развн
п1я it разработкн она м ожет с оста в 1 1ть  едн н ы й  с 1 1 стем н ы й  
п одход к защи те б 1 1 осфе р ы  в г.1 обал ьн о м  н J1ою1.11 ьном 
�1асшта бе . 

В данной работе не прссJ1едова.п а с ь  це.11 1 . с к ол ько-
1 1 J tбудь полного а н а л и за от1 1 ошен 1 1 я  п ри веде н н ы х  пр11 н
l \ l l П О В  к уже и звестн ому в ы 1 1 р овой теор1111 1 1  п ра ктике 
защи т ы  би осфер ы  в с в я з н  с � 1ежд11 с 1 \ 1 1 Пл и н а р н ы �1 х ар а кте
ром п р облем ы 1 1  с р оч н остью р абот (эп1 условн я  в ыдвигают 
н а  п о�;естку дн я п р1 1 1щ1ш отка за от л нчного п р 1 1 ор11тета) .  
Разв1пие излагаемого п одх ода с п р 11емлемой скоростъю 
требует усилий комплексн ы х  г р у п п  с отр уд 1 1 1 1 ч а ющих 
с п е 1 \1 1 а Jш стов , осу ществл яющ11х с 1 1 1 1 те з  знаний иэ ш-1огих 
обJ1 астей . При этом ;_i т 1 1  ч е с  к 1 1  е в о п  р о t: 1>1 п р н -
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о б  р е т а ю т  о с о б  о е з н а ч е н и е .  Плодотвор1iоеl 
сотрудничество возможно только при  добром согJrасии 
людей и группировок. Как этого достичь? Научный под-i 
ход и в дан ном случае :кажется очень  перспекти в н ым. 
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г .  Нпвосиб11рс10 

Я. Х.  Э й л а р т  

ОХРА Н Я Е М А Я  ТЕРРИТОР И Я  И ПРОСВЕЩ Е Н И Е  

Наряду с дрограшrой «Человек н биосфера» (MAD) ,  
очень важными. считаются меропрнятня п о  природоох
ранном у просвещению.  Они включают все уровни разно
возрастного образован 1 1я  11 переквал1 1ф11кац11 1 1 . 

Об экосистемных основах n межправительственной 
программе природоохранного п рос вещен и я .  За п оследние 
годы l\Шогие международные орган ы  с осредоточ1 1 .'1 1 1  свон 
уснJшя на выработке теоретических осн ов и конкретн ых  
пред.'1 оже 1шй (проектов , методов) . касающн х ся п рн родо
охран 1 1  ого просвещен1 1я .  Большое вн1 1 ман 1 1 е  уделя.'1 ось 
также проведению международн ы х  конферен l (н й .  К �'рсов 
1 1  сеl\шнаров . 

:Международным союзом охраны пр 1 1роды и nрнродных 
ресурсов (МСОП)  nрн поддержке Програш1ы' ООН п о  
окружающей среде (ЮНЕП)  и Всем11 рного фонда охраны 
живой природы (ВВФ) подготовлена «Всеl\1 1 1рная стра
тегия п о  охране  природы)> .  В соответствии с эп1м доку
ментоl\1 , <ЩеJ1 ью образования в области охраны  природы 
доJiжен стать следующий ирнтернй : чтобы эколоп1я была 
по  крайней мере таиже понятна непрофессионалам 1 1  так
же широк о  прин ята , как экономика ;  и чтобы охрана  при
роды освещалась средствами :массовой информа 1(ин на 
таиом же в ыс оиом уровне .  как освещаются сейчас проб
лемы энергетиии . Охрана  природы дслжна войтн в школ ь
н ые программы . и желательно не тол ько каи отдельный 
предмет.  н о  и каи нео�ем.1емая часть многих других 
предметов)> .  

Принятая во время Х 1 V Генера.'1 ьной ассамб.1еи 
МСОП (сент . - окт. 1 978) стратеп1я п редназнача ется дл.fi 
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11 з учен11 я 1 1  в ы п ол нен и я  п р а в11тельстваш r ,  госуда р ства.м н  
а также 111ежду1 1 а р одны111н орга н изаци ям 11 . 

I В селшрная 111ежправнтел ьствен н а я  ко1 1ференцня п 
п р 1 1 р одоохр а 11 н оыу п р освещен11 ю даJ1а весьма четкое оп
ределени е сут1t  п ри родоох р а н н ого образова н и я . В доку 
�1енте (-) сказан о ,  что его «мож н о  расс111атр1 1вать как п р о  
1 (есс , в х оде к оторого и ндн виды и к оллект и в ы  ос ознаю 
окружающую с реду н взаим одействие ее  б и ол огических . 
фнз1 1чесю1 х .  соци аJ1 ьн ы х  н соци а л ь н о-к ул ьту р н ы х  к олшо 
1 1ентов,  а также п ол учат п редставление це н н ости , к ом 
псте нт н ость . оп ы т  н жел а н и е ,  которое п озв отп 1 нt дейст 
в овать в н а правлен 1 1н реше1 1 1 1н совре�'!е 1 1 н ы х  н б удущнх 
п р об.rrем окружающей среды».  

В а ж н ые мысл1 1  содержатся в А кте п о  п рн р одоо х р а н-
1 1 0 �1 у  п р освеще 1 1 1 1 ю  (C l l l A ,  1 Я70) . Здесь говор 1 1 тся : «Обра
зование в об.'1 аст1 1  ох р а 1 1 ы окр ужа ющей среды - это 1 1 1 1 -
тегр1 1 р о в а н н ы й  п р о 1 (есс . к ото р ы й  ш1еет дел о  с вза 1 1 л 1 оот-
11 ошеннем чел о века н его естествен 11 ого н 1 1ск усствен н о  
с озда н н ог о  окр �1;+;е 1 1 11 н ,  в кл ючан отн оше н 1 1 е  р оста н асе-

1 
J 1е11 н я .  загряз1 1 е 1 1 н е  атм осфе р ы ,  разл1 е ще 1 1 1 1 я  11 1 1 стощею1 я 1  
рес у р со в , сох р R н е 1 1 1 1 я  п р 1 1 р оды . те х 1 1 ол ог ш 1 . городск ого 
н сельского п .11 а 1 1 1 1 рова1 1 1 1я  к с реде чеJ1 о века . Образова
н н е  - это 11сс.педован1 1е  факто р ов . в оздейст в у ющ1 1 х  1 1 а  
: 1кологнчесю1е спстемы , п а  ул1стве 1 1 н ое 1 1  ф 1 1з11 ческое 
здор овье , н а  ус .тr о в 1 1 я  ж и з1 1 11 11 работ ы , н а  р а з р у ш е н н е  
городов н р ост н аселе н и ю > .  

Ч то к асается р уковод н щ1 1 х  п р 1 1 1щ1шов ДJI Я п р 1 1 родо
ох р а н н ого образова 1 1 1 1 я  на ; )кол о г 11ческой ос н о в е .  то л 1ож-
1 10 сделать р азл 1 1ч 1 1 е  л 1ежду п ршщ1 шал1 1 1  «обр азова н н е» 
1 1  «об учен1 1е»  ( П р ог р ащ1 а ОО Н п о  окр ужающей среде , 
Стокг оJJ ьм .  1 97 2 ) .  Образов а н н е  осуществJ1 н ется для п о
в ышения у р о в н я  сознаннн 11 в ы р а б отк1 1  обя зател ьств 
( п римен1 1 м о  к обр а з ов а н и ю  всех гр ажда 1 1 . всех в оз р а ст о в  
в о  в с е х  категория х офиц11 а л ь н о г о  образов а н и я ) .  Об уче-
1 1 1 1 е  организуется дJl я р азработк 1 1  11 закрепле11 1 1 н  н а в ы к о в  
в решении п р а кт11чесю1х п р облем ( п р 1 1 ме 1 1 11 л1 0  к спецна.r� ь
н ы м  группам л юдей . к с пец11 ал11 стам 11 тех 1 1 1 1 ческ1 1м р абот
н и кам,  к адм1 1 н 11 стратор ам ) .  

Экоси сте:мные ос н о в ы  п р ограмм ы п р 1 1 р одоох р а 1 н1 ого 
просвещения очень ш 1 1 р око в недр я ются <1ерез р а з 1 1 ы е  
тип ы охраняемых тер рито р и й .  Такие те рр11 тор 1 1 11 сJi ужат 
fiазам11 (центрами) учеб ы .  nоско.1 ьк у  здесь ч а ще всего 
нс трРчаются саморегул11 р у ющ11е :1 косистем ы ,  1 1 а  о с н ове 
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кото р ы х  u ы раз11теJ1 ьно u ы я вш t ются р а з 1 1 1.1с с в я з 1 [  н п р 1 1 1 1 -
ц и п ы  регушщни . 

Актуальные типы охраняемых природных террито
ри й .  В усл о н и н х Сонетсного Союза 1 \еJ1 есооб р а з н о 
применять п ра кти к у  о х р а н ы  те рри тори й с р а з н ы м п  ти
пам и .  Среди :.�ти х типов одни п редн азначе н ы  гла в н ым оu
разом дл я науч н ы х  нссJ1едова 1 1 и й  ( резерват ы ,  за повед
н и ки ) ,  др угие - для рекреа цш[ (при р одные пар ки) . Для 
прир одоох р а н н ого п р освещен и я  б олее всего подх одят 
1 1а 1 \ионаJ 1 ь н ь1е и пров и н ци а л ь н ые п а р к и .  Иые н н о  т1и 
в да н ном сJ1 учае я вJ1 яются сам ы м н  ВJ1 1 1 яте л ы1 ы м и  очага м и . 

Очевидно,  что в Советском Союзе все типы охраняемы х 
при р одн ы х  тер р иторий пе рспекти в н ы .  В связи с этим 
и меет с м ысл точнее определи1ъ их характе р .  

К одифи кация н ом е н клатуры зап овед н ы х  тер ритори й .  
при н ятая во в рем н П е рв ой всеми р н ой к онференции н а -
1 (11 он а л ь н ы х  парков (Сизтл , 191\2) , состоит из 22 разлнч
ных еди в и ц  типов о х р а н яе мы х  территори й .  Одн а к о  ос
новой дл я Всеми р ного списка на 1(ионал ы1 ы х  парков и «ак
ви валентн ы х  тер риторий)> ,  с оста вленного Междун а р од
н ы м  союзом охра н ы  п р и р оды и п р и родн ы х  рес урсов сов
местно с ЮНЕСКО , стало только пять типов . 

1 .  На ционд.�ыtые парки (и ндекс в междуна р од н ой н о 
мен клатуре НП).  С а м о  зто пон яти е - и сторическ ое .  
В пер вые оно было п р и мене но в 1872 г .  п р 1f созда 1нш И е л 
л оустонского н а ционального п а р к а .  

В Советском Союзе огромное значе н ие н а ци о1 1 аJ1 ь н ы х  
пар ков . н а р я д у  с государстве н в ым и  заповедниками 11 па
мятни к а м и  п р и р од ы , в пер в ые подче р к н ул В .  И. Jlе н и 1 1  
в дек рете «06 ох р ане памятников п р и р од ы .  садов и пар
ков)) от  Hi сентябр я  1921 г .  На зтом де к рете осн ов ывалис1.  
затем м в огие постановле н и я .  

Современ н ую форм ул и р о в к у  с ущности национал ьного 
парка дала Х ГенераJ1 ьnая а ссамблея Междунар одного 
союза о х р а н ы  п р и р оды и п р и р од н ы х  рес урсов ( Н ью-Дели . 
1969) .  Ассамбдея реко мендовада всем г ос ударствам при
менять пон ятие «национ а л ь н ый парю> по отношению к тер
ритори я м , соответствующим ряду признаков,  и обеспе
чить в то же время . чтобы те же п р и з н а к и  учитывал ис1. 
всеми: мест н ы м и  учреждениями. и общественными орга
низаци я м и . 

Наци онаJ1 ьн ы й  парк - ;:)ТО отн оситеJ1 ь н о  бол ь ш а я  тер 
ритор и я ,  где : 
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'1 )  одна нлн  нескол ько : �косистем не 1 1зме 1 1 ены  в значи
тельной мере деятельностью челонек::1 . внды расте ний , 
и жн вотных . геоморфологические объекты 11 среда оби
тания обладают особым научным . учебно-просветитель
н ы м  или  рекреационным значением или же представляет 
собой жи вописные девственные природные ландшафты;

1 

2) вышестоящее компетентное учреждение принимает 
меры к предотвращени ю  расширения или полном у  отказу 
от экономического использования этой территории.  н:тоб ы  
предотвратить е е  дальнейшее заселение и внушить и н
терес и уважение к ней , к ее экологическим,  геоморфоло
гическим и эстетическим ценн остям , которые считалнсь 
существенными при создании национального парка;  

3) доступ цосетителей обеспечивается с творческимн , 
культурными , учебными и рекреационными целями с уче� 
то111 устан овленных особых требований . 

Для нспользования 11 охраны наци онал ьн ых парков.  
особенно  д11я регулирования притока посетителей ,  раз
работан ы  твердые при нципы и требования (функциональ
н ое зонирование площади парка , приш�ип природно
учебных троп и т .  д . ) .  

2 .  Провинциальные парки ( в  условиях СССР вероятный 
син оним - областные парки ; индекс П П) .  Это достаточно 
бол ьшая территория ,  где природа не только охраняется 
и и зучается .  но и используется в целях отдыха . Естест
венное состоя ние ландшафта здесь ни в коем случае не 
н а рушается .  сох раняются саморегулирующие свойства 
экосистем .  

Прин ципиальное отличие провинциального парка от 
н ационального в том . что он находится вне юрисд1tкц1ш 
централ ьной власти . Этот тип охраняемых территорий 
очень  популярен . например , в Канаде . 

3 .  Пол н ые резерват ы  или резерваты направленного 
дей ствия человека (индекс НР) .  Этот тип  - самый п опу
ляр н ый в истории охр а н ы  природы в Советском Со
юзе . 

Наши заповедники являются по существу участками 
сохранения и исследования генетического фонда би осфе
р ы .  Они осуществляются в соответствии с принципами 
сохранения репрезентативных эталонов природы. Запо
ведники - полевые лаборатории для научных исследо
ваний.  Государственный заповедник - учрежде ние , соз
данное на базе пол ного заповедника. 
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4 .  Природные парки и раmые заказн ики ( 1 1 1 1декс М Р ) .  
Природный парк означает терр�rторl[Ю с относител ьно 
преобладающими культурньшн ландшафташ1 н экосисте
мами , подверженными влиянию человека . Здесь основ
ным является сохранение внешнего вида крас11 вого ланд
шафта и устройство отдыха и туризм:1 .  

Природный парк в международной класс1 1ф1 1 ка 1 1 1111 
соответствует по  состоянию экосистем советскшr ла 1 1д
ш афтным заказникам .  Заказник (ботаничесю1й .  орн 1 1то
л огический, геологиче�кий,  лесной J[ т. д . )  - участок 
природы,  в пределах  которого запрещены отдельные внды 
хозяйственной деятельности для обес.печення ох раны од
ного или нескольких компонентов прнродного комплекс а .  

Наиболее часто «природный па рк» путают с « 1rа 1 \по
нальным парком» . 

В Советском Союзе целесоо5разно организовать кроме 
существующих националы1ых парков также пр 1 1род1 1 ые 
парки . П о  существу ,  они уже есть - больш 11е л а 1 1 дш<\фт
н ые заказники. 

5 .  Исторические, культурно-и-:торические и ар.иоло

гические заказники (индекс АР) . 
Принцищ.1 природно -учебных троп . За последние 

десятилетия во всем мире наблюдается известное р асхож
дение между теоретическими р ассуждениями об охра не 
природы и практикой . Такое явление есть следствие ур
банизации .  В связи с этим необходимо не только иметь 
охраняемые территории ,  но и использовать там особые 
методы учебной работы .  

Один из  наиболее актуальных методов - метод пр 1[
родно-учебных троп. По методике создания систем таких 
троп больше всего сделали специалисты Япони и .  Этот 
принцип широко внедрен также в Англии , Чехословакии. 
ГДР и т.  д .  

· В Советском Союзе методика учебных троп разработа на 
при участии Тартуского студенческого кружка по охране 
природы (ЭССР) . Она широко применяется в условиях 
первого в СССР наци онального парка Jlaxeмaa (основан 
в 1968-1971 гr . ) .  В Эстонии около 60 систем учебных троп. 

Природная учебная тропа - это дорога , размещенная 
в ландшафте и являющаяся специфической формой для 
ознакомления л юдей с растительностью и регулирования 
нагрузки по использова нию определенной территории. 
Системы природных учебных тµоп можно создать не  тол ь-
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RO u зонах отды х а ,  1 1а 1 1н онаJ1 ы 1 ы х  парка х .  J1а ндшафт1 1 ы х  
зяказни кfl х ,  к у л ьтурно-11 сториЧесю 1 х  зf\поведнИRf\Х 1 1  в 
проч и х  места х ,  п осещаем ы х  м н огимн л юдьм11 . н о  11 в ок
рестности ш кол . п и онерсю1 х  лагерей н т . .  д .  

Троп ы . о к оторы х  пдет реч ь .  -· это прежде всего троnы 
дм1 пешех одов . П о  в 11ешнему щщу они дол ж н ы  б ыт�; 
бли з юt к п р и р одньш . н о  х орошо раз�rече н ы .  Необх оди м о  
Ю'lтегоричесни исRл ючить uередвижение п о  тропам . l l f\  

MflШIНt fl x . таи как это н е  с оответствует спе цифике рflс
сматр1шf\емого п р и н ц и п а .  П р н  определен н ы х  усл о в и ю :  
можно разрешип, дв1 1же н ие 1н1 J1 ы;щ1 х .  велос1rпедах 1 1 л 11 
езду верх ом . 

Н а  рек11 х  учебные тропы заКiiадывю отся как ш1 ршрут
н ы е  для весел ь н ы х  Jr одок и байдарок . Испо;1 ьзо в fl н 1fе м о
то:vпого транспорта п редусм11трнвается TOJt ЬKO дл я подъ
Рзда и и с х одном у п у нкту . 

1 l осеще н ие тр оп не связа н о  с экскурсоводам 11 . П о:это
му не обязател ь н о  группов ое движение.  

Эиск урсовода заменяет дета л ь н ы й  прощrект, в Rотором 
приведе н ы  конRретн ые да н н ые о всей трассе . Ориент11 р о
вание облегчается системати з и р ова н н ой марки ров кой , 
ук11з11тел ями и н умера цией п у н ктов н абл юдений в п ри
роде , со ответствующей н умераt\ИИ 1ta п р иведенной в п р о
спекте схеме . В н ачале п ути н а х одится общая схема тро
п ы .  в гл а в н ы х  местах набл юде н и я  - доски и планаты 
с п оя с 11я ющим текстом . 

Отделы1 ые тропы м а р к и р у ются п о-разном у ,  н о  . н уме
р а ц1 1я  об,.,ектов должна оста ват1,ся непреры в ной во всей 
си стеме . Это способств ует общей ориен тации .  Ре к омен
дуется . чтобы R онец . тропы сш1 ва.hся с началом ее. 

И в формация на тропе должна давать разнообр11 з 1 1 ы е  
д11 1 1 н h1е о п р ох од11 м о1'1 участие : в ыс ота над у р о в нем м ор я .  
т1ш л еса . х а р а итер н ые в и д ы  в биогеоценозе . места и сточ
ниио в .  fiыстр ота течен и я  р уч ье в  и реи, объе иты ,  видимые 
вдали . 

Уи нзател н .  схем ы ,  табли цы следует уста н а в л и вать таи , 
чтобы они га рмонировали с окружающей п р и р одой :  

В допол нение к п остоя н н ы м  у казателям и пда иата �r 
рекомендуются сезон н ые .  Он и м ог ут быть , иапример , 
о фен од огическом ра3вити 11 п р и р оды , о х а р а кте р н ы х  
вида х  пти ц ,  часто встреча ющи хся в дан н ое в р е м я  г ода , 
и т .  д. П о  сезон н ом у  принципу м ож н о  зал ожить 11 1�е;1ы е  
учвбн ые троп ы . В Эстон и и  есть такая ор нитологичесиf\я 
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учебная тропа в Паш1се (национальный парк Лахемаа) 
н фен ологическая тропа Перавалла .  

Следует определить количество посетитеJ1ей троп .  Его 
можно регулировать при помощи сувенирных пропусков, 
выдаваемых в начале пути , или вместимости стоянок для 
автомаши н .  В горах (например , в национальном парке 
в Татрах)  регулировка осуществляется частотой движения 
фуни кулера .  

В зонах акти вного отдыха  учебная тропа являетсн не 
средством обеспечения режима . а лишь путеводителем по 
достопримечательностям .  

При родные учебн hlе тропhl н а  дан н ом участке и л и  
в дRн н ой зоне составляют с1 1 сте�rы .  

Т роп ы отличаются друг от  друга прежде всего по х а
рактеру 11 колнчеству н нфор�1 ации .  своим юrлометражем 
11 разной проход1 1 �1 0стью. а 1 1 н огда 1 1  способом прохода : 
напр 1н1ер . тропы ДJI Я велос 1 1педистов .  Так называемая 
�1 1 1 1н1 маJ1 ьная тропа должна б1.1 ть методически спланиро
ва1 н1 с учетом того .  чтобы она давала вполне правильное 
1 1  достаточное представле1ше о всей посещаемой террито
рин .  1 1 0  в то же время ее не нужно делать слишком дл 1 1 1 1-
н ой ( не больше 4 -() к�1 ) н сл 1 1шко111 трудной для про
х оащен ия . Хорошим примером является тропа в Пага-
1 1амн н .  Ми нимальная дли на ее 5,7 км . дл и на большого 
1<руга 10 км . Можно сослат 1.ся 1 1  н а  другие тропы в Эсто-
1 1 1 1 11 :  Кяс�1 у соответственно 4 н 1 1  км . М уукс11 3 и 1 3  км.  

Нак показал оп1.1т .  расстояние  л учше определят �, не 
в · километрах . а на основе времен 1 1 ,  1 1еобходимого ДJI Я 
прох ождения .  

Могут быть особые дорт-1ш 11 . Эпt дорожюt отводят от 
бо.·1ее J\енных , так называе�1ы х  засекреченных  объектов .  
:Между прочим ,  такой принцип планировки систем учеfi
ных  троп дает реал ьные возможности .для охраны реJ1 и к
товых Jt эндемичных видов растений ,  г незд орлов и т .  д .  

Маршрут учебной тропы доюкен быть , однако, не тоJ1 ь
ко и нформативным.  н о  и эмоциональным . На красивые 
пейзаж и  следует обращать внимание отдельно.  И х  рас
крывают и вырубкой леса в н ужных мес'l'а х .  

Н а  тропе необходим о  сохранять природный облик .  
В Японии , в национальном парке Никко.  в зоне Озе-га
хара проложены дороги из  бревен через торфяные болота 
д.1иной в 20 км. Хотя эту зону посещают 3 млн .  человек 
за год, в нешний вид боJiот сохраняется неизменным .  
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В Эстонии , в ландшафтном заказнике Кырвемаа , уqебная 
тропа проходит qерез торфяное болото около 5 км. В пе
реувлажненных местах для оборудования дорог можно 
использовать камни и разлиqные мостнки . 

На  учебной тропе не н адо строить обсл уж11вающие 
пункты , и х  место - в начале HJIИ в конце троп ы .  Тут 
необходимо указывать питьевую воду,  а также подходя
щие участки для отдыха и купанья .  Но и здесь неJ1 ьзя 
разрешать продолжительных остановок. Места более дли
тельных привалов должны оставаться на  некотором рас
стоянии от учебных троп , так же как и места для костров.  
П ри планировании систем учебных троп н адо сразу же 
рассчитывать запасные варианты .  чтобы 1 1спол ь3ощ1ть 
их при необходимост11 восстановлен1 1я основных .  

Важно избегать любого загрязнения 1 1  наруше 1 1 1 1 я: 
природы вокруг учебной тропы .  r �елесообразно отмечать 
места для сборки мусора там, откуда его легче увознть.  
Следует строго запрещать ломание веток , собирание J \Ве
тов , ловлю бабочек 11 сбор окаменелостей .  Дв1 1жен1 1е по 
тропам нс должно беспокоить зверей - дJIЯ :ного необ
ходимо соблюдать общую т 1 1шин у ,  нельзя брать н а  тропу 
с собой магнитофон ы ,  радиоприемники 1 1  собак.  

Чтобы пр11 род1 1ые учебн ые тропы себя оправдали ,  
надо строго СJ1ед1 1п, за в ы � : Qл нением выработа н н ых 
прав1·1 л .  

Оvщ ест в о  ох рапы npupoilы Эснтской СССР, 
г, Та.мип 

В . Е. Ш р а м 

М И К РОЗА ПОВЕД Н И К И  - I:ОВАЯ ФОРМ А 
П Р И РОДООХРА ННО Й РА БОТЫ 

В газетах и журналах все чаще появляются сообще
ния об организации в разных уголках страны миниатюр
ных резерватов природы - микрозаповедников . Делает
ся это для охраны и разведения в диком состоянии уни
кальных травянистых или древесных растений , животны х ,  
грибов и других организмов . Предпочтен ие отдается тем ,  
которые занесены в Красную книгу СССР. В этой охр а н-

70 



ной грамоте уже числится 445 видов <:осудистых рас 1 1:Jний 
и 154 вида животных.  

Вопросы исследования и: охраны природы учеными: 
поставлены давно. Еще в XVI I I -X I X  вв .  в Западной 
Европе Карл Линней . Жан-Батист Ламарк ,  Ч арлз Дар
вин . /{\ан-Анри: Фабр и другие естествоиспытатели соз
дали на  небольших участках полей , п устырей , лесов , гор ,  
водоемов 11�аленькие научные лаборатории под откр ытым 
небом , называя их  микрозаповедниками , микрозаказни
ка�ш , практически.мн огородами ,  опытными участками 
для производства фенологических наблюдений , дарвинов
сю1ми площадка�ш , миниполями первозданной приро
ды и т .  д. 

Ч асами .  сутками высиживал11 эти ученые на заповед
н ы х  территор11ях . ш1ог11е годы н аблюдая ющ какой-ни
б удь травинкой 1 1Л11 1 1асекомым .  корешком или листочко�1 . 
усматривая вл1 1я1ше на  них конкретных условий среды 
обитания .  ИсследоватеJ1 11 орган11зовывали охрану завет
лых уголков днкой прн роды , оберегая нх самостоятель
ное существование,  помогая организмам в ыж1пь незначи
тельным человеческим в�1ешательством в 11х жизнедея
теJ1 ьност.ь .  

Впоследствн1 1  т е  самые микрозаповеднию1 1 1  мнкроза� 
казники стали своего рода ;эталонами для создания го
сударственных заповедников и заказюшов. националь
ных парков 11 памятников природы,  постепенно з анявш10:: 
обширные территорш1 во многих странах мира всех кон
ти 11ентов Земли .  

Развивалось заповедное дело �1 в Россю1 . Особенно 
с 1 1льный импульс оно пол учило после Великой Октябрь
ской социалистической революции .  Нами пройден более 
чем шестидесятилетний путь от первых отдельных ленин
ских декретов . положивших начало созданию больших 
и малых заповедников и заказников,  до многочисленных 
всесоюзных и республищшских законов и постановлений  
по  охране природы и воспроизводству ее  ресурсов.  

Заповедное дело приняло глобальный характе р .  Его 
п равовые нормы  неуклонно расширяются и дополняются 
все новыми и новыми законодательными аl<тами и поста
н овлениями в СССР.  в СЭВ , в ООН и других междуна
родных  организациях .  Особенно активизи ровалась такая 
работа в последние годы .  Это способствует увеличению 
потенц1fальных возможностей природных ресурсов . 
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Теперь  в СССР имеется более 120 государствен ных 
ааповедюшов , аанимающих площадь в 9 млн га .  01111 
осуществляют научные и практические р аботы по сохра
нению типичны х  участков естествен ной природы во  всех 
географических аонах ,  в уникальных природных условн
ях  рааных уголков в каждой области , крае ,  республике .  
В ааповедниках аапрещается хоаяйственная и рекреацн
онная деятельность навечно. Здесь создают естестве н н ые 
условия для жианедеятельности организмов , сохраняя 
в неприкосновенности от а нтропических влияний н не
живую природу. Только наблюдения ,  определенные опы
ты, исследования ведутся там специальным штато�r н ауч
ных работников. 

Нарнду с заповедникам·и в нашей стр а не н меется свы
ше 500 государственных: закаанн ков республнканского 1 1  
более 1000 - краевого, областного н районного значения .  
Общая площадь,  занятая ими ,  в ыходит за пределы 10 
млн . г а .  В заказ1-шках запрещается охота и другая хозяй
ственная и культурная деятельность людей н а  опреде
ленный срок.  Они не имеют штата научных р аботников . 
Только егерь и лесник следят за  порядком в них .  

В СССР учтено и взято под охрану государства свы
ше 4000 памятников природы,  рассеянных в разных угол
ках страны и и меющи хся почт�r в .  каждом администра
п1вном районе . 

В Омской области имеется 1 3  государственных и рес
публиканских заказников - Баировский, Бергамакский ,  
Большеуковский, Ермиловский, Калачинский ,  Jiюбип
ский, Манrутский,  Степной ,  Усть-Куренгинский и др. Есть 
около 70 участков . по воспроизводству дичи .  

Гордостью омичей является городской заказни к  в одо
плавающей дичи на  старице Иртыша , у центрального 
парка Победы.  Эта цепочка озер в народе называлась 
Замарайкой. Теперь ее именуют в результате конкурса , 
проведенного газетой «l\lолодой сибиряк» ,  «Птичьей га
ванью». Здесь с удовольствием гнездятся утки , чайки 11 
другие птицы - всего,  как установи.тr ревнивый почита
тель природы , ученый ветеринарного и нститута А. Д. Су
лимов , 60 видов . Ни самолеты , ни автомашины - ничто 
не мешает птицам вольготно жить в камышах с ранней. 
весны до поздней осени близ многоэтажных домов . В з а
сушливые годы плесы гавани подсыхают. Тогда в озерu 
накачивают иртышскую воду,  и птицы снова торжеству-
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ют, бJt а годаря заботлпвых х озяев разн ообразным пени
е м  11  нш ца11111 1 1а  в оде , в в озду х е ,  на J1 ужайках .  Даже 
с р у к  J1 юдей 111 огут п опр обовать угощения . . .  

I3 ы явJ1 е ю 1 е  1 1  охрана всех у шшал ь н ы х  террttторий 
бол ь ш ого размера 11 всех памятников природы для м1 1к р о
зап оведн 1 1 ков н 111 11 к роза казников во владе1-1 1 1 я х  каждого 
к ол х оза , совх оза , J1 есх оза ,  другого землепоJ1 ьзоватеJ1 я -
1 1епре111е н н ое дел о  агроном о в ,  лесн н ков , учитеJ1ей ш коJ1 , 
ю н н атов , всех пр1 1 р одолюбов. Это в п олне можно 1 1айт1f 
всюд у ,  есJш оче н ь  зах отет�! 

М ы  дол ж н ы  п р оявлять и н терес ко всем у ,  что к асается 
прош.JJ ог о ,  сегодняш него 11 б удущего п р и р од ы . У н 1 1 каJ1 1,
н ые де ревья , к уста р н 11ю1 , травы,  J1а 1щшафт ы ,  п оселе н и я  
1 1 асе к о111 ы х , пт1щ, р ы б ,  звер ьков 1 1  другнх ж11 в от1 1 1,1 х ,  
в одные 1 1 ст очн 1 1 к и , отл оже н н я  ностей дре в н и х  вымер ш и х 
ж1шот11 ы х ,  отпечатю1 живот н ы х  11 расте н 11 й ,  н х  окамене
л ости , обнаження погребен н ы х  почв 1 1  др уг11е небол ьшне 
объекты прнроды м огут быть предметам11 з аботы и вю1 ма-
1 1 1 1 я  орга н изаций,  уч режде н и й ,  учеб н ы х  заведе 1 1 11 й ,  отдел ь
н ы х  товар и щей . Из н айде н н ого м ож н о  созда вать м�1 1 1 1 1-
атю р н ы е  резерваты п р и р оды в той 1 1 J1 1 1  и н ой форме. Не
важ н о ,  как будет н а з ыватьсн этот маJ1 ы й  резерват.  Вюк-
110 его с о х р а н и т ь  в озможн о  дол ьше . 

П р и н т 1 1 0  отметнть,  что у нас ста 1 1 ов11тся все бол ьше 
энтузиастов этого дел а .  Фе1 1 0J1 ог О. А. Трапез ни ков м 1 1 0-
го .Тiет ведет в ок рестностя х села М у р ом цева Омской об
Jt астн фе1 1 0Jюп1ческие и метеорол оrическн е  н аблюде н и я .  

· Его з н а ют к а к  ревни вого :х ра1 1 1 1те.JJ я окружающей п р н 
р од ы .  

К бОJ1 ьшому огорче н н ю ,  в т ом ж е  М у р омцевсном рай
оне немаJ1 0 1 1  р а в н одуши я  к дел у охраны п р 1 1роды. 

В трех ю1л оА1етр а х  от села Курганка этого района 
н а  г р а н и це Омской области с Новос 11 б11рской сред11 тай-
1 ' 1 1  н березНЯ }(ОВ н а х одится Дан11лово озер о  п л ощадью 
O}(OJ1 0 30 га . Его целебная в ода п р озрач н а ,  }(аК на Бай
}(аJ1 е .  от· туристов здесь нет отбоя . Но 1 11 1  у }(ОГО 1\З aдмi1 -
1 1 1 1 cтpaTJI B ! f l>IX работюшов дел а  }( н е м у  нет.  Озе р о  оказа
JI ОС Ь ш1чей 1 1 hш 1 1  п отому бесх озн ы м .  Н н кто н е  берстсн 
за превращение его в м и к р озаповсдн 11 к .  

НеподаJ1 ену от район н о1·0 центра есть два небол ышн 
озер к а  с водя ньш 1 1  J 111л и н м 11 - }( у вш и н кой .  Эти расте н и я  
р в у т  все , к ом у  не л е н ь .  На озе р к а х  тоже м о ж н о  б ы л о  б ы  
с оздат ь  А 1 1 1крозаповедшш . 
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На Оl\1ской зеl\1ле есть и другие  фахты , свидетел ьству
ющие о контрастах в природоох ранном деле:  с одной сто
роны,  энтузиазм,  с другой - равнодушие .  

Охоло ( Ю  лет отдал изученню флоры Западной С11б11р 11 
и Назахстана Н .  А .  Плотников.  В свои 80 лет он еще 
в 1978 г .  вел полевые исследования с группой студентов 
сельскох озяйственного и нститута н м .  С. М .  Кирова на 
Алтае, Балхаше,  Зайсане ,  по  П рииртышью. И так всю 
долгую жизнь каждое лето этот ученый собирал для бота
ничесхого сада п нстнтута образцы д11корастущ11х расте-
1шй. И насобирал до 1u00 видов . rh'11вой гербарий на ква
дратны х  метровых делянках расположен рядом со стелю
щимся садом А. Д .  l\11зюр11на 1 1  дендропарком , образуя 
комплекс насаждений ДJJЯ 1 1зучен11я сtудентам11 . 

Плотников счнтает,  что Агатов лог 11 другне овраги 
И ртыш а ,  где дпко растут редкие травы 11 кустарн11кн , 
должны быть заповедны непременно как можно скорее , 
в л юбой фopl\le , чтобы в этих зеленых J1аборатор11я х  учить 
студентов 1 1  школьнихов биол оr1111 , охранять д11кую расти
тел ьность н животных п оследующим поколен11я111 . Пока  
же  практ11чески ннчего не предпринято для этого .  Флора 
неумолимо редеет. За п оследние 50-70 лет многие виды 
растений сохранилнсь только в бумажном гербар11и ин
ститута , ках  память о бьшом .  И х  генофонд утеря н  без
возвратно.  

Заповедную работу целесообразно бы:�о б ы  проделать 
на дпкнх полянах Черлакского района .  Здесь растут пока 
еще рябчики 11 друг11е и нтересные растеш1я .  Они тоже 
вь1l\111 рают .  Любители легхой нажнвы 11 просто нанвные 
J1юд11 охапками рвут эти чудные цветы и ,  возвращаясь 
с прогулю1 на лоно природы , возят увядшими 1 1  утерян
нымн для природы в троллейбусах ,  автобусах ,  «жигу
JJЯХ » " .  Создан не на полянах ботан11ческ11х мш<розаповед
ннков - дело честн местных природолюбов . 

В днкой ф.ТJоре северных районов област11 есть немало 
еще голубых форм еш1 с11б11рской , встречаются остатки 
,•1 1шняков. ш1ственн11цы, можжевелышка н другн х цен
ных  пород деревьев 11 кустарников . Создание там дендро
;1огнческ11 х 11111крозаповедников тоже бы.rrо бы весьмн же
:1 атель110 .  

l\анд1rдат био.ТJ ог11ческ11х наук А .  Н .  Гр11 горьев нз  0111-
ского педагогического и нститута выяв1·1 .ТJ , нзучнд 
11 обобщид многолетний опыт с11б11 ряков по 11 11тродухц1ш 

i4 



дуба черешчатого. Он ре1'омендует огородить условно 
или в прямом смысле все и меющиеся дубравы С11б1 1р1 1  
для сох ранения их 1'а1' 11�аточни 1'ов для репроду1'ц1ш и 
дал ьнейшей а1' 1'л11мат11заци11 этой ценной породы . 

Несомненно ,  таю1е ис1'усственные резерваты прнроды 
тоже чрезвычайно важны 11 их н адо заповедать . Эт1 1  дуб
равы занимают ОТ нес1'ОЛЬЮIХ COTOI{ ДО неС1'0Л ЬЮ\Х ге1'
таров земли в самых разных местах С11б1 1р1 1 . В Среднем 
Пр11иртышье онн есть в Васнсе. Таре , Саргат1'е , Назы
ваевс1'е, Иснль1'уле, Полтав1'е , Черла1'е . Омс1'е 11 в иных  
старых поселениях с11б1 1ря1'0В по  нес1'ол№у оазисов в 
в озрасте от 10 до !Ю лет н старше. Диаметр дуб1'ов дохо
дит до 20 см,  а пр�1рост бывает до пол утора метров в год. 
Перспе1'т1 1вность эт11х дубрав д;1я Снб1 1р 1 1  очевидна 11 
несомненна . 

Областной совет Всеросс11 йс1'оrо общества ох ра 1 1 ы  при
роды , отделение Географнчес1'ого общества .  вузы н дру
гие учебные заведен1 1я  г. Омс1'а продум ывают сеть обла
стны х  и район н ы х  за1'азшшов ,  памятшшов прнроды н 
t.11 1 1'розаповед111шов . 

Организация 11 существова1 1 1 1е  заповед11ых зо1 1  природы 
напраВJ1ены на сохранение эталонов д11 1'ой пр1 1 роды 11 ее 
ге1 1ет11чес1'ого фонда . на п роведе1ше опытов н набJ1 юде-
1шй , позволяющих естество11спытаты1ям 1 1  просто пр 1 1 ро
долюбам лучше познать 01'ружающ11й 111 1 1 р  растеннй .  жи
вотны х ,  грибов , дробяио1' . . .  Одна 1'о  есть предел образо
ванию заповедных зон . та1' J{a1' нзъяп1е земель 1 1з хозяй
ственн ого оборота отражается на э 1'оношше . 

Земельные ш1ощад11 м1 1 J{розаповедни 1'ОВ 11 111 11 кроза-
1'аз1ш1'ов не 1 1зы111 аются 11з х озяйственного оборота . По
этому и х  лег1'о организовать всюду совхозам . 1'0:1 хозам ,  
Ш1'ОJ1 а м ,  всем ,  нто работает на  1'01шретном участне зе'м.11 1 1 .  
Создание 1 1 х  одобрено Мнннстерством сельс1'оrо хозяй
ства СССР,  научными общества м н .  П рн сем достаточ1 10  
существующих правовых норм,  есJш 1 1м11 воспользовап,
ся продуманно .  

Однано не  мешало б ы  уточннть права 1 1  обнза 1 1 1 1 остн 
этих непривычных п о1'а резерватов прнроды . чтобы онн 
ч11сш1ш1сь в правовых н ор111ат1 1 в 1 1 ы х  а1'тах . Н �ш1'роза
поведшшах и микрозаказшшах х озяйственная 1 1  ре1'ре
ацнонная дентел ьность тоже доJ1 ;n1щ быть огра 1 1 1 1  че1 1а . 
Тол ько для пр1 1 ум1 1ожен1 1я  богатств резервата в �11 1 н 1 1а
тюре могут щJстнсь в нем хозяйственные це.: 1 а .  
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Ученьiе считают, что сейчас п потом 1�елесообра з н о  
концентрировать внимание руководителей н обществен
н ости на  организации 111икрозаповед1111ков п 111 1шрозаказ
шшов без ущерба для х озяйственной деятельностп . И х  
можно создавать там ,  где ато надо, незав1iси1110 от коли
чества в районе или х озяйстве . Перенасыщения шш не 
будет, если распределение станет равномерным ,  с учетом 
потребностей природы, хозяйства , учебны х  целей школь
ников п студентов . 

Как известно, заповедники и заказники размещаются 
на бол ьших территория х .  Микрозаповеднию1 и микроза
казники , а также па111ятн11кн прнроды заннмают от одн ого 
до десяти га  земли каждый .  

Микрозаповедники и 11111 крозаказники м огут быть ко
чующнмп . Скажем , перелетнт ш111ели , ласточки , летучпе 
мыши , лебеди и другие животные в и ное А1есто на посто-
11нное жительство окончательно и бесповор отно, тогда 
11 охранную территорию переадресовывают н а  новое ме
сто. Не исключен о  переселение травянистых и древесны х  
растений ,  грибов и других организмов. Значит 1 1  и м  надо 
уделить внимание в н овом месте , оставив прежнее для 
х озяйственных н ужд. 

Однако человек может сам организовать переселение 
каких-то организмов в н овое :место и учредить там микро
заповедни к  или :микрозаказник искусственного порядка . 
Таких примеров уже немало, и 1ш принадлежит широкое 
будущее. 

Спутать искусственный микрозаповедни к  или мнкро
заказник с х озяйством нельзя . Они существуют самосто
ятельно,  обеспечивая в новой среде обитания саморегуля
цию жизненных процессов организмов , нужных природе 
и человеку.  Никакого одомашнивання и окультуривания 
организмов в н овой экологической системе не происхо
дит - вмешательство человека в нее незначительное .  
l\онсервативиость 'естественных  признаков организмов пре
одолеть не так-то просто. Для этого требуются , как из
вестно, тысячелетия упорного человеческого труда . 

Организуемые микрозаповедники н микрозаказникн 
не обязательно утверждать и согласовывать в областны х  
и республиканских организациях - достаточно районных . 
Судя п о  опыту, в каждом районе зеш1епользователн спо
собствуют словом и делом каждому природолюбу ,  еслн 
он обращается с предложением создать резерват природы , 
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тем более - от 1 1менн школы ,  станции юннатов , Дома 
щrонеров, профтехучилища ,  техникума ,  вуза , научного 
учрежден11я п т.  д.  Стопт тол 11>ко проявить 1ш1щнат11ву 
1 1  на�тойчнвость - поддержка будет везде. 

дJ1Я органпзацни мнкрозаповедн1ша илrr м1 1крозаказ-
1 1 1 1щ1 следует заключить с х озяйством договор , составпть 
карту-схему - н то и другое в четырех экземплярах 
(себе , землепользователю , куратору ,  шефу - Н И И ) .  Эти 
доку�1енты утверждаются н занеряются в сельском плп 
городском Совете народных депутатов . 

П осле оформJ1ен1 1я можно прнступать к делу на облю
бова11 11ой территории: огораж 11вап. ,  ставпть охранные 
;-�ти кеткн , устранвать приборы ,  гнездовья , зеленые клас
сы , передвижные лабораторшr - делать все то, что ого
ворено в соглашенпях с'Горон . 

В разных природных зонах нашей страны создаются 
}(олх озно-совхозные , лесопарковые, лесохозяйственные , 
научно-исследовательские , школьные , юннатские, другпе 
типы :мпкрозаповед1шков и микрозаказнпков. Число ви
дов необычных  резерватов природы очень велико. Как 
свидетельствуют многочисленные вырезкп из газет и жур
налов у автора этих строк, они могут быть археологн
ческне ,  биол ого-почвенные , ботанические , геологические , 
зоологические ,  исторические , ландшафтные , орнитологн
чесюrе , антомолоrичесюrе,  этнографические и т .  д .  Зани
мают м1 1крозаказники и 111икрозаповедники , как правило ,  
непригодные для земледелия и животноводства земли 
(озера , острова , пустыри , овраги , балки , пруды , горы ,  
хоJ1 мы ,  берега , котлованы,  насыпи , карьеры ,  пещеры,  
каньоны .  гроты , опушки , межи , придорожные полосы 
и т .  д . ) .  

Давайте посмотрим бегло,  как  создавались только 
энтомологнческие микрозаповедннюr . Если рассказывать 
о всех существующих их видах ,  то в таком случае це.11ая  
tшига может получиться . 

В 193(i r .  профессор С .  И .  Малышев впервые в СССР 
предложил создать 1111 1крозаповедники для насекомых
опыл 11те.11ей (шмелей , диких пчел , цветочных мух , дневных 
бабочек п других) .  Инициатива ученого была поддержа
на сразу же самыми разными специалr1стами . Но война 
помешала развертыванию этого интересного дела .  

П 1 946 г .  профессор .Л. Н. Мельниченко возвратился 
к нему.  Он начал неустанно популяризировать новую 
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форму охраны прпроды в печатн , по  радно ,  на  лекциях 
11 т. д. 

Тогда :ной идеей за11птересовался с1 1б11 рсю1й энтомо
лог В .  С .  Гребеннl[ков 11 стал в недрять ее в жизнь .  Идя 
методом проб 11 ошибок , оп сделал ,  как утверждал и  га
зеты,  значнтельный вклад в организа1� 1 1ю первых в мире 
м 1 1крозаповед11 1шов.  Теперь у него есть тридцатилетний 
опыт работы в такнх необычных и непр1 1вычных резер
ватах природы. 

В 197 1  г .  н а  зем.т�ях совхоза «Лесной» Иснлькульского 
района Омской области среди березовых колков на пло
щад11 l i ,5  га В .  С .  Гребеннl[ков организовал первый .Мl[
нрозаповеднн к  для насекомых-опылителей . До 1 976 г .  
вел  наблюдения над шмелям11 . О н  разводил их  в специ
альных улья х .  Уголок землн превратился в научно-ис
следовательскую лабораторию под открытым небом. 

Теперь по дороге Омск - Челябинск н а  153 км  л юди 
nндят средн березового леса проволочную изгородь н а  
столбинах .  З а  изгородью спокойно обитают н асекомые 
в траве нлн  почве .  Х озяйничают здесь .местные школью1-
ю1 во главе с уч1 1телышцей бнологш1 Л .  В .  Богдановой. 
Он1 1  ведут общне фенолог11чесю1е н аблюдения,  оберегают 
участок , ремонтируя 1 1згородь . 

