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А.Н. Леухин, А.Д. Калиева

В статье предпринята попытка осмысления социально-экологических проблем, характер-
ных для экологического сознания в условиях экономического кризиса. На примере конкретного
региона определена роль охраняемых природных территорий в развитии социально-экологичес-
ких процессов и систем. Рассмотрены перспективные направления этого развития.
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Современный мир динамичен, измен-
чивы и различные формы (социальная, эко-
номическая, политическая и культурная)
его развития. Тем не менее в определен-
ных состояниях эти социальные формы
могут быть тесно «связаны между собой,
дополнять и усиливать друг друга». Глу-
бина происходящих изменений порождает
на каждом этапе развития социальной ре-
альности конкретную систему образов,
идей и коллективных суждений, как об этой
реальности, так и о тех явлениях, которые,
так или иначе, связаны с ней.

Подчеркнем: процессы трансформации
могут по-разному отражаться в общественном
сознании. В зависимости от того, насколько
позитивны (экоцентричны) или негативны (ан-
тропоцентричны) последствия этих процессов
для местных социоэкосистем, в обществе фор-
мируется соответствующий (экоцентрический
или антропоцентрический) вид экологического
сознания, а вместе с ним и поведения.

Опыт некоторых зарубежных стран (Ка-
нада, Германия и др.) наглядно показывает, к
чему, например, могут привести интенсивные
процессы урбанизации, когда экологическое
сознание приобретает ярко выраженные ант-
ропоцентрические (доминирующие над приро-
дой) мотивации и установки.

Антропоцентризм губителен для инвай-
ронментальной (от англ. environment «окружа-
ющая среда») системы региона, поскольку его
приверженцы онтологически ориентированы на
бездумное и безответственное потребление.

Некоторую неопределенность в отноше-
ния человека и природы вносит сбивающая с
толка экологическая риторика и популизм ру-
ководителей отраслевых предприятий. Как
правило, на этих производствах никто не за-
думывается всерьез об экологических послед-
ствиях своих действий, тем более если дей-
ствия эти связаны с извлечением дополни-
тельных материальных выгод.

Надо отметить, что в России сегодня нет
практически ни одного региона, который бы
отличался благоприятной экологической ситу-
ацией: каждому субъекту Федерации в той или
иной степени присущ определенный круг эко-
логических проблем, как общего, так и част-
ного порядка [4].

Но на то и существуют проблемы, что-
бы их решать. Главное помнить, что сохране-
ние окружающей среды, бережное и трепет-
ное отношение к природе являются необходи-
мым условием и важнейшим принципом ус-
тойчивого развития. Особую роль здесь мо-
жет сыграть система особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), которая имеет
исключительное значение для сохранения
(восстановления) биологического и ландшаф-
тного разнообразия регионов в качестве ос-
новы био(социо-техно)сферы.
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В России особо охраняемые природные
территории (резерваты) являются традицион-
ной и весьма эффективной формой выраже-
ния институциональных основ «природосох-
ранного» поведения. Расширение системы
особо охраняемых природных территорий – во
многом вынужденная, а иногда и единствен-
но возможная «заградительная» мера сохра-
нения хотя бы тех небольших (по сравнению
с общими масштабами территорий, вовлечен-
ными в хозяйственный оборот) участков дев-
ственной природы, которые несут в себе уни-
кальные биологические черты.

Нельзя не учитывать также и высокий
социальный потенциал ООПТ, который изна-
чально направлен на согласование функцио-
нирования отдельных элементов (социоэкоси-
стем) инвайронментальной системы как ди-
намично развивающегося целого. Не случай-
но в научной среде распространено мнение,
что люди, проживающие и работающие вбли-
зи ООПТ (заповедники, заказники, природные
парки и т. д.), обладают высоким уровнем эко-
логического сознания, а их эколого-ориенти-
рованное поведение имеет четкую ориента-
цию на экоцентризм.