В 1973 г .  вблизи г .  Рамонь В оронежской области с 
благословення профессора В Н И И  защиты растений 
С.  Г .  Богоявленско1·0 и В .  С .  Гребенникова создан второй: 
м11крозаповедн1 1к  для н асекомых-опылителей площадью в 
1 ,5 га на  заброшенных противотанковых рвах ,  п оросши х  
BЫCOKllM разнотравьем .  Земледелием здесь заииматься не
в озможно,  а н асекомым - приволье.  Они бурно разво
дятся самн 1 1  разлетаются по  соседннм п олянам.  

В 1 975 г .  н а  левом берегу истока р .  Ангары близ Бай
кала появился третий такой же :м инрозаповедни к  в не
скол ько га. Его создали прн поддержке ученых и земле
пользователей студенты Иркутского государственного  уни
верситета в о  главе с Леонидом Долговым.  Среди г ор и 
речек, лесов 1 1  лугов ндет тропа к огорожен ному участку 
11 летнему домику этого заветного уголка природы. Кру
гом сенокосы .  Студенты изучают и х  влияние н а  числен
н ость н асекомых-опылителей .  Ребята рады , что собрали 
здесь .материалов н н  н а  один диплом . 

Весной 19711 г .  был в ыделен 1 га смешанного леса 
с полянами д11к 1 1х  I\Ветов для насекомых н а  станции юн-
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1 натов Новосибирского Акаде:мгородна .  Через два года их 
111икрозаповедник перекочевал на  соседние поляны возле 
леса , где продолжаются наблюдения по комплексной про-
грамме , собираются 111атериалы для уроков биол огJIJI в 
111естной школе . 

Летом того же года н а  противошшожном берегу Об
ского моря Новосибирской ГЭС возле городка BACXHИJI 
появляется пятый микрозаповедник для насекомых , орга
низованный В. С . Гребенниковым. Маленькими полянами 
с цветущим разнотравьем усеян он среди березовых кол
ков . Корма насекомым здесь х ватает и на  соседних полях . 
Так много развелось  и х  нругом, что ЭВМ привлека1uт 
для подсчета .  Ограда микрозаповедника выполнена ш1 
асбесто-це:ментных труб и натянутой проволоки . Внутри 
хождение только по специальным тропинкам . Работа с 
насекомыми уже дала здесь :много интересных результа
тов . Ими заинтересовались ученые страны и зарубежные 
специалисты. Они приезжают посмотреть эту работу , 
поучиться делу .  Даже посол ВtJшшобриташш в СССР 
бывал тут в 1978 г .  

Осенью 1976 г .  близ И ртыша , у села Б утаково Знамен
ского района Омской области по.iшился шестой 1111 1кроза
поведник фауны и флоры площадью 7 га . Организовали 
его среди урманов школью1ки по методике В. С . Гребен-

. никова под руководством кабинета биологии областного 
Института усовершенствования учителей . Юннаты си
стематически ,  круглый год ведут здесь фенологические 
н аблюдения ,  оформляя  дневники , альбомы, биологиче
сние бюллетени . Участок будет огорожен и снабжен щи
та111и с охранными надписями . Рядом , на полях колхоза 
«Ленинский п.уты посеют нлевер и другие травы для 
опытов со шмелями . Работа ведется под началом учитель
ницы биологии А. Д .  Кирилловой . Раньше она органи
зовала у новой школы образцовые цв�тнию1 ,  учебно-опыт
ный участок травянистых сельхозкультур ,  а теперь  вплот
ную занимается микрозаповеднино:м . 

Ознакомившись с публикац11ям1I в газетах и журна
лах о м1шрозаповедниках и :микрозаказниках В. С .  Гре
бенникова, ученые и специаJ1исты стали заводить подоб
ные научные лабо.ратории под открытым небом на П ол
тавской сельскохозяйственной опытной станции,  на экспе
риментальной базе «Теремкю> АН Украины,  в Националь
ном парке Латвии ,  на Ульяновской сел ьскохозяйственной 
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опытной станци и , в 1\ о�ш АССР 11 в других областя х 
страны.  

К сожалени ю ,  мало нто ссыл ается п р 11 п уб;щкац1 1 11 
свои х  :материалов о р аботе с насеномыми-опылителямlf 
в таю1х необычны х  резерБатах црн р оды н а  того, ном у 
принадлежит идея создания их 11 нто первый орга�шзо· 
вал . П ол учаетс я ,  что все были первыми,  тол ь1<0 н е  
В .  С .  Гребеюпшов.  А Бедь }f менно ему принадлежит, 
J<aJ< свидетельствуют дону:менты и :мн ог очисленные пуб� 
л1шации в популярных журналах страны,  центральн ы х  и 
местных газета х ,  перБенство в этом и нтересном деле.  

Приятно отметит�" что слово Виктора Степановича 
Гребенюшова через газету «Сельская жнз нЬ» дош;ю до 
деревни Урманово Юсьвинсного р ай она Пермсной обла
сти J< 1<олх оз1-ш к у-пенсионеру Ивану Т1 1мофеев1tчу Ма
J1енью1 х .  Несмотря на слабое здор оБье , он н а  досуге де
л ает шмел и н ые гнездовья 11з нартона , фанер ы ,  дра нок,  
дощечен Б Биде .коробо.к с к ры шной 1 1  отверстием.  Короб
ки 10 Х 20 с м .  Отверстия - диа метром в м11з 1 1 нец. В н н х  
вставляется трубочка . Чаще этот ш ме;1евод размещает 
коробочки в г устой траве , в к устах , на деревья х в деснт11 
юш ометра х  от дома , чтобы шмеJшные городюt не разорнл 
пасущ1tйсн скот .  П оявляются они здесь в апреле распре
деленными равномер н о  на опушке леса и в п оле.  

Весн ой в п оисках н ор юr ,  щел и , я мю1 , другого у к р ом
н ог о  уголка - шмелиная самка упорно летает везде , об
следуя каждое тем н ое пятнышко.  Найдет его при вх оде 
в искусствен н ое гнездовье и непременн о  п осе;штс я ,  есл11 
там есть старая вата , пакл я ,  вати н ,  ме;шая со.ТJ омка ДJI Я 
г незда . есJш они ч истые 11 без запаха нефтепроду 1пов . 
Не найдет эти х жнлнщ шмел н х а ,  тогда она старую м ы
шиную н ор у  окк упн р ует дл я своего гнезда шш в ы р оет 
себе н ор к у  сама. Эти собстве н н ые н ор к и  1ш1еJ1ей встре
чаются даже н а  п р осел очной дор оге . НабJ1 юдать над шш11 
ОД\10 yдOBOJJЬCTBlle .  

Пенсионер И .  Т .  Маленьких п о  15-20 штук шмел н н ы х  
гнездовий перен осит з а  оди н раз в свой микроааповедн н к .  
НескоJJ ьк о  выходов д;1 я зтоrо деJJ ает он наждую вес н у .  
Д о  SO �o н схусствев н ы х  гнеадовн й  е г о  необычной 11асек11 
обживается шмел я м н . Осенью шмеJ11111ые т р утн11 п огнба� 
ют, оста n1t в оплодотворен н ых маток . Те п рнчутся на анму 
п од коряги , nен ьюr , щ\щ1жш1 к ,  в траве , за кopoii н т .  д .  
Лягут на спщ1 х у  11 сщ1т в с ю  зиму в тахом с остои1 11111 , 
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чтоuы н ожюt не переломать спр осонья. Весной все начи· 
нается сначал а  к а к  у wмuлей,  так и у шмелеводов . 

Х отелось бы щщеть такое начало в каждой шкоJ1е 
Снбири . Ком у ,  хак не школьникам, заняться этим важны11t 
н доступным ·делом.  'Устраив аем мы гнездовья для птиц -
надо устраивать жилье 11 для насекомых веаде и всюд у .  

Микроааповеднн к и  и микрозаказники - н овая форма 
п ри р одоох ранной работы. Значение ее невозможно пере
оцеш1ть . Остается тол ько с казать: создадим на нашей 
советской зе:мле м11крозаповедн11 ков и 11ш 1<розаказииков 
как м ожно бол ьще ! 
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усuвер111е11ствив11 11 1ш уч 11111елеt'i. 

А . А . Ш п у н т 

ШН-I ИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
ПРИРОДООХРА Н НОГО П РОСВЕЩЕН И Я  

П р н р одоох р а 1 1 1 1 ое п р осnещен н е  можно считать пер
вым ю1 ючом к реше 1 1 1 1ю пр обJ1ем окружающей среды, 
так как он о обраще н о  1\ чеJ1 овеку - источнину проблем. 
Т�щое п р освеще 1 1 11е  пр11авано своевренно распространять 
;ща н н н .  навыки 1 1  п оnеде1 1 1 1е ,  спос обствующие ох ране при
р од ы .  Вместе с тем он о представл яет собой снстему сво
евреме н н ы х  в осп11 тател ь 1 1 0-образовател ы1ы х  меропр11ят1 1 й ,  
обеепечн в а ю щ н х  н еобходнмые усJt овня для решення задач 
ох р а н ы  п р н роды 1 2 1 .  

Своевремен ная ох рана п р н роды поддержнвает ж11з 1 1е1 1-
11 ую ткань би осферы 11 я вJ1 яется 11одл 1 1 нной охраной чело-

8 1  



века . Значит н своевременность просвещения 1 1  друг11 х 
мер охраны прнроды крайне важны .  Ведь мало просто 
научиться ох равять белого медведя , кн та , адов нс весен-
1 1 11й  11 т. д. Надо сделать это вовремя , когда еще есть воз
м ожность 1 1 х  сохраннть. Важно предпрннять все , чтобы 
ж11вот1 1ые 11 растения не 11счезал11 не только с ЗeмJl lt во
обще, а ,  скажем,  из пр1 1городов Н овосибирска . 

Прнродоохранное просвещение включает в сеGя вос
питание и образование.  Образование формирует спе 1 �и
ал11ста , тuк как дает знан11я 1 1  умение ими пол ьзоваться .  
Воспитание формирует человека , делает желанными одни 
цел 11  и нежеланными друг11е , дает способность в ка.ТJей
доскопе жизюr всякий раз самостоятел ьно решать вопро
с ы  типа «что такое х орошо 11 что такое плохо», в ыраба
тывает стереотип поведения.  И поскол ьку цель прнродо
охранн·ого просвещения - создать не только уменне охра
нять при роду , но и желанне этим заниматься , развнть 
не тоJ1 ько понимание ед11нства всей ж11зн11 , но н чувство
вание этой нерасторжнмой связ11 , - образованне н воспи
тание необходим ы  в равной мере . 

Прнродоохранное просвещение дополняется принуж
дением , т .  е .  системой · наказаний за порчу природы.  Пр11-
нуждеш1е - второй ключ к решению проблем среды .  Ч ем 
больше будет просвещения ,  тем меньше понадобнтся пр11-
нуждения ,  так как многие нарушения происходят просто 
от незнания . 

ИJшюстрати вная формула п р11родоохранного п росве
щен11я .  Разнитие природоохранного проснещения огрu-
1 1 11 ч11 вается некоторымн факторами . подобно тому ,  как 
ограннчnвается рост дерева . Выявнм м1м11т1 1рующие фак
торы прuсвещення , проанаш1з11 ровав простой пример : 
уч11теJ1 ь в шкоде ведет урок по ох ране природы .  Здесь 
есть учител ь - тот, кто просвещает; есть ученики - те . 
кого просвещuют; есть знания ,  которые уч1�тел ь передает 
ученикам; есть .методи ка передачн знаний; наконец ,  есть 
школа ,  которая как общественный 11нст11тут , орган11зу
ющ11й обучен11е , существует, дuже еслн занят11я прово
дятся под открытым небом . 1-\ чнсJ1 у непременн ы х  ус:1овнй 
относятся еще два: учител ь обязав научнть уqеннков за 
о"редеJ1енное чисJ1 0 уроков , а yqe11 11 юt до.1жны 1 1ау<J 11тьсн 
применять свои знания на практ11 ке . ЦеJ1ь-то у пр11родо
uх.ран11ого просвещенин - активнан охрана природы . а не 
просто просвещение ради просвеще1шя . («Как много в 
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ЖllЗН\1 ты Нll в ы у •1 11 .1 наук . К О.1 Ь не п pit.lOttШ Ш Ь  ll X .  то 
б уде ш ь  неуч . друг " . » 1 3 1 . ) Знать - з н ачит п р ш1 а гат ь .  

В другн х  ;мемента р н ых актах п р освеще н и я  также 
можно отыскать он1ече 1 1 н ые составл я ющ11е : п р осветнте.л н ,  
п р освещае м ы е .  зна11 1 1 я .  методнка передач1r  з 1 1 а н 11 й ,  орга
н и з а ци я  п р оцесса . врем я ,  п р акти ка . 

Е ще од1 1 1 1  п р ш1ер - более слож н ы й :  драматуµг напн
сад сце н а р н й  ю 1 1 1 оф11л ьм а  н а  п р и р одоох ра н н у ю  Tt:Jм y ,  
фнл ьм н дет п о  телевнде н н ю .  Очев1щн о ,  что п р осветн те
JШ - это драмат�трг н вес ь творчески й коллекти в ,  11uста
в 1 1 в ш 1 1 й  фнл ьм . П уть з н а н 1 1 я  к уче н11 кам-з р 1 1 тел я м  (метu
д1 1ка)  м н огостад11е

_
1 1  11 СJ1 оже н (типографска я .  телев11 ::111 0 1 1 -

н а я  тех н 1ша . оп µеделе1 1ная часть актерского м астt:Jµства 
1 1  т .  д . ) .  про1tесс орга н нзован в о  в реме н 1 1 . В опрос о п р и 
ме1 1ен 1 1 1 1  з н а н и й  н а  практ1ше здесь с т о : п  та кже особо, 
ка!\ 1 1  в первом пр1шеµе . 

В ш коле (с редней 1 1  высшей) п р ю1енен1 1е  част11  з н а н н й  
тре н и р уется ( в оспитывается) в процессе разл 1 1 ч н ы х  п р а к
ти к .  Л учшим образом орга 1 1 11аова н н ые п р акт11 ю1 я в л я ют
ся «всамделеш 1 1 ы м 1Р> .  к огда на н 1 1 х  решаются реал ь н ые 
задач1 1 . Н о  даже 1 1  в атом сл учае п ода в л я ющая ч асть п р 1 1 -
мене н 1 1 я  про1 1с х од11т в не ш к од ы  1 1  з а в 1 1 с 1 1 т  от обществен
н ы х  ус.11 ов 1 1й  ( 1< 0:1 1 1 чества рабочих мест. прест 1 1 ж 1 1 ост11 .  
в оз н а гражде11 1 1 я )  1 1  свободн ого в ы бора каждого. П р 1 1 н ад
J1ежа обществ�' в це.1ом . пр 1в1ене1-111е н меет сво1 1  1 1стою1 
в с 1 1стеме п р освещен и я .  Это звено соедн няет систем у  п р о-
свеще н н я  с ж 1 1 з 1 1 ь ю .  

П р оведе н н ы й  а 1 1 а:1 1 1 з  в ф11 з 1 1 ке н а з ывается �1 ы с.11 е н н ы м  
;экспер1ше нто�1 . т .  е .  1 1 з учен 1 1е �1 я вления в в оображени 1 1 . 
а не на опы те . 1 1 з  .\1 ыс:1ен ног о :н<спе1m�1е1па с п росвеще-
1 1 1 1ем  с.ледует . что п р 1 1 р одоох р а н н ое п р ое веще 1 1 1 1 е  н меет 
неско.1 ьк о  ос н о в н ы х  соста в.•1 н ющ1 1 х .  от кото р ы х  01 10 ре
шающим образО.\1 зав1 1с 1 1 т  1 1  без к ото р ы х  не м ожет суще
ств овать.  U н н  образуют его .11 ш1 1 1т 1 1р ующ11е ф�штор ы .  

Д.л я  да.1 ьнейшего проясне н н я  вн утре н ней стр у 1<туры 
при р одоох р а н 1 1 01·0 п р ос веще 1 1 1 1 я  знпн шем л 1 1 м 1 п1 1 р �т ющ11с 
факторы в вндс п р u11 з всде11 1 1 я  1 1  назовt>м его 1<оафф11 1щ
енто�1 аффе1п1 1 в 1 1 uст11  п р 1 1 р одоо х р а 1 1 1 1 ого п µ ос вещt> 1 1 1 1 я  
( К Э П П ) .  ( Н едарщ1 с:1 оно фактор оана чает нс то.1 1,1<0 оп
реде:1 я ющую п р 1 1ч 1 1 н �· ,  н о  11 сu.,ш u;юпе.1 1" ) l l u:1 yчш1 
фор,'1 у:1 у 

( 1 )  
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в 1\оторой П - прQизведе н н е .  3 - з т 1 11 1 1 н .  О - фаl\тор 
орrа н и заци 1 r ,  В., - фаl\тор ш 1 м 1 1 т�1 р у юще�'Q в реме 1 ш ,  

J\ =� - фа l\тор обеспече 1 1 1 1 осп1 спе 1 \ 1 1 аJ1 1 1 сташr ,  У - 1\ОJ1 1 1 -

чество спе 1 \ 1 t аJ1 1 1стов , прошедшнх подrотu1.11\у по защ11те 
п р и р оды , N - числе н н ость насеJ1 е 1 1 1 1 я  (обу,штr, надо всех ) .  
М - методн чесю�й фаl\то р ,  1-\11 - 1\озфф1щ1 1 е нт прНJ1 оже 1 1 1 1 я 
знаний в пра1'ТИ1\е защиты прн роды , Х - н е н з вестн ые nol\a 
( неучте н н ые )  факто р ы .  Знаl\ 11 (ра ве нство с б у юю i'r И над 
ним означает - равн яется 1 1 J1 J1 юстрат1 1 в �ю.  Этот новый анак 
предла гается для п р 1 1 менен1ш в качест1.1е 1 1 1 1 ь1 х  форм уда х ,  
в к отор ы х  п редставляетсн ф у 1 11щ 1 1 онаJ1 ы1 н н  снизь 1 1  н е  тре
б уется , чтобы все в х однщне n 1 1 1 1 х  параметр·ы вы ражаJ1 1 1 с 1, 
В ЧПСJ! а Х .  

М ы ·  П OЛ YЧ!!JtlI П реДПОJI ОЖl lТеЛ Ы I О  ПO.!l l l l>IЙ набор Jl lHl l[
Т l tpyIOЩl l X  факторов п р 1 1 р одоох р а 1 1 1 1 оrо п рос вещен и я .  
Обращение в н уJiь шобоrо н з  факторов своднт к н уJ1 ю 1 1  
п р и р одоох р а н н ое просвеще н н е .  «3a1 1 yJi e 1 1 1 н�» к омпонента 
я вJiяется п р оверl\ой ero н а  прн н адлсжность к факторам . 
Е с.rш без ;этого к о�шоне 1 1та с 1 1 стем а  невозмож н а ,  значнт 
0 1 1  - факто р .  

Форм ула ( 1 ) дает з рш1 ы й  кшша кт�щй образ с 1 1стс м ы  
п р 1 1 р одоох р а 1ш ого п росвеще н н н  в с е  сам 1.1 х существен
н ы х  осн о в н ы х  частя х .  Д ост11 ч ь  ;пuгu чн сто сJ1 овес1 1 ы�r 
опн санием практ1 1 чесю1 невоз м ожн о .  

Лимитирующее время (Лt -фактор) . Вапшейшпii па ра
метр п р н р одоох р а н н ог о  п р освеще н н я  1 1  всей охра н ы  пр1t
р оды в совре�1 е н н ы х  усJ1 0 1ш я х  � J1 ш1 нт1 1 р у ющее врем я .  
Это - в р ем я .  к оторое ,  cor.11 ac1 10 плн 1 1 у .  отводнтсн 1 1 н  раз
в и т и е  снстем ьt п р и р одоох ран ног о просвещеш 1  н .  се разво
р от до зада н н ой ПJ1 а н ом про1 1звод1 1 тел ы 1 остн . 

П р оизводител ьн ость систе м ы  при родоu х ра1 1 1 1ого п р о 
свещеюi я  - довольно CJI O /f\ l l oe по н ятие . Но приблизи
тслыю ее можно опредеJ1 нт1, через кол и чество спе ци аJ1 ис
тов по о х ране п р и р ;щ ы ,  н ы пускае�1 ы х.  в уза м�t , те х ш. ш ума
ми.  к у рсами разной продОJшштел ьности и т.  д .  (кuлн чест
вен н а н  ха рактеристи ка) , и соста вом . 1 1 о м е 1 1 юштурой 
в ыпуск н и ков.  

Нормнтивнuе J1 и м 11r11 р у ющее в µе�1 я есть с пе ци фи че
ский пою:1знтеJ1 1, дJ! Н всех п р н рщ:rоо х ра н н ы х  ме ропри итнй,  
в том ч 11сJ1е и прос ветитеJt i>IJ  ы .-.: . И ме 1 1  но о н  отли чает с ис
тем у  п р и  родоо х р н  н но го п рос веще н  и н  от т рад1щио н н о ii 
с. исте м ы  просuещен и н .  В тра11,1.щ1rо 1 1 1 1о� r  п росвещен и и  вре-
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М }! ,  разумеется ,  тоже присутствует : 10-J�етний срок обуче� 
н и я  в шкоJ1 е ,  5-J1етний в вузе и т. д .  Но это не ноµматив
н ое J1 Имитирующее время ,  а просто аормативное время .  
РазJ1ичие принципиаJ1ьное ! Поэтому остановимся здесь 
еще немного. 

Мы живем в переходное в ре�н r. Пеµеход осуществлн
ется :  в технике - от ста рой тех н ологии к новой, приро
доо х ранн ой ;  в н ауке - от исследования  при роды к ис
следованию и сох ра нени ю ;  в социальн ой области - от 
старых общественн ых форм к новым.  прогрессивн ым.  

Чтобы этот переход сопровождался как мmюю мень
шим количеством труднпстей ,  коренн ые вопрос ы  ох ра
н ы  при роды нам  надо решать быстро, в заданное планом 
в рем я .  И менно  н а  быстроту и своевременн ость нацеливают 
н а ше общество решения  X XV съезда К ПСС. Госуда р
ство делает большие вJ1ожени я  в работы по сох ранени ю  
природной среды .  П равильно и :.1ффективно испол ьзовать 
:ни влоН>ения - задача очен ь важная.  

По�ючь в ее  решении может и должна система приро
доох ран ного просвещения .  Чем скорее при родоох ран ное 
просвеЩение н аберет н еобходимую мощность, тем эффек
тивнее будут использованы средства .  Выигрыш н а много 
превзойдет затраты на это просвещение.  

Как указывает М. М. Камшилов 14 1 . человеку н адо 
пон ять свое место в биосфере , чтобы не раздел ит�, судr,бу 
гига нтских ящеров , исключен н ы х  из :.1вол юции .  Н не про
сто понять, но сделать это вовремя  и вов ремя перестроип. 
сознание и все обществен н ые структуры,  определяющие 
взаимодействие с природой . 

В виду исю1ючительного значения  пон ятия лимитирую
щего времени ,  в цел ях природоох ранного просвещения  
п роиJ1л юстрируем его математически.  

Обозначим н ормативное лимитирующее время ,  зада
ваемое в настоящий момент экстрапоJ1 fщион 11 ым (на  осно
ве :экоJюгического монитори н га)  или 1 1 орматив1 1 Ы�( про
гнозом, через Лt�1 1 •  Например ,  дJ1 н 1 1ефтнного загрязне
ния Мирового океана Лt�11 � 10 лет [:J 1 .  За ;но врсмн ,  
чтобы предотвратить н ежеJ�атеJ1ы 1ью последствин ,  долж
н ы  бьпъ осуществлены :.1ффзктив 1 1 ы·J природоох ра 1шые 
меры:  просвещение и прнмая защита . 

Допустим ,  чтu научный прогноз может дать оце нки 
лt::р для отдел ьных видов , экосистем и биосферы в целом .  
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Сконструируем фактор В:, ,  входящий в формулу ( 1 ) ] 
простейшим образом : 

Л t  В-, = 1 - --. Лtнр  ( t ) '  (2) 

где Лt  = t - lu  - время  существовани я  системы при
родоохранного просвещени я, Лtнр ( t )  = Лt�Р + f ( l )  -
зависящее от времени по закон у /(t) н ормативное лишпи
рующее время.  

Когда Лt  = О, то,  по определению,  Лt�11 = Лt , 11 ( О) 
и /(t0) = О. С течением времени ( Лt > О) . по мере и нтен
сивного и экстенсивного развития системы природоохра н
н ого просвещения  и прямой защиты природы и в функции 
от него, возможна реализация разного рода зависимостей 
Лli-;p(t ) .  Рассмотрим два случая .  

1 .  Л tкр( t )  = Лt�1
1 = const . 

Тогда при Лt = Лt�1 1  В.-1 = О и КЭП П  = О. Природо
охран ные меры ста новятся невозмож ны�1 и .  Сохра нить 
попул яцию или экосистему  уже нельзя - вре.,1 я ,  которое 
было в м омент Лt = О для разум ного решения данной за-
дачи к моменту Лt = лt�" исчерпано. 

2 .  Лt"" ( t )  = Лt�" + (Лt )2 •  
В таком случае l iш В.-, = 1 ,  когда Лt  - �  00 .  Это означает, 

ч то принятые меры оказаJIИСЬ столь эффективным и ,  что 
время бол ьше не лимити р ует решение дан ного вопроса . 

В определенном смысле общество властно над време
нем : сох раняя природу.  общество создает временную пер
спективу д.1 я  своего развития и совершенствования .  

Знания.  1 \акие знания н уж н ы  для природоох ра нного 
просвещения? З 1 1 а 1ше внешней природы . з нание того. как 
ее убереч ь от пагубных влияни й  (в этом поможет изуче
н ие связей человек - среда и общество - среда ) .  и з 1 � а 
ние человека . Соответственно и на уки можно подразделить 
на три группы: природоведческие на уки (ко�1 ш1екс ес
тестествен н ых н аук) .  на уки о человеке ( гу��а нита рный  
ком плекс) и на уки о связях человек (общество) - природа 
(в их чисJ1е :эко.1огия человека и кибернетика ) .  

Все эти знания 1 1ужны.  Н о  одн и х  тоJ1 ько научных а 1-1 а
ний недостаточно дJ1 я природоох ранного просвещения,  
так и ДJI Я просвещения вообще. Чтобы воздействовать не 
то.11 ько на расс�'док человека , но и н а  сферу эмоций ,  кро-



\le наук нужно и искусство. Более того, искусство само 
нвляется частью знания. 

П одобно науке ,  искусство способно предсказывать .  
«Искусство обладает свойством опережающего отражения ,  
это своего рода барометр духовной погоды. Х удожник не  
только видит, но и предвидит. Я вление жизни еще в за
родыше, а и нтуиция творца ч утко реаги р ует на возмол\
ные последствия» (6 ) .  

Очевидно, что зна ние заключено и в философии .  А по
скольку природоохранное просвещение должно воспиты
вать рриродоохранное мировоззрение, философия так же 
необходима в нем, как наука и искусство. 

Фц:лософия ,  как известно (7 ] ,  есть особая наука , ка
чественно отличная от всех частных наук и их постоянно 
развивающейся совокупности , объедин яемой под общим 
понятием на уки .  Именно фиJюсофия,  и прежде всего фи
лософия ,  вырабатывает целостный, системный взгляд на  
мир ,  без которого разрешить проблемы охраны природы 
невозможно (8 ] .  

Философия обращается главным образом к м удрости , 
на ука - к уму,  искусство - к сердцу человека .  И все 
они, п роникая друг в друга , образуют великое триедин
ство зна ния .  

П рибегая к методу и.11люстратив11ых формул ,  запишем 
д.т�я з на ния (3) :  

3 и ПФ · И · Н , (3 ) 

где П - произведение, Ф - философия ,  И - искусство, 
Н - наука. Философия ,  искусство и наука являются л.и
митирующими факторами природоохранного знания.  

Нак много практического знания (руководства в дейст
виях) можно почерпнуть, например , из следующих фило
софских высказываний: 

В. И. Ленин: 
« . . .  пока мы  не знаем закона природы . он .  существуя 

и действуя помимо,  вне нашего сознания .  делает нас ра
бами «слепой необходимости» .  Раз мы  узнали :нот закон. 
действующий (как тысячи раз повторял Маркс) незави
симо от нашей воли и от нашего сознания.  - мы господа 
природы» [ 1 ,  с. 198 ] .  

Ф. Б экон :  
« Человек , с.т�уга и истоJIКоватеJ1 ь природы, сто,1 ько 

совершает и понимает, скодько постиг в ее порядке дедом 
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или размышлением ,  и свыше этого он не з нает и не может. 
" . И бо над природой не властвуют, если ей не подчи

н я ются» (9 ] . 
А как по-разном у  в ыражают опасения,  связа нные 

с уничтожением лесов, сухой язык н а уки и поэзия :  
Я з ы к  на уки : 
«В .начале текущего десятилетия тропические леса за- 1 

нимали нескол ько боJ1ее 20 �1лн.  км2• При н ы нешни х тем
п а х  их сведения, достигающих 0 , 3  м л н  км2/год, к концу 
ХХ века естественный влажный тропический лес полно
стыо и счезнет на всех доступных тер риториях» [ 1 0  ] .  

Я з ы к  поэзи и :  

fl XO;\IOI D ЛОСО/( OCTOJJOШHO , 
Gол ыне не uaJ111 \I леса , 
Бол1,111е уще невоз.1юшно -
Р у х н ут на нас небеса [ 1 1  / .  

В связи с последпш1 фрагментом уместно в спомнить 
м ысль А .  П. Чехова:  «" . ч утье х удожника стоит и ногда 
м озгов ученого,  (что) то и другое имеют одни цели,  одну 
природу и (что) , быть может, со временем при совершенст
ве методов им суждено слиться вместе в гига нтск у ю ,  чу
довищную сил у ,  котору ю  тепе р ь  тр удно и п редста вить 
себе " . »  [ 1 2 ] .  

Подходы у философа , уче ного и х удож ника р а з н ые ,  но 
в каждом из них есть зна ние и ,  складыва ясь, они �ают 
п риродоохр а нном у п росвещению подлин н ую сил у .  Они 
да ют тот иском ы й  всеобъем11ю щий си нтез знания, осу
ществить которы й  - задача н а шего времени . Без син
теза не может быть ни прир одоохранного п росвеще ния, 
ни дей ственной защиты природы.  От синтеза до11жпы ро
диться к ра сота и по11 ьз а .  Си нтез необх одим жизненно. 

Как подойти к синтезу? И как об11егчить пути? 
П режде всего естественно обратиться к изуче нию твор

чества тех 11юдей,  ДJIH которых си нтез cocтaBJJЯJI сам у ю  
суть и х  жизни. 

Соответственно очен ь  м ного могут дать для о х р а н ы  
природ ы  и п росвещения внимател ьное из учение и даль
нейшая разработка наследи я 11юдей синтеза : тита на Воз
р ождения Леона рдо да В и нчи, раз ностороннего естество
исп ытате11я и философа В. И .  Вернадского, ученого и поэ
та (пос.ТJеднее еще мaJio и з вестно) А .  Л. Чижевского, хи-
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мина и иомпозитора А .  П .  Бородина и м ногих других дея
телей и ул 1,туры .  

Формирование природоох ранного знаюш. Особен-
1юсти переходного периода наиладывают свой отпечатои 
на все ,  в том чисJ1е и на подход к построению природо
охра нного :н�ания . В принципе, если рассуждать абстракт
но,  обществу необходимо учение о поддержании гармо
нии с природой. Однако прежде чем поддерживать гармо-
1шю.  н ужно ее достигнуть. Следовательно, первый этап 
искомого зна ни я  должны составит�, поиски ответа на воп
рос:  как достигнуть гармонии? Но и этого мало. Раньше 
всего необходимо 0•1ен ь  ра 1щонал ьно и спользовать еще 
имеющееся время. этот цен нейший ресурс,  для решения 
бо.11 ее острого вопроса: как преодолеть экологические 
трудности с наиме ньши�ш потерями для биосферы  и чело
вечества ? А потом уже переходить к «гармониза1щю> и 

· гарм онии.  
Н а учный подход к формирова нию природоохранного 

з нания осуществJ1 яется 1, настоящее время гдавным обра
зом на основе экологии ,  экономики и географии .  Теорети
ческой основой охраны природы обычно считается экоJrо
гия . ЗacJiyrи экологов в деJ1е охраны природы бе·сспорны.  
ПоJ1 ьские исследователи называют природоохра нную 
науку созологией 1 и считают, что это назва ние боJiьше 
соответствует ее современному содержа нию,  чем название 
:экология [ 1 3 ,  с.  1 79 ] . П редпочтение «созоJrогию> перед 
«экологией» и другими названи ями науки об ох ране при
р оды отдает И .  П .  Лаптев ( 1 4 ,  с .  1 3 1 ,  а Л .  К .  Шапошни
ков уточняет термин и предлагает на уку об охране среды 
называть созоакологией [ 1.5 , с. 1R 1 или созиэкологией 
(с.  40) .  

Вопрос этот далеко не праздный.  О т  назва ния в неко
торой степени зависит путь р азвития науки , так что на
прасно терминологи ю часто недоо 1 1енивают. Есть даже 
стандартное выражение: «А , да это просто терминологи
чесиое расхождение ! »  :Ка к  будто терминологическое озна
чает несуществен ное. 

Обратившись к названиям наук.  выверенным веками, 
м ы  быстро обнар уживаем, что в назва нии обычно заклю

,чена гла вная 1 1ель (главный  объект) на уки. В самом деле, 
астрономия (астрон - звезда , номос - закон) имеет глав-

1 Созо ( греч .) - защища ю ,  спасаю.  



ной 1 1елыо позна ние законон мира зве:щ; оuъект и цель  
uиологии (fiиoc - жиз 1 1 1, ,  логос - по11ятие,  учение) -
живые орга 1 1иам 1.r , жизнь, поз на ние законов,  которым 
п одчиняются живые орга низм 1.1 . И так в fiолыпинстве 
CJI уча ев .  

В связи со сказан 1 1 ым .  вопрос о правильном назва нии 
п риродоох ран ной на уки в при 1 1 1 1ипе решается очен ь  п рос
то. Н ужно тол ько определить ее главную ! (ель. Если ее 
ГJ1 а вная 1 \(' Л J, - изуче ние язаимоотноше 1 1ий орга низмоn 
со средой . то :па на ука долж 1 1а назы вап.ся экологией 
1 1 6 .  с. ! )  1 .  Ес,1и :па 1 1еJ1 ь 1 ю  ГJ1авная ,  а. х отя и очен ь  важ
ная и ничеА1 не зы1енимая .  1ю подчиненная другой fioлee 
важной 1 1ели ,  то и назва ние до:1ж но Gыть др угим .  В каж
дой на уке существует иера рхия ! (елей : все 1 1ыrи по иера р
хическиА1 :1инияА1 подчи няются гла вной. 

Определю� гла вную 1 1ел ь современных  природоохран
ных  ра uот как защит�' природы (и в том числе и челоирка ) .  
спасение ее  от  губител ыюго действия неконтролируемого 
тех нического развития .  Название, соответствующее :1той 
1 1ели, дошн rю fiы.тю f.i 1.1 звучат�, примерно так :  «наука о за
щите (спасении)  п ри роды» или коротко по-гречески «СО
:юфизика)) .  М ы  не будем . однако. предлагать этот термин ,  
так как vже иА1еющееся назва ние созоэкология � нпоJ1 1 1е 
отвечает 

0
сфор�1 улирова 1 1 1 1 ой HPJ rи.  Оно обладает еще од

ним преим ущество�� : как бы  дополняет назва ние «аКОJJО

гию>,  подчеркивая теА1 самым необходимость введения 
R ако.1огию :меА1ентов. быстрейшим образом способствую
щих решению совреА�е 1 1 1 1 ы х  задач защиты биосферы .  

Коренное отличие созоэкологии от  других  на ук, в том 
числе и от экологии,  состоит в том , что это на ука «неспо
койнаю>:  над ее иссJ1едова ниями довлеет, висит. как даАIО
нлов меч.  фактор лиАштирующего времени. А в тради 11и
онных  на уках время х отя и существенно ,  но не первосте
пе 1 1но («конечно ,  х орошо б ы  выполнить да н ное исследова
ние побыстрее . 1 1 0  и промедление не беда)> ;  «Со временем  
длительное исследова 11ир .\1 0жет с лих  вой окупип,ся мас
штабом откр ытия)>) .  

Основной при 1 1 1щп созое1кологии м ожно определит�, 
следующи'м образом : все раf.iоты (практические мер ы ,  
изыскания .  исследона ния и т .  д . ) ,  напранлен 1 1 ые на  ос-

� М "' OTi\Rt'�• 1 1 f1Р.1 1ю• 1тl'н 1н• н·р�11 1ну 11со:ю:1колоr11н» Пl' JJl';\ 
T P JHIИHO�I (<('O:JJl:JKOJl() Г l f !P )  JIO fi.1ш н1:1 в у • 1 11 1Р .  
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лабление и предотвращение остр ых кризисных яЕлений 
в биосфере,  должны вестись со ско110стью , обеспечиваю
щей эффективность защиты. 

Отношение созоэкологии к экологии можно предста
вить в виде иллюстратив ной формулы:  

и 
Созоэколог 1 1 я  = Э коJ1О 1"11Н Х 8J1 , ( 4 ) 

в которой выражается , что без учета фактора лимитирую
щего времени (Вл) ,  как и без экоJюгии , нет созоэкологии .  

Второе отличие экологии и созоэкологии от  других 
на ук прекрасно сформ улировал Ю .  Одум [ 16 ,  с. 520 1 :  
«Исключительность и великая сила экологии состоит 
в том. что эта наука синтетическая ,  способная объединить 
естествен н ые и г уманитарные на уки» .  Чтобы разобраться 
в смысле такого утвержде ния ,  прибегнем к а налогии с фи
зикой . Если мы скажем , что физика - наука синтетиче
ская ,  так как состоит из мех а ники , теплоты, электриче
ства , оптики и т. д. , то это будет вполне понятно и оправ
дано законами и постулатами , лежащими в ее основе. За
коны Н ьютона и Эйнштейна , постулаты Бора представля
ют ее механику, постулат о существова нии электричесиого 
заряда , закон Ома и т. д. - :н1ектричество, др угие законы 
и постулаты - остальные разделы этой науки . В отноше
нии экологии и созоэкологии такой ясности пока нет. 

Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнения , что :1ко
J1огическая проблема комплексна и состоит из ряда свя
занных между собой подпроблем [ 1 7 , 1 8 ] ,  не укладыва ю
щихся в рамки даже объединенной науки и требующих 
подхода не  только конкретно научного, но  и политиче
ского ,  философского, эстетического, нравственного и прак
тического [ 1 7 - 2 1 ] . Разрешить этот комплекс пробJ1ем 
�южет только синтетическое природоохранное з на ние : 
синтетическая созоэкология, природоохранная философия ,  
искусство и созоэкологически ориентированная политика 
(борьба за мир,  международное сотрудничество в деле 
охраны природы и т. д . )  

В соответствии с изJюженным выше естественное на
звание для синтетического зна ния - созобиософия ,  так 
как главная цель его - м удрость , защищающая жизнь .  

В .  И .  Вернадский (22 ,  с. 96 ] писал :  «Без философской 
работы научная мысль не может действовать - не может 
интенсивно и глубоко идти углубление ни научных ги
потез и теорий, ни космологических построений>/. Фило-
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софия неотделима от науки.  Это выражается, в частности , 
в системе постулатов, лежащих в основании теории . В лю
бой теории при описании ее объекта - теоретической 
модели - приходится допустить что-то как очевидное . 
И на этом фундаменте строить все здание теории [23 ] .  

Попытаемся сделать первый набросок постулативного 
построения созобиософии , не претендуя на полноту и сис
тематичность.  Введем в природоохра нное зна ние следую
щие основные принципы.  

1 .  Ленинский принцип мирного сосуществова ния го
сударств с различн ым общественно-по.'lитическим строем 
(охрана природ ы  от войны) .  

2.  Принцип взаи.\lозависи�1ости и взаимосвязи всех 
явлений в природе и обществе. 

Это положение диалектического материализча являет
ся единственным в настоящее время философским прин
ципом, пола гае.,1ы�1 в основание на уки об охра 1 1е  природы 
[24 ] .  

3 .  Постулат о беспредельности познания :  « Путь по
зна ния беспределен». 

Пiироко известна ленинская формули ровка этого прин
ципа - «электрон  так же неисчерпаем, как и атом,  при
рода бесконечна . . . » ( 1 .  с. 277 ] .  

4 .  Закон сохранения и превращения �1атерии . 
Общеизвестный закон .  при надлежащий как филосо

фии. так и всем естественны\1 на укюr . 
5 .  Этический принцип ,  утверждающий главной !(елью 

охрану жизни как самого ценного в природе . 
6 .  Эстетический принцип ,  утверждающий необходи

мость охраны красоты природы и среды воо бще. 
Не имея возможности в этой статье скол ько-нибудь 

подробно останавливаться на обоснова нии предлагае�юй 
системы постулатов .  отметим только, что важнейшим яв
ляется лени нский принцип мирного сосуществова ния ,  
принцип No 1 .  В ведение этого принципа в число осн9в
ных означает признание исключительного значения борь
бы за мир и разор ужения для решения ;жологических 
проблем . 

Объект познания  теории охраны природы предельно 
широк - это Природа с большой буквы ,  включающая 
человека , во  всех ее связях и отноШ:ениях . Поэтому в ка
честве теории охраны природы и необходимо синтетиче
ское зна ние.  в котороч для решения природоох ранных 



проблем предJ1агается использовать наряду с традицион
ным научным подходом глуби ну знаний философа , и нтуи
цию х удожнина и мудрость прантина. 

Организация природоохранного просвещения. Из этой 
обширной темы мы возьмем для рассмотрения один воп
рос: наная форма организации природоохранного просве
щения является в настоящее время наиболее актуальной? 

П режде чем будет создана всесоюзная система приро
доохра нного просвещения, очерченная 1 1е менее опроде
ленно,  чем ,  скажем , система средней и высшей шкоJ1ы ,  
необходимо позаботиться о первоочередных мерах . 

ОпредеJJим первоочередную цы1ь так :  быстрое насы
щение страны достаточным 1<оличеством специа;1истов, 
прошедших подготовку по защите природы. Эти специа-· 
листы нужны для отдеJ1ов ох раны природы промышлен
ных предприятий. управленчесиих органов раз11ого уров
н я .  служб нонтроля природной среды,  па учно-иссJ1едоuа
тел ьсних оргюшзаций, для преподавания в вузах ,  школах ,  
пропага нды знаний среди .населения и т .  д .  ' 

До сих пор,  I< сожалению, часто считается , что вести 
работу в области пробJJем окружа ющей среды и природо
охранную пропаганду можно и без специальной подготов
ки .  Отчасти это верно.  Но эффективность такой работы 
и пропаганды, н е  основанных на профессиональ 11ой под
готовке. в среднем не очень ве.тшка . 

Сна за ть,  скол ько именно и каких спе1 1иа;шстов по за
щите природы нам требуется, до проведения спе 1 1иалыюго 
исследова ния на эту тем у невозможно. Но априори ясно, 
что требуется м ного. Если для оценки взят �, небольшую 
цифр у ,  хотя бы по одному специалисту на 1 000 чеJювек 
населения ,  то :но будет уже 250 тысяч. 

Фактор лимитир ующего времени и тут пер востепен
ный .  Специалисты не просто нужны,  но нужны воврем я.  
Е сли считать, что необходимое количество выпуск1 1иков 
должн ы  дать учреждения природоохранного образования 
за 1 0  лет, то в равномер ной раскладко , принимаемой д;1 я 
оцении , получаем 25 тыс. в год. В стране около тысячи 
вузов. З начит. наждый вуз должен выпускать ежегодно 
х отя бы 25-30 специалистов. Я сно,  что это нереально, 
так как только считанные вузы облада ют ДJI Я их подготов
ни необходимыми кадрами.  

Выход видится R орга низ�щии сети ку рсон со сроко�1 
обучения 1 -fi меся 1 1ев .  l l репода ванис "'1 ожет строит 1,ся 
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на  основе опыта , накопленного на кафедрах охра н ы  при
роды и охраны  труда в вузах ,  а также в Северо-Кавказ
ском научном центре в ысшей школы и в Академии педа
гогических наук СССР.  Начав с нескольких курсов, не
обходимо потом наращивать их количество, образно rQ
воря, лавинообразно, п_о мере увеличения чисJ1а спе 1 �иали
тов - преподавателей, накопления опыта и созда юн1 ма
териальной основы.  Раньше всего .к урсы следует opra ни
зовать при всех крупных университетских и научных 
1 \е нтрах страны.  

Учитывая бол ьшое разнообразие задач защиты при
роды, обучение на  курсах можно начать с общей подготов
ки , затем должно идти постепен ное в ыкристаллизовыва
ние специальных задач и содержания обучения уже при
менительно к экономическим ,  природным и другим осо
бен ностям политико-административных и :экономических 
районов страны.  

Специалисты с одной тоJ1 ько общей подготовкой спо
собн ы  принести значител ьную пол ьзу .  в том числе и :эко
номическую.  На практике они выступят как просветите
л и ,  формируя вокруг себя актив в отделениях общества 
«Знание)) и как консул ьтанты и исследователи по специ
альным проблемам , к решению которых они будут под
готов.11 ены  значител ьно бол ьше , чем ли 1 \а ,  не прошедшие 
курсов .  

Безусловно,  функцио нировн ние курсов невозможно 
без постоянного сборн , а нализа и хранения информа�щи 
о стремител ьно изменя ющейся окружающей среде , без 
1 1 н учных ИССJ\едований и на учно-методических разрабо
ток. Очевидно также , что весь комплекс работ может опе
ративно развернуться и проводиться только при едином 
управлении («под одной крышей)) ) ,  когri.н ему не будут ме
шать ведомственные барьеры и другие помехи,  отделяю
щие иногда почти непроходимой стеной одни природо
охранные знания от других , науку от ·искусства , педаго
гическую науку от академической ,  практику с ее запро
сами от науки и т .  д .  и т .  п. Следовательно, важно орга
низовать межведомствен н ые 11ентры просвещения . 

Не вызывает сомнения то, что природоохра н ное про
свещение, обращаясь к человеку ,  обогащая его зна ниями 
и воспитывая .  до.11ж но испол 1.зовать вее каннл ы челове
ческого восприятия или .  иннче говоря, не только рассу
док ,  1 1 0  и сферу :шоций.  В :ной сnюн1 1 �Р:1 ееооб р :1 з 1ю до-
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пот1ить традиционное содержание обучения основам ох
раны  природы (природоведение,  антропоген н ые измене
ния природы , меры предотвращения и исправления не
желательных антропогенных  сдвигов в природе) эле�1е 1 1 -
тами философии, гуманит<' рных наук и кул ьтуроведения :  
психологии , искусства,  л итературы  и т .  д .  

В комплексных  коллеитивах , которые вознию1 ут 
в межведомствен ных  центрах , предстоит решать пробле
мы выработки общего языка и психофизической совмести
мости специалиt:тов с JJазным стереотипом м ышления и 

: поведения .  Это , ионечно ,  не простое дело .  Вводя в штаты 
центров психологов ,  врачей-психологов и т .  д . ,  можно 
успешно справиться и с этими трудностями .  

И о г о  учить? Ответ очевиден:  в созоэкологическом 
воспитании и образовании н уждается все население .  Н у ,  
а иого учить в первую очередь? П р и  решении :ного воп
роса следует прини�1ать во в нимание срочность природо
защитны х  мер .  

Принято считать,  что учить надо в первую очередь 
ведущих администраторов . Других �1 нений нет и, навер
ное, быть не может . 

Подробного р·ассмотрения засл уживает возрастной 
подхоn в природоох ранном просвещении.  

Пlироко известно, что человек легче всего поддается 
воспитанию от момента рождения до f;- 7-летнего возрас
та . В дал ьнейшем о н  только немного довоспитывается и 
с трудом перевоспитывается . 

К глубокому сожалению,  сейчас образование начина
ется иак  раз с того возраста , ног да способность и вос
приятию воспитания уже почти затухает . Поэтому воспи
тате.ттьное воздействие образова ние оиазывает лишь в н е-
60;1 ьшой степени .  Это еще один довод в пользу сторонни
ков раннего образования 125 ,  2ti ] . 

Выходит, природоох ранное воспитание и образован ие 
11адо начинать с самого раннего возраста . Допустим ,  
в виде некой абстраиции , что нам это удалось провести 
в жизнь в масштабах всей страны . Когда же снажется 
результат? Тогда толы<о , когда новые люди стан ут веду
щими членами общества , т. е. через 25-30 .ттет ,  не ранее.  

Я сно ,  что таиой длительный срои при необходимости 
срочности природозащитн ых мер нииого не устроит. Сле
довател ьно , это направление, ирайне важное 1 27 ] и самое 
перспективное в смысле пол ноты достигаемых результа -
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тов , хотя и надо развивать, но не  в качестве основного и 
первоочередного . 

Методический фактор. Ыетодика � :по тоже разно� 
вид11ость знания .  М ы  выделили ее для особпго рассмотре
ния потому,  что знание отвечает на вопрос «что пере
дастся? » ,  а метопика на вопрос - «как передается ?)>. 

Скажем,  �1 ы хотим сообщип, такую мысJ1ь :  грубое 
слово причиняет боJ1 ь .  Это � знание .  Можно просто на
писать фразу ,  его содержащую, а можно создать целую 
пьесу , в которой знание будет передано почти осязаемо 
раз;�ичными эмониями действующих лиц .  А налогичным 
образом два учебника, преподносящие одни и те же зна
ния ,  могут в кор не отличаться методикой и неодинаково 
восприниматься .  Одна и та же J1екци н ,  переданная  по 
радио или пn те:1евидению,  0 1<ажет разное воздействие . 

М ы  11овторне�1 ста рые истины  для того то;1 ько . чтобы 
еще µаэ подчер1шуть:  специалистов по защите природы 
важно обучать человековедению.  наиопленному гуман и
тарным комп.nексом нау1< , искусством , философией,  н а
родной �1удростью. К сожалению, :но пока не учитывает
сн . В програА1мах обычно нет хотя бы элеме11та рнnй психо
;1огии . Спе11иалисту по защите природы , даже производ
ственного профиля ,  после учсfiы приходится не просто 
<<Встраиваться» в существующее проиэводство , ка�< .тt ю
бому мо.r1одому специалисту ,  �ю и коренным образом пере
формировывать его в направлении природоохран ных тех
но;1огий .  П ри атом приходится преодолевать явное и 
сирытое сопротивление человечесиой среды.  

Попробуйте справиться с таиим сопротивлением без 
об.т�адания знаниями и навыиами человеиоведения . . .  Едва 
ли будет сопутствовать жет1емый ycr:ex . 

П заключение статьи естественно задаться вопросом :  
какой и з  рассмотренных фаиторов нвJ1 яется важнейшим 
в настоящее время ? 

На наш взгляд, важнейших факторов два : время и ор
ганиэацин .  И х  можно объединить в один и считать г.'l ав
ной задачей быстрое расширение и укрепление орrа11иза-
1 1ионной структуры природоохранного просвещения . 

Будет струитура - б удут и результаты .  Появится до
статочное иоличество ;знающих людей , иоторых таи пе
хватает сейчас. Курсы, кафедры, центры посJ1 ужат теми 
узловыми точиами , в которых будут собираться знани я ,  
разраб<1тываться теоретичесиие основы защиты природы , 
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роводиться мер ы  по б ыстрому распространению передо
го опыта и, само собой,  подготавливаться спе1 \иалист ы .  

Еще раз обратим внимание на  первостепенность фак
ра времени .  

J-1\изн ь  показывает, что во  многих с,1учйях даже недо-
аток знаний может быть компенсирован определенным 

бразом .  Пример тому дает хотя бы  строител r,ство зда
ий ,  мостов и других механических сооружений . Тут да
еко не всегда известна в точности прочност ь  деталей и ее 
зменения со временем ,  и строительство ведут с запасом 
рочности в нескоJ1 ько раз .  Это утяжеляет и удорожает 
онструкции . Но взамен приобретается бес1 \ен ное ка
ество - надежность.  

Недостаток лимитирующего времени в дeJre �хра 1 1ы  
рироды не может быть компенсирован ничем . Разумный 
ыход видится в том ,  чтобы в оценку сроков,  в течение ко
орых должны быть приняты те или и н ые мер ы ,  ввести 
шогократный запас и р уководствоваться мини�1аль1 1ьши 
еличинами лимитирующих времен .  

Идеи охраны природы только тогда окажутся достоя
ием всего населения , стан ут заботой каждого дня л юбого 
ителя страны ,  когда б удет обеспечено сознательное 
частие граждан в практических делах  защиты природы 

вообще , а в своем жилище ,  квартале и микрорай(J )rе, 
1а своем предприятии , в своем учреждении и т. п .  

Нельзя призывать к охране природы как к чему-1·0 
твлеченному .  Б ыло б ы  поэтому очень  желательным ор
анизовать в отдеJ1ениях Всероссийского общества охра н ы  

, рироды поиск и инвентаризацию практических мер -
rпусть небольших , но доступных каждом у  гражданину .  
"х целесообразно фиксировать в «R ниге добрых дел по 

,защите природы» .  Ее материалы окажутся могучим под
спор ьем в природоохранной работе и просвещении в каж
дом районе . 

Приоритет на обучающую функцию принадлежит при
роде .  Надо попытаться , насколько возможно своевремен
но, усвоить все ее уроки. 
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Н .  И .  T e .i e г u ft ,  !1 . Г. J! в .1 е в а  

УРJ)АIШЗЛ Ц И Н  И ПРИГОРОДН Ы Е  . I E C . \ 

П очти всо го рода Зaпa;( 1 roii Сиб и р и  о /-\ р у;�;с 1 1 ы  : tсс а .1ш . 
Не н в.с1 нотс п и с к n юче 1 1 ие'1 и г .  Н u в о с иб и р с /-\ .  

llo о д н у  c r o  сторо н у  11до:1 ь р .  О б и  т н 1 1 утсп п р и о б с ю1 l'  
бо р ы .  Тут,  г;1е стро й н ые ство;1 ы сосе 1 1  n:1/\ 1'1 � 1 а ютс J1 в 1, 1со1\о 
п нр\Jо , во;щ у х:  н а п о е н  за п а х о .\ 1  х во и .  �)то - iio p 1.1 п 1·одн и
ю1 , .1 1еста .11и - бело мош н и к и .  Ра стут о н и ·  110 1 · 1н1 вi\ .1r . По 
н иаи н а м  ;не т н н утсн за рос: 1 и  и в ы ,  че µему х и .  с\ fрстi\ м и  
в ст реч а ют с я  небол ьшие болот а .  Вес ной о н и  :м :1 11 uа ются 
тн;1ой водоi.i и н а п о �1 и 1 1 а ют оэер а .  В это в ре �1я на 1 1 0.1т н а s  
рас 1 1вета ют с о н-т р н ва , фиа.'1 ки .  Осе 1 1 ыо в б о р у  .\\ н о го �1 а с
;1 л т ,  п р ячутся г р уади , нерt>дки и бе.·1 ыс г р и б 1,1 . 

П:о д р уг у ю  сто р о н у  города р а с по.rr оа.;е н ы  лссостРrr н ы с  
1оси ново-березовыс пере.'1 ески-нол к и .  Весной 1 1 а  по:т н н а х  
! с р ед и  ют ко в  р а д у ют гт1з гоJr убые к о н р 1,1 цветущи х �1е-
1� у 1 ш ц . 

Нево.11 ьно т я н ет п р о г упптьсн по со:I 11Рч 1 ю � 1 у  б о р у  и:т и 
тен ист ы м  кол к а м ,  подышат�, све;Е и м  воздухо м ,  пос.1 у ш а т �, 
пе ние ппп \ ,  шелес r ветвей . 

Горожа н и н ,  если о н  не в отп ус к е ,  нс> �югнет по п о н пт
п ы ч  п р ич и н а м  уех ат ь  далено от � 1еста работы и iЕи.- 1 ыr . 
Поезда « Го р н ы й »  и «С 1 rеж и 1 ш а »  у воаят н а  :ro 1 1 0  п р ироды 
то:r ыш небол ь ш у ю  1 1астъ же:1 а ющих: . Ос н о в на я  же масса 
л юбите.пей п р и роды н а п равл петсн в п р и го род н ые .1еса .  

1 [о :н и :reca н е  в ы н ос я т  н ысоной р е к µ еа 1 1и о 1 1 1 1 о й  на
г р у з к и .  Н а п р и ме р ,  сосн о в ый бор �I Оа>ет оста ваться без 
изме н е н и й  в тече ние дв ух-трех лет лишь в то�1 случае , 
еС! IИ ежед н е в н о  н а  одном е го 1'1щтаре б удет 6 родить н е  
бо:rее 2-:» чел о вен . Лишь н е с колько более устойчивы 
1 <  посеще н и ю  бс реао в ые и ос и н овые п е р елес к и .  Вот по
;Jто м у  и гово р я т ,  что « н о rа че:1 овека губит лес» .  А м ы с к а 
зали б ы  еще ,  ч т о  сейчас е г о  г убит и нолесо , которое безж а 
Jr ост н о  распр<шл нетсн с .1е с н ыы подростом и т р а во й .  

Ч тоG ы н е  н а носить ущерба п р и го р од н ы м  леса м ,  в в.Их 
необ х одимо п р о водить 60:1 ьшие р а бот ы п о  уст р о й ст в у  до
рож н о-тропи ночной сети , от веде н и ю  мест д:1 н стоянок 
а втот р а нспо рта , участков дл я б и в а к о в ,  ностров,  м усора , 
соо р ужению бес1що" и д р уги х ма.r1 ых: а р�'IС ите к т у р ных 
фо р �1 .  13се ;но треб уетс я таюне дл и с о х р а н е нин и об итате
J1 ей п рю·о родных лесов - аверей и пти1 \ .  
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Впрочем , забота о «братьях наших меньших» должна 
проявлятьсн гораздо шире. Развеска искусственных гнез
довий привлечет в пригородные леса птиц-дуплогнездни
ков , таких , как синицы,  поползни,  пищухи ,  мухоловки, 
горихвостки , скворцы и другие защитники леса . 

Зимой важно регулярно подкармливать животных . 
Значение зтих биотехнических мероприятий видно н а  та-
1<0м примере .  В Академгородке на участке интенсивной 
подкормки учтено. 1875 птиц на  один квадратный кило
метр , а в местах отсутствия ее - в два-три раза меньше . 

Для зимней подкормки птиц и белок достаточно раз
.весить 4 -5 кормушек на 1 га. Закладка корма 
в них должна проводиться через день  из расчета 250-300 г 
корма на одну кормушку.  В суровые зимние месяцы (де
кабрь-январь) объем подкормки можн<, несколько уве
л ичить . Для удобства обслуживания кормушки развеши
ваются вдоль троп и дорог . В глубине леса хорошо заре
комендовали себя корм ушки долгосрочного действия. 
Формой они напоминают скворечники, только несколько 
большего размера и с более широким летком .  С осени в них  
засыпается корм .  Такие кормушки охотно посещаются 
бе.11 ками и птицами . Начинать зимнюю подкормку нужно 
с первых  чисел сентября.  

1!-\елательна для привлечения зайцев и лосей посадка 
ивы ,  тополя .  При проведении в лесу санитарных р убок 
и рубок просветле1lия порубочные остатки (ветви, вер
шины и т .  п . )  сжигаются , и чер 11ое пнтно-язва от костро
вища остается на несколько JLeт. А ведь зти остатки, свя
занн ые на зиму в пучки, были бы хорошей подкорш{ой 
и �1естом перезимовки для м 11огих животных . 

GоJ1ьшую роль в жизни животн ых играют кустарники. 
Посадка шипов 11ию1 ,  спиреи , ивы ,  черемухи,  калин ы "  
ряби н ы ,  боярышника и других куртинами п о  опушкам,  
полянам ,  оврагам и склонам,  среди редколесья положи
те.11ыю скажется н а  численности многих животных .  

Для осуществления этих биотехнических мероприя
тий в пригородных лесхозах желательно иметь зоо11ога.
зколога широкого профиля .  

Решая проблему зеленой зоны Новосибирскэ. и 
других городов ,  нельзя ограничиться законодательными 
актами.  Главное - организовать хозяйство так,  чтобы 
используемые длн отдыха леса не гибли ,  а обогащались 
ценными древесно-куста рниковыми породами и повышали 
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вои савитарно-rиrиенические и эстетические качества . 
ледовало б ы  по примеру  Москвы,  J l енинrрада и друrих 
рупных rородов со.щать на  базе зеленой зоны спе 1 1иа-

шзированные лесопарковые х озяйства с подчинением от
елу бJiаrоустройства ropиcпoJiкo�ta или образован ному 
ри управлении лесного хозяйства отдел у Jiecoв зеленой 

зон ы .  Эти х озяйства должны заниматься сох ранением и 
боrащением естественных  ла ндшафтов ,  а также посадкой 
еревьев ,  образованием дорожно-тµопиночной сети и 
ругими работами .  

Говоря о пригородном лесе как месте отды х а ,  мы за
Jываем еще одну очень  еерьезную сторо н у  общения с ле

сом. Ведь пригородные леса представляют собой своеоб
разные учебные классы , rде маленький человек с первых 
самостоятел ьных  шагов  знакомится с природой . Тол ько 
вот что хочется тут заметить: надо им р уководить разум
но .  Порой сбором rербария и друrих коллекций он  н ано
сит природе з начительный ущерб . 

В Новосибирске есть три вуза с кафедрами биологи
ческого профиля .  Имеются в виду университет, сел ьско
х озяйственный  и педагогический и нституты . В них  при 
прохождении практики по ботанике в п ригородной зоне 
у ничтожается огромное количество растений , так как бе
р утся они вместе с корнем.  Нередко на месте I \Еетущей 
ПОJ1яны  остается перелопаченный участок .  

Считаем необходимым в этой связи коснуться и школ. 
Ч асты ел учаи, • когда учителя биологии и ру1юводитеJIИ 
кружков ю 1 1ых  натуралистов зада ют на .1ето ученикам 
собµап, герба рий или зоологическую колл жцию. 

Между прочим ,  кроме вузов и школ есть ещ� тех нику
·" "' •  и не тоJ1 1,ко в Новосиuирске , а и n районных 1 1е 1прах об
:1асти . В ню; таюне практикуется cGop гербариев и коJI
.11ею1ий . 

А как все :но ведет к обеднению природы ! !{ то�1 у же 
иа  собра нных  р астений uo uo нередко выGрасы вае·1·сн еще 
ра 1 1 1,ше , чем они попадают в герба рий.  А собра шtые живот
н ые и кладки птичьих Я И I\ через rод, как пра виJiо ,  поги
fiают все . 

Jl.a в 1 10 насп1; 10 в ремя отказаться от такой п рактики.  
Надо строить за нятия без ущерба ДJI H природы .  Фотоап
параты и 11ветная ·пленка впол не могут заменить де
мон.страцию. на занятиях гербариев  и изуродова н н ых ту
шек зверей и птю\ .  
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Г , о .11 1 , 1 1 1 и 1 1 с т в о  и н ети т �rтон и те х 11 и к у А1 О В G ио;1 о гическо1·0 
n рофим1 и щ•ют к у р с ы  по ох р а не п ри роды . 1 -\ у рс ы ч ита
ютсн отдел ь н о  или п р и  и з у ч е н и и  биоJt о r и и .  

В и н с тит�1та х ine те х 1 1ического п роqн•J1 н в пода вл я ю
ЩС '1 fiопы u и н ст ве 11оп1юс ы  ох р а н ы  п ри рРпы з1н1алчи1н1 ют
с н .  А nед 1, и � н' 1 1 1 ю геологи , строи тел и .  же:l ()анодо рожн и к и  
и ТО" У п одоG�1 ые СП€'1 \И<1.'I И СТЫ п р и  1 1 р ос кти рО!Н\ l f И И  и ис
по: 1 1 1с 1 1 и и  п роектов с п л о ш ь  и р ядом из-аа н е з н а н и я  o c 1ro u  
о х р а н ы  п р и роды н а носят п р и р оде о г ро ш1 ы й  yщepfi . ;- )тот 
пpofie.·1 треfi уется воспо.т1 1 1ить к а к  А10ж н о  скоре е .  Н еоG
хо:щ л 1 0 .  ч тобы 11 в и нстит ута х  тех н и ческого п рофил я nе
.11нс 1, соответс т в у ющая pafioтa п о  бе реж но ,,1 у отно1 1 1 с 1 r и ю  
к о к р у ;.к а ю ще ii с реде . 

J J а r.'1 яд11 ыл1 п р и �1ером испо.11 ьзо в а 1 1ин n р и го родн 1.�х ле
сов ;.�.:1 я учебной и воспитате.п ьной раfiоты могут сл ужить 
леса , 01\ру ;nа ющие Но восибирский А каJ1емгородо к .  Н:а
фещн1 общей fiиологии у н и верситета · п р оводит п р а ктику 
в здс ш 1 1 е�1 .11 есоп а р к е .  

Y •1cfi 1 1 a н  п 1ю1· rн1 л1 ш1 J1..1 1 н 11 рактики и А1 сет очс н 1, '' а л о  
ч а со в .  П о :JТОА1 у вес ной , осе н ь ю и З И .\ЮЙ ст уде нты з н а ко-
111 я тс н  с фа у ной и ф:ю рой сибир с кого л еса JIОПО.т� н ите.п ь-
11 ы ш1 : !кс к у рси н м и .  

Ф.' 10 1н1 и фауна лесо п а р к а  н а уч ного 1 \е 1 1 т р а  11есы1а бо
гата . ;3нес ь  п роиз растает fioлee 50 в идов де ревьев и 1\ ус
та р 1 1 и кu в .  око.1 10  tiOO в идо в т р а вя н и сты х р астени й . Фа у н а  
п редста в.п е н а  Gc, ,:1 ce че.�1 13;) вида м и  пти t \  и более 10 вида
ми ,\1: 1 е 1iо п ита ющи .\ . 1 1 ис.н е 1 1 1 1 ость пти 1 \  и зверей до во:1 ь 1 1 0 
в 1 .1со ка н fi.;� а года р н  Gиоте х н ическ и ,\1 работа �� .  n ро вод1н1 ы м  
сот р уп 1 1 иками .1есозащит11ой оn 1,1тной ста 1 1 1 \ИИ С О  А Н  
ССС Р .  

U е с ы1а .\1 НОгочис .·1с 1 1 1 1 ы �ш ста л и  fieJJ ки-тсJJе утки -
с а м ы е  к р уп н ы е  и к расивые и з  всех nодвИД()В fie.'1 o к .  Зи
мой 0 1 1 и  щего:1 н ют в ш уб к а х  се ро-ста.1 1 ыюго 1 \вета с р 1.1-
жими перчатка м и  н а  .п а п к а х ,  с у ш к а м и ,  у к ра 1 1 1е 1· r ны �1 и р ы 
Ж И \1 И  к источ к а м и .  Среди Gе;1 ок ста л о  м н о го р у ч н ы х .  О1 1и  
о х отно идут н а  з о п  и C �IC.i!O бер ут И З р ук J1 Юдей п редл оже 1 1 -

1 1 ые л а ко�1ст ва . Ка1\ п ри я т н о  покормить та к у ю  :.� ес 1 1 у ю  
к р i\савицу,  сп усти вш у юся к в а м  с де рева ! . "  В рез у;1 ьтате 
nостоя н н ы х  заfiот количество GeJt o к  no с р а в н е н и ю  с пе рво
н а ч аJt l>li Ы М  у ве.·1 ичю10сь в t 0 - 1 2  раз. Места ми в лесах 
среди жил ы х  домов мож н о од1ювреме н 1 1 0  н аG.11 юда ть до 
fJ�8 GeJJ o к .  Нередко зверьки п ри х одят н квартир ы  по 
жердя м ,  спе1\иа.' 1 ьно п роложе н ны м  от 11.ерс 1н.ев к ба ;1 -

ко нам и л и  форточ ка м .  
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Р а з весна fiол ыного 1юл и •1ества 1 1 с l\ усствс 1 н 1 1,1 х 1· 1 1 1'Ji\О
ний р а з л ич н о го типа (си н и ч н и н о в ,  с 1ою рс• 1 1 1 и 1> о в . ;\(J .\lИ-
1,ов д:1 н стриже й ,  �1 у х о;то в о н ,  г о ри х 1юсто к и т. п . ) ,  а таи
те р е 1· �1:1 яр н а я ЗИ)I Н Н Н  поп1ю 1н1 ка 110J во:1 и:1 и у вс.·1 и11 1пr, 
числ е н ность п т и 1 \  n 5-7 р а з .  Н а п рю1с р .  ес: �и з П .\!Оii в ;З;1-
сл 1.цо в с н о �r б о р у  н а  "1 нм 2 в с т р е 1rаетс1 1  2:38 птн 1 \ .  то в : 1 е
сопа р ке А кадем городка - 97� . 

Зимой дл н поднор м к и  бел о к  и птИ 1 \  n .1 С'со п а р ке н а
учного цен т р а  зоо.1 о п1 м и  .� есоза щит 1 1 о й  011 1 ,1 т 1 1 о й.  ста 1 щ и и  
развешивается более 300 ко р м у ш е н .  l \ po.\ 1 C  того , ;.китс.тнr
ми в ывешивается их н а  б11:1 н о н а х  и у форто •{СJ\ до 800 
штук. За зиму по к о 1н1 у ш н а м  раз носите.я до юз �·х т о н н  r.е
мечек подсол нечника и о коJ1 0 то н н ы  р а з.•шч 1 1 ы .х: п и ще
вых остаткоз .  

В лесопарке н е редко встреча ютсн с:1еды за й 1 \е в ,  ли
сиц и других зверей . Ко.тr иЧество зай 1 \е в-бе.1 н ко 1:1  возрос:ю 
за эти годы с 27 до 120 особей .  

В последние пять лет в лесопа р ке nосе:1 ил и с ь  ,11 о с и .  
Они стали очень доверчивы :  ста р а я  :rоси х а  дан;е берет 
х леб из  р ук л юдей .  Близость общения с л о с я � 1 и  р асши рн
ет у л юдей кругозор ,  приучает к береж 1 1 0 �1 у от ноше н и ю  
к животным.  

Студентам-биологам это дает возмож ность 1 1 н учи1ъсн 
вести н аблюдения в природе и собрать богатый шпер иаJr 
для научных работ . 

Для ш кольникон же встречи с .llOCH,\!И ;JCH\ IOTCH 1[(1i\I HT
llЫMИ на всю жизнь.  

Большое воспитатеJ1 ьное значение в де.>1 е ох р а н ы  п р и 
роды имеет организация ш кол ьных лес1ш чсстn . В н и х  ре
бята учатся ухаживап, за лесом ,  сажать деревья и к уста р 
н ики . Посажен ное своими р уками де рево , за кото р ы м  тре
б уется постоянно ухаживать, дает воз,,rож1юсть п о н ят ь ,  
скол ько труда л заботы н у ж 1 1 0  вJ1ож ип" чтоб ы расте н ие 
прижилось и в ыросло.  

Школьники собирают и п ро р а щи в а ют сешта расте
ний, делают скворечники и другие искусственн ые г нс;{
довья для привлечения ПТИI (,  з и мо й  подкар�1:1 ивают жи
вотн ы х .  

Все это расширяет к р угозор детей , р а з ви вает ч увство 
.любви к природе и своей Родине. 

Ц ентраJ1. ью.�й 
Си.бttрский бoma 11u "1;c�·uii r·а д СО А Н  СССР, 
г .  Нивисиби.рск, 
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С. Х .  М а г  и д о  в, С. Г. М у х а ч е в, 
ю. с. к о т о в 

ПРОБЛ ЕМ Ы  ЭКОЛОГИ И  ГОРОДА 

В. И .  Ленин писал:  « . . .  города представляют из себя 
центры экономической, политической и духовной жизни 
народа и являются главными двигателями прогресса)> [ 1  ) . 
На учно-техническая революция Х Х  в .  в корне изменила 
все условия жизни людей и городского населения в пер
вую очередь.  Если в 1 92() r .  в города х нашей стран ы  .жило 
1 8 �о населения, то в 1 975 г . - уже 58 % (2 J . Но дело не 
тоJ1 ько в ;этом - изменяются все заметнее условия жизни, 
ее темп, качество среды. При концентрации J1юдей на  не
большой территории нарушается основной принцип ус
тойчивого существования биогеоценоза , где около 99 �(, 
биомассы должно приходиться на  первичную продук
цию - растительность и 1 �о - на вторичную - живот
ное население. 

Встают вопросы:  в какой мере нам необходимо ввести 
эJJементы естественной природной ср1щы в искусственно 
созданную структуру города и каким образом это сделать? 

Мы вынуждены б удем рано или поздно дать ответ на 
эти вопросы .  Ведь наличие элементов естественной среды 
в городе я вляется незаменимым санитарно-гигиеническим, 
психологическим и эстетическим ус;юнием полноценной 
жизни людей .  «Есть достаточно веские основания поJ1а
гать, что поддержание, а в ближайшей исторической пер
спективе - создание оптимальных природных естествен
ных  условий всюду, где живут и работают люди , следует 
рассматривать в качестве одной из важнейших задач об
щества>> - подчеркивает академик С. С. Шварц [3 ) .  

Анализ и перспективы экологической обстановки на 
урбанизированной территории. НаибОлее важно, по-ви
димому, сох ранить растительность во время строительст
ва новых городов ,  создать достаточные по размеру зеле
н ые зон ы  в старых . По современным санитарно-гигиени
ческим оценкам, площадь зеленых н асаждений, приходя
щаяся на 1 жителя ,  должна быть не менее 25 111 2• 
А к 1 980 г .  этот · показатель рекомендуется поднять до 
40-60 111 2 •  Выполнение требований можно обеспечить 
поддерживая и оберегая разнообразие элементов при
родной среды и приближая ее к структуре биогеоценоза 
зеленой зоны. 
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Именно по атому пути шли в г .  Пущино-на-Оке [4 ] ,  
J-\расноярском и Новосибирском Академгородках [ 5  ] .  
Весь 20-летний опыт сохранения леса в Новосибирском 
11ауч11ом центре , отмечает И .  Таран,  дает основания 

.го
ворить о том, что можно успешно использовать естествен
н ые JJесные массивы в качестве основы озеленения новых 
городов и поселков (5 ] .  

В дальнейшем увеличение площадей зеленых насажде
ний в городах целесообразно за счет вертикального озе
ленения . В перспективе должны быть найдены архитек-
1турные решения испо.ТJьзования крыш, площадь которых 
в СССР'--примерно равна территории Голландии. 

Естественно, что наличие разнообразной раститель
ности в городе создает экологические ниши , которые могут 
быть заняты соответствующими фитофагами и хищниками. 
Формируется биогеоценоз города . Неl\lаловажную роль 
в зтом процессе играет выброс пищевых отходов,  а также 
со;щаваеJ\lыЙ городом антропогенный пресс на элементы 
естественной среды. 

В этих условиях в той или и ной степени ужесточается 
генетический отбор.  Начинается процесс относительно 
быстрого формирования популЯJ \ИЙ с новыми, часто не
же.r�атеJJ ЬНЫJ\IИ для человека свойствами . Притом,  конеч
но ,  далеко не все виды могут приспособиться к новым ус
.ТJо·виям ,  и их численность на урбанизированной террито
рии резко снижается , многие виды совершенно исчезают, 
что приводит к обеднению биогеоценоза города . Обедне
ние же видового состава биогеоценоза снижает его устой
чивость, способствует развитию вспышек численности 
жюютных (8 ) . Например , во многих городах наблюдается 
чрезмерно высокая плотность гол убей и грызунов .  

В ряде случаев все это может приводить и к неблаго
поJ1 у•1 1юй санитарно-апидеl\lической обстановке ,  поскош,-
1\ �' не исключена возможность эпизоотий при повышенной 
шютности популяций голубей и грызунов - мышей, 
крыс. Не искл юченьi и вспышки численности фитопара
зитов .  Так ,  по г. Назани процент фитопатологических 
повреждений уличных древесных насаждений находится 
n прямой зависимости от процента механических повреж
дений (табл . 1 ) .  

Все :по вызывает необходимость борьбы с подобны\1 
явJ1ением и ложится дополнительной нагрузкой на город
ской бюджет. 
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Т а G л п ц а  1 
Связ1. мrжду механически
ми 11 ф11тош1то,1огическими 
ПОИJ�ЖДеНIJЯМИ УЛИЧНЫХ 
;\�11есных насаждений (по 
да нным l\aJaHCIIOГO ГOC)'Hll· 

нерс11тета ) ,  % 

Дсрсвьн с 
M t' X U ll H Ч CC H Jf
Mll п uuрс;ндс-

111111 ми 

7 
8 

28 
47 
!!4 

Распростра
нение фит!1-

патолоrичсс
юtх поврсж

де1шй 

6 
8 

1 L  
13 
17 

Снижение чисJiенности не
жеJiатедьн ых видов nроиз1ю
дится двумя П УТЯМИ - OT.10BO�I 
и, чаще всего , применением ядо
х имикатов ,  бактериад ы1ых и 
других препаратов .  Многие нш
вотные, конечно, погибают, их 
трупы могут разлагап,сн н а  
чердаках ,  в подвалах и меж
этажных перекрытиях зданий, 
ухудшая общую эnидемио.·ю-
1·ическую обстановку .  Остав
шиеся в живых организ�1ы по
степен но приобретают устой•ш
вость к неблагоприятным nоа
действиям и бороться с ними с 
каждым разом становится все 
труднее (тараканы, грызуны) . 

Сове р шс1шо ясно , что в борьбе с избыточной ч исJ1ен

ностыо отдс.r1 ьных видов можно использовать тол ько сред
ства , от110ситеJ1ьно безопасные для человена . Следовате:1ь
но ,  мы сюш формируем попуJrяции животных ,  все более 
nриб.'1 ю1.;а ющиеся к че;товеку по своей реакции на окру
н.;ающую с реду. Вполне вероятно , что такие поп уJi я ци и  

могут стать разносчиками болезнtJтворных микрооргн-
1 1из�10 в ,  в р ав ной степени опасных и дшr че:ювека . Дате 
есаи :\\ Ы  поJ1 1 1осп,ю и устраним из городской среды неко
то р ые 11011у.rнщии ,  то образовавшиеся экологические н и
ши неизбеашо займут другие виды. И еще неизвестно, ка
ная ситу�щин окажется предпочтительней. 

На рди 1 1 а.-1 ь1 1ое решение этой пробJ1емы нам видитс 11 
в но нтро;т ир уемом создании «пол1юце нной» зколоrи•1е
с 1юй системы,  вншочающей ра;щообразн ые консументы 
в ысших порнднов.  

Поско.•r ьку в городе 11.;елател ьпо постоянно иметь отно
сите:r ы rо �ш;1 ые плотности фитофагов,  то шютность по
п у 1 н ций конс у�rентов второго порядка должна быт r, от-
1 1осите.1ыrо высока . Чтобы постоянно поддерживать ее н а  

:но.\1 у ро в 1 1е , животных необходимо искусственно подка рм
JI ИВ3ть.  Jl юди издавна делают это . Они,  например ,  под
ка р ш 1 и в а ют птиц , особенно в зимний период. По такое 
стихий ное реше ние пробJJемы вряд ли будет оптима.1 1,
н ьв1 . l l yщ1 1a  специальная организация подкормки. 
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Чтобы подкорм}(а н ужных нам видов бьша ;шономи
чеС}(И прие:мленой, ее следует проводить, испо.ТJ ьзуя пи
щевые отходы . В Н175 г. в нашей стра 1 1е было собрано 
4,1 :млн .  т твердых бытовых отходов,  из  }(Оторых 30-35 uo 
приходится на долю пищевых [ 7  ) .  Темп 11а}(ош1ения от
х одов возрастает, их промыш.11енную обработну еще долго 
не  удастся организовать, та}( кан в обозримом будущем 
вряд JIИ мы будем способн ы  построить н ужное ко.тшчество 
перерабатывающих заводов .  Тем бо.r1ее надо учесть,  что 
перераGотна отходов не О}(упается по.п ностью продунци
ей - газом, стройматериалами , компостом и т .  д .  и тре
бует затрат в количестве примерно 2 руб/т [ 7  ) .  

Н ужно учесть и то, что пищевые отходы предстаР ТJяют 
собой ценные органичесние соединения,  }(0То11ью просто 
11еразум110,  например , сжигать. Видимо, их це.лесообраз-
110 вн.т1ючить в биотический нруг ворот. Сложным воп
росом явлнетсн , нонечно,  обеспеч, ·ше санитарно-эпипе-
1rио.'101·ичесних требований при пр1 1едении под}(ормон. 

Ита н ,  чем поднаршшвать, м ы  ВЫh �ни.r1 и .  
Остановимсн н а  вопросе - }(ОГО r1 щнарм.r�ивать. 
Во-первых , певчих птиц .  
Во-вторых,  х ищных животных .  
Одной из ранних  работ, в которых опfеч а ютсн хищ-

11 ые животные - «обитате.пи человеческих жилищ», нв-
1яетсн работа К. Сатунина [8 ) .  1{ «обитате:r пм  человече
:них жюшщ1> в до.11и1 1е р .  Во.11 ги (г .  Астрахаl ! 1,) он относит 
·орностая и лесного хоря .  Ряд авторов (Фор мозов [ G  ) , 
1опов ( 1 0 1  и другие) отмеча.'Ш в городах такие виды, 1ш1\ 

iареун , .т1асна , степной хорь ,  НОJН<а америюшсю1я и ев
юпейсl\ а н ,  куница каменная,  лисица . В ряде е л у ч а u в  

1 е к о то рые хищнюш способны nзяп, в городе н а  себн фу1 1к-
1ию регушпора численности го.ТJ убиных стай [ 1 1 ) . 

I Ioc1,u.ч 1.ну часть пищевых отходов пеиабепшо будет 
ютрсб:1 н тьсн каними-либо пншотными , п у ,r ше ес.1 и :ни 
1т_\оды ста н у т  ;�остон нием тех видов,  численноеть ното-
1 ы х  .'I С Г 'Н' rегу.·ш рОВС11"Ь (ВИДЫ , И меющие OТllOCIHCJI ЫIO 
шэ1\ у ю  1 1 :1 0;:1_о в итосп, 11 н р у п� 1 ыс р а змеры) и ното р ы е ,  п n 
реG.·1 н л  ;1ти отхо;\ ы , создают }(ОJ 11>уре1щи ю неа\е.1 а те.01 1>-
1 1.1м J].:1 н нае вида м .  

! Ie  r'.11едуст 11 G y�yщ('.lf сi)р;lс ы ва т ь  с. о  счетов coGil н  н 
: п т е 1\ . J l 1Jа нпша п01;< 1 3 1,1 ваРт,  ч т о  по:1 1 1 о е  уст ра 11 е 1 1 ие и х  
, ;i 1·ор<ца J l ll 'ICГO , н ро ме в р еда . л р и нес.тп н е  " о;не т .  Сю1.
-:е�1 , н Но.'Iу�1Gии lfCТJH!u:1eниc ноше�• п р 11 не:1 0 н G y p 1 1 0 �1 y  
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разl\lножению нрыс, принесших· заl\lетный ущерб rород
сно111у хозяйств-у . Сложилась ситуация,  в ноторой прави
тельство намерева.1ось ввозить ношен из-за рубежа ( 12 ] .  

Надо помнить, что , устраняя хищнинов, мы способст
вуем размножению таних видов , с ноторыми бороться rо
раздо сложнее . 

Нетипичный, но достаточно интересный случай наблю
дали м ы  в одном из новых районов r .  Казани . Стая собак 
из пяти особей , расположившись оноло мусорноrо ящика , 
вьтавливала нрыс, ноторые разбеrались от охотившихся 
внутри ящина двух ношек . Собаками бьшо задушено � 
6 нрыс, а кошками еще 3 .  

' 

Видимо, вряд ли можно считать разумным стремление 
н полноl\lу уничтоЖению так называемых бродячих жи
вотных в городе, основанное ссылками на  повышенную 
апидемио.тюrическую опасность. Мнение о бродячих жи
вотных нак источнике различных инфею1ионных заболе
ваний сильно преувеJ1иче1 10 .  По данным Московской ве
теринарно-бантериолоrической лаборатории , бешенства 
в r. Моснве уже нет в течение нескол ьких десятков лет, 
туберкулез собак и кошек отсутствует. За 1 0  лет, с 1 965 
по 1 975 r . ,  обследование па rелъминтозы и салмонеллез 
6000 бесхозных собак выявило всеrо 23 случая ,  что со
ставляет 0,38 1)0 . 

Создание более сложных биоrеоцепозов в rороде , по 
нашеl\lу убеждению, приведет к стабилизации численности 
животных на некотором уровне. Ero мы :можем подкор
ректировать объемом специал ьно приготоВJ1еи1 1ых пище
вых отходов,  поставляемых данной системе. 

Подводя итоr сказанному, мы можем сделать вывод 
о существовании прантически для всех видов оптималь
ной численности на  урбанизированной территории. Ес
тественно, что ;>тот оптимум будет отличаться от оптимума 
для естественной среды, например лесноrо биоrеоценоза . 
Трудно пока что-либо определенное сказать о его теоре
тическом расчете . Требуете я проведение соответствую
щих экспериментов и выполнение специальноrо комплек
са наб.т�юдений за динамикой численности видов в город
ской экосистеме . 

Проблема обеспечения стабильности экосистемы го
рода . Как м ы  уже отмечали ,  стабильной экосистема 
будет лишь при достаточном видовом разнообразии 
и плотности фитофагов , не превышающей некое1·0 преде-
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ла ,  который контролируется консументами .второго 
порядка . 

Отличие функционирования экосистемы города от 
природных систем состоит в повышенном антропогенном 
воздействии и прежде всего в различном загрязнении сре
ды. Собственно , одна из важнейших причин, по которой 
мы стремимся к озеленению населенных пунктов, заклю
чается в борьбе с этим загрязнением, ибо зеленые насаж
дения интенсивно задерживают пыль и целый ряд токсич
ных газообразных соеl\инений, снижают шум и т. п .  

Очевидно, нужно считаться с y;i;e существующим ви
довым составом растений, юrиматическими и другими ус
ловиями при временной и пространственной организации 
выброса тех отходов и того их количества,  которое мы еще 
технически не в силах обезвредить. Не в силах хотя бы по
тому,  что , как отмечает В. 3 .  Нулагин ,  одно и то ;1\е по 
концентрации и продола.;ительности газовое воздействие, 
например действие сернистого газа , производит макси
мальные повреа.;дения растений в полуденное время при 
наибольшей освещенности и температуре воздуха и ми
нимальное ночью. Токсичные газы сниа;ают таю�;е засухо
устойчивость и морозостойкость растений [ 13  ] .  

Поскольку экологическая система урбанизированпой 
территории почти всегда поставлена в условия большего 
загрязнения , чем природные системы, для нее в первую 
очередь дол;ы1ы быть решены вопросы нормирования вы
броса различных токсичных х имических соединений, 
Установлено , что многие из них могут кумулироваться 
по ходу трофических цепей, и для экосистемы опасной 
оказывается дart.;e концентрация много ню�;е ПДН,  рас
считываемой традиционными способами [1 4 ] . Ноэффици
ент кумуляции при этом оказывается функцией парамет
ров экологической системы [f.5 ] .  В этом случае мы долж
ны пронормировать выброс, исходя не из данных тради
ционной санитарно-эпидемиологической оценки, а из зна
чения допустимой концентрации ,  рассчитанного с учетом 
особенностей кумуляции яда по ходу трофических цепей 
данного сообщества . Сказанное особенно относится к во
доемам города , которые практически постоянно находятся 
под воздействием различных загрязняющих факторов. 
Сейчас доказано, что сточные воды даi!;е после полной 
биологической очИстю1 отрицательно влияют на развитие 
ряда органи•_мов, хотя все их санитарно-гигиенические 
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nоназате.:ш н а х одятс я  в пределах соnре:-.rеп пых 1·реGо
nа ни й . 

То.т1 ьно п ри данной стратегии �1 о;юю быть у верен н ьщ 
в то�r , что созда вае;\1а я  н а .\tи эносисте�tа онаF1.;ется устой
чивой и ;�.;изнес пособной и обеспечит ;1;ешн��1ые к ачества 
с реды обитания . 

Бесспорно,  что в н а стоящрс в ре:-.ш п о ка н rдостаточ н о  
опыта и з н а н и й  д.:rя точного теоретичес кого п 1юrнп1 роnа

л и я  э1ю.тrогической систюш города . J\ l ы  �10а;ю1 ос ущест
в и т �, создю 111е такой систем ы , ноп и р у н  не1,оторыс , 
удов:1 етворя ющие н ас по nce�r п р изн а кюr с ообщества . 

Города буду щrго G удут р <1з11ообр u з11 ы ,  шш сюш п р и 
рода ! [ Hi ) . 

Од11а ко м а л о  с оJ;щ1ъ н у ; �.;ную с и стр ы у . Надо н е  н ару
шат�, возн и к ш с·r r1 ней эко.поги<1ес 1юr ра вновес ие . А вот 
это-то и }Ш,1 Петсн в ус.nовинх ДИll ЮIИЧ l lОЙ rl\И ЗJ I И  города , 
но; l\ал у й .  т р удн ейшей проб.нем ой , трl·liующсй пс тол ыю 
н н у•ш о 1 ·0 подхода, 1 1 0  и массовой ну.п 1.туры экологи че

с к ого n ове11,с 11 и н ,  ос н ов а н н r  1·0 на знаниv и с об:ноде 1 ш и  
з а �;о 1 1ов п ри ро;.\ 1 .1 . 

Культура эколоr11ческого поведеюш . До пос.п едне г о  
н рr �1е н н ,  но 1·да реч1, заходила об эно.·1 огичсском восшпа
н и н .  обычно предполагалось вос пита н и е Gе ре;юю1·0 и :шо
.-r огичес к и  обос11оnа1 1 1 1ого п о веден и н ,'нодсй н а  п ритюде : 
т у р и стоn - в л е с у ,  отды х ающих - u п р и городн ой зоне 
И Т .  П .  

Тепе р 1, mцо ставить в оп рос об Э J{О.1 о гическом uов де

н и и  ЧР:1ове1\а в городt' . Э нос истР ми �·о рода то.11 ы(О тог;\а 
\iy;\PT 1 1 о р ч а:1 ыю фун н цповирuвать,  Е о rда за ; � ;и н ы м и  ор-
1·< 1 1 1Н :J .\! Н \Ш fi удет 1 1 р и з 1 1 а н о  «право н а эы вап.с н гор о ; 1 1а 1 1 а
\Ш 1> со П < ' Р ' 1 И  n ы п· н а 1ощ1нш отсюда nоr .11едствювш и 1югда 
1 1 < ц 1н1r·т1 1 ющРе п о 1ю.11 енис fiудет в ос пита н о  в ду х е  у в а ; l\е

н и н  ·1 <i lШ :x. «п рав )) друп1:х. G и о:юп1чl•с1н1 х  в и до в .  
Рен;1 11эацин «п рав» н а  � ·ородс1юе с у щсство в н ние н с е х  

ч . 1 е н о в  : 1нос нсте.\1 Ы го ро;щ с т а н ет ноюю;1; 11а в Т О \! e;1y•1at', 
1 •с  :1 11 1 ·0 \JO;J. даст н р и ют и соответствующие G:1 a га ; 1 ;из1 1и 
1 н •  н1:1 1 , 1\ о  .-1 1од н .\1 , но и.  н а р а н н е  с I I И \I И .  с ущее т ва \1 дру ги х 
ви�tо в .  : )то :1 а н 11с и т  в первую очсрсд1, от п роt'ЕП:!JЮвщинов 
' " Рп;�.а . от а р х итс�;торuн.  В �шровой а р х и те 1п у р с  у ; 1 ;р 

pr· 1 1, п ro" �;т ы з.:�, а н и ii ,  п fl P.'\.\T .\taтpи нн ющие , н а п  р101 Р р ,  
',f t •('  J ••. Г f ! C:J; tt J IJ i \ IШJ I  .-

�а с т о Ч Р !{ н дру п1.\ ППI / \ .  
Очен11 :1 1 ю ,  :-1 1; 0;1 о п1 •1 ес н а я  п о;1 1·отов.ка J10!l rl\Ha  б1.1п" 

H !\:1 1 < J '!l' I 1 <• в J J p o 1  р ; 1 :.н 1 у  обу •tt:н и н  е оо·1 1н::тст н у ющ и х  \' ll P-



\:Иа.н1 стов.  А мо11-:ет быть, целесообрnз1 10 создание город
кой ·ако.'!огической с:1 у1 1-:бы,  спец:иаш1сты кото рой  сыогJrи 

J Ы  наиболее квалифи цир ованно  решать задnчи . И1щуст
иаJ1 изированной территории особенно н еобходи мо имет1, 
трогп ш1учн ы й  п одход к х озяйствова нию в природе, и 
;�.есъ  инг�-:енеры-биогеоценологи крайне н уашы [4 , 1 4 ,  1 7 ]. 

Общая экологичесная ку.п 1,тур а  гороil-:а н и н а ,  очевидно ,  
1еотде.11и ма от  его  отношения к ;�-:ивотпым,  обитающим 

в го ро1\е . Особе н н о  необходи�ю общение с ;ю1 вотны ю1 
етя �1 . 

У ход за п-;ивотными в детстве дает человеку коr-что 
ршщипиалъно отличное от того,  что дает уход за маш и-

�ой , - подчеркивает В .  Песков [li ] .  Не случайно детвора 
асто зnводит дворовых псов , офш\иаJ1 ы10 причисляемых 

бродячи м  а-:ивотным.  
Из ;Jтого,  ме;1щу прочим, нередко возникают се рьеа-

ше конфликт ы ,  п риводящие к мораль1 1ъш и физ11чес1Ш)( 
раю1ам л юдей . М ы  и мео:.r в виду хотя б ы  сJLучаи отст рел-а 

обак н а  глазах детей и пщ�.ростков .  Таких ко1 1фли� \тов 
re бы.10 б ы ,  если бы все четко пони�н1шr., что тан назы вае

)tую дворовую собаку 1 1е ·1 ьзл причислять к бродячей. По
видимо�t у ,  нуа-:н а юшая-·, о  офю\иа.11 ы10 п ризнанная фор
)!а регистрации и содер;�;ания ;1-:ивотн ы х ,  х озяева.,ш 1щ
тор ы х  в ыступает группа а-:и.т1ъцов одного двор а .  

Оппоненты в качестве а ргу:.�ента :.i a  пол н ое устр:ше
н ие ;1швотных из  города п риво;1нт с:1уч11и покуса :1 юдей. 
: Н о  фактические да1 1 1 1 ы t> не  в и х.  пош,зу. Об :)тО.'>L с видt>rель
ствуют ''атериал ы ,  п редоставле 1 1 1 1ые  нам секцией о.х рюrы 
;1швот1 1ы х  г .  1\I осквы . Пастеровсни)f пу1 1 нто'1 ето:11щ ы за 
я нварь Н172 г .  было зарегистрировано �Ю2 с.1 .\' • t; 1 н т rн11 н. 1 .  
Виновники и х  отнюдь н е  беех.оан ыс ; � ;и вот11 щ; ,·au: 1 . 2). 

Из н анесе н н ы х.  бес х оз н ы ми собаю1ш1 15 трав .11 ! )  с п рово
цирован о  J1юдьми.  Зарегистрирован о :  t у кус и· :J есадин 
и 1 1арапин иа  нес п роно ц и ровашr ы х  тра 1н� . 

В качество вывода мо;.юю с казап, с лuдующее .  
1 .  Назрела тюбходи,юстъ п .1а 1 1ово го с озда н и н : ) КОJJ О 

гичесной системы города . 
2 .  П роектигование соору;1 ;е1шй нсеs типuв н еобхо;щ'ю 

п рово,л1·1ъ с у чето't биu.·югичссюп ocouc11 лorтcii и потреб
н остей обитающих в rородсной с рuде � 1 ко.'1 оп1чсс 1ш цен
н h!X популЯJ\ИЙ il\ИBOTJ l ! .I .\ .  

� .  Нет неа;е.лательных видов (за ред1щ�1 иск�1юче 1 1ие.11') . 
Есть нс; �;е.� а тсл ьв а н  или оптима:1 ы �а я  П!IОТJ 1 О е т 1, их. по-
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Т а б л и 1� а  ::! 
Соотношение ко:1нчеств •rравм, 1Jанесенных 

различными животными 

В1щ животного 

Собака 
в том числе 
хозяiiская 
бесхозная 

Кошка 
в том числе 
хозяйская 
бесхозная 

Хомяк 
Лошадь 

Число на-
несенных % 1< общему 
травм из 1<оличеству 

ЗОZ травм 

264 87,5 

249 82,5 
15 5.0 
33 10,9 

30 9,9 
3 1 , 0  
4 1 ,3 
1 0 ,3  

пуляций и ее распределение по городской и пригородным� 
зонам.  

4 .  Создание устойчивой экологической системы города 
требует экологической культур ы  ка;+;дого гороа;анина. 
Особенно необходима организация экологической под
готовки архитекторов , строителей и всех работников ком
мунально-жилищного хозяйства.  
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Г. М. К р  и в о щ е к о в 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СИБИРИ 

П роблема охраны п рироды за последнюю четверть ве
Rа так настоятельно дает о себе знать, что мимо нее не 
мо;1.;ет п ройти ни политический деятель,  ни производст
венниR,  пи ученый,  ни  раGотник воспитательного фронта . 
Образно говоря, эту п роблему моп.;но назвать проб.rrемой 
четырех «П» - политики, производства ,  познания и пе
дагогики.  

О том, что ох рана п рироды - политическая п роблема 
(первое «П)> ) ,  можно судить по волне «экологических за
бастовою> ,  п рокатившихся по многим крупнейшим капи-
1·алистическим странам и свидетельствующих о том , что 
«возник новый фронт классовой борьбы - фронт эко.'lо
гический)> [2 ] .  

В нашем госуда рстве проблема ох раны п рироды дав
но уа.;е возведена в ранг государственной политики. 

Нак  известно, Советский Союз широко идет на кон
такты, которые, в самом деле ,  могут быть полезными, по
сколЬJ(у сама по себе проблема охраны природы носит 
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гл о();м ь н ы й  х а ра ктС' р .  R 'IPC TC' с тс�t �1 ы nсе гда говорили ,  
г о в о р и .\1 и б у ;\С'�t 1·о во рит ь . ч то тоJ 1 ы>о в ус.повинх социа
:1 исти чсс кого общестnа �ю; �то решать и решить :УГу п роб
л е�1 у в пол н о �� объс.\11' .  К .  :\ l а р кс в с вое вречя писал , что 
п ро и энодс т в о ,  оr 1 1 о ва 1 1 1 1 ос на капита.1r е ,  «создает систему 
всеоnщей :шсп.:1 уатсщии п ри род н ы х и человечес ких 
с войств» r ��н ге.п ьс ( ч .  и !\f a p l\C н. Соч "  т .  46, ч. 1 ,  с 38() ]. 

О то�1 ,  ч1 0 ох р а н а  п ри роды - п роблема п роизводст
в е н н а я  (второе « ГI » ) ,  нряд ли 1 1 у;� ; 1ю говорить п ространно.  
1\1  ы п росто затрудш1С'.\ 1Сн  1 1 азвilть п роиЗВ()ДСтво , :которое 
нс б ы л о  бы с внза но с этой 1 1 роблемой. Бо.1 1ее того, в век 
та к н а з ы в ае.,ю го «демог р афи чес l\ого вз р ы ва» ,  :когда на
селение ПJt а 1 1еты оче н ь  fiыстро растет и дости гло уа\е почти 
4 ,5  мл рд. ч ел о в е к . п роизводст ве н н а я  з н а ч и �юсть п ро6-
л е�1 ы о х р а н ы п ри роды возра стает в огром н ы х  масшта ба х .  
Н ы не м 1 ю го гово рят и п и шут о б  :шологизации п роизвод
ств а ,  п о н и м а я  под этим 1 1 еобх оди �юсть :нюлогичес:кого 
подх ода п ри осуществ.rrснии тех 11 0.rю гичес:ких п р оцессов 
того и.п и иного ( .1 1 у 11 1 1 1е  с ка з а т ь  :ка ;1що rо . - Г. R. )  п роиз
водства . 

Охрана п рироды - - п роб.пема Пflзнания {третье «П»).  
В о с н пв н ы х  1 1 а п ра 11.1 1 е 1 1 и н х  р а звити я н ародного х оз яйства 
СССР на 1 \.J7( i-1 Щ:Ю годы п ред1ю;�;ено « развивать н ауч
н ые основы 1нщи о 1 н1 .11 ыюго ис пол ьзов а ни я  и охраны поч в ,  
н ед р ,  расти тел ы ю го и ;юш от н о го м и р а ,  воздушного и вод
н о го б ассей нов.  Расши рить :комплекс н ы е  иt;следова н и я  
1\J и рового o кeami » .  J l o  это�1 у поводу в беседе р у :ководите
Jrей Сиби nс ноrо отдсле1 1 и н  АН СССР а кадемиков 
Г .  И. j\l а рч у н а  и Д. н: . Белнев а ,  члена-корреспондента 
А Н  ССС Р 1\ I .  Ф. ГН'у:кова , за ведующего отделом н а у к и  и 
у чеб 1 1 ы .х аа цеде ний Н овосиби рс кого об:ко�tа .КПСС 
Р. Г. Я н о в с к о го с работн и ка м и  ;1,у рнал а «Ном�1унист» 
с на з а 1 1 0 :  «В текущем п ятилетии биологи Сибирского от
деJ1е1 1 и л  fiудут удел нп, fiол ьшое в н и м а н ие р азвитию тех 
фу 1 1да .,1 е 11та .11 ы 1 ы х  п pofi.ac�r , :которые особенно тесн о  свя
аа 1 1 ы  с в а ;� ;нейши �tи н а rодн о х озя йствен н ы ми зада ч а м и :  
п о в 1.1 1 1 1 с ние�1 tl [JОду 1пи н 11 ()с т и  седьс ного х оз яйства , созда-
1шсм ;)ффС КТИНI J /,/ Х с редств u о р ьб ы  С fiOJieЗ l lЯMИ, ОХ раноЙ 
и р а 1 \и о 1 1 а.i1 1 ,1 1 ы .\1 и с п о.:1 1,зова 1 1 ием п ри родн ы х  ресу рсов�> [ . • � 1 ,) ' 1 • 

1 1 .  1 н1 1ю 1 1 е 1 \ ,  о .х ра 1 1 а  1 1 r и poд i.r -· п ро6ле��а педа го ги
чес юн1 ( чст вl' ртос 1< 1 1 » ) .  В п риветс твии участниhам I Все
ш1 р 1 1 о й  .\IС< 1 .пранитс.:1 м·тrн� 1 1 1 1 ой к о н ферt>1щии по образова-



н и ю  н обл а с ти 0 1' ру ; 1 ;;� ющей с рrдт.1 n 1 �1.77 г .  тоnар11щ 
J 1 .  1 1 . 1) ре ; � ;н е в mн: а .· 1 : « " . и  п о н  н т 1 1 0 . что в ос тшта 1ше Ge
pe; i ; 1 1 o п) ,  П l l И .\l <l 'Гl'Л l.H O ГO OT l l O l l l C ll И JI J> ( н р у ;ю� ющей с реде , 
р а с 1 1 1 и рР1ПН' �1 1 1 а1 ш й  и н а в 1.1 но11 , 1 1 соv\ О!lИ\ ·1ых J\.'I H ее о х р'н
н ы  :и у.·1 у ч ше 1 1 11 я ,  д6:1 ;�; 1 1 ы  ста тr, 1 1 t>отъr \1Л Р МОЙ частью об
щей с и r те ш.1 п рос nещr н ин , о б р а з о n а 1 1 11 я ,  1ю;� готuв ю1 над
р о в » 1 . 1 ] . 

Систе\1 а п 1ш ро;\оо\ ра 1 1 1 1 о го об р а аонn н и н ,  с .1 10; 1ш в1ш1 н-
сн н н а шей стра 1 1 е .  в к•r ю ч а t>т :  

а )  щ1 ч а :1 ы 1 ое n ри ро;юо \ 1н1 1 1 1 1 0L' оГJ ра зо в а н и е (се_м 1 ,я, 
1 1ел ь -детс 1ш й сад,  1 1 а ч 11 :1 ы 1 а н ш 1;0:1 а ) ,  п рf'с.11 еду юu_\('С 

нос 1 1 11 т R т 1, шобо в т. н JHЩ 1 1 0 ii п р и р одР у .\1 але1 1 ыю го гра ;�;да -
1 1 и 1 1 н  ю1шей l 'они 1 1 ы ;  

G )  всРоGЩl'<' c pr;(нre п р 1 1 р сщоо \ ра 1 1 1 1 ос об р а :юв ани в 
( 1 1 _11 t' 1 1 1 ю  nc eofiщrP ) . 11·\н' Н JЩf't' андаЧ,\' - довести до соз1щ
ш1 н у•mщ11 \ <.; Н c pe:( 1 1 r i i  oliщrofi pa:юuaтt>:1 ы 1 oй 1 1 1 1ю.1 1 ы  в е с r, 
J \ 0 ' 1 i l .' 1 r 1;c a 1 1 a 1 1 и ii по о х 1н1 1 1р О l\ ру;1т ющrй c pPП l·I (н р11 1щи11ы 
О \ р а 1 1 1 .1 1нщ 1.1 , 110:1;1у х а .  п u •1 н ,  1 1 сд р , растите.•1 ы 1 0 1·u и ;ю1-
нот1 1 о го " 11 р а . 1 1 p н pnj( 1 1 1,1 \ сооfiщсс т в ) ;  

н )  е щ' 1 \11 а :1 ыюr п p11 ro;roo \ pa 1 1 1 1 uP об разо в а ш1е (вуз, 
н· х 1 ш �;у�1 . 1 1 рофтс> х у чи:1 и щ е .  н у рс о в а н  лоn.1 отшша с 11е
ц1н1.•1 нrтuв ) ,  crшt H ЩPf' : зада •1 сй - �т.1 1 yG:1 e11 1 1 or> и зуче н ие 
l l fHl p O;(oO_\ р а 1 1 1 1 1 .1 х B O J l ( !O C OI! Л [1 1 1 \t(' l l ifT('.'J bl l O  )\ и зG р а 1 1 1 1 ой 
С Л (' f ( l ! il ." 1 J, 1 1 OC 'l 1 1 . 

1 1 то 1-\ i lС <Н'тс н !1с с б f' 1 1 1 юстrй п р и ро:1оо х р а 1 1 1 10 1·0 п росве
ЩР н и н  в Cиli1 1 p 1 1 . то 0 1 1 11 оп р1•;1t>:1 н ютс н  п ре;1,-дс всего осо
Gен 1 1 остн .\Ш J\.'t И \t ilT i l . т е \1 1 1 а ш1 11 у ро в 1 1 Н .\! ВО(' 1 1 р о 11 з 1юди
ТР:1 1 , 1 1 ы х  с л о с о Г, 1 1 о с те �"1 • � ; 11 в 1 . 1 \ o p 1 ·a 1 1 1 1 :J \10 B  и :ню110�1 и ч е -
с 1ш _\1 IIOT(' J l l \ I 1 <1 ." I O \I :1·1 0 1'0 [H' l ' Jl • J l l H .  

1 1 1  peil\Дf' ncel'O в С1 1Gн р 1 1 с ocolioй ост1ютоi! сто11т ноп
� rюс о() OT!!l'TCTBP l l l l OCТJI :J ; \  С ,\' ; \ 1,() у ] f (\ l l l И \  п р п ро;1 1 1 ы х  рес у р 
' ( ' О Н .  1 \  :по�t у l\ ( J i l /O Jl('.'I И 'l < I Ji l l l И \  11 р 11 ро:1 1 1 1 .1 х  () о г С \ Т("! R BCt' l'
it:\ () 1,1 .11 0 п 1н1 1;о ва 1 1 0  щ·ро(j щ11р 11 1 1 1 1 \1 а 1 1 1н> . Е ш,е .\1 . Н . • Н о :.. о 
носо в в C B O I'  H pf' �I H Л ( H':L I H ' f; i \ ,' I : (iо\ 1 1п�· щрств1 1 l 'сн·с11Йс. 1\ОL' 
1 1 рл растат1.  ()у;1t'т Си(j и р 1 , 11 J >> .  1 1  : 1 т 1 1  ;ц• l iет 1 1 1 1тt-:1 ы ю  т а к .  

! l o  J l� teCT! '  r Tl' .\I l l P  1 1 �· ; 1 ; 1 1 0  (' ('()(' 11 1 1 у 1 1 1 ; 1т 1 "  ч т о  < 'и \)JtjJI> 
н р а й  I O I JШ \ -TO l f ( 't' \ l l'T l l l .I _\  ( 1 1 ш н· BCI '  (1(' \IPT l l O » )  ti o J  , ; iT T I! .  ч т о  
ЗДl'С J ,  I01 I01 L'-TO l l ( ' Jll' '((' I J Jl <i ( ' \1 1 . ! t '  ( IH ' t' Н �\! И р<' l l < ' Ч (' f Ш i\ !! '11 0 )  
'анн а с ы . В щщ _\l о .  1 1 а :1 рР:1 а 1 f l' ( 1 (j \ 0 :1 1 1 . 1 щ"1 1 ,  1 1  H i1 C T,\ т 1 : 1 0  H J'f' 
.1\ Н  r .\!t' l l И T J, .1·1 а t\П(' : 1 l' Г ii O IН'C' l l (J1 • .  а 1 1 o p r > ii 1 1 рос.то f>l't' ! l l ; l <J « l • f  
JI O P  OT l l < • l l ! l' l l l f t' ! \  1 1 <1 1 1 1 И .\\  ; \l ' i f !"l' l l ll Tl'.'l l • l f l . i Ч  i)o t'aTП !il l . I  П J iO
!' TOH l l l l O  j H• T ' J li i l " l  I. :1 ; 1  {!<1 ' 1 1fТP,'l l · l l l.1 ii . \ 0 : 1 н й с 1ш ii .  ;l i ! ;J :l' C l" •  



редный (nусть н е  nугает это слово) nодход I< охране nри· 
родных ресурсов .  

Вторая особенность связана с трудностью воспроиз
водительных п роцессов в Сибири .  Об этом следует гово
рить и писать постоянно .  В. Н .  Скалон , страстный побор
ник  охраны природы Сибири , как-то заметил : «Степень 
воздействия человека н а  природу была различной и за
висела от географической широты его обитания.  В холодном 
:климате результаты этого воздействия были велики и 
стойки , н о  быстро , дан;е бесследно исчезали в тропиках . 
В то время как в тропиках бурная растительность не  толь
ко быстро залечивает раны ,  наносимые ей человеком,  н о  
буквально переходит в н аступление и поглощает брошен
н ые деревни и города , у нас,  например,  ягельный покров 
после выгорания восстанавливается лишь через несколько 
1 0-летий, а кедровый стланник даа;е через столетию> [5 ] .  

Мо;юю было бы привести массу примеров этой труд
rюсти и зю1едленности воспроизводительных про 1 \ессов 
в Сибири. Ботаники постоянно i�>алуются н а  катастрофи
ческое исчез 1ювение многих цветковых растений вблизи 
н аселенных пунктов, таких , :как орхидные, даурский ро
додендрон и да;1;е лютиковые. Охотоведы оп1ечают тре-
1ю;ю1ый факт в отношении выхода охотничьей продукции. 
:Известно , например, что добыча пушнины под Москвой 
с единицы охотничьей площади выше, не;�-;ели в малооб
житых районах Я кутии.  Нстати, в упомянутой ранее бе
седе руководителей СО А Н  СССР с работникюш ;1;урнала 
«Номмунисп> написано ,  что природные :компленсы Я нутии 
чрезвычайно чувствительны к воздействию хозяйствен
ной  деятеJ1 ьности человека и восстанавливаются с боль
шим трудом.  

Т о  ;i-;e мо;ыю сназать и о рыбных ресурсах сибирсних 
рен и озер. Восстановительные п роцессы тан затруднены 
и рыбоустроительные мероприятия (рыбохозяйствен ная 
мелиорация ,  п ривлечение паводновых вод , борьба с за
морами и т .  п . )  так сложны ,  что требуется проведение 
комплекса рыбоводных мер,  дабы п редупредить оскуде
н ие рыбохозяйственных во)!;оемов . В Сибири , как нигде, 
остро стоит вопрос о необходимости создания на  естествен
н ых водоемах тан называемых нерестово-выростных р ы
·боводн ых хозяйств , призван н ых в массовых масштабах 
попол нять мол_одью ценных рыб н аши реки, озера ,  водо
хранилища .  

1. 1 6  



Ввдимо, и в историчесRом аспекте следует учитывать 
былую трудность восстановления чйсленности того или 
иного животного и растения в Сибири и в этой связи ис
чезнувшего с его территории . Всем известен , в частности, 1 факт быстрого исчезновения стеллеровой коровы и ма
монта .  Говорят, что это - результат антропического воз
действи я  па животных . Наверное, оно так и есть. Но толь-
Rо напрашивается вопрос - почему ближайший род
ственник мамонта - африканский слон жив до сих пор, 
хотя антропического воздействия в Африке , поп;алуй, 
было значительно больше. Понятно ,  что разница обус
ловлена климатом.  Видимо, трудность воспроизводства 
в условиях Сибири и позволила первобытному человеку 
легко подорвать запасы и дап;е совсем уничтожить упо
мянутых ;ч,ивотных.  

Вот эти особенности следует всегда иметь в виду 
при организации просветитеJ1 ьной работы в Сибири. 
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РЕГIЮНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Н. � У Ч Н Ы Х  исеЛЕДОВ�НИЯ 
В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИ Я  

ПРИРОДНЫ Х  РЕСУ РСОВ К УЗБАССА 

Методологическую базу природоохранного просвеще -
ния,  на  наш взгляд, дою"ен составить системный подход. 
Согласно основопола гающему принЦипу этого подхода ,  
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представ.rrение о частях требуется строить путем декомпо
ЗИJ \ИИ представления о целом.  Следовательно, изло;1;е
пию 3 1 1 а 1 1ий о л юбо)t частном аспекте п роблемы дола;на 
п р rд11 1 ествовать характеристика проблемы в цeJJO)I , с по
с.11rдующей ее де композицией вплоть до р ассматривае)юrо 
аспекта . 

Та ной п ршщип в п росветите.11 ьной деяте.11 ь11ости ана
.н огичrн п рогра�1ш10-1\еJ1 евому п рин цип у  при  формирова
нии н рогрюо1 н u учных исследова ний и разр аботок .  Со
б.: 1 юде 1 1 ие его с пособст ву1л развитию системного м ышле
н и я  :к;_ш у и зучюощп х , та�\ и у п р опагандистов.  

П ри н -l1и пы систе_\I J IОГО подх ода положены в основу 
при фор.\l и р ов а 1 1 и и  реги он ал ьн ой п р о граммы 11ауч11 ы х  
исс.'1е11,она 1 1 1-1ii и раз ра Г.ото 1> «Ох р а н а  и рационал ьное ис
п о .' I I>зов а н ие п р и  родн ых ресу ре ов l\узбасса». Некото р ы е  
ef' ас пекты в ы н ос я тсн н rн-ш на обс уждение читателей.  

В а а ю10от 1 1 оше 1111 н  челове1ш с о нр у;i \ающсй средой 
,,_ то <1 ю1 з р е н п н  о х р R 1 1 ы  п ос л едн ей от з а г р я з 1 1 е 1 1 11я �ю;юю 
лзоб р R зп т ь  в виде н.шпа цион н оii �юдел и ,  п редста вJ1 еш1ой 
на с х е _11 е 1 .  

ВыGросы Q1 от а н тропоген н ых источ шшов и выбросы 

н р н  ро,1 1 1 о го п роиr \ О; r ;де н и я  Q; nзюр1одейств у ют с б и о
сфе рой ,  с остuтше 1;ото р ой оп ре;\с:т нетс я 11 е 1;тор(Ш в оз-

� 
x1yщC>m1if  1" .  В ре:1у.'1ътатс ::iтo t'o в биосфе ре фо р шt руетс н  

Jl (),'l e 1юн центтн1 1 1пй С .  в оздейству ющее н а  рnз.;1 и ч 1 1 ые ре
нс1 1 то р 1.1 . .\ l P1'1 IH\ U - U ИO.'I OПJ 'fCCJШC ll фнЗИ l\0 - Х i l .\Ш ЧСС IШС ре-

;11щии п ос:1 С>дн 1 1 х  Н )\Оt·ут G ып, 0 1 \t'Нены_ lJ тер.ш1 1 1 а х  :ню 1 10-

.11 1 1 < 1 сс 1юго ущ1 · рGа lJ ,  ното р ы й с 1;:1 а;1ы ваетс н из со11и а:1 1,-
1 1 0- : 1 1ю 1 1 11 _\11 1 <1 е с 1,; и х  ное.:1 е;tстnий Jа гр11з1 1е1 1 и н  н с ыры•вы х 
} [ ( )  ' l l' fl f ·  ( 1  ] .  

�' ч<•н ы1шт1, ущерб ;,ю ; юю путс�1 рнзJшч 1 1 ых воздейст-
нн i·, J/ ( н 1\:1 <щываниr.\1 срt•дстн :J в п р11 ро;�оu .\ ра 1 1Н Ш) 
л 1с>ропрш1тия ) :  1 1 < 1  C I!CTC\IY aнт pOl!U J'Pl l ! l bl .\  JICTO'l lJ ! ! l "OH (yeтa
] J iJ JI I\ a  1 ) '1 JH' Тl l ];I _\ с оору;1;1 · н и й ,  :.ю;щtfШ!\аJ\И Н Tl' .\ / 1 0,'I OПt 'IC

(' i»f _\ п ( !OJ , ('('!'ОН и т. ;� . ) ;  J ( fl бносфРру ( 1!37\H'JIL'ШIP г и ;:�. ро.10-
1 · 1 : щ•1_' ]•'И 1 н· ; 1 . 1 ! 11 ( 1 1' вo;\\1f'\IOB , ll\: J\,Y( 'Ci BPl J l ! i\ H  И l lТl' J J ('Ифи
kt l i  1 1. . 1  i: p•J  1 t••ссон ;щ ффуэи н и т .  ;\. ) ;  1; ' '- I 1 P J  ц-нто11ы 
( J�!,;!H', <! ' l f j \ f '  ( ' j j lЧ f l!r}J , ! 1 \ t-(' J{J! � уст01"1 •111 u ы х  H J l ;J,OB .  С П t' l \ Н П :! Ы ! ЫС 
, ;  1-· р 1 ! 1  ня ()(' 1 H J H 1 i bl .\  фoi i;J,013 ]-\ т. д . ) .  1 l ри ; JT(l �1 ]:\ ; \ ; 1 ;;1,<\Н 
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различным эффектам (предотвращенным ущербам), и 
оптима.льпой будет та , для которой отношение «затра
ты/эффект» мипи��ально. 

Такой подход к анализу отношений человека с окру
n-;ающей средой ставит перед совре.\1енной наукой про
бле�1у их оптимизации. Поскольку в результате эти х  от
ношений изменяется качество онруа;ающей среды (кан 
первичного звена - биосферы, так и нонечного звена -
рецепторов ) ,  то синонимом у казанной проблемЬ1 будет 
проблема оптимального управления начеством онруа;аю
щей среды. 

Из  анализа схемы 1 следует, что для решения 
этой комплексной проблемы ,  т.  е .  для синтеза АСУ каче
ством окруп;ающей среды, необходимо создать:  

- систему эмиссионных :моделей, позволяющих рас
считывать параметры антропогенных в ыбросов через ха
рантеристики сырья и технологические параметры процес
сов , и систему моделей для оценни в ыбросов природоох·-
ранного происхоа;дения;  . 

- систему моделей для проrпоза состоЯния биосферы ;  
- систему диффузионн ы х  моделей ; 
- систему моделей типа «доза - вре�1я - ре'аю�ИЯ>) ;  
- систему моде.лей для оценки реакций рецепторов 

в терминах экономического ущерба·; 
- систему природоохранных средств ; 
- систему моделей  для планирования оптимальной при-

родоохранной стратегии ; 
- информациопно-из.\tерите.льную систему ;  
- систему автоматизированного инфор�шционного обе-

спечени я  - проблемно-ориентированный банк данны х ;  
- систему правовых нор�r и структуру действующего 

на ее основе аппарата управления природоохранной дея
тельностью. 

Все перечисленные пу1шты пр(щставляют собой боль
шие самостоятельные проблс�1ы различной степени с.лог1;
ности и с различным запасом наноп.ленных знаний и опы
та . И понадобится еще много усилий и вре.\tени для и х  
полного решения и последующего синтеза систе�1ы. 

В настоящее в ре.\1я взаи.\юотношепия че.ловена с ок
руа;ающей средой строятся по упрощенным принципам. 
Официально принятый в нашей стране принцип занлюча
етсл в нор�шровании начества онруг1.;ающей среды с по
мощью предельно допустимы х  концентраций. (ПДК) со-
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гряз 1 1 Р 1 1 и я  ( БЭ Д ) ;  ба з у  а : 1 рочет р 1 1 11 е с к 1 1 .\ да 1 1 1 1 ы .\ ,  отра· 
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\1а 1 1 и я  H l' Г�унст оседа т 1 .  в 1 н�гистра 1 1и о 1 1 1 1 1. 1 х ;i;y p 1 1 <\JH \ .\  от
дс.r� 1 ) 1 1 1.1 х о р 1·а 1 1 иаа 1 �и й .  а 1 �Р 1 1 т р а .н и зо вн 1 1 1 1 0  соG и р а т uс н ,  то 
на ка ;� ;д 1.1 й тип исто1 1 1 1 и ков п ри;1етс н н 1 1 у 1 1 1 итеJ1 ы 1 ое ч ис.rю 
щ1 1 1 1 1 1 .1 х .  1 1  их ofiouщl' 1 1 иt> позво:1 ит пост rюить достато ч н о  
1 1 а11е; � ; н ы<'  к о р рl'.:1 н 1 1ио1 1 н 1. 1(•  (а п ри 1 1 ал и ч и и  к ин ет и к и  п ы;1е-
1·азо0Г� раао11а 1 1 и н  - t\J и :1 и ко- х и \tи чес кие) �юде.1 и  :ншсси й .  

l l оста н о вл е 1 1 и е \1 l { H: l \ l l CC и Совета l\ \ и н истров ССС Р 
«Об у с иле н и и  о х ра 1 1 1.1 п ри р од ы  и у.•1 у ч ш е 1 1 и и  ис.пол ьзова-
1 1 и я  п ри родн ы х  ресу рсо в)> п редус \l а т р и нается созщш иtJ 
в с т р а н Р  еди н о й  с исте�1 1.1 сбо р а ,  х ра 1 1 с 1 1 и н .  поиска и об ра
бот ки и 1 1 фо р шщ и и  о качестве апюсфе р 1 ю rо возду х а .  П ри 
н а л и ч и и  та к о й  систеш.1 к а;�;д ы й  зю1ер каqест в а  возду х а  
до:� ; � ;ен п о падать в ба н к  да1 1 1 1 ы х  ( в  1 1 а 1 1 1 Р\1 случаР - в fia
зy а : 1 р о ш� т ри•1ес к и х  дa 1 1 1 1 hl x ) .  

ОчРвидн о ,  созда � 1 и е  подоб н о й  с исте.\1 1,1 д.т� я трс.то в ы х. 
}\Н l l l l l•I .\ - a ктya.'l h l l a fl :1НДНЧН V.ТIIOIO\ Й l ll e ro будущего. И 

124 



nос но.н ь н у  \t Ы уfiе; 1ще 1 1 ы  в :по \t , то в к .1 1 юч и.тш в разрабаты
ваемый J I IO IИ б:ш к fia::iy Tl'CTOR l>I .\ Дi\ 1 1 Н Ы .\  и неоG.\ оди м у ю  
дл я е е  n одде р;�;а 1 1 и я  CИCTL'\IY Т(�CTORhl .\  зю1еров источ
J I ИНОВ. 

4. Р а з работна \Юде.л и н 1н1тс 1юс 1юч 1 1 о го п ро г н оза 1 1 е-
1б.на гопри ят1 1 ы .\  д.т1 я р а ссеи в а н и н  .ш�теоус.11 о в и й .  н еоfi.\оди
мой дл я и 1 1 и 1 \и и р ов а 1 1 и н  и о но н ч а н ин операти в н ы .\ ,  зара
н ее сп.тт а н и рова н н ы .\  \ 1е 1юп р и я т и й ,  ведется J1 абор<1тори
е й  и з у че н и я  з а г р я з н е1 1 и н  городов /{узGассн З н п . -Си б .  
РНИ ГМ И . 

. 1 .  В .\ одо\1 подс и сте�1 ы ПJ1 н н и 1ю в а н и н  опти ма.1 1 ы 1 ой н т
м осфероо:х р а н н о й  стр атегии (с\1 . C .\ e\ly 2) б удет 11 н фор\1а
l \ИН о фн нтичесни.\ :н1 и с с и Н .\  и Ю\ Чl'Стве возду.\ а  и о су
ществующи.\ ат\юсфероо.\ р а н н ы .\  с рl'дства .\ ,  а в 1 ,1 .\ одо\1 -
рекО.\IС н дуС\IОС' П рост р а  1 1стве 1 1 1 1 0-вре\1 е 1 1  НОС р а с п редел е н и е  
:.�м ис с и й  и с оответствующие e\t y п о л я  ко1ще11тра r \и й .  

Соотнести : J \шссии и сточ н и к о в  и 0Gр<1зуе\1 1.1е И \t И  поJiя 
HOll l (t' l l T P Нl \ИЙ ПОЗВОJ! Я ЮТ диффузион н ы е  .\/ОДеJi и ,  Н ВJI Я Ю
щиеся по :.�той п ри ч и н е  о с н о в н ы ,\\ и 1 1стру\1 е 1 1 то .\1 щ1 н н и ро
в а 1 1 и я  апrосфероо .\ р а н н о й  страте1·ии . И р а з рнGотка таких 
моде.пей я вл нетсн черз.в ы ч а й 1 1 0  н нтуа л ы 1 ой задачей . 

А н ализ . под.\ одов н н о 1нr и ров<1 1 1 и ю  чистот ы апюсфер
н ого возду х а , п ри н я т ы х  как в н н ш ей стране,  таи и зн ру
бе;�;ом, п озволяет сфо 1н1 у л и ров<1ть осн о в н ы е  п рю 1 1 \и п ы  
п .п ан и рова н и я  ат.,1 осфероо х ра 1 1 1 1 ой стратегии (под ното
рой п о н и \lнетс н совонупност 1 .  нп10сфероо .\ р н 1 1 1 1 ы .\  \t еро
п ри я т и й ,  у п о р ндоче1 1 1 1 1.1 х во в ре \1 r 1 1 и  и п рост р а н стве) . 
н СООТВ<'ТСТВИИ с :JТИ \IИ П J1И Н l (ИП<НIИ ос н о ву ('Трнте 1·ии со
ставл яет дол гос роч н а я етр11.те ги я .  ЩJ<'дста вш1 ющн н собой 
совонуп н ость J\НП ИТ<I Л Ы / Ы .\  атмосфРрОО.\ j1 <\ 1 1 1 1 Ы .\  \tероп рин
тий и -1 1 а 1 \еле1 1 н н я  на п остеnе н 1 1 ое ( в  течение нес нольних 
Jteт) дости;�;е 1 1 ие и или поддер;�;н н ие в к а � 1;дой точке.  где 
уста 1 rо в.11 р 1 1 а  ста 1 1 1 ( И Н  .\10 1 1 и то ри 1 1 rа .  та ной с ред1 1 е гщщ<1 1 1 о й  
K0 / 1 1 \e l l T JH\ / (И И  Ci-д1 t l l • П рИ КОТО рОЙ .\1 <1 КС И Ш1.:1 ы 1 0  рй30В<1Я 
п редел ыю цопустИ .\/ Н Н  к о 1 1 ц е 1 1 т 1м 1 щ н  ] I Л l \ P"" n рев шш1ет
сн не чаще , че\1 в Рд"" с.11 у ч <1 е в  ( 8сС'ми р 1 10 1i о р г н н и за 1 \ и е й  
здрн воох ра нен и н  реко мен но вано Р д " 1 1  = 2 °1> . )  

Допол 1 1е11ие\1 н до.а гос р о ч 1 1 о й  я вл яется операти в н ая 
стрнте ги я ,  п релстав.п н юща я собой совок:;ш юсп. оп<> р а 
п1в1 1 ы х ,  з а ра н ее сnJ1 а 1 1 и рова 1 1 1 1 1.1 .\ 1 1 а  случйй 1 1 <>б.11 а rоnрият-
1 1 ы х  :-.1ет<>оус.11овий , :. 1е роп ри яти й .  

И х  осуществле 1 1 ие п роие.\ одит .11 и 1 1 1 ь  п р и  n ре в 1,1 1 1 1 е 1 1 и и  
:нритичес к и .\ у ровней аа г р н а 1 1 е 1 1 и я (та к о в ы е  р а з рнfiаты вн-
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ютс н l l 1 1 ститутu.1 1. оГJщр�j и 1m.11 .1 1 �· 1 1 ;1 ; 1 1 , 1 1 o ii г 1 1 1 · 1 1 L' 1 1 1 
ю1 . . \ .  1 1 .  С щ и 1 1 а  A \ l  I J  ССС Р) .  

l l p 11 п: 1 11 1 1 и ропа шtи OП l' fl i1Тl! B l l O ii C T f 1<1Tl' 1 ' JI И в l \ i1 1 1t 'CTIH 
рас •н •т 1 10 гu н 1 1 струщ•нта ilе рстс н к раткое1 10 ч 1 1 11 1 1 ;щффу: з r t  
0 1 1 1 1 а н  шще,11 ь .  П( );J B0.' 1 J l lOЩ<I H 0 1 \!' l l ИТЬ  K0 1 1 1 \!' 1 1 T J > i 1 1 \11 1 1 .  ()( '·  
JH'J\ l l l' l l l l ЫL' : 1а 20 �1 и 1 1 .  Р;1 ;з работка лщ1пu 1 1 0 1·0 1юц11 .1 1 0;11» 1 1 •! 
н а .1 1ечР 1 1 а  в фи:з ико- х и .11 11чес ко.11 отдl'.'11:' 1 1 1 1 <"rит�·тн 1 1 со р га 
1 1 1 1 1 1 l'eкoii ,\ ИШtи  СО Л l l ССС Р .  

Ос 1 1 о в 1 1 1. 1 .1 1  рас1н•т 1 1 1.1 .1 1 и 1 1 е тру.1 1е 1 1то.11 при  п:1 н 1 1 л рона 1 1 1н 
i\О.'1 1 ·ос роч 1 1 ой  ет рате 1·и и J\O,'t;ю 1 a  стн т 1. IOI И .ll HT0.' [ 0 1' 1 1 1 1 l ' C ' K i 1 1

·
1 

.1 10де.r1 1 , 11 т .11осфе р 1 1 u й  ;щффуаии .  по;з во:r тош.н н 0 1 1е 1 1 и вап 
ко 1 1 1 \с 1 iт 1н1 1 1 и и ,  ос ред1 1 с 1 1 1 1 1.1е аа го,1 .  Pafioт 1.1 по со :щн 1 1 11 ю 
т1н;ой .110дс:1 и 1 1 ачнт 1.1 и H' ya l l l l .  i 

() . л.'I Н фо р .11 и рnВН l l И Я i\.1 1 1>Тl' JШHTИ IJ 1 1 1>1 \ CT J ! ilTl' Г И Й .  рен
:ШЗ<ЩИН котор 1.1 х п ри 1 1 1 щ пинл 1, 1 1 0  воз .1ю;�;1 1 а ,  и н:1н н 1.1 Gора 
из н и х  олти .1 1 н ,; 1  ы1ой по  1 1екоторо.11у к рите рию : !ффе�;т11 в-
1 1 ости 1 1 соfi х оди .ш1 раз рнботка соответствующей .11 сто:10:10-
гии . РаГ>от 1.1 в :но.11 1 1 ап р н в.н е 1 1 и и  ведутс н тn к;1 ;е в l \ yз Г l l f .  

13 на 1 1естве к ритерия  :Jффективности д.i1 Н  1 н.1 борн оп
ти .1 1аJ1 ъ 1юй дол rосро'шой стратегии в ы б р а н  ; )но: 10 1 ·и че
с кий :>ффект от реализ<щии фикс и ро в а 1 1 1 1 1,1 х ресурсов , 1ш 
де.тr J1 e ;\ 1  ы .\ на нт.11осфероох ра 1 1 1 1 1.1 е .\tс роп рияти н .  

Опти .1 1n .;1 1.>1 1 ой оперnти вной стратегией н вптсн та , ко
то рая  обеспечит дости;1 'е 1 1 и е  зада 1 н1 о го ; )кологического :>ф
фекта за .\t И Н И ;\t н.тт ь н ы е  с редства . 

Р а u от ы ,  п р оводи ;\t ы е  в друrи .\ 1 1 н п р а вл е 11и пх , свя ;за н ы  
как с ренл и з<щией А С У  чистотой воздушн ого бассейна  
(с;\1 . с \ е.1 1 у  2 ) ,  так  и создn ние;\1 А С У  ю1 1юство'1 окру ;1;а ю
щей с рен1 ,1 ( с .1 1 . с хе .1 1у 1 ) .  

7 .  Те.\ 1 1 0.rrогическое направление вк .�r ючаст КО\1П.' 1екс 
pafioт. п роноДИ;\1 Ы .\ 1\узЛ и ,  п о  :JКОЛ О Г И 'IССЮ/.1! тех н о.по
ГИ Я .11 1 1  ути.п из а ци и  отходов п ро и з водства . 

Н. Д.н н  расчета р аз.нич1 1  ы .\ :JJ1е:.1ентов : > Н О ;\I II Чесного 
yщc pfia от загрязнения  о н ру; 1 ;ающей с реды в / {уз П Н  ве
детсн разрнuотка с оответств у ющи х :.1етоди н . 

. ! J .  l{e.11c poBCKИ.ll  .\tеДИJ \И НСНИМ ИН (�ТИТУТ()М и Н:е;\1 е 1юв
СКИ\ 1  гос у н 11 нерситето.11 с о в �1ест 1 1 0  с н аучными подразде
:1е 1 1 и я .1ш Lиfiи рс ного отце.пения  Al\lH СССР ,  \t и н и стерств 
здра воох р а 1 1 Р 1 1 и н  СССР и РСФСР ш и р о к и м  фронтом ве
дутсн исс.педО R R l l И Я  .1 1еди но-fiиОJ/ ()ГИЧеСКИ.\ реающй paз
J/ ИЧl l l•1 .\ реr1епто рон (как на и 1 1 ди видуа;1 ы 1 0 м ,  так и на по
пуJ1 я 1 1ио 1 1 1 1 0.11 у рпн 1 1 е )  1 1 н  тех 1 1 оге 1 1 1 1 ые во:здействи н  н ус-· 
.1:ови 11 х 1 \ e\lepoвciюro п ро.11 1.1 ш:1е� 1 1 1 ого райо н а .  
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1 0 .  Н а  ос 1 1 овс а н а л и за C J' ЩL'C' T 11 �· r u 1 цcii  н ршп и ю1 п ра
вовой. O X JHl lf l>I п �.и ро;\ы 1 1а П [Н l \ 1 1 .1 1 1 1 ." f (' J l l \ l .I \ п реJ\Л (JИ Н ТJI Н .\  
г .  l\е\ 1ерово l i. C \IC [IO BC IO l\l 1·ос ,' l l И B P pC ИTCTO\l р н э ра
fiат 1.1 ваетсн систе\1 Н \1 е р о п ри л ти й . 1 а п рн в.11 е 1 1 1 1 1.1 х 1 1 11 у .·1 у ч
ш е 1 1 ие о р га1шза 1 1ио 1 1 1 1 о й  и л р а во (Н1 \ 1 Р 1 1 ите.1 1,1 1 о й  pauoт 1.t 
в оfiласти п р и родоо х р а н н о й  дvя тс. 1 ьности . 

М ы  к ос н ул и с ь  .п ш н ь  тех. р а б о т ,  :о кото р 1.1 \ 1 у 1 1 i1C И \1 еет
с н  о пределен н ы й  1 1 а у ч н 1.1 й за ;\<' .1 1 . 1 ри всде 1 1 1 1 1 .1 й  в ы ш е  сис
тел1 н ы й  R Н НЛИЗ п роблеш.L ЛОЗВО.ТJ Н ('Т B Ы l l OCИTI> с у;1;де 1 ше 
о необх.оди\ШСТИ расширения р н бот в н о в ы х  н а п рйвлени я х  
( н а п р и ме р ,  п о  водно\1 у  бйссе й 1 1 у )  () · з  н а р у ш е н и н  п ро г р ю1-
ш 1 0 - 1 1еленого п р и н 1 1ипа . 

Л ИТЕРАТУРА 

1 . О.\ рu на 0 1> р угю1 ющL• ii с рt>ды ( �t0де л 1 1  �11 1 р а вж• 11 1 1 н  •1 1 1cтuтoi i  1 1 p 1 1 -
pu;1нoii C fJl';l l•I ) .  1\1" «Э 1ннюш1 1ш » ,  1 !177 .1 :!:3 1 с .  

Нуз(iо rс"· 1.1 й  поли тех11 и <t е с1<11 й  11 11 ст11 т�·т , 
г. /1°fJ, \f,1'fI060 . 

J\I. А .  Ш а р  г а  le в 

О Б  ОРГ АН И ЗА ЦИ И  ПРИРОДООХ РJ\ Н Н О Й  РА БОТЫ 
в Б У Р ЯТСКОИ АССР 

О б ще п р и з н а н о ,  что п роб:rюtа о �: р а н ы  11 з а щ н т ы  п р и 
р о д ы . ее ресу рсов я в л яется одн ой lп з  с ю1 ы х.  а кту а:1 1. 1 1 ы х.  
1 1  ;ю1 н от р е п е щу щ и х  п р об л е \ 1  со в 11 е�1 е нности . И людей 
эем н о г о  ш а р а .  к а ;1>дого из н ас в �.ТJ н уе т  н о

. 

n poc о то�r . 
как ;1>е рРшается и б уд е т  р е ш а т ьq. я э т а  п робле�1 а гло
бал ь ного з 1 1 а ч е н и н .  

В не й есть р я д  а с п е к то в .  О н н  в с е б я  н ю1 юч а ю т  о р г а
н н аа ц и о н н о-1 е х  ни чес к и е .  м е тодо.1 1 �JГ и ч е с к и о . 61t '1J1 ОГИ
ч е

с
к и е

, а
к о но м и ческие . общест

u
е

ш1
1
О -

п о
.r
r и ти ч е с к и е

, 
гео

г рафи чес к и е  и д р угие мо�1 енты . 
В�1 есте С тем ОДllОЙ И З  в а;1;н е ЙШlJ: Х ОСНОВ И о б я з атеJJ J,

J! Ы Х  предпо с ы Jr о к  у с n е ш н о г о  ре ш\mи я п роблеч ы ,  бес
с п о р но , сл у;1шт п р и р одоо х р а н ное п р о с в еще н и е  н аселе н и и  
и п реГiще в се г о  п од р ас т а ю щи х п о колен и й .  О н о  и меет 
общегос уда р с т н е н ное и естеств е 1 r но и с т о р и че с к о е  з н а ч е 
ни е .  Тол ь к о  ч е р е з  н е г о  м о ;1 ; 1 1 0  в н у ш и т ь  к а ;1Що\1 у чел о 
в е к у  идею ГI>и зне�шо й н ео б х оди м ости о х р а н ы  п р н роды 
и добит ь с я . чтобы эта ндо я стал а с остав н о й  11 обн зател 1 . -



ной частыо �1 1 .1 1 1 1ле1 1 1 1 я и п о в t'Щ' 1 1 и н  н .;rи .  1 r 1 1 аче сказат 1" 
�1иолоrи ческой :ни кoii . 

СJ1 едовате.11 ь 1 1 0 .  при родоох р :ш 1 1ос п рос веще 1 ше е с т 1 ,  
h·ол1 п ;1 е кс 1 1  а уч н ы х ,  1 1 еда го пr <rec кн х .  а rн т f\ 1 \ 11о 1 1 11 0 -� 1  ас
сов 1.1 х 1 1  1 1 R уч 1 t0-дида 1пи'1есю1 .\: '1 е ро п р1r яти li .  И х  цел r, -
по�1 оч 1, u ce �1 y  н ас е л ен и ю  он .!1 а;\е п, C,V :\1 \H>ii з 1 1 а н и \i .  не
о б х ощв 1 о й  дJ1.я п о 1 1 н �1 н 11 1 1 я  и 0 1 \е 11 юr 1 1заи�1 освяз![ н 
нaa и шю б yCJI O ll !\ e l l l lOC Т\[ п ри род 1,1 J[ Ч С Л () В ечес к о г о  обще
ств а .  и х  ди а;1 е кпr •1ес к о 1·0 ед11 11 ств а н 11 1,1 а n ат 1, у л1одей 
c a �r oe а к тн в н о е  от1 1 оше 1 1 11 е  и о х р а не п ри р од1,1 . 

1 1  рн родоо.\ р а 1 1  н о.е п рnс вещение  но.т r ; � ;  1 1  о осуществ-
л ят1 .с н :  

1 )  пnвсед 1 1 ев 1 10  ! [  в шщю кн х \1 ас ш таба х с п 1 н1 1 1 .тr е че·-
1 1ие'1 u c e x  с о в р е .\l е н 1 1 1.1 х с редс т в .\1 ас со во й п ро п а г а н ды -

телевиде н и я  ![ ию ю .  р адн о нещн 1 1 и н  ![ печати , п уте\r 
чтения  1 \И к.'Т nн л е ю 111 i·i 11 д о к л а до в .  п рn 1 1еде 1 1и н б е с е н .  
C e \IИ l l H JIO ll 1 1  иур сnв . C IOI П O aI1 Y '1 0 11 1 1  к о н фе ре 1 щи й ;  

2 )  через д о ш и о.r 1 ь 1 1 о е  в n с шпа 1 1 11 е  1 1  nбуче 1 1 11 е ,  11 1 1 е 1 1 1 кn:1 1 .-
ную и 11 11 е ю1 а с с 1 1 у10  р аботу ; . 3) че рез п реподн11 а 1 1 11е  курса « О х р а н а  п ри р о д�. Р > 
в с редни х общеп б разо в ате ;1 ы1 ы х , с редних спе 1 \и ал 1, 1 1ы х 
и в ыснш х у ч е б н ы х  за веде ния х всех  н ап равлений и п po
ф1 1 .r1 e ii . в не завис 1 1 ' 1nс ·ш от и х  п рофес с н о н а.н r, н о й  о ри е н
т а 1 \ш1 ; 

4) череа подготов и у и пов 1,1ше 1ше  ю1 алифи ка 1 \ИИ 
учителе й .  библиотекаре й .  �1 епи коn . п р о п а г а 11дисто н .  н а
уч 1ю-те х н  1р1еского персо 1 1  ал а .  работ нн и о н  п р ессы , радио
В 1JЩа 1 1и я. теJ1 е в и де 1 1 и я  и т .  J\ . : 

;'i )  путе�1 в ы п ускн литературы ш и р о ко го наи \1 е 1 1 о н а 1 1и я  
п о  в оп роса \1 о х р а 1 1 1.1 п ри р о д ы  и ра 1 \ио 11 аль 1 1 о го п р и 
родопол ьзова 1 1 ин ;  

П ри в сем :пом очень  н а ; 1; 1 1 0  созда 1 1ие  1 \е нтра слу; l\б 1.1 
и нфор;\<1 а 1 \и 11 и п ропаганды идей п ри родоох р а н е ни я .  

Таиовы о б щ и е  nоло;l \ения , иаснющнеся п ри родо
ох р а 11 1 1ого п росвеще 11 ия . 

П ри р ассмотрении и х  считаю 1 1 е о б х оди.�1 ы �f н аиболее 
подробно сиазать об ог ро\1 1 1 0 \[ значе нии п реподавания  
1\урс а «Охра 1 1 а  п рироды» но в с е х  у че б н ы х з а в едени я х  
с т р а ны . 

Синтети ческий ,  обобщающий и 1 \е.тте 1 1 аправлен 1 1ы  й 
хараитер курса  обеспечивает поте1щи ал ь1 1 ую в озмо;l\
ность в решении м 1 1оги х н аучно-познав ательн ы х ,  о б щ е 
практичесиих .  этичесии х ,  творчески х .  учеб1 10-методи-
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есиих вопросов носпитания подрастающего поколения  
духе высокогу:-.1анного и бере11шого отношения к при

оде . Он  способствует глубокому и rазностороннему  
ознэ 1-шю законов р азвития п ри роды . пониманию ди
леитической за иономерности , что «исrория п ри роды 
истори я л юдей взаимно обусланш.вают друг друга )> [t ] .  
н убе;�щает в 11шзненной необходимости охраны  при
оды , ра 1 1ионал ь ного и экономного и спользов ания ее  
есурсов .  _ 

Все эти особенности курса в свою очередь возлагают 
а преподавателей ,  ведущи х его , глубокую ответствен
ость,  т ребуют от них  хорошей биологической ,  гео
рафической,  педагогической, ю ридической,  экономи
еской и технической подготовленности . П реподаватели 
акже долщны владет�, и определенными епециальны м и  
ознаниями в области литературы , музы к и .  ;r.;иво 
иси.  

1\  сожалению ,  мы далеко еще недостаточно пользу-
ся таким мощным рычагом образования и воспитани я ,  

1аким является курс «Охрана п ри роды)> .  Д о  сих пор  
тот курс во м ногих у чебны х  заведениях  Н ('  читается 
,овсе , а если читается , то на правах факультатива , 
о есть как  необязательный.  

Скажем , в Б ур ятской АССР в н астоящее в ремя 
1ун ю.1,ионируют 546 общеобразовательны х школ , 34 про-
1ессио н адьно-технических училища , 2t техникум и 4 
ысших учебных заведения .  Учится к ажды й  четвертый 
штель республики . Природоохранным же образованием 
хвачено ничтожное количество школьников и студентов . 
[ричина  - недооценка его . Необходимый фонд учебных 
'асов не  выдедяется. А когда он есть ,  то обычно нет 
•реподавателей, которые могли бы читать курс «Охрана  
р ироды�. 

Таким образом, в республи ке ,  как ,  впрочем ,  и во 
сей В осточной Сиби ри ,  по существу ,  н е  п роводится 
олжным образом в жизнь статья t8 Закона об охране  
рироды в РСФСР,  гласяща я :  «В целях воспитания  у мо
одежи чувства бережного отношения к природным 
огатствам и н авыков п равильного пользования при
одными ресурсами в ключить преподавание основ охраны 
рироды в школьные программы и соответствующие 
азделы в учебники естествознания ,  географии и химии ; 
вести обязательные курсы охраны природы и в оспроиз-
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водспн1 ее ресу µсон в в ы сших 11 спе r \и ал ьны х учебных 
::�:�ведени ях  с учетом и х  профиля» .  

О том . н аскоJ1 ько действитель но мощ11ы.\1 рычагом 
образова 1 1 ч я  и носпитания .\1О л одР;1ш являете.я курс 
«Охрана п ри роды » .  говорит наш опыт его чтения в те
чение двух  лет 11 Восточпо-Сиби рском и нституте куль
туры . 

Ное-кто из  студентов до в недрения этого курса как-то 
скепти чески относился к нему .  После первого ;"е ввод
н ого часа скептицизм н ачал рассеи ваться .  Все студенты 
стаJш восп ри нимать предмет с ;ю1вейши�1 и ю Р ресом 
и впоследствии л роя вл ять не тoJt ько с озер 1 \ател ы1ость 
к при роде , к ее к расоте и богатства м .  но и конкретн у ю  
активность в смысле о х р а н ы  и сбере)-1,:ения  и х .  

Большой попу.ТJярностью у молоды х л юдей пол ьзу
ю1ся все без исключения  разделы курса .  

В числе этих разделов - «Охрана п>ивотного ми ра» .  
J l pи и зучении его студентами п реподав атель про 1 \ИТИ
ровал п рекрасные слова зам.ечательных  иссле;\ователей 
ашвой н ри роды Африки Бернrарта и .Ми хаэльса Грr1шмек 
о том , что «ди кие ;кивотныс - это бесцен ное богатство 
и укра шение страны , пример иде аль ной общественной 
собс.твенности всего человечества ,  н аравне с собором 
С в .  Петра ,  Jl ув ром или Акрополем)) .  Слова эти в ы звали1 
у ребят много р ассу;.�,:дений и ассоци аций .  Они помогли'! 
им осмыслить .  понять значение творений  п р и роды н а  
фоне величайши х  1\енностей чеJювеческой культуры , 
! (ИВ ИЛИ ::�ации . 

Не  оставлю:. т рав нодушными лекция «Охрана  живой 
естественной раститель ностИ>) и з  другого раздела  курса .  

П реподаватель в н ушает,  что сохранение диких по
Jrевы х 1 \ветов - это составная и в ажная час1 ь общеi 
проблемы биологически х основ рационал ьного испол1.
зов аJшя , преобразования и охраны р астительного мира ,  
имеющая большое н аучное,  биологическое, культурно 
:-1сте1 и ческое, в оспитательное и здравоохранительно 
значение. «Дикие полевые цветы , - подчеркивает о н , 
удивитель ное и преl(расное богатство ,  чудес н ы й  живо 
мир природы , ее радость ,  песни ,  я зьш, ИСJ(усство и за 
пахи .  И н е  потому ли та}( з ащищали люди цветы даж 
11 самые драматичесl(ие минуты своей жизни?)> 

В заl(лючение приводится отрывоl( и з  рассказ 
М. Тевелева �:маl(и� ,  посвященного советсl(ИМ пограни 
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1 1 ш 1н1 м  1т по.н е н 1.1 �1 1 \ ветаt.1 .  Студе 1 1 тr.1 сл у 1 1 1ают п ри ти х ши е ,  
·:1 убо1>0 сос ре;юточе 1 1 1 1 ы е  и в з 11ол нон а 1 1 1 1 ы е .  

1 l е рв ы е .  тя;юше д н и  Не.1 и кой Отечсст в е 11ной 
1ой 11 ы . Горстка советс ки х п о г р а шРши ков ш т у рм ует 
·осп одствующую в ы сот у ,  занятую п ре вос х одящи !11 И  си-
1 юш п роти в 1ш кн.  Сил hl с л и шком 1 1 е ря в 1 1 1.1 . l lo бой r \ы 
1 ростно атакуют фашистов .  

« 1 1  что :но? . . .  
а а  ЛOCJieДtl И M  у в ал ом с реди Х аОСЯ ИСКО11 е р к а 1 1 Н О Й .  

1 рокаJ1 е 1 1 ной аемJ1 и пред 1 1 и м и  п редстало чудо - 1 1 е
· 1нн 1 утая воii н ой пол я н а .  О 1 1 а был а ненеJiи ка и в с я  
�сеяна к 1н1с 1 1 1.1 м и  го р н ы м и  :1.1 а к а м и .  J l e г ки ii вете р .  за
\уван ши й с �10 рн , раскачи в аJI огнен н м с  атласны е  го-
1 о в ки . Цвет 1.1 к:r о 11и.�и с 1, п он вет ром .  показ ы в а я  свою 
:е рд 1 \ев и 1 1 у  с че р 1ш м и , будто расш1 ы в шаяся т у ш �" 
>азводнми . . .  • 

Все бли ;l\е и бли ;1;е п одход�1 л и  п о г р а н и ч н и ки к �1 а
( Ю1 :  ш а г , д р у го й .  т рети ii . . .  

Вдруг 1 \епи р а зом ю� у.•1и с ь .  l l и кi o  не п ри казы в аJ1 И �[ 
leJ1 aп, :Jто .  но они  разомю1 улис 1, беа ::Jам и нки . п од.чи н я я с 1  • 
. 0ГJ1 асному п о р ы в у .  Ч тобы не т р о н уть м а ки , обошл и 
ю.1 я н у  и со�1 ю 1 ул и с 1, в 1 1 онь .  аасло 1шв собою то ,  что 
(азалос 1, им н е п ри коснове н н ы м  да;l\е в п редсме рт н ы й  
1ас . . .  )> 

Ди намичность и гл убокая познав ател ь н а я  особен-
1ост1" активная обществ е н н а я  н а п равленность курса 
Охрана при роды )> позвол яет нам разв и в ать у молоде;ки 
1увство при роды ; открывать для м ногих и м ногих 
rдиви тельное и п рекрасное . которое рядом с н ами , 
1нру;1;ает нас;  учит понимать ;1ш ань и за ноны ,  дыхание 
1 я зы н  при роды . 

Да ;"е в мертвом намне можно раскры1 ь перед ю но
нами и девушнами неповторимую нрасоту и очарование 
rрироды , ее нели ную и богатейшую фантазию ,  гениаль
tую х удожествен ную палитру . Стоит х отя бы прочитать 
t M  чудесное определение А .  И. 1\упри на ,  данное и м  
:амню-смарагде : « О н  зеден ,  чист, весел и не;кен ,  как 
·рава весенняя , и ногда смотришь 1 1а него додго ,  то 
ветлеет сердце)> .  

Если  нурс «Охрана природы)> будет , н а к  мы убеди
ись ,  читаться на высоном научном , н а учно-популярном , 
иданти но-педагогичесном и ну  льтурно-эстетическом 
ров не , то мо;1шо бы ть уверен н ы ы :  слушатели пройдут 
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необходимейшую школ у ,  м ногим и з  них  будет подарен�  
беспредельная радость и счастье общения с родной п ри 
родой , ;кизненная потребность ее  защиты и сбе ре;1;е
н и я .  

Несомненно и то. что курс «Ох р1ша при роды )> активнс 
формирует эстети ческое сонершенстно ,  тнорческую .r1и ч
ность .  п робуil;дает у людей любовь к п рекрасном у .  разви
в ает их эмоциональный �шр ,  н ызывая органическую пот
ребность в высоки х духовных запросах ,формируя нысоюн 
худо;�;ественные вкусы ,  умение нидеть и найти п рек рас
ное. 1\.аааJ1ось бы . в сонсем незаметном и простом : н ба
бочке , летающей н поле . дико:\1 полевом 1 111еточие . ма
ленькой лесной поJ1 яне или изгибе небо.11 1,шой тае;ю 1оi1 
речушии . . .  

Таиим образо�1 , курсо

� 
«Ох рана природы )> мы помо-

1
' 

гае.\r зало;1шть в подрастающе�1 поколыши основ �. 
подли нно высокой куЛ J,туры , в ысокогуманное ,  лению 
ское отношение к природе , ле 1ш нсиую требоватеJ1 ыюстi 
и ответственность перед нею. А через таиих люде� 
легче и аффеитивнее решать практические вопросы н а ' 
учно обоснованного . рационального испоJ1 1,зона 1 1ия  и ох 
раны п ри родны х богатств .  

l\ое-ито считает, что успешное решение п роблемы 
охраны п ри роды заключается н усилении ох ранны Ji 
организационны х  мероприятий ,  точном и пеукоснителъ· 
ном соблюдении существующи х при родоох ранных за. 
ионов . 

Отдавая  долашое всем этим путям , п ри знаная и) 
аначение и необходимость ,  мы должны в то ;не vн рем� 
изо дня в день подщ1мать и делать главенствующеи род� 
п ри родоохранного просвещени я .  

· 

В самом деле ,  проблема охраны п ри роды есть проб l 
лема общегосударственная ,  всенародная .  Она можеj 
быть решена успешно только тогда , иогда за нее возь1 
:метел вся  общественность . А этого можно достигнут� 
.чи шь н а  основе обеспечения всеобщего понимани1 
жизненной необходимости охргны п ри роды , необходи 
мости , нашедшей четкое выражение в новой 1-\онститу 
ции СССР. 

Выше я говорил об огромном значении в природо 
охранном  п росвещении п реподавания курса «Охран ;  
природы)> .  Тепер ь  позволю себе остановиться на некото 
рых других возможностях .  Они дол;нны нспо:1ьзоватьсJ 
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, 
повседневно ,  целенаправленно , грамотно· и в широких 
м асштабах.  

Исключительно бсльшая и м ногогранная роль . при
надле;�шт средствам м ассовой пропаганды : телевидению,  
кино ,  радиовещанию и печати . 

Средства массовой пропаганды в современных · усJiо
виях в ы росли в чрезвычайно значительную и всеохва
тывающую силу .  Известно ,  что телевизиснные передачи 
из г. Москвы смотрит 75 % насеJiения ,  центральное радио 
слушают почти все. Кроме того ,  ка;1.;дый областной, 
краевой и республиканский центр и меет свою · р адио-

телепрограмму,  которую слушает и .смотрит практи
ески ка;+;Ды й человек. Тираа.;и центральных и местных 
азет и .  ;�.;урналов исчисляются десятками миллионов 
кзе�шляров . Только в Бурятской АССР в · 1 97(; г . .  е;l\е
невно распространяJiось 1 мл н .  20 тыс.  экземпJiл ров 
ентральных газет и ;�.;урналов , издаваJiось бoJiee 230 ты:. 
яч экземпляров своих .  

К большому со;�.;алепию ,  еще далеко не все  средства 
ассовой пропаганды , таящие в себе вели кую . сил у  

воздействия ,  занимаются доюю1ым образом природо-
охранным просвещением н аселения .  . . 

При рода дает людям все необходимые материальные 
fl биологические условия существоваi 1Ия и · ;�.;и знедея
rельности . Она нуа;дается во  взаимности . Исходя из  этого 
�ол;�.;но квалифицироваться ,оцениваться отношение чело
Jека к природе , к ее богатствам . 

Если человек глух и равнодушен к при роде , к ее 
1у;1.;щ1�1 и требованиям ,  не трудится н а  pJJaгo ее, ·ТО он  
1епол11оцен1 1ый гра;�.;данин  и патриот . своей . Роди ны .  
1 бо ,  как за�1 етил 11"1 .  Пришви н ,  «охранять природу -
1 1 1ачит охранять Родину» ,  ибо ,  добавим мы , ист11 1 1 1 1 ая  
; у:1 ьтура и полезност1, челонека мо;�.;ет быть объективно 
1цс 1 1е 1 1а  только с учетом отношени.я к при роде , его по
юдившсй,  кор�1ящей и об;1 а гора;�.;и вающей.  Это есть 
:ритерий общеЧеловеЧеского порядка. 

Такую �1ыс:1 ь :\t Ы призва1 1 1.1 постоянно  в нушать всем 
ЮДЮ! ОТ �1 а.1 а  ДО не.1ика .  И �1 е 1 1 1 1 0  некраСОВСКО

.
е кредо 

�сйте разу�шое ,  доброе , вечное» до.1; 1; 1 1 0  стап, основной 
адачей и 1 \елью при родоохран ного н росвещени я .  

Работа п о  природоuхран 1 10�1у прuс 11сще 1 1ию · - :по н е  
росто благие на�1ерени я  и л и  фо1н1ал ы1ая · деклара 1 \ия .  
то  - повседнев ная ,  трудная и �1 1 1uго1·ран 1 1 <1я работа, 
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это жив пй механизм,  в р аботе ноторого должны прини 
м а 1 ь  ) Частие наждый из нас,  наждый ученый и педагог -
в особен ности и в первую очередь. 

Н ам не  обойтись без пrи родоохранноrо просвещеню 
точно тан же , нак жизнь не обходится без белков , н у клеи 
нов ы х  кислот и т .  д.  

Наш век, век величайшей научно-технической �ево 
лю 1щи ,  ознаменова н  выдающи мися успехами в цело� 
ряде фундс1 м е нтальны х и прикладны х наук .  l\ со;1.;але 
нию ,  для него х арактерно и значитель ное отставаню 
природоохранной науки , при родоох ранного просвеще 
ния .  Думается , это дело находится если н е  в зач а точно� 
состоянии . то .11 ишь в н ачаль ном периоде. 

Говоря таким образом , я вовсе не соби раюсь у малят� 
вкл ад в при родоохранную мысл ь  акаде:v1ина  И .  Д .  Зве 
рева .  профессоrов И. П. Л аптева ,  Б.  Г.  Иоганзен а  
Ю .  Н . .Кура;1,скпвского , В .  А .  Попова ,  доцента А .  Н .  З а  
хлебного . . .  J{ этому списку с полным основанием моп.;н<  
добавить и :-.1ена  таю1 х замечательны х деятелей природа 
охран ного просвещения страны как профессор� 
В. Н. Скалон и 1 1 .  А .  Гладков . 

· Но что все-таки получается? Миновали уже десяти
летия н апря;1.;ен 1 1ых  поисков в при родоохранном 
просвещении .  А найдено очень мало .  Поиски в едутся 
без н аучно отработан ной методологии и методи-кн_, бе2 
соответствующей координации , без точно определенногс 
в государстве н но м  масштабе плана  . . .  

Природоохранное просвещение нак отрасль науки 
и практики до. 1 �юю подчи няться тем ;1.;е требова ни я м ,  
которые предъявляются истин ной науке .  И меются 
в виду сбор и анализ  отдельных фактов , познание за· 
кономерностей ,  в заимосвязи и в заимообусловленности 
при родны х  процессов , явлений и ресурсов , закона· 
мерностей и законов , существующи х  в природе и чело· 
веческом обществе.  Но дви;1.;е 1 1ие  вперед в этом смыспе 
идет до крайности :-.1едленно .  В природоо хранном про· 
свещении объем неизвестного , непознанного пока пре· 
11 осходит объе�1 1 1знест 1 1ого и позна н ного.  

Очевидно ,  пора подвести итог наши �� научным и с· 
следованиям 11 при родоохра нно�� просвещении . При 
это�·! ва;юю вы явить е го �! агистрал ьные пути , стратегию 
и танти ку .  методы и фо1н1 ы ,  с те пеш, познан ного и :-.1ас· 
штабы нереше н ного .  
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При родоохранное п росвещение существует давно. 
чтобы лучше в сов ременных условиях решать его 

:роблемы , не мешает заглянуть в прошлое , взять и з  
его опыт, нас.дедие и мудрость народов в и х  общении 
. при родой. Пока эти сокровищ а  остаются без в нимания ,  

них мы мало что знаем . 
При родоохра.нное просвещение - это наука о по

едении человека в при роде , это п роблема выработки 
· него э кологической эти ки , пробуждения и закрепления 
увств а любви и уважения к при роде , чувства ответ
твенности за ее судьбы , необходимости ее охраны 

защиты , заботливого отношения к ее творени ям 
ресурсам. Значит. мы должны изучать жизнь человека 
неразрывной связи с п ри родой как п родукт и часть 

ри роды , ко1•кретно и у глубленно. Но природоохран
.ая мысль еще в о  многом страдает абстрактностью , 
ропитана общими фразами и декл ара ци ями . 

Вероятно, не будет преувели чением , если сказать, 
то при родоохранное просвещение еще носит л абора
орно-агитационный характер ,  не п риобрело еще систем
ости и силу обязательности . В нем н аблюдается не 
rолько строго научный,  сколь ко эмпири ческий подход. 

Кроме всего э1 ого , имеются факты недопонимания 
недооценки природоохранного просnещени я .  К ое-кто 

читает эту отрасль современной науки и практи ки 
влением второстепенным, не достойным быть при
исленным к большой н ауке. Между тем очевидно, что 
ри родоохранное просвещение есть отрасль науки 
практики ,  обладающая чрезвычайной специфичностью 
актуальностью , сложностью и трудностью , охв аты

ающая многообразный си нтез знаний по философии,  
гике, эстетике, музыке, литературе и т. д.  

Безусловно, придет в ремя , когда биологи и экологи , 
стор14 ки и э кон.о.мисты , географы и педагоги , ученые 

специ алисты друг.и х областей человеческих знаний 
раи ной мере поймут всю 11.;изне 1шую необходимость 

ри родоох ранного п1..юсвещени л ,  . глубоки й его с�1ысл 
назн ачение , ЕГО государственную , научную,  педаго-

11ческую ценность .  И это поним ание прони кнет во всю 
ашу ;1.;и знь и даст вели колепные плоды . 

Jl юди способны или нанести непоправимый урон 
ри роде , или спасти , умно;�.;ить и сохрани ть ее богатств а .  
l ы ,  конечно, за последнее . И �tы призваны сдеJJ ать 11се 
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возможное, чтобы природоохранное дело стало личны� 
делом , священной обязанностью к аждого советског< 
человека.  

Когда каждый малыш ,  школьни к  и студент, каждыi 
человек будут знать, что природа есть не что-то абст 
р актное , а наш общий дом и и сточни к н ашей жизни 
когда все будут понимать, что в сякое дерево ,  в сякиi 
сантиметр почвенного покрова ,  всякий кубик воздух а  
любой в и д  жив.:>тного является ни с чем несравнимым 
ничем незаменимым н ашим богатством, тогда много� 
и зменится к лучшему,  м ногое будет спасено и сохранею 
из мира п ри роды и с амого человека.  Тогда мы сможеr. 

· реально lt потенци ально эффе ктивно решать проблемь 
охраны, в оспрои зводства и научно обоснов анного нс 
пользов ания природных богатств . 

ЛИТЕРАТУРА 
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Отдел биологии Бурятского tfiu.лua.лa СО АН СССР, 
г .  J1 .лан-J! дэ. 

В . С. Г р е б  е п и  и к о в 

О СОЗДА Н И И  МУЗЕЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ СИБИРИ 

Многочисленные и р азнообразные экспонаты кра 
еве,..(чески х музеев сибирских городов более или менее 
наглядно показывают п редставителей ;+;ивотного и ра 
стительного мира ,  геологические и палеонтологичесню 
объенты . Ряд и нтересных и содера;ател ьных ноллекциi 
х ранится в м узеях н аучно-исследова1ельских учреа; 
дений и учебных заведени й. 

Н о  музеи общедоступные,  показывая ·при роду тоге 
Или и ного р айона ,  пона еще недостаточно раснрываю· 
п роблемы ее охраны , дают мало сведений по энологю 
и биогеоценологи и .  В лучшем случае , экспози ции ю 
эти т�мы носят узко местны й х арактер .  

Музеи при н аучн ы х  учре;1щениях и в уза х трудно 
доступны для массового посетителя.  Примеры : минера 
логичесний музей И нститута геологии и геофизи ю 
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О АН СССР, музей защиты р астений И нститута хими
ации сельского хозяйства СО В АС Х Н ИЛ ,  музей Том
кого государственного университета и другие. 

В связи с широкими мероцриятиями ; проводимыми 
артией и правителы�твом в области охраны окружающей 
реды , большую роль в деле экологи ческого воспитани я 
и роких масс населения ,  глав ным образом молодежи , 
мел б ы  общедоступный музей охраны при роды Сибири .  
н мог бы быть р асположенным :в Новосиби рске или 
еподалеку от него. 

Основными р азделами музея могли б ы  стать такие:  
Животный и р астительный мир Сибири\) ,  « Заповедни ки 

национальные парки в Сиби ри» ,  « ГеолQго-палеон-
ологические матери алы», «Охота ,  охотничье и рыбное 
озяйство в Сибири». «Сед.ьское хозяйство Сиби ри » ,  

<Деятельность сибнрских отделени й  Всероссийского об
еств а охраны при роды». 

Одним из основ ных факторов , наиболее и нтенсивно 
зменяющи х  природные ландшафты-, флору,  фауну 

почвы страны , является сельское хозяйст-во .  О но 
аним ает огрпмные площади возделываемых (и ногда 
чень  и здавна) земель.  В Сибири сельское хозяйство 
аю+;е является «землепользователем номер оди н» .  

Поэтому рациональным было бы при влечь к орга ни 
зации музея охраны п ри роды Сиби ри не  тол ько 

О АН СССР,  но и СО ВАСХ НИЛ . Несомненный в клад 
!В создание его в несли бы така>е крзеведчески() музеи 
реги о н а  с их богатейшим опытом. Немалую организа
цион ную и научную помощь могло бы оказать Гл ав ное 
управление по охране природы , охотничьему хозяйств у 
и заповедникам Министерств а сельского хозяйства СССР 
с его Центральной лабораторией ох раны природы , 
а таю1.;е Всероссийское общество- охраны при роды и си
бирские его отделени я .  

П ри орга 1 1из 1ции экспози ции музея с .совершенно 
новы м  напра влением следует отойти от многих устарев
ши х методов и применять новейшие дости ;1.;е ния музей
ной и худо;�.;ествен ной техники.  Э rо позволит н аиболее 
убедител 1, 1 1 0  и глубоко показ1ть сло;ыюстъ и· х рупкость 
взаимосвязей в при роде , це н ность природных ресуµсо 11 , 
;�.;изн 1, во  всем ее м ногооб ра зии. В экспози 1 \ии могут, 
в частности . найти ши рокое примене ние х уД0;1;ест11 енные  
изобра;l\ения малых существ (несправедливо отсутству-
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ющие или обедненные  в природоведчески х экспозициях 
стереобло:ки , ботаничес:кие слеп:ки . зер:кальные м ул я;�.;� 
стереопрое:кци я ,  голография ,  :комби нированные диорам 
и м ногое и ное .  В последнее н ре .\t Я на:1-ш ,  напри.\1еr 
освоен метод до:кументальных  слепков - «двой 1ш кон 
земноводных , рептилий.  рыб и некоторых других аа1 
в отны х ,  обл адающий неоспОJС И .\t ы .\tИ ::>стетически.\IИ и пс 
знанательными преим ущества.\tИ перед в ла;1шы .\1И ил  
таксидермичес:кими н репаратю1 и .  

При музее 1 \елесообразно 1шеть оди н или нес:коль:к 
ми крозаповед1ш ков - «филиадов .\t узея под открыты:  
небом» ,  где сох ранялись и :экспонировались бы ;1.;ив ы  
п редставители мезофауны и флоры Сиби ри ,  пшичные ил 1  
уникальные  угол ки при роды . 

.Музей охраны при роды Сиб1,1ри .\tO il.;eт стать центро� 
не  толь:ко пропагн 1 1дистски:1-1 . но  и научно-исследова 
тел ьски м .  Н апример,  орга� 1 1 1зов ан 1 1ы i1 при С11б Н И И Х1 t .\I '  
музей знщиты растений много лет ведет успешны�  
эксперимен1 ы по при 1:1лече1 1 11ю .  охране  1 1  разведени!i  
диких 1 1асеко.\1 ы х  - опы.r�ите.ТJеЙ кул 1,тур 1 1ых  1 1  д11ю1J 
растений .  а таю1;е ;н 1то.\10фаго в ,  11 за 1 1 1в1 нетсн орга 1 1 11 за 
цией ми к розаповедни ков. И :это не только не  .\tewae· 
работе м узея . но  оче 1 1 1, обогащает его ;� кспоз1щ11ю 
1\ I 1 1 о гочисле 1 1 1 1 ые  гости 11 з кс курсн и .  в TO.\t числе за 
р убе;ю1 ы е ,  с 1 1 1 1тересом ос.\1 атр1 1 в ают 1 1с  то:1 1 ,ко с ю1 .\t yзelt 
1 1 0  и .\tи крознповедник И 1 1 ститута X l l .\t И ЗR 1 (1 1 1 1 , рас по:1 0· 
;�.;е 1 1 1 1 1 .1 й неподаJJеку и сох раня ющи ii н а  п:�ощадн З г с  
и 1 1 терес 1 1 ы ii биологический КО.\tп.r1 екс . 

] f аибол ьшую трудносп, п редста вит .  в ероя п 1 0 . 1 1 з1.1-
ска 1 1 ие  средств и по.\1еще 1 1ий  д:1 я .\1 узея .  Од 1 1 ;1 ко п р 11 
доJ1 ;r; 1 1 ой  за1 1 1 1 те ресова 1 1 1 1 осп1 с 1 1 б11 рс ю 1 х  oт;{e:1 e 1 1 1 1 ii обе11 х 
а к адС.\I Н Й  . .\I CCT l l l>I X и l (C l l T (J <l ,'( ), J l bl X  орга 1 1 1 1 ;. нщ1 1 ii такоii 
воп рос . н а  1 1 а 1 1 1  взгляд ,  к ра ii 1 н �  актуа .1 1, 1 1 ы й  . .\I Ы реш1 1.\1 
в бл и;� ;айш11с годы . 

Делать :)То 1 (е:1 Рс rюб рnз 1 1 0  0;� 1 1 о в рсм с 1 1 1 1 0  с органи за
цией /�ош1 п ри роды под Н о вос 1 161 1 рско.\1 . необходимость 
в кото ро.\1 на :�рсл а y ;r;c очсн �, дав но .  

C111!11 11c10af· 11111 n1' u· 111 1c HA C X H ИJI ,  
": . H u1Jo(· u •)11 pc11 . 



Ч А ( Т /,  Н ТО Р А Я  

ПОДГОТОВКА С П Е l \ ИАЛ ИСТОВ 
ПО ОХРАНЕ ПРИ РОДЫ 

С. Л . Н о .м n R  

I I �' Ж l l bl : :ж о .1 0 1 ' 1 1  1 1 1 1 1 POl\0 1'0 П РОФ Н .'I Л  

В С о щ'тr 1щ\1  С о ю :н' за п пс: 1 r11 н 1 1 L' J\l' С 11 т 1 1 :1 ст11 н п рп
б : 1 t•м 1.1 о :х р а н 1 .1 1 1 р 1 1 ро;1 1. 1 1 1 р о 1 1 1 : 1 1 1  т р 1 1  : на 1 1 а  с в оР г о  ста 1 1 0 11 -
:н• 1 1 1 1 н .  l l t> p 11 1 .1 i i  l l \l l1:1 : 1а;1а • 1 у  1 1 1 .t Jl l ! l l T l 1  (' O("ГOJl l l l l l' l l C l l O.'l l1-
;ю 11 a 1 1 1 1 н  р а а :1 1 1 1 1 1 1 ы :х  1 1 р 1 1 1ю:1 н 1.1 х pt' C y pc o 1 1 .  1{ о с н о в р  c в oeii  
0 1 1  о т 1 1 t1 11 а :1 1 1 а  1 1 0 1 1  рос : что 1 1  ГJН' 1 1 :1 0 .\ 0 ':) В т о р о й  :н а п  
с 111 1 : 1а 1 1  с п р и �1 н т и е м  :1 н а 11 и н•: 1 1 . 1 1 о г о  ко:1 1 1 1 1 t' С т 11а рс r.!l а 
\ 1 е 1 1 ти р у 10 щ 1 1 .\ :1о к у \1 е 1 1 то 11 . Т рети й с п 1 1Р н ко й  рс :1 у:1 1 , 
тато 11 1 1 0  O C �' Щl' C T l l ,' l l' l l l l l 1 l \I .\l l' j )il .\I 1 1  y г:1 yб.:1 l' l l l l l' \I l\UJ IH 
О .\ ра 1 1 1 . 1  п р 1 1  ро;щ . 

<..:оот 11стст11 с н н о  н п ри родоох р а н н о е  п р п с 11 с щс н 1 1 е  
в к а ж:1 1.1 i i  л е р и о;\ и м с:1 0 т у  и :1 и  и н у ю  о к р ас к у .  I L 1 >1 1 1 e  
(' 1 ' ( )  i\ K l \C l l T  C \I C Щ l' H  1 1  O C H O ll H O .\I н а  0 1 \l' l l l\ .)' ре;1�r.11 1 . т а т п 11 
o б щt• i i  :1сн тс:1 1 . н о с т 1 1  п о  о .\ р а 1 ю  о к µ у; �; а ю ще i-i с ред1 .1 
1 1  у г:1 у б:1 е н 1 1 е  : п о го ; � ; 1 1 з 1 1 с 1 1 1 1 0  в а ; � ; н о г о  пс.'rа . 

J l a : 1 1 . н c ii 1 1 1ee р н :т 1 1 т1 1 u  n р и ропопх р а 1 1 1 1 о г о  п р о с н е ще-
1 1 1 1 я  1 1 с \1 1, 1 с .'1 и м о  бt'3 1 1 1 1 1 p o н o ii п ро п н г н нд 1.1  тео рет1 1 че с к и х  
( :1 к о:1 о г1 1 1 1ес к 1 1 х )  з 1 1 a 1 1 1 1 i i .  Н е с ти : 1т1 1  з 1 1 R 1 1 1 1 н 1 1  \ 1 а с с ы  
\ t o r y т  1 1 a 1 ! 60.'I L1e  П.' 1 0:101 1 1о р 1 1 0  TO.' l  l > H O  С П С 1 \ Н <1 .'I И СТЫ 11 1.!
c o н o ii н 11 а .1 l ! ф 1 1 ющ1 1 1 1 . ! ( / \ 1\ 1 / С<..: 11 Со в ет М н 1 1 1 1 с т р о в  
ССС Р п от р е б о 11 а .'1 и от М 1 1 1 1 1 1 с т е р с т 1 1 R  в ы с ше г о  и с ре д 1 1 е l'о 
с п е 1 щ а :1 1 . 1 1о г о  о б ра ао в а 1 1 1 1 н  ССС Р у с и л 1 1 т 1 .  и х  n одго
то11 к у .  

U о п рос ы п 1ц г ото 1 1 ю 1  с n е 1 1 1 и1.:r и с т о н  1 1 у;1;да ю т с я  11 о с о-
60\1  1 1 а у ч 1 1 0 \1 обос 1 1 0 11 а 1 1 11 1 1 . Оче 11 1 1 д 1 1 0 . р е ч h  дол ;1; 1 1 а  идти 
() l l j' T H X ][ \lетол, а х  1 1 0ДГОТ О В Ю1 :J HOJI O ГO ll ШИ jJ О J\ О Г О  
n роф 1 1 :1 н .  

Э ко:1 о г1 1 я  юш н а у к а  роди л ас 1, 1 1  р а з в 11 в а л н с 1, в био
:1 оги и 11  о б н зR н а  eii  в с е У1 и  с 11 0 1 1 \ Н1 доот11 ; 1;е н и я м и .  Теперь 
о н а  н 11 .' 1 н ет с н  тc:vi м о с то м . к о то р ы й  с осд11 н я ет естес т в е 1 1-
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ны е , . гумюiитарпые и обществеппс-поли тиttсск11е пау ки .  
Расши рение предмета и сследований экологии выв одит 
ее · в разряд основных ми ровоззрен чески х наук.  

Охрана· при роды - суть при кладные аспекты эко
л оги и .  Соотношение здесь того ;1-:е ранга .  как .  напри:-.1ер ,  
'1 е;1щу !f'изи кой и тех нически ми наукаш1 .  Если при нятr, 
такую трактовку соотношения экологии и охрн н 1,1 при
род1.1 . то мы дол.;1шы признать . что имеют п раво существо
!l ания ;1 кологи со своими спе 1 11�ализа 1 1ия,1и  11 огром ный 
спектр_ спе1 (И алистов по  охране при род1.1 или прикл адной 
:1 к0Jюги и .  В. народно_м хозяйстве y;i-:e работает значитель
ное количество при клад 11 и ков - фитопатологов ,  л юдей .  
зани,1 ающихся очистными соору;�-:ениями , защитой леса 
и т .  д.  

Очеi1ид 1 10  . . что подготовка последних - задача тех 
нически х 'вузов.  Подготовку ;i-:e эколога ши рокого 
пр�нf'иля  мо;�; но . осущестнит 1, · только на ба'зе у 1 1 ивсрс11-
тетского образования .  Действующие прогрю1мы обучения 
спс11иали �тов по ра 1 1иональному при родопол ьзованию 
i. 1  ох ране . при роды не  отвечают потребност ям  в ре:-.1ени , 
так как они · бази руются н а  биологическо:\1 или геогра
фи ческо.м образовании и позволяют лишь частично 
ориентu ровать студентов в сме;�-:ны х  наука х .  Становит
ся нее более яс 1 iым ,  что эколог ши рокого профи л я  -
это не специализа 1 1ия  н· пределах биологии или геогра
фии ,  а .  нов.ая · спе 1 1иаль 1 1осп" со своим собственны м  
планQм и ·харантером обучения . 

. На  н а ш  взгляд, подготовка э нолога ши рокого п ро
фиJiя моа-:ет осуществляться двумя п утями . 

Во-пер
.
в ы х ,  1ia базе ста 1 1ионарного 5-летнего у ни

верситетского срока обучения на  биологически х ,  гео
графИчески х ,  почвенных  факультетах с начального 
нурса и до кон ца .по особому плану.  Опыт спе 1 1и элизаци и  
на ·ищt>едра х биогеэценологии и охраны п р и  роды в Н а
занс:Ком , Ростовском " То:-.1ском , . Уральском и други х 
университетах позволит ,  видимо ,  с оздать 1 1 аиболее оп-
тимал.ьный учебный план .  

· 

Само собой разумеется ,  что университет дола,ен 
готови.ть . не  специалиста , скаil-:ем ,  по очистке воды , 
воздуха ,  п ромышленных  отходо� и т .  п . .  а энолога ,  
способного поставить и п ровести необходимые и сследо
вани я ,  связанные с экологи ческой оце нкой тех нологи
ческих схем , освоением .110вы х  и оеконструкцией ста ры х 
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ерриторий и т .  п. Фактически это до.11а-:е н  быrь сшщиа
ист, у:-.1еющий оценить э кологи чес кую чистоту л юбого 
пособа преобразовани я участка поверх ности Зе:vrли .  

Спе 1щ алист-эколог янляется наиболее ;�;елательным  
как  преподав атель к урса «Экологические основы 

· хра 1 1ы  при роды » в о  всех типа х  средни х  специаJ1 ы 1ых  
r в ысших учеб 1 1 ы х  заведений.  

Труд1 1ости . стоящие на п ути подготов ки такого 
пециалнста . обусловлены не только ме;1щис 1 1иш1и 1 1ар-
1 остью экологи и .  но  и неразработа 1 1 1 1 ост1.ю сююго 
0 1 1яти.н ; )кологической чистоты .какого-ш1бо в оздей
тви я .  

Во-вторы х .  созданием 1 -2-годичных  отделений по 
ереподготов ке спе1 1иалистов с нысши:v1 образование\! ,  
;1;е работающи х н области рационал1> ноrо . при родо

Дол ьзонэ ния .  
Такую функ 1 1и ю .  по в сей в ероятности . \1огли бы  

в зять на  себя существующие к афедры биогеоценологии 
и ох раны при роды при университетах . Програ\ша 
переподготонки дол ;ю1 а  п редусмэтринать фунда\tен
тальное знакомство с экологией и ее прилоi1;е 1 1ия\1 И ,  
э колотически:vr моделиронание\r ,  имитацио1 1 1 1ы�1 И  и г
рю1 и ,  э кономикой и т .  д .  

Фактически этот путь получения э коло гов предус
\1атрив ает переучивание з 1 1ачительного количества  ве
дущих специалистов лесного, охотничьего , медицин
ского, сельскохозяйственного профиля.  

Оба на-меченных п ути подготовки экологов широкого 
п рофиля  не п ротиворечат, а дополняют друг друга.  
Полная реализация у казанных  планов сдерашвается 
отсутствием в штатах п редприятий и организаций специ
альности «эколог». 

Э колог,  подготовленный на базе у ниверситетского 
образования,  не  подменяет традиционного биолога ,  
географа ,  почвоведа , а таю+;е спе 1 1иалистов-прикладпи
ков. Он с самого начала своего обучения ориентирован 
на  работу с биологическими макросистемами (от попу
ляции до биосферы в целом ) .  

В У ральском университете под р уководством а каде
мика С. С. Шварца,  члена-корреспондента А Н  СССР 
Б .  П .  Колесникова и профессора А .  Т .  Мо.кроносова 
разработан в ариант подготов ки такого спе11иалиста н а  
базе биологического факультета . Опыт работы по реали-
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зации у казанного варианта и показь1вает н астоятельную 
необходимость н ачинать подготовку  экологов с первого 
к у рса.  . 

П редлоп.;енные способы подготовки экологов,  види,10,  
надо рассматривать как один из возмо;ю1ы х  вариантов 
и как  первый эт.ап на  п ути к оформлению экологических  
отделений в университетах со  своими собствен ны м и  
специализациями .  Однако пока трудно п редставить весь 
спектр специализаций. 

В качестве п редло;!\енин  длн обсу;�.;дени я  мо;1.;но дать 
такую схему развертывания спе1 \иал ьности : эколог 
промышленного производства (промышленник ) ,  э колог 
сел 1,скохозяйственного и лесного п роизводствн (аграр
н и к) , эколог медицинского п рофиля (спе1 \иалист по 
экологии человека) .  

Естественно,  что при родоох ра н ное п росвещение не  
:\'!Оi!-<ет ограничиваться подготовкой с пе 1 \иалистов-эко
погов. Другая его ва ;ю�ая сторона :  что , с колько и как  
читать в средних  специалы 1 ы х  и высших учебн ы х  заве
дениях других типов? 

Наш опыт п реподавания курса «Охрана природы» 
на  други х факул ьтетах университета показы вает не
обходи:vюсть введения в учебный  птi н н е  одного , н двух 
курсов. Один - «Экологические основы ох ран 1,1 при
роды» - долil.;ен читаться на 1 -2 курсах .  и ,1еет своей 
целью познако:-.1ить студентов с общи:v1и эко.'1 огически'1и  
законо,1ерностюш . Другой - «Экология человею�.»  -
читается на 4 - 5  курсах .  

Введение такого курса обус.1овле1 10 неоfiходююстыо 
связать воедино со1\иал ы10-:Jко1 10,шческие ,  гу,1а 1штар
н ые и экологичес кие знания  о ч!'л овеке к а к  са ,10:\1 
объекте охраны .  

В заключение х очется сю1зать:  работу по эко.1оги
чес ко:\1 у  воспитанию студентов всех вузов 11еобх оди'10 
резко интенсифицировать. Ведь сего;:н 1яш 1 1 ий  выпу
скник  вуза - это руководител ь .  оп реце:� яющий пути 
преобрнзования биосферы в ко 1ще Х Х  - начале Х Х  ! в .  
Н:ак  0 1 1  их  fiудет выбирать, зависит от то го, чю1у :-.1ы 
н аучим его в н астоящее вре:\tЯ .  
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К. В .  Е г о р о в  

ЭКОЛОГИ ЧЕСКОЕ ОБРАЗО ВАН И Е  И НЖЕН ЕРА 

Надо отметить искл ючительную важность того , что 
в новой Конституции СССР вперв ые среди основных 0Gя
за 1 1 1юстей каждого гражданина стран ы  названа  обязан
ность fiереч ь  природу,  охра нять ее богатсва . J Зыпол нение 
этой обязанности зависит от грамотного, осмысленного 
поведtния человека в окружающей среде . Отсюда в 1�1-
тскает огромное значение природоохра нного образова ния .  

l l  его основе, как справедливо отмеча ют :\1 ногие спе
ц 1н1листы [ 1 -3 ] , должно б ыть три поJ1ожения .  JЗо-пер
в ы х ,  понимание природы как единого целого в диалек
тической взаимосвязи с общество�• , что следует из всей 
истории развития жизни на Зем:1е .  JЗо-вторых ,  ясное 
представ.1ение о зависимости методов решения вопросов 
охран ы окружающей среды от социал ьно-по:штическогп 
устройства общества . В-третьих ,  сознание весьма большого 
значения нравствен но-жтетического воздействия при роды 
на  че.:10века с далеко идущими отсюда последствинми . 

Природа есть обществен ное достояние .  И как можно 
бол ьшее число людей хознйственного , административного 
и общественного положения должно знать,  что согласо
вание интересов общества с объективными законами био
сферы является необходимьвr ус.11овием ра1 �ио11ал ыюго 
благосостояния и здоровья всего народа . 

С цел ью природоохранного образования в ССС Р ис
пол ьзуется 1�ел ый комплекс мер [2 1 .  Это выпуск раз.1ич
ного рода специа,1 1,ных плакатов ,  книг ,  брошюр, кино
фил ыюв,  орга низ(lция радио- и те.1евизионных  передач,  
спектi1к:1ей . Это преподава.ние основ охраны  природы и 
;:�ко.1огии в учебн ых заведениях (от начал ьной до высшей 
шко.'1 Ы различного профи:�н ) .  Это обязател ьное длн всех 
спе1�иали'ст()В - особенно в министерствах ,  планир ую
щих , проектных ,  промышленных  и сел ьскохознйствснных  
учреждениях и предпринтиях ,  а также для  профессорско
преподавательских кадров шко.1 всех уровней - про
хождение курсов повышения ква.тшфика1\ИИ по указа н
l lЫ :\l вопроса �� .  

Можно то.1 ько приветствовать орга низа 1 \ИЮ народных 
�·ниверситетов охра н ы  природы .  В них �югут по:1 учать 
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квал�фицирова п п у ю  подготовку паиб
_
олее широкие к р уг� 

х озяиств е н ного,  со ветского и п а ртии 1 1о гl) а ктива . 1 
В свете р ассматри ваемой проблемы с.1едует отметитi:I 

особо а кт уа л ь н у ю  з н а чимост ь обеспече н и я  пеза мед.1ис 
тел ьно го ,  пока х отя бы элемента рного экологического 
образова ни я  в те х нических в узах стр а н ы ,  готов я щих д.1я 
народного х()зяйства и нженеров р аз.·1ичного п р офи:� я .  
В ы п уск н и к и  тех ническ и х  вузов в сил у спе 1 �ифики своей 
деятел ьности воздейств у ют на о к р ужающую _среду по
стояшю и во все у вел ичива ющихся ш�.с штаfJа х  (4 ] .  

М и н исте рство в ысшего и среднего спе1 \иал ь н о го обра
зов а н и я  СССР в к л ючило в учеб н ые п.н н ы  втузов к урс 
« В веде ние в спе 1�иал ь1юсты> . Здес1, до.1 ж н ы  в той и:ш и ной 
м е ре р ассматр и в а т ьс я  н а сущн ые вопросы совреме н н ости , 
относящиеся к деятел ь ности б удущих юrженс р о в ,  в то�r 
чисJ1е и вопросы г р а мотного п р и родопо.•r ьзова н и я .  

К сожаJ1 е н и ю ,  к у рс оказался пока необеспече н н ы�� 
н у ж н ы м  конти н ге нтом соответст в е н н о  подготов:1 е н н ых 
Jiекто р о в .  Поэтому о н  ч итается по �юре nоз�ю;n 1 юстей , 
распол а га е м ы х  тем и л и  и н ы м  в узо�r . Нередко воз.,юж 1ю
сти f) ы ва ют пастоJ11,ко скро м ными , что лекто р ы  зnтра гива
JРТ тол ько узко те х нические вопрос ы ,  о кото р ых f) удет 
говориться студе нт у  в тече ние всего срока его оf)уче н и я ,  а 
о юнегориях , каса ющи х ся ши рокого �r и р о воззре нческого 
п.одхода к совре�rе н ном у и нженср но�1 у образов а н и ю , 
н и  слова . 

Определ е н н а я  часть п реподя. вате:rей по п рофип и р у ю 
щ и м  тех ническим дис1\ишш 1 ш м  по сей деш, у верена в « не
исчер паемости п ри родн ы х  сию> и считя.ет , что о х р а н а  ок
р ужа ю щей среды - дело не и н женеро в ,  а ко го-то др угого , 
что чте ние лею\ИЙ н а  ;-�ту тем у  во втузах - да н ь  .\Юде . 
Такое п редста вление тоже не n по:1 ьз у п р и р одоо х р а н ного 
образо в а н и я .  

Ко неч н о ,  и нженер у с �rате�rатичсской подготовкой 
к уда легче оf)с унща т ь  готов у ю  фо р м у:r у «подста вим - по
л учим»,  чем П роб.1ему «Сруfiим .'!еС И.'I И f!ерего рОДИ�I боль
шую р а в н и н н у ю  реку - по.;r учим».  Между теч д.1 я  него 
во м но г и х  сл учаях с точки . зрения оfJщегосуда рстве н н ы х  
и нтересов з н ачител ьно в а ж нее з на т ь ,  что <шо:1 учи�[)) , к о г
да «сруf)им» и.п и «перего роди�! » .  

М ы  обяза н ы  во в ремя п реf)ыва н и я  студента в в узе -
;-�той дивной п о р ы  в сесторо н него фор�tиро в а н и я  че;1 о ве
ка - научить с учетом его б удущс й  спс1 \иа:1 ыюсти то.,1 у ,  



tiтo он  может посильно сделать для решения аитуа.тtЬ
н ых технических вопросов при условии грамотного при
р одопользования , бережного расходования сырьевых ре
сурсов .  

НастаJ1 а  пора аитивизировать учебные и научные ис
следования в ряде втузов , посвященные рассматриваеАiой 
проблема тине . .  По такой проблематике должны поощрять
ся  курсовые и дишюмные проеиты студентов .  

Дает хорошие результаты участие студенческих строи
тельных отрядов из втузов в таких делах ,  как возведение 
водных и воздушных очистительных соор ужений , мелио
рация земель ,  восстановление лесов и уход за ними и т. п .  
Этот способ распространения природоохранных навыков 
засл уживает широиого применения . 

Надо всемерно поощрять написание учебных Пособий 
по иурсу «Введение в специальность». В них авторы доЛж
ны доходчиво , убедительно и достаточно аргументировано 
рассматривать достаточно широкий круг вопросов,  кото
р ые современный и нженер обязан знать и которые до послед
него времени по различн ым причюtам оставались все еще 
в тени.  

Министерству высшего И среднего специального об
разования СССР было бы целесообразно созвать специаль
ное совещание , посвященное содержанию и методам чте

· ния и урса «Введение в специальность» и удельного места 
в нем природоохранных вопросов .  Может быть, следует 
организовать кратиосрочные курсы леиторов по тем раз
делам «Введения в .специальностм, к иоторым они недо-
статочно подготовлены .  

· 

Опыт чтения такого к урса студента�� в Московсиом 
знергетичесиом институте в течение р яда лет показал по
ложительное влияние лекций на формирование у буду
щих инженеров нужного зкологичесиого мировоззрения 
и выработиу понимания . природоохранных вопросов.  

Все студенты проявляют неизменно большой интерес 
к проблемам охраны окружающей среды. Такие живо
трепещущие проблемы никого не оставляют равнодушным. 
Это нам кажется залогом более правильного понимания 
и решения специалистами народного хозяйства наиваж
нейших вопросов во взаимодействии «природа - чело
век - технииа - ресурсы)> . 

Правильное пониыание , как известно, порождает и 
правИJ1ьные действия . 
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В .  П .  М и .1· а й л о в а  

:шо.lОГИ Ч ЕС К А Я  ПОДГОТО ВКА СТУДЕН ТО В 
Х И М И К О-ТЕХНОЛО Г И Ч ЕСКОГО И НСТИТУТА 

О к р ужающая с реда п ротестует п роти в 1 1 е ра :.� у '1 но го
бесхозя йстве н н о го ,  без гра�10пюго в � 1 е ш а те:1 ьства 1:1 е( 
ц а р ство . В этой связи необх оди мосп. :що:1о гической под· 
готовки всего н а сел е н и я  неод н о к ра т н о  подче р ки ва:1 ас r  
в .между н а родны х  док уме нта х современ ности 1 1 , 2 1 . 

За п р а вил ь н у ю  э к сп.н уата 1 \ и ю  п р и родн ы х  богатсп 
особ а я  ответствен н ость ;1 ожитсн н а  с пе 1 ща:1 и стов р а ::�.:r и ч
н ы х  отраслей и н д устри и  и сел 1,с ко rо х озя йства . Сегод н н ш
ние студе н т ы  в узов - :но за вт р а ш н ие с л е 1 \иа:1 ист 1.1 . С:1е
до ватеJ1 ыю ,  и х  э ко .•ю rичес ю1 н лод1·ото в 1 н1 ;щ:1а\ Н а  rю.1 ь
зоваться особ ы м  в н и м а н ием . 

Н а  семинарах движе н и я  со ветс к и х  с т �·де н чес к и х  д р у
ж и н  п о  ох ра не п р и роды до во: 1 ы ю точ н о  сфо р�1 у:1 и ро в а 1 1 н  
задача п р и родоо х р а н н ого в о с п ита 1 1 и н  .\1 0:1 одегк и .  н а �1 
н уж н о  воспитать покоJ1 е 1 1 ие .  которое : 

а )  пон имает неп ре х од н щ�' Ю  1 \е 1 1 1 1 ос т 1, все 1·0 , со:.�;.1.а 1 1 1 1 0 го 
п р и родо й ;  

б )  испол ьзует способ щ.1 ш:1 е 1 1 и н , н р�дпо:нна ющий 
учет возмож н ы х  посл едствий к a a,;.i.oro 1 1 а шего ш а га в оГJ
л а сти п р ир одопол ьзова н и я ; 

в) р уководств уетсн п редста в:1 е 1 1 и 11 .\l и uГJ о р п1 1 1 и ч l' С КО.\1 
еди нстве б иосферы и человечества ; 

г) и с п ыт ывает в 1 1 у т рр 1 1 1 1 ю ю IIOT J H !il 1 10 cт 1, с;1е:1 а т ь  это 
еди нство гармонич н ы м .  
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t: J Н'ди отрнс: 1 l'Й 1 1 а род н о го х о ;�н й ст ва CCC I '  х и м и чl'С кщ• 

:1 1 i JО И 3 В ОДС'ТВО Эi\ l l И :l'\ H l'T OJ( H O  И :\ l l l' j) ll Ы X  �f l ' C'T ПО · ПO
Tl:' l l l (И H :l l> l l O Й ,  а ч а сто,  к COFIOl : l l' l l И IO .  и рt>а:1 1 , н о й  O l l i l C l lOCTИ 
д:1 н о к р ,\'Гl\ а ю щРЙ с рt'д ы .  О п н с 1 1 ост 1, .\ю;.1.;l'т fi 1.п 1 .  с �· щl'СТ-

1 11с 1 1 1 ю �' :\I C l l hl l l (' l l <I с т р о г и �� co().c1 10!ll' l l И l' .\I ; ) КО:JО ГИ Ч!'С' !{ И Х  
т рр()п ва 1 1 и й  п р и о р га 1 1 и ан 1 \И И  Тl' .\ 1 1 0 .:1 о г и ч l'С К И .\ п 1 ю цl•ссо11 .  

l \ :1 ;�то го. н с 1 ю .  ч тп к н гкд1.1 й  и 1 1 ;.1.;р 1 1 р р  X И .\1 И J\-Tl' .\ l 10 :1 o r ·  
дo:l ml' l l  п ро й т и  O C l lO IН\Tl'.:1 1, 1 1 �· ю  ; ) КО:I О Г И Ч РС /\ ,V Ю  П ОДГОТО l \ 1{ _\' .  
То:1 ЫНJ 1ю:1 ,\'Ч  и в о п  pPдt':1 p 1 1 1 1 ,v ю С ,\' :1- 01 .\' а 1 1 н  1 1  и й  п о  н•о рt>ти
Ч t>Ской и п р и к: 1 <1 Н l l О Й  ; 1 к о .• 1 0 1·и и , 0 1 1  C :\ IOi!.;f'T 11 \ ОЖ' C l!Ol'ii 
1 1 1 нн1;з нодст 1н• 1 1 1 1 0 й де н те:1 1 . 1 1ости со:1 1 1  а н•:1 1 . 1 1 0  соii:1 ю:1а т 1 . 
л ри родоо .\ 1н1 1 1 1 1 1.1Р т ре() о н н н и н 11 н о р :11 ы и .  с : 1 l';10 11атt•:1 1 , н о . 
нн ;(l':l l' ОС �'Щ(:'СТ В:1 н т 1, K O H CT И T ,\' l ( И O l l H l .J Й  ;(0:1 г юt ;i.;;10-
1·0 1 · 1m Г1>;щ н и н а  ССС Р - «()t• 1н•ч 1 ,  п р и р од �' . о х ра н нт�. l'l' i'iо-
1·11 тст 11а> ) .  

О р r а ш1 за ц11я <J1юл or11•1ec1-;o i l  11 11дrото1н\°11 в ХJ11\111ко
техн ш1 ur11 ческом вузе. Н н н с т о н щре в рl' :1>1 Н  : 1 к о:1 0 1 · 1 1 <1Рс ю1 н 
l lO ,l,ГOTO B K H  во .\I Н О Г И Х  те х н ичес ких в у;�н х :т к:1 ю•tа ('ТСН 
в ч те н и и  к �· рс а  «Ох р а н а  п р и р (щ 1 . 1 » . l \ a 11ec т 1 1 1,1l' 11а р и а н т 1.1 
:ного к �· р с а  ч а сто :1 и ()о ч рР з �1 е р 1 1 0  СП(:' l \ И<1:1 1, 1 1 1.1 и о т р а ;ю1 ют 
.11 и 1 1 1 1 .  ноп рос 1.1 О .\ \Н \ 11 1,1 отдс:1 ы 1 1о1 .\ п р и рон н 1.1 х pec y p c o R  
и ; 1: 1 C \l (' l lТ O B  О К \J ,\'Гl\ Н ЮЩеЙ с ред1.1 ТР.\ l l ИЧt!С К И М И  C' jJ (:'Д('TIHI M И ,  
: 1 11()0 OTO ] J BCI H l,1 О Т  ос н о н н ого поток а  �·чl•() 1 1 о й  и 1 1 ф о р ш l l (И И .  
( )тс утст в �·ет :1 о г и чес к и  3<1 1H J l l Ч C H l l <I H  С ИС ТР. \ Н l  ; J КО:1О Г И Ч('
с к о 1·0 оfiра зо вн н и н . которая с н ео() х о; 1 и м о с т 1 . ю  п о () у ;.к
на:1 а fi 1,1 С Т ,\'де н та п р И ."1 l' Н Н Т h  р а н ее по:1 уч(:' Н Н 1.1l' з н а н и л  
п р и  и з у ч р 1 1 и и  пос:1ед�· ющ и .\ дис 1 tи н : 1 и 1 1 .  Со:цн 1 1 ир та к о i i  
l' ИСТ(:' � 1 1.1 т ре() �·l'Т в 1 о1 1 10 : 1 1 1 е 1 1 и н  ()0:1 ы 1 1 о го К О \ I П : 1 е кс <1 1 1 а у ч 
н о- .\tl'тоди чес к о й  и �· ч(:'f) 1 1 0 - .1 1ето;�и чРС 1н>й ра()от 1,1 . 

1 1  ра к т и чес к и  к а а;дн н к а фед ра c 1 1 o c o () 1 1 ;i  B l l l'CTИ с 110 1( 1  
•11 е п т �· в о р r<1 1 1 И3 <1 1 (И IО С. К ВО З l lО Й  : 1 к о :1 о г ич(:'С КОЙ l l OД ГOTO ll K И .  
: 1та П O;J. Г()TO B Kil � IOГl\eT в 1.1 г:1 н дет 1 ,  TH IC l l H  П Р р В О .\1 n �· pC'l' -
11вод1 1 1,1(:' : 1 е ю \и и .  ·аате" и з: 1 o rt-\t! l l И(:' отде:1 1, 1 1 1 о 1 .\ в о п рос о в  
1 1  \)<1 \I K H .\  ,\'Че() н 1,1 .\ Д И С l ( И П :1 и н ,  H H K O H l' I ( .  C Пl' l ( K y p c  п о  O(' H O
BH �I : 1ко:ю r и и , о .\ ра н ы  n р и род 1.1 и р <1 1 \ и о 1 1 а: 1 1 . 1 1 0 .м ,v 11 р и ро
нопо.н.з о ва н и ю .  п p и �t l' l l (:' l l Иl' n о: 1 ,\ ·че 1 1 1 1 1,1 .х ;з на н и й  п р и  : >nо
:1 0 1" и ч е с к о � 1  о()ос н о ва н и и  к ,vрс.о в 1.1 .х и нип:1 о ш 1 1.1 1с п роекто в .  
Таю1 я  с и с те .,1 а и в впс n и татс.1 1> 1 1 О .\I от 1 ю 1 1 1е н и и  .'1 о г:1 а fi 1 .1 
и г ра т 1. а 1 1 а чи те.:1 1> 1 l ,\' Ю  р о:1 1 "  

П ре�стн в .-1 нет и нтерес о п 1.п о р га н и :за l \ И И  с к 110:1 н о й  : J к о
.ч о г и ческпй n од гпто н к и  студе н т о в  х и :м и ко-н· х 1 ю:ю г и чР
С /\ого ф;� к у.1 1,тета У р а .:1 1,С КОГ() :1 l'СОТ(' .\ 1 t И ч е с к п го И l l С Т И Т ,\'
'Н\ [ :1 ,  li ]  и физико-тех н ического ф а к �·:1 ьтрта Х а р 1 .ковс кого 
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�·о с у 1 1 и 1н�р t;итет<1 [ ;)  ] .  J l pи .отноСI:Jтел ыю 1 1ебол 1 �шом ·ко.rr и 
чесп1е рассА1 атри 1>.аеА1 ы х  вопросов :ни п.'1 а н ы  подготовки 
ст�1де 1 1тов соде ржит все 1 1еобх одиА1 ые состн в 1 1 ые ч а сти , 
в ключа ют расп реде.nение тем по учебн 1.1 � 1  дис 1 (и плинам ,  
п ред�1сА 1атри вают С <НJОстоятеJ1 ы1 у ю  1 1 а уч 1 1 0-исследовате.r�п
ск�1ю работ�' ст�1де 1 1то в .  : •кол оглческое обосн о в а н ие ди1 1-
.ч оА 1 11 1.1 .\ работ и П р ()екто в .  

С чего с:1сдует 1 1 а чи 1 1нть раз работк�1 такого пла н а ?  
J l pcждl' всего 1 1 �1ж 1 10 в 1.1 яснит 1 . ,  ка кие вопрос ы ,  какиАш 

кафедра�1 и �: в како,,1 объеме �тже в веден ы в учеб н ые дис
l (И П.1 и 1 1 1 .1 .  

1 �  l\<iaa НСКОМ· .\ ИА 1 ИКО-тех l lOJI O ГИЧeCK01\ I  и нституте со
зда 1 1 1 1 а н  1 1 <i оfiществе 1 1 1 1 ы .\ начаJ1 ах р а5очая г р уппа п ро
ве:1 а в ыбороч ное а 1 1 кети рона 1 1 ие ст�·денто в .  Оно  показало, 
что с реди всех источ никон п ри родоох ра 1 1 1 1ой и 1 1форм1щии 
.н е К 1 (ИИ по �·,1pfi 1 1 ы �1 ДИС 1 (ИП:1 и 1 1 а А 1  за l l И АJ а ют ОДНО И З  нер
в 1.1 .\ ,\J РСТ . 

J la: 1ee 1н1боч<i н  г р уппа подгото ниJ1 а п рое1п « Ра спо ри-· 
Жl' l lИЯ о предоста в:1 р 1 1 ии  да н н ы х по п ри родоо х р а н ной под-
1·отонке ст�1де 1пов» . В  соответствии с ним от каждой к афедры 
т р еfiо11н.'1 ось п редста вип, список при родоо х р а н н ы �  воп
росоu .  п репода ваем ы х  в н а стоящее время или в к.r�ючае
,,1 ы х  в кафедра;1 ыrые оли м пиады и в иктори н ы ;  тематику 
и ко:1 и чество в ыпол н яе м ы х  на  кафедре студе нческих ре
ферати н н ы х ,  11н уч н о-исследо внтел ьских , к у рсо в ы х  и дип
ло ,,1 1 1 1.1 .\ раГ.от , с вяза н н ы х  с о х ра ной п р и родной 
с ред 1.1 . 

Р<i спо ряже н ие () ы.1ю подписа но п роректором по у чеГ.
ной J)а()оте и ВА1есте с оГ.р азцоА1 п редставления  дн н н ы х  до
веде но до кафедр .  На ос нове пост�1пив шей и нфо рмаци и  
рОДИ .'I СЯ  список важнейших TeAJ , ПОJ 1оже 1н 1 ы х  в OC I J OBy  
п:1 а 1 1 а  сквозной :нюлогической подготон ю1 (табл . 1 ) .  

Н : 1ко.1югической подготов ке студе нтов АJО г ут и до;1ж-
11 ы участвовать все кафедр ы .  О н и  в состо я н и и  усо верше н
ствонап, п р и веде н н ы й н а м и  плн 1 1 .  

Важн 1,1l' зада ч и  .т� ожатся н а  к афедр ы  обществе н н ых 
1 1н �1 к .  ДРятс.п ь 1 1ость ]\о,,ш �1 1 1 и стической партии и Со вет
ского гос уда рствн по п ретворен и ю  в жизн ь  ле нинских  
п рИ1щипов п ри родопо.11 ьзова 1 1 ия , требонн н и я  новой l\он
ститу 1 (ИИ  ССС Р ,  пол ити к а  мира  и зап рещения воздейств и я  
н а  природу в вое н ных J (eJ1 я x  - вот к р у г  вопросо в ,  кото
рые могут н нйти гл убокое отражение в к у рсе «История 
н псс)) ,  J i a при мерах взнимодействия общества и приро-
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' 1 1  

\ l 

1 l 

l l ,  l I [ '  
I V, V 

1 1 '  l l l  

1 1 1 ,  IV 

IV ,  V 

IV ,  V 

Т а б л  и 11 а 1 
План <·к внзннii эколuг11ческоii подготовк11 студентов 

Тема 

Jlеятел 1,ностr,  J \оммун 1 1сп1 -
ческоii 1 1 а рт1 1 1 1  11 Совстскоrо 
гос упа рства по 1 1  ретворен1 1  ю 
11 ж 1 1:1н1, леiшнс к 1 1 х  1 1 р1 1нц1 1 1 1 6 в  
н р 1 1ропопол 1.зован11я 

Вт1ян1 1е  1 1  ромы 1 1 1лt•нных :ia
r pя:шeн1 1 i i  на 1 1  р 1 1  родную с ре-

Дис1tиnлиt1а 

Истоr111 я  1 \ПСС 

Неорrаннческая 1 1  ор
rан 1 1 ческан х1 1м11 я ,  фн-

ду 11 :щорою,е человека :1 1 1ка 

П роiiле�1ы 1 1 ре:ютвращен11я В 11еден11е в епе11нал1,-
аагрязнен 1 1 я  среды 11 1юм1 1 - ностr, 
лексного 1 1 с 1 rол1,:юван 1 1 я  п р 1 1 -
ропных рt'с у рсов 11 x 1rм1 1•1ecкoii 
промы 11 1ленност11 (вводные 
лекц1111)  

Мон1пор11нг окружающеii 
с реды 

Матернал r,ное едннство м и 
ра . П роблема юа1 1�юотно111е
н 1 1 ii человека 1 1  п р и родноii с рr
ды в ф11лософ11 1 1  

Фи:тка . анал 1 1т11че-
е кая химня 

Марксистско-леюш
ская философ1 1 я  

: 1кологи ческоr оfiоснован1 1 r  Общая хнмн ческая 
технолоп1чсс к 1 1 х  pc111r11 1 1 ii и технологи я ,  спецкурсы, 
п роектов охрана п ри роды 

1\омплекснuе 11 экономное 
1 1с 110л 1.:юван11е с ыр1.я . матсрна
лов 1 1  энерг и и  - основа fiе:�
отходного 1 1  ро11·:шопства 

: lкономическое оfiоснонанщ• 
п рнродоохранных меро11 р1 1я
т 1 1 i i ,  включая орrан11зац1 1 ю  
бе:ютходnых аrрарно-нромы11 1-
ленных KOMПJICJ\COB 

И нженерные методы :�ащн
ты окружающеii с реды от аа
rря:шеннii на п рсдпр1 1ят1 1ях 
х 11мическоii промы1 1 1ленност11 

Реали:1ация пренм ущсств со
циал и:зма в оfiласт11 п риро1ю
пол�.:юван 11 я 

Оfiщая х н м ичесюш 
технологи я ,  п роцессы 11 
а п параты ' ТСХНОЛОПIН 

металлов, электротех-
н 1 1ка , со11 ротивлен1 1е ма
т!'риалов, 11етал 11 м а 1 11 1 1 н  

Пол11тэ1юном1 1 н  соц11-
ал11:�ма, экономика х11А 1 1 1-
чсскоii П]ЮМЫ111Ленностн 

Оборудовапне :1аво-
до в ,  ох рана п р  и роды , 
с пецкурсы 

Научный коммуни:Jм 
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цы представш1ется воз�юж ность раск р ыть  многие закон ы 
диалектики .  ЭкоJ1 огические ко1щеш\ИИ и н а уч 1 1 ая  карти
на мира - зто п µоGлематика 111а рксистско-J1ени 1 1ской фи
лософии .  Кафедры nоJ1итэко1 1омии и зко 1 1омики х и миче
ской п ромы ш.1е 1 1 1 1 ости доJ1 ж 1 1 ы  вю1 ючить в тематику лек-
1 \ИЙ ноnросы :жо но�шческой эффектив ности природоох
ра 1 1 н  ых i\te poп ринтиii . :шолого-:шо1 1омической ОJ (е н ки . во
в .1ею1е111 ых в производство п рирод 1 1 ы х  ресурсо в ,  эко 1 10�1и
ческих рычаго в  рег уJ1 и рова 1 1ия п ротивозагрязня ющей де
яте.it Ы I ОСти преднринтий . 13 к у рсе « Научный комму 1 1юно> 
1 1 уж 1 1 0  nока:н1ть, как реаJ1изо вать преимущества СОt \Иа
.н истической систе�1 ы х озя йства в области о х ра 1 1 ы природ
ной сред ы .  расс�ют реть совреме 1 1 1 1 у ю  н а уч н о-тех ническую 
ре во.11 ю11ию с точки зре 1 1ия реше 1 1ин природоохр а н н ы х  
п poiiJ1 e �1 . Охрана  п р и роды - одна и з  важнейших задач 
юн1 �1 �1 1 1  истическо l'O ст роите.ТJ ьства . Ос уществJiение ее и t'
рает все G!J.·1 1 ,u 1ий: вес не тол ько в эко номическом со рев-
1 ю 1н1 1 1 и и ,  но  и в идеологическом п ротивоборстве двух 
со1 1иаJ1 ыю-:)ко 1 10 111ических систем .  Нафедрой._]iаучного ком
� 1у 1 1из� 1я :ни вол µос1,1 в том и.п и  ином объеме уже вкл юча
ютс я в те�1 ати к у  .n е ю 1ий и семи н а ров ,  пронодятся-:соот
ветству ющиt? к у рсо1 J 1.1е и и нститутские студенческие 
ко1 1ферс 1 1 1 1ии . С.11едует уделять внимание природоохра нным 
воп роса м и в фан у.11 ьтатинных п редметах ,  наприме р ,  кур
с 11х  :сJтики,  :Jстетики и других . 

Ре11.11 изация плана сквозной экологической подготовки 
поз во.п ит в вести как оGязател ьный элемент эколоtическое 
обоснона ние курсовы х  и дишю�н1 ых проектов ,  включаю
щее выбор строитеJ1 ы1ой площадки с учетом экологиче
ских требований.  ш1 11 н и ровку са н ита р но-защитной зон ы ,  
р асчет по.n я  ко 1ще 1 1тра ций загрязнитеJ1ей  в окружа ющей 
с реде и в ыriор способов и тех ничесних средств очистки в ы
б росо в ,  орга 1 1изации обор от 1 1 ого водоеш1бжения ,  утиJ1и
зю1ии тепл а ,  гор ючих газов ,  знакомство с гостами cccr 
и стандарта ми СЭВ по о к р ужа ющей с реде и т. п. l{у риро
вать :ну р11.боту студентов у нас будет кафедра о х р а н ы  
труд11 . !{урс «Ох ра 1 1а  п ри роды » ,  читаемый атой 1<11.федрой 
студентам всех факу;1 ьтето в ,  необходи�ю дополнить соот
nетстну ющим ра здеJJом,  посвнще 11 1 1 ы м  вопросам геогигие
н ы  и :1коJ1 огичес1<ому обоснованию проектов в химичесной 
промышJ1е 1 1 1 1 ости . n 1 1 11.стоящее время основн ое внимание 
н :ном к урсе уделяется тех ническим способаr.r п редотвра
ще ния загрязнения  среды.  
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l\афедры прию1 iЩl 1ОЙ ме1теА1 а т и к и  и х и ми ческой киГ>ер
нетик и , планируя тома т и к у 1 1 а у ч 1 1 0- иссJ1 едо в а ты1 1.с к и  х 
р а()от студентов,  мorjlи б ы предложить р а з р а Г>отк у ал го р ит
:мов и програ Аш реше н и я  ряда задач н а  : ) JЗ,\1[ ,  неоГ> х оди
J\IЫХ п ри о()оснонании дипло ,.., н ы х n р оонто н .  Та н и м  оГ>ра
зом упа л о с ь  Г> ы с и J1 а м и  с а А1 и х  студр 1 1тов  ( ч то оче н 1 , щ1 п, н о  
в воспитате.л ы ю м  о т н оше н и и )  созда т h  Г>иб.:1 и о те к �' <1 .'1 !'О
р итм о в  и п р о гр а м м ,  1 1 а п р и А1 е р ,  рас t1ста рассеи ва н и н  1 ·азо
п ылевых в ыГ> росов в апюсфер е  от р а з н ы х  и с то ч н и к о в .  

/l\е;1 а те.11 ы ю  у вес� иче н ие доJ 1 и  ди шr о ,, 1 н ы х р а Г> о т ,  не
пос редс т ве н н о  п о с в я ще н н ы х  п роГ>леА1 а м  защиты о н р �'-
1на ющей с реды от за г р я :з н е 1 1 и й .  Та кие _работы �'же в ы п оJ1-
1 1я:ш с ь ,  щш р и м е р ,  1 1 а  н афещ1а х .\ И .V1 ичес 1, о rо м а 1 1 1и 1 1 ос т рое
ния ,  тех нологии нео рга н и че с к и х  вещест в ,  О .\ р а н 1.1 т р уда 
и тех l l O J I O Г И И  O C l l O B H O ГO о р rа Н И '! СС К О ГО и н сфтех и �1 ическо
rо с и н теза (TO()JIC) . где в 1 ! Jn г.  о т к р 1.1 та с п е 1 ( и а .1 из<1 1 ( и я  
« Ре к �' пе pai  ( и я  н т о  р и ч н ы х :\1 а те ри а:1  о в 1 1 1нн1 1 .1 ш :1 с 1 1  н ост]1)> . 
Ст�·де 1 1 нш нафед р ы Т ОО 1 1 С па н ной с п е 1 (и а :1 11 з ;1 1 ( И И  ч и та
етс я J (С.11 Ы Й  р я д  к у р с о в  п о  Tl' X l l O .'I O l' И И  J J L' K �' Пl' J Hl l ( И И  в т о 
р и ч 11 ы х  :\l атс р и а :1 о в ,  оГ>е з н ре т и в а ни ю сто ч 1 1 1, 1 .\ 1нщ и га
зов 1.1 х выГ>рос о в .  в н.•1 ючан Г>ио:1 о г ичеснис .\I CTo;..( 1.1 о ч и с п\ и , 
а также C П l' 1 ( K �' J JC  «Ос н о в 1.1 : JК( ).11 о r и и »  0Г>ъе м о �1 2К ч .  1 3  с пе 1 (
х �· рсе постато ч 1 1 0  под роГ> 1 1 0  ра сс1110 т ре 1 1 1.1 со в р с � 1 е ' 1 t t 1м' 
n р оГ>:1 ем ы вза И .\I ОДСЙ СТ l! И Н П J ! O И Э l!Oi\CT 11i\ и п р и ро :1 1 1 о й C J Jl'
Пi•I , }{,11 а сс ифИ Ю\ l (И И И С ТО Ч l l И КО I\ :щ г p н :! l l l' l 1 11 i i , П \" Т И  п р о-
1 1 :И К 1 1 0 ВС 1 1 ИЯ и р а с п ростра 1 1 е 1 1 и н  их 11 C-J1l':tL' . к о :1-1 1J и н и р о
ш1 1 1 1 ю е  ДРЙ С Т В ИС 3<1 l' JНl :З 1 1 ИТС.'1 СЙ 1 1 Н  OT,'.\l'.'1 1, 1 1 1.lP ГJ-( И 11 1. I Р  
о р га 1 1 и:з .\1 1, 1 и : щ о с и с т е .\l ы ,  т р н н с ф о р :1-1 н ц и н  :;а г р н :з 1 1 е 1 1 и й  
н 0 1.; р у 11-; а 10Щl'Й C fJl'J(l' , П �'ТИ Гiop 1,fi 1.1 с 1 1 И М И  и M ('TO)\ l>l 
1 1 пр м и ро ва 1 1 и я  в 1 .1 Г> росо п .  1� :rе К 1 (и н х  :1а т р н 1·и 11<1 10тс н т а к ;+;е 
: J l{ O J I O M И <Jl'C IHlt' , ю р идичес к и е  и C O l (И i\ ." 1 1 , 1 1 1 .1 e i\ C J I C IП'bl п р н 
JЮJ\00.\ рй 1 1 1 1 0Й р 11 Г>от 1.1 в 0Г>.' 1 а с ти .\ И �1 ич е с к о й  1 1 ро � 1 1 >1 1 1 1 : 1 е н -
1 1 ости . Ч астт, .\1 а те р и а : 1 0 11 Н �' р с а  .11 е к 1 (И Й  и :ца н н  отде:1 1 , н о й  
fi р о 1 1 1 101юй [ l i  ] .  

В о р га 1 1 и за l \И И : J н о:1 ог и•1ес1юй: по;� 1·ото в к и  ва<1.; 1 1 11 я  ро.н. 
1 1ри 1 1 ад.' 1 l'Ж И Т  Г> иГ>.11 и о тене . 1 ) иГJ.r 1 ноте ю1 н а 1 1н• 1·0 и 1 1 с ти т у та 
JJl'Г�':1 н р н о  п ро в одит 11 1.1с т а в н и  л р и р о:1оо х p ;1 1 1 1 1 o l1 : 1 и п• 1 н1 -
Т � ' р 1.1 . l l J J И l l.' 1 l' I OHI J{ 1 1 eii в 1 1 и м а 1 1 ие и Г I J 1 l' П O ;J,i1 B i\ Tl' : 1 e й , и с т �· 
Дl' 1 1 ТО В .  : )тн : 1 ин' р<� т �· р а  1 1 0.'1 1 ,;� �·етс н в с р  .Г>о:1 1 . 1 1 1 И .\ 1  с п р о с о ,r 
в с в н :зи с 1 ю с то д 1  оГ>ъt':\1 а  п р и роно о х ра 1 1 н 1 .1 х р< 11Jот.  11 1 >1 1 1 0: 1 -
1 1 нс' .""1 1 >1 х  CT�';Ll' l lT a м и  в н а у ч 1 1 0-П.' Х Н И Ч (' С К l l Х н p �' fl\ J{ i \ X .  

; 1 ко:1 о г и •н•сl\ у 10 1 1 ощ-ото 11 к у  с т у:tР 1 1 то 11 llL':tl'T 1 1  ф;н< у.•1 1 .
н•т o fi щt'CT llP H H 1.1 x н рофесс и й  (ФО l 1 ) .  С 1 � 17:» г .  от;.1,t•:н• 1 1 и L· 

( ;)  1 



о х р

. 

а н ы  п р и роды Ф О П а  готовит обществен н ы х  и нспек-1 
торов .  В теоретических  к урса х  изм1гя ются вяж нейшие 
вопросы экологи и ,  при  родоох ра  н ного зяко 1 10дател ьства , ;  
некоторые эJ1еА1 е н т ы  кри�1 и н алистик и .  Аiетоды и п ри е м ы  
и нспекторской работы п9 борьбе с различ н ы ми н а р уше ни-
я м и  Зак о н а  об о х ра не п р ироды в РСФС Р .  

· 

П роектирова ние и в н едрение систеА1 ы сквоз ной ' Эко!lо
гической подготовки н аталкива ются н а  опреде!lе н н ые 
тр удности . О н и  с вяза н ы  п режде всего с отс утствием ме
тодического центр а .  :кото р ы й  1\IОГ б ы  о:казывать кафедрн м ,  
обществе н ньш оргн н изация�1 , отдел ь н ы м  сотрудникам и 
студе нтам постоя н н у ю  ПОАIОЩЬ, дн вать квалифи 1 \и рова н
ные к о н с ул ьта � \И И  и т .  п .  И ни 1 \иатив н ые г р уп п ы ,  дейст
в ую щие искл ючител ьно н н  обществе н н ы х  начн!l а х .  вряд 
л и  способ н ы  дJ1 ител ьное вре� 1я выпо;1 нять  эти ф у н кции . 
С др угой сто ро н ы ,  нереальна  и оргн 1 1изн 1 \ИЯ но всех ну
з а х  к н федр ох ра н ы  п р и роды ( кото р ы е ,  коне" но, могут 
н а иболее к налифи 1 \и рова н 1 10 решать такие задачи ) .  На 
наш взгл яд,  рациона.1 ь н ы .\1 вы ходом была  бы о р г а низа
ция у чебн о-А1етоди'-1еск и х  наби нетов по п робле�1 а �1 ох ра н ы  
п риродной с реды - официал ы1 ы х  и нфо рА 1ацио н н ы х ,  кон
с уJ1 ьтю (ио н 1 1 ы х  и коорди н ацио н н ы х  1 \е н тров п ри родоох
р а н ной р аботы в вуза х . Для  этого треб �rется .т� и ш ь  1 1 е
бол ъшое поА1ещен ие и одна ставка ос вобожден 1юго рнбот
п и к а ,  что по сил<1 А1 .1 юбоА1 у в уз �· .  

О р г а низа ция учебной работы состанляет ос н о в у  :жо
J1 огического об разова 1 1ия  и воспита н и я  в вузе . Г1 ри . : 1том 
важно добиться по-н астоящеА1 у искре н н ей заинтересован-
1юсти студе нта в по .1 учении тео рети чес ких зна ний и п ра к
тических н а в ы ко в .  В д а н но 1\ 1  с:1 �·чае одн и А1 из наибо.1ее 
с уществе н н ы х  подспо р ьев я в.11 яется вовлечение будущих 
спе1 \иа.т1 истов в п роведе ние п ри роноох ра н н ы х �1ер.оп рия
тий еще в годы и х  �rчеб ы в в уза х .  

Орган изация и значение общественной п риродоохра н 
j� ой работы студентов . Пр 11н.1ечен н е  студентов к участи ю 
в природоох ра н н ы х  .��ероп риятиях  \Южет п роводиться по  
л и н и и  различ н ы х  обществе н 1 1 1,1 х орга низа 1 \иЙ и п режде 
всего KOAICOA10.1 ъс кой . 

Н:оА1 итет IЗJ I KCl\I в �1за и�1ерт ши рокие 1юз�ю ж н ости 
д.н я в 1,1 по.:1 нения :ной аадач и .  К. ни .\t относятся к у рирова
ние ст�rденчес�-;ого н а �тч 1 юго оriщ�ства . о р га 11иза 1 \ИЯ  САIОТ
ров-ко н к �· рсов н а  :1 �·ч u 1 �· ю  н н �·чн �· ю  и обществе н н у ю  п ри
родоо.\ ра н н у ю  работ�· ст�·дL• нтов . контро:1 h за ее рР Г �'.� Я р-
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н ы м  ос11сще 1 1 ием в сте 1 1 газета х и �1 1 1 о готи р а п; кс в у:т , 
за теоретической п р и родоох ра 1 1 1 10 й  под гото вкой оои 1 \ о в  
студе нчес к и х  строител ы 1 ы х  отрядо в  (ССО) и ч.:1 е 1 1 о в  т у р ист
с к и х  СеК l (И Й  ( н а п р и м е р ,  КО�1 Ите·1· �J( f-\CM l l H l l l C Г O  И l l С Т И
тута. ПОДГОТОВИJI п а м я т к у  бой 1 (у ССО по о х р а 1 1е п р и род ы ) ,  
' п ро веде н и е  с уббот н и ко в  п о  fi.11 а го ус.тройств .v тер р и то р и и  
Вуза И р а йо н а .  В�1 есте С П рОфСО ЮЗОЛI K O Л I C O �IO.'I  Ш J J+\CT 

о казать с уществе 1 1 н у ю  п о �ющь п е р в ич н о й  о р га 1 1 и з1щи и  
оfiщества ox pa t t ы  п р.и роды в а кт и в иза 1 (И И  е е  де я те:1 ы 1 ост и .  

Все :но ,  естест ве н н о ,  и �1 еет оче 1 1 1, в а ж 1 10 е  11осп ита тс:1 ь-
1 1 ос з 1 1 а че н ие ,  1 1 0  еще 1 1 е  га р а 1 1 ти р ует в поJ1 1 1 е  соз н а н>.:1 1 . -
1 10 1·0 и п остоя 1 1 1 -юго участия с т уде 1 1тн в о х ра 1 1с  п ри род 1.1 . 
Во � 1 1 1 0 г и х  в у з а х  с тр н 1 1 ы  у 1 1 и ве рса;1 ь 1 1 о й  фо1нюй р е г �·:1 я р-
1 1о й  п р иродоох р а 1 1 1 1 о й  раfiоты студе 1 1 то в  ста л и  с п е 1 (и а :1 1 >-
1 1 ые д р ужи н ы .  Н:оорди 1 1 а 1 (И Я  и х  де я тел ь 1 1 ости п р и веJ1 а 
в 1 1 н ч а л е  се�шдеся т ы х годов к воз 1 1 и к 1 1 0 ве 1 1 и ю  � tо щ 1 ю го 
студе н ческого п ри родоох р а 1 1 1 1 о го движе 1 1 и н . 

Д р у ж и 1 1 а  п о  о_\ р а не п р ироды ( ДО П )  - :но оfiщест вL• 1 1 -
1 1 а н  о р га н и з н ц и я  в у3а , оfiъеди 1 1 я ющ>1 я студе 1 1 то в ,  сотр уд-
1 1 и ко в  и в ь·ш у с к н и к о в ,  осоз н а в 1 1 1 и х  .•1 и ч 1 1 у ю ответст11е 1 1 1 1остr, 
за г а 1н10 н и з а 1 ( и ю в з а и ,, 10отнош е н и й  оfiществн и п р и р о
ды , - оп1ечнется в п ротоК<!ЛС нто р о го 3аседа 1 1 и н  коо р;щ-
1 1 а 1 (и о н н о го со ветн движе 1 1 и я  Щ J �·ж и 1 1  1 7 .  � 1 .  

Тн к а я  фор ма п р и родоох р а 1 1 1 1 о й  дея те:1 r . 1 10 ст и  пocт pot'
tta 1 1 а  с.очета н и и  п р а ктичес.кой , п р опа га ндистской и и с 
СJ1едо в нте.1 ьской р <1 fiот ы .  

f i  1-\a З H l l CKЩI X И ,\ I ИKO-TC X l l O .ll O Г И Ч CC KO � I  И l l СТИТ �'Н� ) l ( ) П  
соадн 1 1 а  в 1 972 г .  С те х п о р  0 1 1 а  н вJ1 яетс я о р г а 1 10� 1  к о 1 1 с о
,:1 ида 1 (И И  а ктива пе р ви ч 1 1 ой о р г а 1 1 и аа 1 ( И И  оfiщсст ва о .\ p a t t ы 
1 1 р и роды . Е ю  п р о веде 1 1 0  л 1 1 10 го и 1 1терес 1 1 ы х  и по:1 е з 1 1 1.1 х 1tP:1·. 

J l oдa BJI H IOЩee fiOJl h l l l И l lCTBO 1 '1 1 .1 1 1 е  с �·ществ у ющи.\ J lOTT 
в узов созда н о  1 1 а  биофа к а х: у 1 1 и ве рс итетов и педа гогиче
ских и 1 1 ституто в .  О н и  1 1 н ч и 1 1 а J1 и  сво ю рнботу с о р г а 1 1 иаа
J ( И И  fi о р 1,б ы с разл ич 1 1 ы �1 и  1 1 а р у ше 1 1 и н � 1 и  п р и р одоох р а 1 1-
1 1 о го з а к о 1 10дате.п ьства . ДО П 1 1 а ше го и 1 1 ститута с шн1 р 1 1 та 
своего созда 1 1 и я  о с н о в 1 10 р  в 1 ш ,, 1 а 1 1 и е  удел яет п ро п а га ндист
ской pafioтe в сте н а х в у з а ,  п о 1 1 и ,, 1 а 11 .  ч то И .\1 с 1 1 1 10 и 1 1 ;1>с 1 1 l'
µ а .\ 1-те х 1 10J1 о гн �1 · 1 1 cofi x o:i.и:\ I O  дап, .\ отн iiы :JЛl'.\I P l l Ta p 1 1 ыc 
п р сдста вле 1 1 и я  ofi :-�ко:1 о гичсс к и .\ пpofi.·1 e �1 a x  с о в 1н':\4L' l l -
1 1ост и .  

О с 1 1 о в 1 щ �1 о р га 1 1 и з1щи о 1 1 1 1 1.ш п ри 1 1 1 �и по\ 1  J l < H l  н в:1 нРт
ся п р и 1щ и п  дofi poBO.'l l> l lO CTИ . 0 1 1  0 3 1 1НЧНСТ OG,\'Щl'CTB:I H l'
�l l>I Й  еп;е год 1 10 доfi ро во.-r ы 1 ы й  в ы iiор к а ;.1>д 1 .1°'1 ч :1 е 1 1 0 .\1 ;\ р �·-



;i> И H t.1 хн р ;1 кп· 1н1 . H ; l l l J H1 11.'I C H И H ,  а 11 J I Я :.l.L' C:l �"I H L' ll да11.;с oГJъ
L' M il t l!OL'Й 1 н1ГJот 1.1  11 : l p y;t.; И l l L' . П [Н'Д �' С .\1 i1 Т р и 111l(' Т  1 · и i) к �· ю  
!" И С Тl'\1 �' TL' K Y ЩL' l'O 1 1 : 1 н н и р о 11н н и н  ( 3ЩJa l l l'L' н а  1·0�\0 B O :'vl OT
Чl 'T l l O- Г l l' J IL' ll l .l fJO i J l l O 'I оГJщс м  с оГJ р н 1 1 и и  о п 1н•;\t:':1 е н ы  .11 и 1 1 1 т. 
11ю�.; 1 1 р й 1 1 1 ИL' н а 1 1 ра 11: 1 е н и я  р а uоты о р га 1 1 и :1н 1 l и и ,  к н к  с у м .\1 а  
и :1Ира н н ы х  ка п.;;l 1.ш ч:1 е 1 1 0 "  1 1 н п р н r1: 1 с 1 1 и й .  а дста :1 и п :1 а 1J а  
1 · р �т 1 1н1 и C' l' l·\Тo p a ;\ р �·гю1 1 1 1.1 о п рещ•:1 н ют с а м остон тс:1 1 . 1 1 0  
1 1 <1 п ро и:1 110:1 1 . н 1.1 й с р о к  в п с• рс!\ - от ' l l'C H 1 \a д о  с е м е ст р а ) .  
J l p 11 1 1 1 l И l l  ; lоu ро 1ш:1 1 . н ости п о з но:1 щ•т И 1.1 с т р о  и зfi а в:1 я т 1,сн 
от « .\1 Р р т 11 1 .1 х ;l y 1 1 1 » .  с n осо()с т 11 �·ет :11 а кс и ш1 :1 1. 1 1 0 '1 �· п ро н 11:1 е
н и ю  T IIO \ l ' l l'C' KOЙ И l l И l ( �l <I TИ ll l .I и oi)cc П l'Ч И IHIL'T O l l !Jl'ДC:I L' l f 
H f,I й п p l'C 'l'И /1-\ ( )  р г а  1 1  И З <Щ И И .  

l l or: 1 e;l< 1 t1 a п•:1 1 , н a н  pL•a: 1 и :ia 1 l И H  :ного п р и 1 1 1 \ и ш1 п р и -
1 1р: 1 а к l! il Г l-\ l l o .1 1 y 1 1ос п итатс:1 1 . 1 1 0 _11 �· : 1ффt:> кт� · :  с а м а  во:н1огl-\-
1 1 остr ,  состо н т 1 , в н р �'Г�> и 1 1 с  ста: 1н  р а с с м а т р и в а т ьс н  ю1т.1 1 .1 м  
ч : 1 L' Н О .\1 и к а н ;lи:н1том ю1 к н н и 11 1.1 с 1 1 1 <1 н  н н г р нда за у ча стиL• 
11 п р и ро;\оо х р а 1 1 1 1 1.1 .\ Мl' р о п р и н ти н .\ .  :1н постон 1 1 1 1 1 .1 й т в о р 
•н• с к и й  l l O И C I\ 1 1 0 11 1 .1 .\ фО \ 1 '1 и .\1 l'TOJ\O ll  р;1 () оп.1 . 

И :v� Р н н о  (): 1 ;1 1 ·ощ1 р н т в о рЧ Р с к о й  И l l И l lИ Н тине дµ �·;�.; и 1 1 111r
н о в  () 1 . 1: 1 и 1 1 р и щ • н р н 1 .1 1 1 0 1\bll' ; l : I H  Х И .\1 И К О-ТР Х Н 0 .'1 0 Г И Ч Р С К О ГО 

11 �·:н� фo p :vi 1 .1 п р и родо о х р а 1 1 1 1 о й  p a fioт 1.1 . \ l м l'РТСЯ в в и д �· о р-
1 ·а н 1 1 : 1 <1 1 lИ Н  11 C' OCTH llP J l O l l a CL' K l lИ И .  з а щ и т 1.1 ;к и во т 1 1 1,1 .\ ,  
п р0 11l'; (Р Н 11(' сс• 1 1 11 1 1 а р о в  и H C T iJL' 'I c т �·;�P l l TO ll с < 1КТИ 110 .\ 1  :.t р �·
:.+; и 1 1 1 .1 . п р и р о;\оох р н н н 1. 1 х к o 1 1 фL' \H' l l l l l1 Й .  р а :1:1 и ч 1 1 ы .\ о п е р а 
т и 11 1 1 1.1 х .\1 Р ро п р и н ти й  1 1 0  ()о р 1 ,()с с () р а ко 1 1 ы• рс т в о .\ 1 , и с с : 1 е 
:lо ва н 1-1 �"! 1 10 1 1 :1 уче 1 1 и 10 :�ффс кти в 1 1 ости п р и р одоu.\ р н 1 1 1 1 о й  
п ро 1 1 ;1 1· а н д 1 .1 и м н о гщ• ;\ р у го е .  1 �  1 1 а 1 1 1РЙ д р �· ;.�.; и 1 1 е  э а р о д и :1 -
с н  1-\ : 1 �·() n o;l ll( Ц H O Й  фото 1· р а ф и и  и к и 1 1 о с ъе " к и .  в 1 .1 ро с 1 1 1 и й  
: 1<1  т р и  1 ·o:la в о()щр 1·0 1нце к �· ю  о р га 1 1 и :Н1 t lИ Ю .  J l p �';1' и 1 1 a  п р и
н и м а : 1 а  щ• 1 1 ос рРне т щ• 1 1 1 1 о е  �· ч астиР и в с о :здн 1 1 и и  отде.1 е 1 1 и н  
о х р н 1 1 1 .1 п р и р о;_1. 1.1 ф( ) l l a ,  II 11 о р 1 ·а 1 1 и :J <Щ И И  л рr п о дн в н н и н  
: J : 1 l' .\1 Р нто в : 1 ко:1 о г и ч с С 1' И Х  :1 н а 1 1 и l1 п о  : 1 и 1 1 и и  р я да кафед р .  

l IP : 1 <1 ГJ 1 .1 11;1 рт :l p �';+; И l l H  и ( ) П ОДГОТО IН\С с во и х  Ч.'l e l l O B .  
в И Х  \H1(' I IO \ Hl ;J-\l' H И И  OfJ Щl'C T l!l' H H <I H ii иi'):1 ИOП" 1'il , 1 1 а с ч и т 1. 1-
ва ю щм1 ii o : 1 l'L' /i ( )( )  м о 1 1 0 1 · р а ф и й  и сfiо р 1 1 и ко в .  с от 1 1 и  ;i.; �· p -
1 1 1 1: 1 1 , 1 1 1 . 1 .\ 1 · 1  г а ает 1 1 1.1 х С Т<1ТL' Й .  1 J и(): 1 иоп• к а  п ро ,'(0:1 г1' Н L'Т H L'
l l \ ) L' p 1.1 11 1 1 0  1 1 опо: 1 1 1 н т 1 .сн . 

С:1 р;_1.урт ОТ.\ 1 t• т и т 1 "  что в л o c : 1 p;\ 1 1 L'l' в рL• , 1 н  э а " ст 1 1 0  в оа
рос 1 1 1 1 ТL' J H' <' c:1 �· 1 1 1 a ·1·p: 1P i'1 от:lL':н• 1 1 и н  о х р а 1 1 1 .1 1 1 р и р од1.1 Ф О П а  
и ч : 1 t• 1 1 0 1 1 ; l O l  l a  к н·о рL•ти'1l'С К и "  п р и родоо х ра 1 1 1 1 ы.\1 вon
p o c ;1 :v1 .  ,' l: 1 н п• х н и ч t>с к о го в �·:1а : Jто 1 1 �· ;-i-; 1 1 0  р а с с .\.i а т р и вн т 1. 
!.;(1 1\ : ! <1 M l'T l l J .t ii  )'С' Пl'.\ 11 п р о 1 1 а г а н ;(ИСТС К О II и В О С П ИТi1 Тl','1 J , 1 1 0 Й  
р ;1 ()оте е о  r т �·;\е 1 1т;1 _\1 1 1 .  О т р н ;\ J I Ы \ 1  ф11 1по .\ 1 н 11:1 н ртсн и то , 
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•по м ногие с т уде1 -rт1.1 , п о.r1 �1чи в  н а  к афt>д р а х  Т Р �1 1.1 рсфt' \Нl
т и в н ы х  р абот , п р я �ю или к о с ве н н о с в н аа 1 1 1 1 ы х  с о х р 11 1 1 о й  
о к р у ж а ющей сред ы ,  о б р а ща 1Qтс я в д р уж и н �· :щ мrтод и 
ч е с ко й  п о мощ ь ю .  

Вторьщ о р rа 1 1 иэа цио 1 1 1 1 ы м  п р и 1 щ и п о м  ) � О Л а  1 1 а ш с 1 ·0 
и н ститута , 1 1 а пр а вJ1 е н 1 1 ы .\1 на обеспС'чС' н ие д ие 1 1и ш 1 и 1 1 1 .1 ,  
н в.rJ яется п р и н ц и п  моuи;r и за � 1 и и  с и л . Со 1·л ас 1 1 0  :но м у  п р и н 
цип у ,  р уководител я м.  секторов и к о �1 а 1 1 ди 1нш г p �· n n  д р у 
ж и н ы  п редоста в.'l е 1 1 ы  п р;ша сди 1 ю 1 1 а ча:1 и н  11 l ""1 ка х с во и х 
подра;ще:1 е 1 1 ий . О н и  1\1 0 r у т  о с ущсств.J1 я 1ъ п рРноста 11ж' 1 1 -
н ые п р а в а  в п реде.т1 а х  добро в о л ь н ы х: о б я э а п':1 1 ,с т в  и х  пон
ч и 1 1е11 1 1 ы х .  Та ки �1 о б р а зо м ,  1шжд ы й  р у ководите:� �, 1 1.11 н 1 1 и 
р �rет работу с воего подраздел е 1 1 и я  и с х о д н  и э  э а р а нсс и: 1-
вест 1 1 ы х  рес у р с о в  време 1 1 и  и с и.;� , что об(' с п е ч и 11а е т  к о 1 1 -
к рt>т1 1ость и в ы п ол 1 1 и .,1 0с т r. п л а 1 1 а . в с т у n а ющр 1·0 в е и :1 у 
пocJre �·т ве ржде н и я  его 1 1 1 тa fi o :\I ) �O l l a .  

Тепе р ь  с ч и т а е �1 1 1c .1 1ec oofi p a з 1 1 1. 1 � 1  оста 1 1 0 1н� т 1 .с н 1 1 а  1 1 р 
кото р ы .х :на п н х  р а з в и т и н  д р уж и 1 1 1.1 и те х т р ,,·н 1 1 ос т н х .  �.;о
торые 1 1 еи::�Gеж 1 ю  с о п р о вожда ют п р о 1 1t•сс роста о р га 1 1 и 
за 1 1 и и . 

H a иGoJ1 ec c.:1 0;.i.; 1 1 1."1 : н а п о �1 н в:1 н е т с н  1югnJ\Р l 1 щ• н р ,\· 
ж и н ы .  

Д;1 я того чтоfiы с т удр 1 1 т 1.1 отк.т 1 и к 1 1 .\·:1 и с 1 .  1 1 а  п р и :1 1.1 11 ы 
и 1 1 и 1 1иати в 1 юй г р уп п ы .  да:1 е ко 1 1 еностаточ 1 ю  1 1 1 .1 с т у л :1 р н и й  
В В УЗ О В С К О Й  '1 Н О ГОТИ \ 1< 1 i1' КР И И C l l 0;1 1 .:IO llH l l И H  C p l';.\CT ll 1 1 (\ с  
г:1 н д 1 1 о й  нгита 1 1 и и . 1 Lеоfi х од и �ю ;�; и н о р  с : 1 0 110 : 1 " 0 : 1 0 1 · и ч t•с к и  
х о рошо nод готов:� е 1 1 1 1О 1'0 а r·итато р а .  

J l �· ч 1 1 1 1:• fiL'CL'ДO B H lЪ в O T l l O C И TL':1 1, 1 1 0  1 1 рi)о:1 1 . 1 1 1 И .\  a �·; l l lTO
]J И H .\ '  н a n p и .\lej) в с т у де 1 1 Чl'С ЮI .\ 1· р �Т I П Н .\  и : 1 и с ;+; 1 1 :1 1 , l l <l �I И  
О Д l l О Й - Д В �'.\ KO�l l l HT 11 C T �'Дl' l l ЧL'C K O �I ofi Щl'il\ И TИ l l .  1 �  � 1 ;1 ; 1 0 -
Ч И C.'l e l l l l O Й  а �1дито р и и  з 1 1 а ч ите:1 1, 1 1 0  : 1 L' Г Ч L' дост� 1 1«н•тсн р а 
fiочий к о н т а к т  а 1·ин1 т о р а  с о  с:1 �· 1 1 1 а те:1 н ш1 .  

Е с н•ст вl• 1 1 1 ю ,  с а .'>t и  аг и тато р ы  но:1 ;1.; н 1.1 З [ 1<1 т 1 .  1 1 р 1 1 р1 1;.�.о
о х µ а 1 1 1 1 у ю  .·1 итерат у р �· и .  г:1 а в 1 1 0L ' .  ocofit• 1 1 1 1 o c т и  л р и р1 1;10-
о х р а 1 1 1 1 о й  р а Gот 1.1 в 0G:1 ас т и . р а й о 1 1 t' . ro p o;\L' . 0 1 1 1 1 1 1 р и :ш а -
1 1 1.1 ч е т к о  оfiън с н ит ь .  с ю1 к и .11 но 1 1 росо.1 1 . 11 ю1 1нr l' и 1 1 с та 1 1 1 l 1н1 
с : 1 е д �·ст 0G р а ща т 1.с н . Ч l' � I  3 i1 1 1 И .1 Н\ ЮТ С Н  p a Й CO lil'T o fi ЩL'C'Tlla 
O.\ (J< l l l l·I п р и род 1.1 , J 'OC И l l C l lP n l \ И И . ;1 р �·;�-; и 1 1 1.1 i \ р �Т И .\ 1 1 �· ; 10 11 . 
Та к у ю  п од rото в к :1: т·р �·;1 1 10 o()L'C' l l L' ч и т 1  • .  l l l' И .l l l' H  e 11oeii  е и с 
те '1нтизи рова 1 1 1 1 о й  и 1 1 фо р .v1 а 1 1 и и  1 1  :1 и те р н т �· р 1.1 . 1 l о : но " �' 
1 1 а ч и 1 1 ат ь  p a fio т y  с : 1 l'д�·рт и � 1 t• 1 1 1 1 0  с е о :1;\а 1 1 и н  () 1 -1 ii:1 и о п· " 1·1 , 
с с а .\11'оu ра з о 11а 1 1 и н . а 1 1 а ю 1 �1 с т 11а с 1 1 р и р о;101 1 х р а 1 1 1 10 1! р а () о 
той . .  п 1 н 1 110;1 и 1<1 о й  ;1 р у г 1 1 .v1 и  о р 1· а 1 1 1 1 :1 ещ и н м и .  



П осле того как первые студе н т ы  отк.'lи_к н утся н а  п р] 
з ы вы и г р уппа возрастет до 1 0 - 1 5  человек,  мож но п ро 
возг.ТJ асить созда н ие дружи н ы .  И сразу же п риступит 
к практической работе (опе рати в н ые в ыезды в загород н у  
з о н  у ,  п ростейшие рекреацион н ые исслсдова 1 1_и н ,  _изучени � 
состо я н и я  раститеJr ыюсти в городе и т . п . ) в  ко нта кте с гос 
и н спекциями и др угими о р га низаци я �i и .  : �та работа н е  
медщ:н r 1 1 0  даст н еобходим ы й  пропага ндистс кий материал , 
п режде всего и нформацию для фотовитр и н  и бое в ы х  л ист
к о в .  К а к  показы вает опыт ДОПа н а шего и нститута , п ро
л а га 1 1 да ,  основа 1 1 н а я  на п ра ктических ш а г а х ,  я вл яется 
1 1аибОJ1ее аффективной.  

П ро веде ние первых практических работ в ы я вит все 
п р обел ы в подготовке дружинников.  Это поможет в о рга-
1 1 и::�а�1ии обоснова н н о й  систе м ы  у чебы актива.  

13 дал ь нейшем дружина не доJ1 ж 11а п рекраща п ,  поис
ка 1 1 о в 1.1 х фор м ,  методо в и нап р а вле ний работы .  обя3ана 
с тремитьс я  к г а р мо н ичному сочета н и ю  п р а ктических , п ро
п а пшдистских А 1ероприятий и н а у ч н ы х  исследова ни й .  

I I акопив опыт,  дружина сможет в ы ступить с и ни 1 1ю1 -
тивам и ,  обраще н н ы ми и к более широкой а удито рии . 
ДО П х и А1 ико-тех н оJ 1о гического и н ститута п ри н и ма:l l\ а к
т и в н ое участие в созда 1 1 и и  п р и родоо х ра н ной ком :.1ссии 
совстн молодых �·чен 1.1х и спе11иал истов Тата рского обкомн 
BJ I кем , штнfiа по ох р а не п р и роды при J{ азанском гор-
коме BJ I кем и р нfiотает в тесн о'м ко1па кте с Н ЮI И ,  а та к 
же с райо н н ы м  и рес п �тбл ика н скич советаА 1и общ1J_ства 
о х р а н ы  п рирод ы ,  госи нспею1июш , д р �rжи ной биофака /{а
аа н с кого гос у н и ве р ситета . 

Дл я обеспече н и я  стаfiил 1, 1юй деятел 1, 1 1ости Д О П а  нла
б )• 1 1 уж н о  заfiотит ься о п рееА1стве щюсти , регуJ1 я р но оформ
.r1 я 1ъ А1 а·1:е риаJ1 ы по истории работ ы и знакомить с ни� 1и 
каждо го кандидата 1 �  чле н 1,1 др ужи н ы . н е  тер я п, с внзи 
с в ы п �·с к н ика�1 и ,  п рошедшиА1и ее шкоJ1 у .  

1 3  ю1чl'стве в ы вода с читаеА1 н уж н ы м  подче р к н ут ь ,  что 
вен р а6отн по п риродоо х р а н н о м у  обучению и восп ита нию 
ст �·де н то н в и н стит уте дu.iJ ж на п роводиться под р уковод
ствщ1 ректората и па рти й ной орга 1 1 иза ции . В вей обяза ны 
учнствовать вес дека н а т ы ,  кафед р ы  и обществе н н ые o p pt� 
1 1 и з1щии . : )кологичес к у ю  _ подгото вку треG�rется вести -�а 
1 1 ротн r1н• 1 1ии всего с рока обучения б �rдущих спе1 1иалистон 
1 1 �·тр)1 n ро ведl' 1 1 и я  и . ж иэ 1 1 1, методически обос нова н ной 
C l\ BO З l lOЙ СИСТl' � I Ы ,  о х в ат1_.1 ва ющей все учеri 1 1 ые ДИС l \ И ПЛИ-
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н ы и виды за няти й .  а таюю' п уте.'1 п р и в.1ече 11 ия мо;юд ы х  
.1 юдей к .1 и ч 1ю�1 у �· части ю в реа,шз. = щии конкрет н ы х  п р и 
р одоо х р а н 1 1 ых мероп рияти й .  
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И .  А .  К а з а к о в  . . "! .  К . .h' а з а н ц. е в а  

П РJIРОДООХРАН НОЕ О Б У Ч Е Н И !:: 
В ТЕ Х Н И Ч ЕС К О.\1 В У З Е 

На у<1 1 10-те х ническая рево:1 ю 1 щя во вто µой п о.'lови 1 1е 
Х Х  в. вызвала а ктивное и все fio.1ee в озраста ющее вме
шате:1ьство человека в п ри р од .\' . В рез�'.'Т ьтате :ного ее 
ресурсы стали замет н о  истощат 1,с я .  Вот поче�1 �· Центра.r� 1,
н ы й  К омитет партии и Советское правите.n ьств о  п р и н и �1 а
ют мер ы п о  уси:тению о х р а н ы  п р и р о::�,ы и rм 1 1ио 1 1ал ы 1О.\1�· 
испо,1 ьзованию ее богатств .  Такое де.'То в ССС Р  с ч итаетс я 
одной из ва;.к нейши.х: гос�'да рстве 1 1 1 1 ы х .  обще н а род н ы.х: 
зада ч .  
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1 \ н к  и з вест н о .  � 1 ep i.r ло .\ ·си:1 Р н и ю  О.\ ра 1 1 1 .1 л р и ро,1ы и 
р а ц и о на:1 h11ом у ис по:1 ыюнн н и ю  ('(' fiо 1 ·атств �· н а с  п ри ни
:\IН ЮТСЯ в оfiщесо ю:шо.�r .\l i1C 111 Тa fip с а :\ 1 1 , 1е рнз:ш ч н �.н.> . ' l"i' 1 1 и .\/ 
от11оеитсн и о р rа н и;нщ и н  1 1 р и родоо.\ ра н н о й  под 1-ото вки  
студентов н Т(' .\ I LИЧСС.КИ.\. В \'За .\ . . 

Э ко.: 1оrичес кое обрпзова.н иt• fi �·д .\' ЩИ .\ и н нн• 1 1 еров ,  вос
п ита н и е  И .\ в д у.\ е К О М \ 1 .\' Н ИСТИ'IРС к о 1·0 отноше 1 1 и н  к при
р оде и ее  ресурса 1\1 и �1 еют oгpo 1\ l l lO (' з 1 1 а че 1 1 ис. ЕсJ1 и епе
циаJ1 и с т  той и:� и и 1 1ой отрасJL и  1 1 <1 род 1 1 0 1·0 .\озяйствн r : 1  y 
fioкo .\'fiежде н в 1 1еоб.\одимости О .\  р а  1 1  ы о к р ужа ющей е рt•
ды и з нает.  к а к  :но де:1нт r  •. 0 1 1  c y.,1t'E�T 011 1 1овре .\l е 1 1 но обес
печ и 1ъ в ысокий .\· рове 1 1 1, развития п роиз водства и устра -
1 1 ит h  воз:\ 10iн 1 юе 1 1еu:1а rол р и н т 1 1 ое влия ние 1 1 а  п ри роду . 
Едва J 1 и  .\rож 1 1 0  JН1ссчит ы вн т 11 н а  та кое у1щ ч 1 1 ое решение 
обе и .\  задач еле 1ща:1 исто\1 . ПО.1 .\'ЧИRШИ .\1 : 1 11 1 1 1 1 . од 1 1 осторо 1 1 -
1 1 юю ПОДl'ОТОВК .\' - :1 коло r и чес к �· ю  и: 1и  И l l ЖL' l l C fJ l l Y IO ·  

П о к а  что ;що:1 оrическое обрнзова 1 1 ие в те.\ 1 1 ичес к и .\  
В .\' За .\ н н .\ одитсн в стадии ста 1 1 о в. 1 е 1 1 ин . В о р rа ни зсщи и 
его еще 1\1 1 1 0 1·0 тр �·д ностей . в 1. 1з 1111 1 1 1 1 1 . 1 .\ � 1 1 1ожество" спе-
1 tиаJ1 ы rостсй .  п n  кото р ы м  готовятся  СТ.\'де 1 1т 1 .1 .  1 1едостат
ко .\ 1  педа 1·огов-:1ко:1оrов ,  1 1 ебо.:1 ыrr и�• количест во.\t <�асов 
n .\''1Оu н 1 .1 .\ п.:1 н 1 1 н .\  н а  п р и родоО.\ Jн1 н 1 1 1 . 1с воп рос ы .  отс .vтст
вис :\ 1  спи н о й  п роrрам .\1 1. 1 . �Г1' 11РрЖДl' 1 1 1 1 0 Й  .\ f и 1 1 ИСТL' РСТR(Щ 
в 1 .1 с 1 н с го и с ред него СПL' 1 tиа :1 1 , 1 1 о го nбразова 1 1 и н  ССС Р . М ы  
оfiнза 1 1 ы  l lOCKO JJL'P П fH.'OДO.;/ L'TI >  p H З l l O I' ( ) ' р ода т p �'i[ l l OCTИ . 
устра 1 1 ит 1. недостатки и rюста ни ·1ъ ва;ю юс ill' .: 10  1 1 н  твР р 
д r.1е l l О Г И .  

1 \ а к о р га н и:зо нс1 т 1. в те .\ 1 1 ичее ко .\ 1 в �·:н· ofi �' Чl' l l Иl' и в о с 
п ита н и е  ст �·�ll' 1 1 тов  п о  о .чн1 1 1 L' п р и р од ы ':) ; )тот в о п р о с  1 1 ! ' 
од 1 1о к рат 1 1 0  1нсс .ш1трива : 1 с н  1 1 а кафРнра .\ .  совета .\ . .  \ l l'ТО
ди чt•с ки х К!НI ИССИ Н .\  Ур:�: 1 1 .екого :I L!COТl' .\ l l l l 'll'CKOl 'O И l l 
стит�·та И \( .  J / !:' l fl l l fC IНIГO K O M('O \ro:r a .  

Е ы :1 0  п р 1 1 1 1 н то pt• 1 1 1 e 1 1 1 1 p  Hl'C'TH тнкое o() y чl' H l l l' 1 1  вос 1 1 1 1 -
л1 1 1 1 1 L' п H' Ч L' l l l l <' всего с р ока о() у •1 р 1 1 1 1 н . / {  l l l' .\I Y п р 1 1 11:1 t • 
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Е с·н·rтвр 1 r 1 1 0 .  что п р и роноо .\ ра 1 1 1 1 0Р о()рнзо 11а 1 1 и< '  б у 
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веден11л о вопрос11х . которые могут быть рассмотрены в у·чсбном 
роцессе кафедры , 11мсющ11с непосредственное 

�1юшсю1с к охране п1111роды 1 1  лог11чесю1 сннзанныс с изу ч а е мой 

} [ � � R� H lf� 
во1 1 р оr а ,  те- И урс 
r.1ы ,  } l а з;..1,с:1 и 

ДllCЦJIП.lllHOii 

1 1 

fl\l('MH ,  Jl('ofi-
X t 1Дl1 M l lt' д:1 1 1  В rocтanc ка" 

н t 11\.H ' P  (' 1 1 (' - 1 1 :1�1 otfi P l l lPI J\CJЙ д н r 1 ш 1 1 -
н 1 1 а : 1  i,11 t J C П t  j 11 ч 11 м 11 1 1 )  1 1 0  : 1 1 1 11ы p a c -

U i t д a м  : ia  1 1 н - с м и т р1 1 uаетсн 

Tll Й liUll J lUC 

Ьо�ствешrых спе 1 \иал 1 , 1 1остей н а  nесь период оG.\lчения.  
Состав .1ен и ю  ш1а ноn-прогрюш прсдшестuоnа.'�а р аз но

tторон няя ыстодичсс кан panoт;i . 
П реп-;де nсего б1 .1 : 10  по;.1,готов.10 1 10 неGол ыпое методиче

._, кое ук;�з;� ние д:1 н кафедр.  В не" из:1 а га .1ис 1, t (e.rrи и за
�ачи п .1а�'tа-програ .1 1 .\f ы и npи .\f ep 1 1 t.1e воп рос ы ,  ноторые 
могут быть расс�ютрены  со1 (иал ы 1 0-;Jконо.\fичес ки�1 и .  об
щена уч н ы .\IИ, общете х н ически�1и и спе 11иа.1 1ы 1 ы�1и кафед
>юш. Н: нем у n Jи.1;� га:1ась форш1 т Jебующан за пош1е-

11ин н а  кафедре (т<1б:1 . 1 ) .  
Обсудив по:1уче н 1 1ый \li\Tepи;i .1 ,  кафед р ы  в несли с вои 

пред.1оже1 1ин .  Эти п ред.·1оже 1 1ин и явились основой для 
составления п:1 а 1 1а-про rра.\ 1 .\I Ы по  ю1ждой специа:r ьности. 
Отбор и в к:1 юче 1 1ие в него ко 1 1крет 1 1 1,1 х вопросов и меро
принтий бы:1 осущсств:1е 1 1  .11 етодически.11и ко�1иссин ,\ fи по  
юшщой с пе 1 \ю1.1 ы1ости.  При 3.то,11 дуG.'! ирова ние вопро 
сов не  допуска:1ос 1" 

Дае.1 1  д:1я и:1:1 юстоi\ t (ИИ вы;:�.ержку и :� пла 1 1-прогре1 �шы 
по х и �1ичесr;и .1 1  спе1 1иа:1 ы 10СТН.\ 1  (таб.'r . 2) .  

В настонщее оре"н почти на всех факу.тr ьтет11 х ведетсн 
обучение и воспита ние ст�·де нтов по составJ1 е 1 1 1 1 1>1 .\ 1  в в узе 
п:1<1 1 1ю1-програ.1ша.1r .  В фо1ши роu;� 1 1 ии взглядов и убежде
ний 1 1 <1  жизне н н у ю  непfiх оди .1 1ость ох р<1 1 1 ы  природы участ
в ует активно вес/, препода в11тел ьский KOJl.'l eктиu.  

ОGществе 1 1 1 1 ые кафедры .\·дс:r яют fioJt ьшoe в 1 1ищ1 1 1ие со
l (Иа.1 ыrо-по.'r итически�1 11 спектю1 о х р а 1 1 1.1 п рироды .  В част
н ости,  в курсе .11 арксистс /\о-:1 е 1 1 и 1 1 ской фи:1 ософии важ
ное з начение и �1еют такие nопросы: материал ьное един ст-
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План-про1•рамма подготовки �пециалистов в У ральском лесотехн и 
ческом институте по охране природы на весь период обучения ш 

химическим специальностям (0903, 0904 , 0905, 082R) 

Вuпrосы пrюгр11ммы 

J I По к урсу « И стория КПСС» 

Выполняюща11 
каф�д11а 

1 . Первые декреты партии Истории 
н правительства об охране J\ ПСС 
природы 

2 .  В ключение вопросов ох
раны природы в программу 
партии 

I 1 По курсу (<Введение в специ-
альность>} 

Время 

15 мин 

10 мин 

П роблемы рационаш.ного ис- Технологиi1 2 ч 
пользования природных ресур- целлюлозно-
со11 . Влияние .на природную бумажного 
с реду отрасли , п ромышленно- производства 
сти 

1 1 По курсу «Общая химия» 

1 .  Роль химни в охране при- Общеii хи - 2V мин 
роды мии 

2.  Способ устранения вред- 30 мин 
НОГО ВЛИЯНllЯ XllMИЧeCIOJX от-
бросоп на окружающую среду 

1 1  I I I  П о  курсу «Фнзика» 

П р1шцип работы электро- Физики to мин 
фил ьтров 11 т.  д. 

во природы и общества ; закономерные взаимосвязи при
роды и общества в зависимости от определенных классо
вых  структур последнего; сущность и противоречи я  меж
ду обществом и природой, п ути и способы их  решения; по
нятия об экологическом кризисе и социальный характер 
его пр<шсхождения; хищническое использование природ
ных богатств в условиях господства частной собственно 
сти и задачи планомерного воздействия общества на гео
графическую среду при социализме и коммунизме; раз -
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1 ушите.ттьпое влияние на природу гонки вооружений и 
. ойн ;  вопросы охраны природы в «Комплексной програм
rе дальнейшего угл убления и совершенствования со
рудничества и раз.вития с01щалистичес1<ой интеграции 
тран - членов СЭВ»; охружающая среда и научно-тех
шчесхая революция при социализ.\lе и т. д. 

Эхологичесхие аспехты ох раны природы рассматри-
1аются в спещ1алыюм хурсе «Охрана природы)> или в спе
(иальны х  лехциях хурса «Введение в специалыrосты>, 
rредусмотренных учебным планом или выделенных ре-
11ением совета института .  То и другое читается на всех 
)ахультетах с 1 974 г. На лесохозяйственном факультете 
:урс «Охрана природы» введен еще раньше - с НЮО г .  

В 1 975 г .  н а  химихо-технологическом факультете от
: рылась н овая специа.ттьность 083fj -«Технология и ре
:уперация вторичных материалов промыш.тте 1 1 ностю> 

планом приема 50 человек ежегодно .  
С 1 сентября 1 97fj г .  организомна в ыпускающая ка

>едра «Физи1<0-химичес1<ая техно.ттогия защиты биосферы» .  
)на п ризвана готовить и н женеров хпмихов-техн ологов 
о охране окружающей среды  от загрязне1 1ий ,  утилизации 
•ТХодов промышленных п редприятий и 1<о�шлекс 1 1 ому ис· 
:ользованию природны х  ресурсов .  Для новой специаJ1 Ь· 
ости н а  третьем хурсе читается особый хурс «Эко.1оги ю> 
объеме 50 ч с ;:щзаменом.  

Современная экология об.1адает достаточно разви· 
ой теорией , которая и �1ожет стать научной базой длн 
•азвертывания ахтивной охра н ы  пр..ирод ы . В основе ;жоло
ии лежат п редставления В. И .  Вернадского и 13 .  Н .  Суха
ева о биосфере и биогеоценозах .  

П р и  изучении эхологических аспектов ох раны природы 
институте особое внимание уде.1яется · уровн ю1 органи

ации биосферы,  роли живых организмов в создан ии 11 
волюr(ии биосферы,  структуре и био�оги•1еской продун
ивности эхосистем.  основны м  типам биогеох 1в111ческих кру
оворотов (азота , угдекислого газа , воды) .  В эаключен 1н' 
одчерхивается ,  что ДJIЯ реадизации способности живогg _ 
охрова Земли создав·ать стабил ьные и проду1<тив 1 1ые  со
бщества в измененных  человеком ус.1овиях среды додж
а быть разработана генеральная стратегия поведения 
ндустриального общества по отношени ю  1< прнроде.  Она 
олжна основываться на  точном знании законов,  хоторые 
п равляют развитием живого понрова 3ем.rщ . 
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Технико-экономические вопросы охраны природы сту 
денты изучают н а  старших курсах в профилирующих дис 
циплинах . И в этом большую роль играют выпускающи1 
кафедры. 

Н апример , кафедры химической технологии древесинъ 
и химии древесины и технологии целлюлозно-бумажног< 
п роизводства готовят специалистов для лесохимической 
гидролизной и целлюлозно-бумажной промышленности 
П редприятия названных отраслей народного хозяйства 
вследствие несовершенства технологии, имеют значитель 
ные газо-пылевые выбросы и п ромст()ки, загрязняющи< 
атмосферу и водоемы. Преподаватели кафедр обязателью 
учитывают это обстоятельство . Так, в курсе «Процессъ 
и аппараты химической технологию> подробно изучаютс1 
методы очистки жидкостей и газов от твердых примесей 
в курсе «Общая химическая технология» уделяется вни 
мание вопросам загр>Iзнения атмосферы и воды и методаА 
их очистки ;  в курсе «Технология гидролизных про 
изводств» рассматриваются методы эко.тюгиr�еской (без 
отходной) технологии, изучаются пути утилизации твер 
дых и жидки'х отходов этого производства .  

Многие студенты выполняют курсовые и дипломны1 
проекты по природоохранным вопросам применительн< 
к своей специальности , а все будущие инженеры хими· 
ческих специальностей в разделе «Охрана природы» обя 
зательно рассматривают меры по охране окружающеi 
среды. Так, на :кафедре «Химия древесины и технологш 
целлюлозно-бумажного производства» (ХД и ТЦБП) вы 
по.тшено дипломных проектов по охране природы 
в 1976 г . - 5 ( 10%) ,  1 97 7  г . - 6 ( 1 3 % ) ,  1 978 г . - 7 ( 1 7 %) 
Некоторые выпускники :кафедры ХД и ТЦБ П ,  выполни 
шие дипломные проекты по охране природы ,  были на 
правлены на предприятия для работы на очистных соору 
жениях . Студенты старших :курсов активно участвую 
в научно-иссJ1едовательской работе по охране природы 
выступают с докладами на научно-технических :конферен 
щ1ях и в кружках студенческого научного · обществ 
(С НО) . При выезде на пР.,оизводственную практику сту 
денты получают- на :кафедрах задание на проведение науч 
н о-исследовательских работ на предприятиях в перио 
практик.  Т емати:ка студенческих работ разнообразна 
определение :количества промстоков из отдельных техно 
логических цехов и степен ь их загрязнения;  определени 
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фективности работы очистных сооружений предприя
й и разработка мер по повышению ее ; использование 
ходов производства ; разработка мероприятий по сни-
е1щю п ро:моев волокна в бумажном производстве и др. 

Особое значение в организации самостоятел ьной ра
ты студентов и повышении их общественно-позпаватель
й активности придается подготовке рефератов на при

одоохранную тематику. Обычно предлагаются темы, не-
статочно подробно освещенные в учебной литературе . 
ользуясь дополнительной литературой, студенты по
учают новую для них информацию и тем самым расши
яют и углубляют свои знания.  Только за 19771 78 учеб
ый год студентаJ\fи лесохозяйственного и химико-техно

гического факультетов подготовлено более ста рефера
в. Из них можно назвать такие : «Лес - наше богатст
)> , «Научно-техническая революция и охрана биосферы»" 
кеан сегодня и завтра»,  «Проблемы перспективного раз
тия лесозаготовок и обработки древесины» ,  « Экология 

.е ловека)) и т. д. Разрабатывались также темы, связанные 
епосредственно с нашим регионоJ\f: «Охрана природы на 
rрале)> ,  «Редкие виды растений У рала и их охраню>, «Ох
ана памятников природы на Урале)> и др . 

Одновременно большинство студентов выступает с лек
иями или беседаJ\fи по теме рефератов перед населением 

период производственных практик,  в стройотрядах ,  
rколах или студенческих общежитиях . Самые активные 
ропагандисты - это выпускники лекторского отделения 
о охране природы факультета общественных профессий 
f>ОП).  В 1977/78 учебном году студентами проведено 
50 бесед по охране окружающей среды. Всего за период 
1 974 r. число выпускников отделения охраны природы 

ЮП составляет 1 40 человек. 
Большой популярностью у нас пользуется общество 

1.:раны природы (ОО П).  Его членаJ\fи являются свыше 
ЮО студентов и сотрудников института , что составляет 
римерно 70 % от их общего числа.  На всех шести факуль
!Тах созданы первичные организации ООП,  деятельность 
:норых возr.'lавляют факультетские бюро общества . 

С 1 975 r .  в институте работает совет ООП.  В его соста в 
rодят представители от ректората , парткома, месткома , 
)Митета ВЛКСМ и факультетов. Председателем совета 
Jляется заведующий кафедрой защиты леса , доктор 
юлогических наук, профессор Д. А. Беленков . 
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Регулярно, четыре раза в год, проводятся заседани: 
совета ООП. На них рассматриваются организационны 
вопросы, учебно-воспитательная и агитационно-пропа 
гандистс:кая работа , участие общественности в пра:ктиче 
с:ких мероприятиях по охране природы и т. п .  

В октябре 1 977 г .  совет обсудил вопрос « 0  состояню 
прйродоохранной работы в институте и организации со 
циалистичес:кого соревнования по охране природю). 01 
утвердил «Положение об условиях смотра работы ш 
охране природы на факультетах и общественных :ка 
федрах». 

В 1978 г. институт включился в областной смотр рабо· 
ты первичных организаций ООП высших и средних спе· 
циальных учебных заведений Свердловской области . 

Заметный в:клад в формирование у будущих инжене· 
ров бережного отношен:ия :к природным богатствам вно· 
сит комсомольская организация института .  Она важней� 
шим делом считает всемерное участие молодежи в работ!! 
по охране окружающей среды. В 1976 г. ею создана друJ 
жина по. охране природы, в :которую вошли по 30-40 стуj 
дентов :каждого факультета . Дружина состои:г из 3 отр я] 
дов : БСБ - борьба с браконьерством; П АЛ - пропаган 
да, агитация, лекции;  НИПР - научно-исследователь 
с:кая и пра:ктичес:кая работа . Впервые в 1 977 г .  210 чле 
нов дружины приняли участие во Всесоюзной операци 
«Ел м .  

В плане работы дружины предусмотрено налаживани 
:контактов со всеми дружинами страны и участие в прове 
дении теоретического семинара в Национальном пар:к 
Среднего Урала.  

у нас ежегодно проводится общеинститутс:кий фот1 
:конкурс «Люби и знай природу», выпускается стенгазет 
«Зеленый патрул ь», обновляются фа:кул ьтетс:кие стенд 
по охране природы. 

В пропаганде идей охраны природы тон задают пре
подаватели института . Только за 1977!78 учебный год ими 
прочитано по линии общества (<Знание>) о:коло 100 лекций 
на предприятиях и в школах Свердловской области. опуб, 
ликовано несколько статей в газетах «Вечерний Сверд
JIОВСЮ) и «Уральский рабочий». Регулярно выступают пре
подавате.11и на  республиканских и ·районных :конференци
ях и различных семинарах , посвященных охране приро
ды . В течение р яда лет институт совместно с областным 
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отделом народного образования, обкомом комсомола и 
областным совето�1 профсоюзов организует в летний пе
риод лагерь труда и отдыха для учащихся старших клас
сов школ Свердловской области под девизом «Экологию>.  

С 1973 г .  по инициативе Уральского лесотехнического 
института в Октябрьском районе г .  Свердловска работает 
народный университет охраны природы.  За 4 года егu 
окончили 180 чел . В·  программе занятий экономические. 
и правовые вопросы охраны природы, а также н равствен
н ые,  социально-психологические и научные. Лекции чи
тают ученые Института экологии растений и животнЫх 
Уральского научного центра АН СССР, института «Уни
проl\1еды, преподаватели нашего института и Свердлов
ского юридического института . 

Активизировалось участие сотрудников и студентов 
в практических мероприятиях по улучшению окружаю
щей среды. Так, за последние 2 года посажено около 2 тыс. 
деревьев и кустарников н а  территории студенческого го
родка и в учебно�опытном лесхозе, устроено 428 м2 газо
нов и цветников, изготовлено и развешено 88 гнездовий, 
расселено 30 муравейников, отработано н а  тушении по
жаров 860 человеко-дней. Во время сельскохозяйствен
н ых работ студентами заложена аллея в честь 60-летия 
ВЛ КСМ в районноl\1 центре Ачит. 

В планах Уральского лесотехнического института 
предусмотрено дальнейшее расширение учебной, научно
исследовательской, агитационно-пропагандистской и прак
тической работы, направленной на  улучшение охраны 
природы и рациональное использование ее ресурсов. 

J' paлы·кitt'i леrотехни ческий 1111ститут,  
и.ч .  Ленинского ко.11со.кола, 
,' . СвРрдловск. 

т. и. в о а о л а ж  с к а я, в . и. г а  р а н  и н, 
В .  С. П о р ф и р ь е в, Т .  В. Р о д о в а 

О по.ц:воИ ПРАКТИКЕ ПО БИОГЕОЦЕНОЛОГИ И  

Подготовка специалистов первой в СССР кафедрой 
охраны природы и экологии Казанского государствен
ного университета началась в 1969 г. В основу этого дела 
было положено три предпосылки:  широкое университет-
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ское биологическое образование, экологическое 1\1Ышле
ние, немедленная специализация. 

Время подтверждает правильность такого подхода . 
Н а  первом курсе студенты слушают специальный пред 

мет - «Введение в охрану природьн> . Тут же приступают 
к изучению следующего - «Учение о биосфере с основа
ми биогеоценологию> .  На втором 01цr завершают его и сда
ют дифференцированный зачет . 

Полевая практика после первого курса почти не от
личается от практики студентов · других кафедр общебио
логического цикла - только добавляются двухнедель
н ые занятия с приборами по съемке местности . После 
второго курса практика имеет свою специфику.  Прежде 
всего это проявляется в комплексности , в объединении 
практики по ботанике и зоологии в единое целое н а  базе 
одних и тех же участков, одних и тех же биогеоценозов. 

Практика проводится на территории Раифского участ
ка Волжско-Камскоrо государственного заповедника 
(В К ГЗ) , который с 1976 г .  решением Главохоты РСФСР 
объявлен для кафедры охраны природы и экологии уни
верситета базовым. Важнейшей предпосылкой успешной 
организации практики стали многолетние работы основ
н ых преподавателей кафедры на этой территории, собран
н ые ими здесь богатые материалы и большой личный опыт 
в изучении биогеоценозов Раифы. Заповедник служит 
для кафедры своеобразным и очень важным эталоном, по
скольку вмешательство человека в природу тут минималь
но,  а последствие его просл�жено в течение ряда лет. 

Полевая практика студентов проводится в тесной свя
зи теоретических данных и практических навыков, по
лучаемых и используемых для изучения природных КО!\Ш
лексов и отдельных их компонентов.  Она имеет одновре
менно и учебное, и исследовательское, и воспитательное 
значение. 

Строится практика двумя частями : 1 )  собственно учеб
ная  практика в составе групп (бригад) под руководством 
преподавателей;  2) самостоятельная работа в природе по 
избранной теме. 

Первая часть занимает около трех недель. 
В это время проводятся обзорные экскурсии .  Н а  них 

дается общее предс·; dвление о заповедной территории 
в целом и отдельных, н аиболее характерных участках: 
лесов, лугов, болот, озер , а также охранной зоне . Бщ;ецы 
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!) заповеднихе и заповедном режиме проводят, хан прави
ло, руховодители ВКГ3.  

Организуются и эхсхурсии в здешний музей и дендро
еад. В дендросаду студенты знахомятся с основными пред
етавителями дендрофлоры Западной Европы, Дальнего 
Бостона и СевРрной Америни, аннлиматизированными 
более 50 лет назад. В музее им поназывают ряд представи
rелей животного мира заповеднина, хоторых обычно не 
удается увидеть в природе - рысь, енотовидную собаху, 
r1асну, сов, ястребов и др. 

Эта часть полевой прантини имеет и другие цели . Сюда 
�ходит изучение на материале хоннретной флоры Раифы 
to 200 видов растений всех основных формаций -
:основых,  елово-лиственных , широ1юлиственных и мелно-
1иственных лесов, лесных лугов, водоемов и полей, 
шаномство с редними видами флоры, овладение навына
ш полевых геоботаничесних исследований. Входит танже 
•своение методин учетов , отлова и обработни зоологиче
:хих объентов - мленопитающих , птиц, рептилий, амфи
iий и наземных беспозвоночных , знаномство с главными 
1идами позвоночных животных (80-100 видов) , следа
rи их деятел ьности. Выявляются оеновные антропоген-
1ые фанторы, воздействующие на биогеоценозы запо
:еднина и его охранной зоны.  

По онончании первой части прантини студентами пред
тавляются полевые дневнини, нарточни встреч живот
ых, нарточхи гибели, харточни нарушений и другие со
ранные материалы.  

Когда студенты познаномятся с основными методиха -
1 и  и общими вопросами н а х  ботаничесной, таи и зоологи
есной части практини,  происходит переход ко второй ее 
оловине - самостоятельной научно-исследовательсной и 
рантичесной работе с использованием полученных зна
ий, с опробованием освоенных методин. 

Перед этим студенты сдают дифференцированный за
ет по спецнурсу «Учение о биосфере с основами биогео
енологии» .  Теперь они уже знаномы с биогеоценозами 
е тольно теоретически - по лекциям и книгам, 1fO и 
рантичесни, в натуре, в природе. 

Темы научных исследований, предлагаемые студен
н1, исходят из тематини нафедры. Исследования нафед
ы по основной теме «Растительность и животный мир 
·КГ3» проводятся более 30 лет. Тема имеет три раздела : 
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((Инвентаризация фауны Вошнско-1\амского заповедни
· ка)), (<Изучение биогеоценотической структуры хвойно
широколиственных .1есом и «Взаимовлияни� заповедника 
и окружающих территорий». Инвентаризация фауны 
в ВКГЗ практически закончена в отношении позвоночных 
животных и в определенной степени сливается со вторы.\1 
разделом, разработка которого начата с 1971 г .  Третий 
раздел связан с влиянием на заповедник различных ан
тропогенных факторов, и значение его разработки увели
чивается по причине усиления антропогенного пресса , 
особенно в зеленой зоне Казани,  на  границе которой на
ходится Раифский участок заповедника. 

Студенты начинают привлекаться к участию в научной 
работе кафедры уже с первого курса.  Это участие обус
ловливается тем, что после второго курса ими до.тонна за
щищаться первая курсовая работа . В нее обычно и вошю
щается тема , полученная студентом на полевой практике . 
Иногда , конечно, эта тема развивается да.!Jее, во вторую 
курсовую и дипломную работы . И обычно та:�ше диплом
ные работы бывают наиболее качественными . 

Темы научно-исследовател ьских работ, предлагаемые 
студента�r. довольно разнообразн ы .  Нередко в разработке 
одной темы участвуют 2-3 студента , защищая затем одну 
совместную курсовую работу. Иногда тема переходит на 
следующий курс и к ней присоединяется студент млад
шего курса. 

Многие темы развиваются перманентно и разрабатыва
ются на разных территориях . Так , тема (<Рекреационная 
динамика сосновых и смешанных лесов и лесных лугов)> 
реализуется, разумеется,  на  рекреационных территори
ях - в лесопарке и других частях зеленой зоны. Но в ука
занном заповеднике еще имеются эталонные, иначе ска
зать, контрольные участки, необходимые дл я разработки 
дзнной темы. 

С 1 971  г .  разрабатывается тема «Биоrеоценотические 
исследования елово-широколиственных и соспово-широ
колиственных лесов на парцелляр ном уровне)> .  В разра
ботке участвуют «зоологи»,  «ботаники», «почвоведы)> ,  т .  е .  
исполнители отдельных разделов с соответствующим ук
лоном. 

Имеет существенное значение в разли·чных планах те
ма (<Экологическая роль троп и дорог». Здесь имеется 
в виду и изолирующее значение дороги , и роль дороги как 
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кологцческоrо р усла ,  как :места пита ния животных ,  как 
актора их гибели. 

З<1сушливые годы . выдвинули такие темы ,  J(ак «Влия
ше засухи на фитопатологическое состояние смешанных 

, есов» и «Роль временных водоемов в жизни биогеоцено
ов ' Jreca И открытого ландшафта» .  

Начато исследование флоры паразитных грибов. Про
одится изучение экологии массовых видов или групп рас
ений и животных ,  имеющих важное значение в жизне
еятельности природных комплексов, - страусника , ос
ромордой лягушки, дневных хищных птиц и сов, лося, 
олевого жаворонка и т. д. 

На третьем курсе по теме оформляется курсовая ра
ота . Она защищается на заседании кафедр ы  или доклады
ается на студенческой научной конференции. Разу:меет
я, в этом случае используется дополйительная литера
ура , связанная с темой, что 'Тр удно или невозможно де
ать в период полевой практики. На знакомство с перво
сточ никами и их использование у нас обращается серьез
ое внимание. И перед полевой практикой студенты по
учают списки Jштературы ,  особенно связан ной с ее :мес
ом , а также с методикой работ. 

Пребывание на заповедной территории ,  несомненно, 
сйствует дисциплипирующе на студентов. Они чувству

от ответственность не только З<J. свое поведение, но и по
зедение учебной группы,  за соблюдение и поддержание 
1аповедного режима , за охрану заповедника. 

П римерно раз в две недели, а, если требуется,  то и ча
це проводятся рейды по охране заповедника . Это бывает 
1бычно в субботу или воскресенье ,  когда нарушения ока
rываются более частыми .  В рейде, как правило, участвует 
1ся учебная группа , исключая дежурного. Патрульные 
·руппы получают определенные :маршруты (реже - точ
•и) , где и находятся назначенное время. 

З начительная часть наших студентов является члена-
1и студенческой дружин ы  «Служба охраны природы>) 
:::ОП)  и имеет соответствующие и нспекторские удоотове
·ения. Временные и нспекторские удостоверения заповед
ика получает большинство других студентов. 

По окончании рейда старш ие патрульных групп  
письменной форме докладывают о е го  х оде и итогах .  

1тчет о рейде , карточки нарушений, протоколы сдаются 
уководству заповедника. 
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Во время практиии, особенно 110 второй ее половине, 
когда в ыполняются самостоятельные исследовательские 
работы, студенты продолжают осуществлять инспеитор 
сиие фуниции. Результаты этой части праитиии и и нспеи-. 
торсиой деятельности высоио оцениваются руиоводством 
заповеднииа . Они находят отражение в годовых отчетах 
ВИГЗ и в соответствующей «Jlетописи природы)) .  

На.тнсh·ий государственный университет 
им. В. И .  J!дь.чнова-Ленипа . 

А .  П. Б а р а н, н, и к  

3НА Ч ЕН И Е  К УРСА 300.110ГИИ БЕСПОЗ ВОНО Ч Н Ы Х  
В ПРИРОДООХРАННОМ ВОСПИТА Н И И  

Для и ндустриальной и густонаселенной l\емеровсиой 
области природоохранное просвещение является по понят
ным причинам особенно аитуал ьным.  Б ольшая роль в нем 
принадлежит учителям средних шиол и в первую оче 
редь - биологии и географии. Они же сами должны 
получить необходимые знания для осуществления этой 
роли в педагогичесиом вузе. 

В данной статье пойдет разговор о том, иаи будущих 
учитеJtей вооружает природоох ранными знаниями иафедра 
зооJюгии Новоиузнециого педагогичесиого института . 

Нашими научными исследованиями за последни11 
1 5  лет установлено, что в условиях промы шленных выбро� 
сов в зеленых насаждениях городов области обитае�· 
1 40 видов дендрофильных насеиомых.  Среди них преоб 
.ттадают насеиомые с иолюще-сосущим типом ротовог 
аппарата . Из числа же насеиомых  с грызущим типом ротоJ 
вого аппарата господствуют сирыто живущие 0 - 5  ] .  

РезуJ1ьтаты исследова ний используются в леициях по 
курсу зоологии беспозвоночны х ,  на поJtевой праитиие по 
этом у предмету, а та иже в ходе спецпраитииума по шиоль
ному эисперименту. ' 

Таи, на полевой праитиие , ироме наблюдений, реко
мендованных JI . А .  Нузнецовым [6 ] ,  JI .  С. Сибер [7 ] ,  сту
дентам предлагается провести иссJiедования по воздейст
ви ю промышленных выбросов на дендрофилыrых насеко
мых .  ДJ1л этих иссJ1едований в г. Новои узнецке выдеJiены 
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три участка . Первый расположен в зоне высокой концент
рации промышленных в ыбросов, в насаждениях предприя 
тия ,  где среднесуточная концентрация промышлен ной пы
ли,  состоящей из окислов магния. кремния ,  железа и дру
гих металлов, достигает 4,2 .мг/м3, сажи - 1 ,2 ,  фтора -
0 . 14 ,  серн.ой кислоты - 0,28. Второй участок удален от 
источника выбросов на расстоянии 2- 2,5  км в направле
нии , противоположном господствующим ветрам . К онцент
раци я  промышленной пыли здесь в 5 раз, сажи в 2 раза 
меньше, чем на первом участке. Третий участок в ыделе н  
н а  окраине города , в наиболее чистом его районе. 

На  участках проводится сбор насекомых,  повреждаю
щих древесные и кустарниковые расте ни я ,  и опреде-дяет
ся их вредоносность. Вредоносность определяется по 
следующей методике. На каждом из трех участков выяв
лены виды растений, наиболее распространею1ые в зеле
ных насаждениях промышленных городов области . Сту
денты осматривают деревья и снимают с них в бумаж ные 
пакеты произвольно по 50 листьев с кзждой из четырех 
сторон света (север,  юг, запад, восток). Пакеты снабжают
ся необходимыми эт,t1кетками .  В лаборатории все листья 
тщательно осмат'риваются под бинокуляро11f и определя
ется число поврежденных насеко11fыми с колюще-сосущим 
(проколы)  и .тш с грызущим (погрызы) типом ротового ап
парата . Определяются также листья, на которых есть 
!\IИНЫ (повреждения скрыто живущих насекомых)  и ко�ш
лексные повреждения (проколы и погрызы) .  Результаты 
одного исследования даются в табл . 1 .  

· И сследованиями установлено следующее. На первом 
участке преобладающее число листьев повреждено насе
комьши с к олюще-сосущим типом ротового аппарата (на 
тополе - 86 % JIИстьев,  на березе - 64 % , на вязе перис
товетвистом - 88 %) . Н а  втором участке на тополе в мае 
численность насекомых с колюще-сосущим типом рото
вого аппарата ограничена , и ими повреждено 34 % листь
ев, однако в июне проколами повреждено 79,5 % листьев.  
На березе и вязе перистоветвистом преобладающее число 
листьев повреждено насекомыми с грызущим типом рото
вого аппарата (81 % и 63 % ) .  Н а  третьем участке число 
лист-ьев ,  поврежденных насекомыми с колюще-сосущим 
и грызущим типом ротового аппарата , отличается незна
чительно. но увеличивается число листьев ,  имеющих ко111-
ш1ексные повреждения, особенно это заметно на тополе. 
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Результаты учета понреждениii листьев древесных 

Времн 
Вид растения учета ( чи-

ело, мс-
снц) 

Тополь 30/V 
с ибирский 

18/VI 

И т о  r о 

30/V 
Береза 

б ородавча- 18/VI 
тал 

' и т о  1' о 

Виз пер11- 1 1 8/VI 
с товетвистый 

1 учнстон 1 
В ТОМ Ч JtC.TTC 

с с :i: тины п овреждений :i: 
"' х "' с. � с. 
... "' 

:;; :;; :< ... с "  � ::: � - " :о "'  :Е " "' :;] 0>  с.; �  " "'  "' - � :;; 
:;; � () " "'  с :i: ;. � с. - ... � "  = = g_ .... ::; :;; ::: " - :s:  "' "'  с "'  . с :s: с : е: � t:: .-; = �  c: :i:  = = ::; :<: u  

20U 1 52 48 38 1 0 - - 2UO 
76 24 79 21 

2UO 55 145  1 29 1 .0 - 6 195 
-

72,5 
- - 4 27,5 89 27 

400 207 1 93 1 Ы  2(f.. - (; . 395 
щ 48,6 -86,5 to .3  3,2 

50 27 23 20 3 - - 2 1 0  
54 46 87 13 

2 1 8  52 166 100 45 - 2 1  1 94 
-

23 .8 �2 6U 27 t J  
268 79 189 1 20 48 - 2 1 404 

29 ,4 70,6 64 52 п 

1 201 / � 1 149 1 �1 �1 - 1-6 1 1 99 26 74 88 8 4 

П р 11 м е ч а н 11 я: 1 .  В ч11с:111тr.,е дроби абсо:rютныс nс.-r11ч11ны, n 311а
Царыювой И . ,  Якоо,,евой Т . ,  Ныдпкоuо'\ Т . ,  Ну:rакоuой Е .  

Результаты исследований ,  поJJученные при участии 
студентов,  согласуются с данными автора о ВJtиянии твер
дой фракции промышJJенных :выбросов на формирование 
дендрофильной энтомофауны зеленых насажденИй, на
х одящихся в зоне высокой ко11це11тра t (ИИ промышJJенных 
выбросов. 

Для изучения вJJияния твердой фракции проА1 ышлен
ных выбросов на открыто живущих насеномых с грызу
щим типом ротового аппара:rа студенты проводят опыты 
�:ю методике, разработанной на кафедре зооJJогии [ 1 ,3 ] .  
Делается это выращиванием гусениц боярышницы н а  чис
тых ц обработанных промыш.'lенной пыJrыо букетах че-
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Т а б л и ц а  1 
растений в зеленых насажденилх r. Но вокузнецка 

2 уч аСТОJ-\ � участок 

А TfJM ЧllC.lP в том числе 

' типы п п nрсждс н и й  :: ' типы повреждений 
:Е = ' � � � "" " " О! :;; :;; � .... S:: ;..: <t :;; :;; :l_ X  � � " с :€ <': "' "' 

1 
= 2i  <': � �  � :;; 1 t:: � :< 9! с :;; :;; t: <I>  � :: = " "" : х  .... :: :е: ::с  ;_ ·� � ': ><  :J .... :: :. :;; :: � :: :ё :: = = = ::Е "" с :: с ::  

х :"'1: " =  t: :< " "  "' О! t: = t: t: :< :i: "  

1 53 47 16 31 - - 2()() 1 ()3 97 59 38 - -76 ,5 23.5 34 66 51 49 60 w 
5� 1 37 1 ()9 1 6  - 1 2  1 8() 8 1 72 1 5  43 1 1  1()3 

- 7() ,3 79.5 - 8.8 4 96 
-

25 6 60 29 . 7  1 1  .7 9 2 1 1 1 84 1 25 47 - 1 2  380 1 1 1  269 74 81 11 1 03 
- 47 67 ,4 25,5  7 29 -

28 3U 4 38 5Э 7 1  
--1 4() 70 1 6  54 - - 1 99 1 34 65 2 1  44 - -67 33 23 i7 68 32 32 68 54 1 4() 1 8  1 1 5 7 - 199 57 1 42 54 72 6 1 0  28 72 1 3  80 7i 29 38 

- 4 7 7 51  1 94 21 () 34 1 69 7 - 398 1 9 1  2()7 75 1 1 6  6 1 0  48 52 16 вт 3 48 52 36 56 3 5 

1 � 1 · 89. 1 29 , 56 1 - 1 � / 200 1 1 75 1 � 1 � 1 ! 1 � 1 � 56 44 33 63 4 87 ,5 1 2 ,5  60 36 4 
Ме11ате.1е - проценты; 2. Учет ПрОВРДСН CTYДCHTilMll J KYJ:C8 ДСМОЧЮ!НОЙ С" 

ремухи. В результате на примере боярышницы удается не  
тольно наблюдать разв,и:тие чеш уенрылы х ,  но и выявить 
влияние твердой франции промышленных выбросов на их 
развитие . 

На  основании опыта установлено, что гусеницы боя
рышницы не могут есть листья черемухи, обработанные 
nромыш.rнщной пылью. Гусени1 \ 1>1 . помещенные 1щ опыт
ные бунеты в младшем возрасте , гибнут от голода . Гусе
ницы, помещенные iш опытные бу,неты в среднем и стар
шем возрастах ,  пренращают питание, рост их замедляется , 
они значительно отстают в весе от контрольных гусениц 
(табл. 2) и онунливаются ран.ьше ,  не набрав нужного но-
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Т а б л и ц а 2 

Влияние промышленных выбросов аглофабрики на вес 
гусек11ц и куколок боярышницы 

СредниА нес, мг 
Повтор-

куколок 1 н ость на- гусениц / гусениц гусениц гусен1щ 
15,,юдсниА до опыта через 5 чере� 8 через 1 2  

дней д неА днеА 

1 24 74 ,7 83,7 45,00 

1 1  1 30 64 ,2 214,0  74,0 55,0 

1 1 1  1 24 48,0 21 1 ,0 81 ,5 77,0 

IV 1 50 88,5 1Я9,5 1 06,2 82,7 

1\онтроль 1 70 142,8 240,6 2\-12,0 1 20,0 

П р 1 1  м е ч а н и е. в 11сс"едован1111 участвова_,11 студенты 
Тараuрина Е" Пушкарева О" Морозова Е .  

личества питательных веществ. Вес и х  куколок такж 
значительно меньше, чем вес к уколок в контроле. 

Из куколок, полученных на букетах ,  опыленных про 
мышленной пылью , в ылетают недоразвитые бабочки. 

Подобные изменения · набл юдаются в развитии ивовой 
волнянки при воспитании гусениц на листья х топо.тiя 
обработанных промышленной пылью. Гусеницы мл ад 
шего возраста прекращают питание и гибнут от голода 
гусеницы старшего возраста окукливаются раньше, н 
набрав нужного количества запасных питательных ве 
ществ. 

Результаты исследований зтого процесса в 1 !)78 г.  
представлены на рисунке. 

В опыте 1 979 г.  гусеницы ивовой вол нянки, вес кото-1 
рых колебался от 44 до 1 1 7  :мг ,  погибли на 3-й день и1 
только одна из них успела перелинять. Гусеницы,  средний 
вес которых достигал 124 мг. имели максимальную про
должительность жизни до 1 3  дней. Часть из них окукли
лась, но вес кукол ки достигал от 21 до 151 мг. Вес конт
рольных куко.т1 ок был значительно выше - от 1 71 до 
387 мг. 

В эксперименте гусеницы бояр ышницы и ивовой вол-
ня нки содержались как и ндивидуально (по одной гусе
нице в садке) , так и группами (по 20 гусениц в садке) .  
Результаты оп-ытов были одинаковы. 

· Однако за гусеницами , помещенными в садки , удоб
нее было вести наблюдения. 
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Вл11нн11е промышленных выбросов на rусеннц 11вовоii 
BOЛ llHHIOI: 

1 - контро.чь, 2 - опыт, " - нуколки, 11  - гусеницы пu1·11бл�1. 

Нак в опытах ,  так и в контрольных садках кu р �1 .\!С
нялся ежедневно. В опытных садках к волоска�t . по1\ р ы ·· 
вающим тело гусениц. прилипали частицы п ы. 1 и .  



В природоохранном просвещении бо.11ьшое значение 
и меет не только установление вредного влияния про�rыш
J1енных в ыбросов на окружающую среду. Важно еще 
показать роль человека в снижении выбросов, в очистке 
окружающей среды от промышленных загрязнений. 

На кафедре разработана программа спецпрактикума 
по подготовке школьного эксперимента по зоологии .  Она 
предусматривает привитие студентам навыков по выра
щиванию культур простейших , зарядке аквариумов и .куль
тивированию в JJИX беспозв.оночных животных , из у чае
мых в :курсе зооJюгии в школе . 

Для выращивюшя кул ьтур простейших и зарядки 
аквариума студенты испол ьзуют, наряду с обычной водо
проводной и прудовой водой , промышленную сточную 
воду, взятую с агJюфабрики. Химический состав . ее опре
деляют сотрудники научно-технической лаборатории 
предприятия.  Она за.Тiивается в опытные аквариумы. 
В контрольные же заливается водопроводная и пру
довая вода . 

Ч ерез JJеделю после заряд:ки аквариумов в них вносят 
простейших , через 10-15 дней, когда простейшие раз
множатся в массе , в аквариумы в носят дафний, а затем 
обыкновенного прудовика.  

Наблюдения за аквариумами, проводимые студентами 
на каждом занятии ,  позволяют убедиться 1 в  той роли ,  ко
торую играют организмы ,  входящие в состав активного 
ила ,  в очистке промышленных сточных вод. В :конце опы
та животные фи:ксируются для дальнейших гистологиче
ских исследований по влиянию промышленных сточных 
вод на водных животных, а вода из всех аквариумов воз
вращается в научно-техничесиую лаборатори ю  аглофаб
ри:ки для анализа. 

Jlичное участие студентов в работах по изучению влия
ния промышленных выбросов на животных и роли живот
ных в очистке окружающей среды от промышленных за
грязнений , без всякого сомнения ,  послужит хорошей ос
новой для и х  будущей благородной работы по природо
охранной пропаганде. 

ЛИТЕРАТУРА 

1 .  Асанова С. А. В ш1лнае выбросов агломерационного пропзволст
ва на биологию боярышницы . - В к н . :  Природа I...: узбасса .  Но
вокузнецк , 1 973, с .  53 - 5 7 .  
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

МАССОВАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОПАГАНДА 

Э. В. Шарапова 

ЗНАНИЯ, УБЕЖДЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ 

Актуальность природоохранного просвещения всех 
слоев населения очевидна, и она возрастает с катдым 
днем. Знакомство с вопросами охраны окружающей средьJ 
входит сегодня в школьную программу. Для студентов 
вузов читаются спецкурсы. Многие трудящиеся учатся 
в народных университетах. Цели массовой экологической 
подготовки слутат передачи по радио и телевидению, 
публикации в журналах и газетах. Несомненно, каа.;даЯ 
из этих и других форм природоохранной пропаганды 
весьма полезна. 

Но очевидно и то, что овладение минимумом природо
охранных знаний у нас носит по преимуществу факультатив
ный характер. Время ;ч;е диктует обязательность знаний 
и активное их использование на практике каа;дым граi!;
данином СССР. 

Давайте разберемся ... 
На нашей ПJiанете противостоят друг другу две 

социальные системы - социалистическая и капиталисти
ческая. Они подходят к проблемам охраны окружающей 
среды соотв.етственно их идеологиям. Отсюда понятно, 
что в Советском Союзе вопрос экологического образования 
человека коммунистичссного завтра - это вопрос поли
тический. 

Значит, правомерно говорить о необходимости приро
доохранной подготовRи людей через систему политиче
ской учебы. Ведь. удалось ;+;е посредством ее расширить 
экономические знания специалистов, рабочих и слу11;а
щих. Так мо�юю поступить и с природоохранным просве
щением. Широко развитая и четко поставленная система 
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политической уч�бы могла бы за короткий срок дать лю
дям определенный минимум экологических знаний, так 
необходимых на современном этапе научно-технического 
прогресса . 

В Москве уа\е накоплен первый опыт в этом большо�r 
деле. 

Темы «Социальные проблемы взаи�юдействия общест
ва и п рироды» и ,  затем ,  «Методологические проблю1ь1 вза
имодействия общества и природы» были разработаны и 
включены Домом политического п росвещения Москов
ского областного и Московского городского комитетов 
НПСС в качестве самостоятельных в планы семинаров 
высшего звенl\ политической учебы.  Сюда входило изуче
ние широкого круга вопросов:  марксистско-ленинская 
концепция единства общества и природы ; природа и на
учно-технический п рогресс ; принципы охраны и ра1 �ио
нального использования природы при социализме ; проб
лемы оптимизации взаимодействия общества и п риро)\ы ; 
роль науки в решении экологических  проблем ; мег1щуна
родное сотрудничество и др. 

Эти темы сразу ri\e вызвали большой интерес у сотруд
ников Объединенного института ядерных исследований. 
По теме «Социальные п роблемы взаимодействия общества 
и природы» в 1 975/76 учебном году занимались слушатели 
20 теоретических: се мина ров. В последующие годы тема 
«Методологические п роблемы взаимодействия общества 
и п рироды» стала п редметом изучения слушателями 9 �1е
тодологических семинаров . 

На ковы а\е возмоа\ности и п реимущества системы по
литической учебы в реализации задачи активного приро
доохранного п росвещения? И х  несколько. Во-первы х ,  
это - последовательное и систематическое освоение ма
териала ,  обе,спечиваемое четким планированием на год 
и регулярньiм проведением занятий. Во-вторы х ,  это -
обязательная самостоятельная  работа над литературой, 
подготовка рефераторов ,  докладов и в ыступлений на се
минарах.  В-третьих , это - постоянное внимание партий
ных организаций к идейно-теоретическому и методиче
скому уровню занятий и их посещаемости слушателями. 

Знания , убе;.1щения ,  практические действия - таков 
девиз нашей семинарской учебы .  Ее участники - члены од
ного трудового коллектива . Связь изучаемых: вопросов 
с щизнью страны,  города , учреащения формирует общест-

179 



венное щтепие по ню� и способствует постановке и реше_
нию иоллекти во\r 1 fe TOJI ьио теоретичес к и х ,  но И п р а ити
чес иих зада ч .  

" .  Н� огда н а ш и  2 0  се .,ш н а ров п риступи:i и  к изучению 
новой для . всех с:ю;�;ной течы «Социа:1 ы 1 ые п роGле\ш 
в з аимодействия общества и при роды)> ,  то гд<\ еще н е  б ыл о  
н и  опыта в Tfl КО.\!  дел е ,  н и· библ иотеч 1 1  о й  G а з  1.1 : J I  итер атур-
1 1 Ы \1 И  исто ч 1 1 и кю1и яв:1я:1 ис ь  статьи т у р 1 1 а.1 ов « К о \1-
м у 1 1 ист)> ,  « R опросы фи.•1 ософию> ,  «Фи.·1 ософс кие н а укю> 
и д р .  

Но з ато б ыJi о дру гое . "  
Б ыл и  ещечес нч 1 1 ы е ,  оче 1 1 1, и 1 1 те рес 1 1 1.�с и соцер;�;ате.1 1,

н ые семи н а р ы  в �l ос к ве , n Д о .,1е по:1итп росвещс 1 1 и Я .  
И ни 1 \иатором и �1 сто:�.и ческ�о 1  р у к о во;щте:1 е \1 ;ни х  се

минаров стал а на п ротюк с н и и  ucex :1ет к а 1 1ди,\ат фи.10-
софских наук А.  \1 . l' a:1  ее1щ. 

l l a  семи н а р а х  да ва:1 ись р а з р а ботки . тс.\ I Ы  с чсто;1ичс
скими указа ния .\IИ .  орга н и зо u шJа:r и с ь  :1 ек ции с 1 1 с 1 1иа.1и
сто в ,  п росмотр фи:1 ыю u .  В е с  1 1собх о;1ююс дово .\11:1 о сь 3 < 1 -
тем до пропага 1 1дистов 1 1 ашего и 1 1 ститута череа с;1.;счеснч-
1 1 ые сею \ио 1 1 1 1 1> 1е з а нятия спе1 \и а:1 ыюго СС\1 и 1 1 а ра п р и  Д уii
·ненском гор ко ме п а р т и и .  J l a:1 cP .  Н (iиG:1 иотске Г, 1, 1 .1 оГ" -
р удо в а н  сте нд по теме « Ч е:1 овек и п р и ро;:�.;Р >  .с г а з е�1- 1 1 ;,1 ш1 
и журнал ь н ы м и  статЬ Я \! И ,  за веде н а  к а р тотека . н а чата 
подб о р к а  к ниг.  Сей час здесь и ., 1сют с я  п р а ктичРс к и  в ес 
основные новинки л ите ратур ы п о  п ро(i:1 е .,1юr uз а ююдейст
вия общест в а  и п ри роды. 

Основ ной фор мой се,ш л а р с к и х  за н ятий ста.1 и  док.1 а д ,  
подготовле н н ы й  одн и м  иа участ н и к о в ,  и его 0Gсу11;:дение .  
А позi!;е возникла потреб 1 1 ость 0Gщс 1 1 и н  и оGсунще н и я  
в о п росов с о  спе1 1иал истю1 и .  И х  \ I Ы  п р и г.1 а ш н л и  ш1 объ
еди н е н н ы е  занятия се,ш н н ро в .  Ч а ще ;-�то G ы .'1 и  а вторы 
изучаем ы х  нами работ.  «J l е ю \ии-встречю> - та к · ста.т и  
н а зы ваться 0Gъеди н е 11 1 1 ые з;шятия . О 1 1и з а вершались по
иааом к и 1 1 офиJ1ы10в по соответств ующей тю1 атине.  

У нас у ;1;е был ряд таних встре ч " .  J\а ндидат фил ософ
с ки х  наук , доцент кафед р ы  философии естествен н ы х  фа
к ул ьтетов МГУ Э. В.  Гирусов п рочел л е кцию �<Э волюция 
биосфе р ы  в у сл о в и я х  Н Т Р)> .  За веду ющий се кто ро�r п роб
лем о к р у ;�;а ющей с реды совета п о  и зучению _п роиз
водител ь н ых сил при Госпл а н е  СССР Е .  И. И гнатьев в ы 
ступил с доклада�� н а  те�1 у « Реал иа а 1 \ИН ко�шлексной 
програ �ш ы  с о х р а ненин и у л учш�ния о к р �;l\а ющей с реды 
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свете решений Х Х \' съезда l -\ П СС». «Попрос ы ох рш1ы 
нру;�;ающей среды в новой Нонституции СССР» - :но 
ыла тема в ыступле1 1ия донтора юридичесних наун ,  про
ессора О. С. Н'олбасова - заведующего еентором право
ы х  п роблем ох раны  онру;1>ающей среды И нститута госу
арства и Права А Н  СССР .  С ленцией «Общественное п ро
зводство и онру;�;ающая среда . Меащисциплинарные 
роблемы научных  исследований» выступал донтор :1 1\О

юмичесних наун,  профессор J l овосибирсного госуда рст-
енного университета П .  1' . 0Jщан.  

М ного полезного дала :н\снурсия участнинов семи 1 1 а
ров в павильон «Охрана природы» ВДН Х .  

Сочетание изучения теоретичесного материа.11 а ,  встреч 
со специалистами и :щскурсии на ВД Н Х  содействовало 

олее глубоному пониманию п роблемы и укрепле 1 1ию свнзи 
занятий. с ;1;изнью. , 

Связь :па сделалась м 1 1 ого rра 1 1 1 1 ой .  
В первый  год работы семина ров по инициативе про

пагандистов и при поддер;�;ке кабинета политпросвеще
ния и партнома института" были проведены две встречи 
с представителями орга1 1изаций , ответственных  за ох рану 
природы в наше м  городе . 1:3 обоих случаях высказыва
J1ись за .мечания и пред.11 оr1>енин по природоохран 1 1ой 
работе . 

Бьша установлена связ 1 ,  с постояшюй номиссией по 
охране природы городскосо Совета на родных депутатов.  
М ы  передали ей в период избирател ьной кампании свои 
на казы. 

Учебн ый год семинаров аавершался итоговой конфе
ренцией их участ1iиков. 

Темы дон.11 адов на ко 1 1фере1щии затрагивал и как тео
ретические вопросы ( например .  « f l роблема формирования 
экологического аспекта сознания».  «По:1 итичесная учеба 
и зкологичесное воспита ние» . « l l  <lучная обществе,нность 
и проблемы знологии») . так и практические (например , 
�Роль производственного коллектива отдела К<iПитаJ1 ыюго 
строительства института в сох ра нении и ул учшении он
ружающей среды» . _ «J\l ы и дети») .  

Пра'Ктичесная 1 1апран.1ен ность �1етодологических се
минаров имел а  бо.11ыпое значение для ста11о�J1 ения и со
вершенствоввния деятельности орг;:� ни�а ции Всероссий
ского общества охраны  прироJJ.ы в институтС>. В частно
сти . в первые же годы после образов:шия семи наров f"iыло 
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создано бюро В се российского обществ а о х р а н ы  природь 
и проводилась работа по создй н и ю  первичных о р га низа
l (ИЙ общества в л абор атория х .  Сл едующи м  ш а го�1 стащ 
первая отчетно-в ыбор ная к о нференция и нститута. О щ  
рассмотрела п р актические вопросы о х р а н ы  о к р ужающеii 
с р еды.  Н а  Нt'Й был избр а н  Со вет орга низаци и  Обществ� 
о х р ;ш ы  п рирод ы ,  кото р ы й  в настоящее время коорди ни
рует и н а п р а вл я е:r' п ри родоохра нную р аботу и нститут
ской обществ е н ности. 

Бол ьшое в нимание уделяла н а м  печать. 1 

Работа семин а ро в ,  воп рос ы ,  которые 11а н их обсу;l\да
.н ись,  участие слу шателей в п ра ктической п ри родо
о х р а н ной деятельности - все :)то регу л я р н о  освеща.rюсъ 
в м н о готира;+;н ой газете и н ститута «Зн коммун изм» под руб
риками « 1 1  роб.т�емы взаимодействи я  обществн и п рироды», 
« lJ ел о век и природа» и др.  По материал а�� и тоговых ко1 1 -
фере 1щий года газета да вала специаль н ые стр анички 
к R ссмир ному д н ю  о х р а н ы  окружающей среды - 5 июня . 
С 1 97Н г. в газете начал а регул я р но в ы х одить стра н ичка 
« П р ирода и мш> - в ып ус к  Совета орга низации Общества 
о х р а н ы  природы и нститута.  

Мы з н а ко м ы  с газетой СО АН СССР «За н а уку в Сиби
ри». У частники семина ров цен ят ее п убл и кации по аколо
гичес кой тематике и испол ьзуют их в самостоятел ыюй 
работе . . .  

И.та к ,  ка кие il\e задачи могут быть сфор�1улирова н ы  
перед аноло гичес ними ·семинарами·? 

Задача п ол и тичесная - формирова н ие юr ассовоrо по
н и ма н ия :3нологической п роблем ы .  умения давать о це1 1 ну 
сло;ю1 ым явлениям с п озиций м а р нсистско-л енинс кой фи
л ософи и .  

З а  д н  ч а  н аучно-позн авате.1 ь н а я .  с пособствующая вы
работне науч ного экологического мыш.тrен и я ,  так н еоб
ходимого сейчас в п рофессио н а л ь н ой н а учной и п роиз
водстве н ной деятел ьн ости . 

Задача социал ь н а я  - формировпние п озиции а ктив
н ой гра;1ща11стве н 1 юсти в обш1сти ох ра н ы  окру; r ;ающей 
с реды , нонеч н о .  с п ол н ым п о н и м а н ием в.сей сл о;l\ н ости 
п роблем 1,1 <�но.ТJ о гизации экономини .  

И ,  н а конец,  задачи н ра встве н в о-этичес на я ,  оп ределяю
щня в ы работку наших л ич 11 ых н о р м  п о ведения по отно
шению н п ри р оде. 

Задачи эти п равил ь н ее сч итать пост11 н.;1 с 1 1 н ы м и ,  чем 
решен н ы м и .  
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Формирова ние экологичес кого аспеl\та созню1ия -
процесс длительн ы й  и слоа, н ы й .  

В а;"но п о н ять гл авное .  
ГJiобальная э кологическа я п роблема требует д л я  ее 

решен и я  глоба л ь н ы х  усилий - усилий кон к ретно ка;"
дого и з  н а с .  

Оu·ы,дию; н н ы ti и н ст.шпут. .ядРрных иссл1'дива н и й ,  
;• . Дуuна Jl4 ocKoH1'h'OU on.'!fll'/11 1/. 

Г. П .  Е р е м е е в 

ОПЫТ РАЗЪ Я С Н ИТЕ.'IЬНОЙ РАIЮТЫ В О М С К Е  

Ни один человек не  в состо я н и и  тить без п р и родной 
сред ы . Капщый так или и н а че пол ьзуется ею.  И кан;ды й 
дола;ен заботиться о н е й .  

Н о  к а ка я-то часть н асел е н и я  в ыступает лишь в качест
ве п отребителя благ п р и р од ы , а о том ,  'JTO мо;1,ет сделать 
полезного для нее ,  даже н е  заду м ывается . Та кое поло;Ее
н ие в известной мере явл яется следствием н едостатка 
у л юдей з н а н и й  об экологической с итуации , возн и кшей 
на нашей план ете , фактора х ,  ее обусловливающих ,  и с во
и х  обяз а н н остей по п редупрежде н и ю  и л и  смягчению от
рИI (ательного воздействия человечества н а  о к ругЕа ющую 
с реду . 

В от почему в директивн ы х  документах К оммун исти
ч еской партии и Советского п равител ьства указывается 
на необ ходимость массового р асп ространения с реди насе
ления п ри родоо х ра н н ы х з н а н и й .  Дело это дол а,н о  б ыть 
п оста влено та к ,  чтобы кажды й осоз н а н н о  и а нтивно в ы 
п ол н я.ч нонституционную обяза н ность - беречь п рирод у ,  
о х  ран я т ь  ее бо гатства . 

В соответствии с Приказом М и нистерства в ы сшего и 
среднего спе 1 \иал ыюго образования СССР в некото р ы х  
в у з а х  введен к ур с  « О х р а н а  п рироды)) объемом 20 учеб
н ы х  часов по отдел ь ны м  спе1\иал ь ностя м. 

К а к  пона з ы в ает опыт его п реподава ния в 1'. Омске,  
э т а  мер а  имеет бол ьшое з начение. Про :р а м мой к урса 
п редусматривается овJJадение студентами с веде н и н м и  о 
со време н но м  состоянии то го и д и  и ного природного ре
сурс а ,  перспенти в а х  его д<'lль нейшей утил и з R ци и  в ус-
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.:1 оnин х н а учно-те х н и чесю.>li револ ю ции . п утях ра 1 \и о 1 1нл ь-
1 1 ого испол1,зова нин и мерnх по о х р а не .  кон кретных 
оfiя зн 11 1 1остя х б уц уЩ!' ГО спе1 \иалиста в таком Д!'Л С. 

l l o в кратком лек 1 \ио н 11ом к у р се охра1 1 1�1 1 1 р ироды , 
ко неч н о .  1 1еJ1 ьзя ра снр ыть с дол ж ной пол нотой многооб
р<1зие связей и взаимоотношений �1ежду предмет1н1и и я в
JН'ниями природы , изменя ю щи мися под вл иянием а нтро
поге н 1 1 1> 1х фюпо р о в ,  что дол ж н о ,  безусл о в н о ,  учитываться 
() удущим специалистом в той п роизводственной деятел ь
ности . к которой он готовится . П оэтому приназом М и ни
стерства п редл агается удеJJ ять бо.т� ьше в н и м а ни я  разде
л а м  к урса , связа н н ы�•  с испол ьзова ние�r природ н ы х  ре
сур сов и о х р а ной природ ы ,  при прохожде нии спе1 \иаль-
1 1 ы х  ДИСI \ИПJI И l l .  

Однано м ногие специал ь н ые п редметы из уча ютсн позд
нее . че�1 н урс о х р а н ы  природы. Опыт чтения этого н урсн 
н а  зоои нженер н о м  факул ьтете О мс кого сел ьскох озяйст
в е н ного и нститута п оказал особое зш1че 1 1ие ориентации 
студентов на о х р а н у  природы при препода в а н и и  обще
н а уч н ы х  ди�t\ишr и н .  Посл едние чита ются на мл адших 
н урсах . 

J 1 звест1rо . что про1·рамм ы одних обще н а у ч н ы х  дис
J \и пл и н  (биохимия . минр обиология и др . )  не п ре;\ усмат
ри и а ют связи и х  содержания с вопросами о х р а н ы  п ри
роны и ра цио наль н ого и спол ьзов а н ия природ н ы х  ресур
со в .  а др угих ( напр и мер . зоология)  и меют недостаточн ую 
в ы ражен ность таного рода. П реподаватеJiями ряда об
щена уч н ы х  дисципл и н  зоои пженер ного фа кул ьтета б ыло 
пересмотрено содержа ние р абочи х прогр а мм с цел ь ю  
обеспечить ббJJ ьшую п реемствен ность з н u 1шй о при
роде с точrш зрения ее ох р а н ы ,  бол ь шей гл уfiи н ы  понима-
1 1 и н  к урса о х р а н ы  природы.  

О гр о м н у ю  роль в распростра нении п ри родоох р а нпых 
з н <l ни й  и грает и х  м ассовая п ропаганда п о  л и н ии Всерос
сийс кого общества ох р а н ы  природы и Всесоюз ного об
щества «Знание».  И в этом отнош е н и и  есть оп ределен н ый 
о п ыт в t'. О мс ке . 

При ра зверт ы в а н и и  п р и  родоо х ра 1шого п росnещения 
н аселе ния :щес ь  вознинло и было решено н ес колько 
п р облем . 

В с вое в ре�1 л  р у ко водящие о р га н ы  назваш 1 ы х  выше 
оfiществ со::�д11 ли в район а х  города н а родн ые у 1 1 иверсите-



ты по  ох ране п риродJ.J . Основн ы м  контин гентом сл ушате
лей б f,1:1 и л юди пенсионного возраста . 1 \онечно,  они по
казали себя очень  внимател ы1 ыми,  л юбознател ы1ыми ,  
п риле;ю 1 ы :'vtи в учебе . Но вот что смущало руководителей 
у 11иверситетов . . Слушатели в свое:-v1 бол ьшинстве у;"е не 
были связа н ы  с трудовы�ш коллективами ,  y ;t;e не при
нима.r� и  непосредствен ного участия в п роизводстве н 11 ы х  
п роцесс<1 х ,  могущих отрицательно влиять н а  состоя 1 1ие 
0 1\ру;�.;аюш,ей среды .  И х  роль в JJ,eлe охраны  п рироды , 
следовател ьно, могла в ы ражаться то11 ьl\О в соответствую
щем воздействии л а  умы и чувства молодого поколе
ния - детей, внуков. 

Нетрудно б ыло догадаться , что при таком подборе 
слушатеJ1ей народн ые университеты не в 1юсили еще су
ществен ного вюrада в скорейшее решение задач по оздоро в
J1с 1 1ию внешней с реды в го роде. П ропаганда п ри родоохран
н ы х  знаний дош1.;на  иметь широl\иЙ размах п ре;�ще всРго 
11  п роизводствен н ы х  ноллектива х .  И менно здес 1 ,  надо разъ
яснят�" почему и 1<ан  нупшо бере'IЬ природу. 

Впоследствии при активной поддер;�,;ке партийн ы х  и 
советских органов города п ри областно�r обществе «Зна
ние» был создан народны й  университет по ох ране приро
ды спеl(иально для руководящего состава . Слушателями 
его стали и 1 1 ;1\е1 1ерно-те.н1ичесние работнини промыш
лен н ы х  п редприятий , строитРJ1 ы 1ых  организаций и тра н
спорта. В их числе главные и нн;енеры  или заместители , 
главн ые технологи, главные энергетини , ина;енеры ,  от
ветствен н ые в ноJrлентивах за ох рану Оl\ру;1;ающей сре
ды - всего около трехсот человен. Состав слушателей 
утвердИJ1 городсной номитет К ПСС. 

Университет работает по расписа нию раз в меся � ( .  
П рогрюн1а рассчитана н а  3 2  ч .  О посещаемости занятий 
еr�.;емесячно информируется городсной но�1итет партии. 

Задача вновь созда н ного у�tиверситета двонная .  Во
первых , воору;�;итъ руноводящий состав необходимыми 
знаниями д.r�я практичесних действий по о х ране онруа;аю
щей среды . Во-вторых , подготовить п ропагандистов длн 
развертывания массового природоох ранного п росвеще
ния непосредственно в цеха х  и отде.r�а х ·  п редприятий. 
Ведь инг�.;енер  п редприятия ,  х орошо знакомый с тех ноJ10-
гией п роизводственных  п ро 1 (ессов и воору;�.;енный  мини
мумом знаний по эноJrо гии , способен я рко раснрытъ перед 
своими слутателнми НО1 1 1\рет1 1ую связь технологических 
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п роцессов с влия нием и х  на окр у жающую среду, возмож
н ые последствия �того влияния,  пути к с ни;�;ен и ю  отри
цател ьного воздействия п роизводства на п ри роду . 

Ввиду стол ь широкой задачи п рограммой п редусмот
рен ы в у н иверситете р а зл и ч н ые лекции по ::� кологической 
подготовке сJJ уш ателей . Ло завРршен ии заняти й  в ып ус к
н и к  дол'1;ен знать основные идеи о х р а н ы  природы в Совет
с ком государстве , получить п редста вление о гл а в н ы х  
связях и взаимоотноше ниях м е;�;ду элемен тами п рироды, 
понять,  в каких звен ь я х  те х н ол о гич"ских процессов н а  
п редп риятии и меется н аибол ьшан опасность дJJЯ u кру
;1;а ющей с реды и как с н изить эту опасность. 

Н п репода ва н и ю  в н а родном уни верситете привJJече н ы  
ведущие у че н ые и оп ытн ые Jiекто р ы  п о  при родоо х р а н ной 
тематике. 

В городе испол ьзуютс я и другие возм оп;н ости для �бо
гащения руководящего соста ва п ри родоо х р а н н ы ми зна
н и я м и .  В частн ости , соответствующая п ропагандистская 
р абота ведется в областной сов па ртш коле. 

Jlf меется первый опыт п ри родоох ран ного п росвещения 
и непосредственно на п редприятия х .  Н а  Омском шинном 
заводе , н а п р имеР..,  по 8-часовой программе обуча ются 
способам о х р а н ы  о к ру;кающей с реды начальники 1�ехов 
и их заместитеJiи , а та ка;е другие руководящие работники 
с реднего звена - всего пятьсот человек.  ВозгJi авляет это 
дело за меститель глав н ого энергетика , п редседател ь за
водского совета по охране п рироды т. Тарасевич.  

Факты свидетел ьств у ют .  что среди лиц.  акти в но 'ор
га низующих природоо х р а н ную р азъя с нител ь ную р аботу 
на предприятия х и в учреждения х по месту р аботы ,  
з на чител ь н у ю  ча �т.ь составл я ют око нчившие народ н ы е  
у:шверситеты по о х ране природ ы .  

Х очется привлечь внимание читател я и еще к некото
р ы м  к рупи 1 \ам о пыта по разверт ы в а н и ю  массовой п ри ро
доо х ра н ной пропаган д ы .  Спе 1 �иа л ьн ы е  семин а р ы  по ох ра
не природы о рганизов а н ы  в некоторых районах го рода 
И нститутом усовершенствования учителей для црепода
вателей биологи и .  В Омском сельском районе п р и  с ред
н и х  ш колах еп>емесячно п реподаватели биологи и  ч итают 
лекции п о  о х ране п рироды для родителей учеников 9-го 
нласс а .  Ш и рокую а удито рию завоевал лекторий по о х ра
не при роды п ри Омсном сел ьскохозяйстве н н о м  и н ституте . 

Эти ф о р м ы  п ропаганды не исключают чтения тради-
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ионн ы х  эпизодических лекций массам н аселе11 ин н о  1 \ИК
у «Кругозор)> .  Тол ько по  дан н ы м  областного совета Все
оссийского общества ох раны п ри роды , в 1 977 г. в городе 
области п рочитано более 1 () тыс .  лекций и п роведено 

выше 2() тыс.  бесед н а  п риродоо х ранные  тем ы  в соответст
ии с планюш различ н ы х  ор1'анизаций , До,юв и Дворr\ОВ 
ультуры . 

Тематика лекций разнообразна .  Она представлена по
усотней тем по  о хране природы в разл ичных  ее аспекта х :  
олитическом ,  экологическом , медицинско:v1 и т .  д .  Тема
ика доведена  до п редприятий. 

Y;i.;e несколько лет действует семин а р  по подготов
е декторов н а  те:v1ы ох ран ы п рироды длн сел ьской ауди
ории. 

Направляет J1екционную работу научно-методический 
овет по п ропага нде естественнонауч н ы х  знаний при  
бластном правJ1ении Всесоюзного общества «Знание)>. 

составе этого совета имеетсн сеющн о х ра н ы  п рироды .  
Вопросы организации п ропаганды и качества лекций 

бсу;.�.;даютсн на совмест н ы х  заседанинх п резидиумов 
равления общества «Знание)> и спвета Всероссийского 
бщества ох раны п ри роды . 

Разъяснитедь нан природоохр а ннан работа в городе 
е ограничивается устной пропагандой. За счет средств 
бластного совета оfiщества охраны  природы только 
1977 г .  издано пл акатов и л истовок по о хр а не окр ужа ю

'щей среды тиражом 12 .5 тыс.  экз . .  под1·ото11.1 е но к изда
нию тиражом 10  тыс. экз. разл ич н ы х  материалов  нагJiяд
ной агитации по сбору  и охране лекарствен ных  растений.  

М ассовый охват н асе.�ения  п риродоо х ранным  п росве
щением осуществлнетсн таю�.;е посредством передач телевR
зионного клуба «За дал ью дал ы> ,  радиопередач по 1 \И КJI У 

« Природа» ,  статей в газета х «Омская п равда)> и «Молодой 
сибирню> .  показа соответсrвующих кинофильмов. 

В городе е;�.;е rодно п роводится очень  популн рнан вы
ставка по цветоводству и плодоводству.  Она п ривлекает 
обычно много посетителей всех возрастов .  

Есть полная  уверен ность в том . что массован природо
охраннан п ропаганда fiудет ширитьсн в г. Омске из года 
в год. 

0.1<c1;uii, l'ельс.r.охо.m1/1·тве11ныi1 11.нcmnrnyrn 
им . С. Лf. Кирова . 
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