И хотя всегда найдутся те, кто наверня-
ка согласится с этим мнением, будут и такие,
кто признает необходимость более тщатель-
ного изучения моделей и стратагем поведе-
ния автохтонов (местное население) в усло-
виях прямого и опосредованного контакта с
сотрудниками ООПТ. Авторы этих строк
убеждены в том, что экологическое поведе-
ние местного населения – это та «лакмусо-
вая бумага», которая способна наглядно от-
ражать характер, логику и степень развития
экологического сознания в регионе.

Особый интерес при этом должны пред-
ставлять регионы, обладающие уникальными
природными ресурсами. Одним из таких ре-
гионов является Астраханская область. Оби-
лие рек и проток, лотосовые поля и песчаные
барханы, уникальное соленое озеро Баскун-
чак и единственная в крае гора Большое Бог-
до – все это создает богатую гамму природ-
ных ландшафтов, которые делают Нижнее
Поволжье одним из красивейших и привлека-
тельных мест в России.

Сохранение уникальных ресурсов био-
разнообразия в регионе определило необходи-

мость функционирования разветвленной (пло-
щадью 248 тыс. га) сети природных резерва-
тов, к которой можно отнести 35 памятников
природы, 12 природных заказников и 2 госу-
дарственных природных заповедника: Астра-
ханский биосферный и Богдинско-Баскунчак-
ский. В проекте – создание природного парка
«Волго-Ахтубинское междуречье» [1].

Несмотря на попытки местных экологов
пополнить существующий список охраняемых
территорий новыми объектами природы, эко-
логическую обстановку в регионе нельзя на-
звать благоприятной. В последние годы в Ас-
траханской области существенно повысилась
активность газодобывающих предприятий и
предприятий нефтехимического комплекса.

Практически вплотную к уникальным
природным объектам подбираются производ-
ства по разработке месторождений глины,
песка и гипса. Получает широкое распрост-
ранение браконьерство, имеют место случаи
незаконных вырубок, а также иных форм эко-
логического вредительства.

Последствия девиантного поведения осо-
бенно дают о себе знать в период нарастания
социально-экономического кризиса. Именно в
этот период наиболее актуальным становит-
ся исследование общественного сознания, его
интенций и противоречий. Ни для кого не сек-
рет, что причины охватившего мир экономи-
ческого кризиса коренятся во многом в пато-
логически активном, потребительском отно-
шении человека к природе.

Конечно, обострение экологической си-
туации случается не одномоментно, но тогда,
когда она (ситуация) все же получает свое
развитие, ее всегда отличает территориаль-
ная специфика. Эта специфика может быть
учтена нами не только посредством монито-
рингового моделирования социально-экологи-
ческой ситуации региона, но и при решении
конкретных социально-экономических и поли-
тических проблем.

При оценке экологической ситуации в
Астраханской области следует учитывать как
минимум два обстоятельства.

Во-первых, ошибочное представление о
ней как о регионе, исключительно богатом
«неисчерпаемыми» ресурсами биоразнообразия.
(По нашему мнению, этот устоявшийся
стереотип требует незамедлительной корректи-
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ровки и приведения в соответствие с экологи-
ческими реалиями.) Во-вторых, необходимость
осознания автохтонами выгод и перспектив,
которые может принести применение технологии
рационального использования природных
ресурсов. Особое значение здесь также
приобретает необходимость формирования у
местного населения понимания той роли, которую
может и должна играть система ООПТ в
контексте устойчивого развития региона.

Надо заметить, что в современных ус-
ловиях ООПТ способны концентрировать в
себе не только уникальные признаки террито-
риальных компонент социоприродной среды,
но и то удивительное разнообразие социаль-
но-экологических связей, которые устанавли-
ваются между этими компонентами в процес-
се устойчивого развития.

Между тем охраняемые территории,
вблизи которых сегодня проживают автох-
тоны, не всегда являлись таковыми, а исто-
ки социально-экологических конфликтов не
новы и уходят своими корнями в прошлое
[3]. Многие люди до сих пор так и не могут
смириться с рядом запретов, которые нала-
гает на на их деятельность сам факт суще-
ствования ООПТ.

Однако прежде, чем делать какие-то
выводы, нам нужно знать, а какие же измене-
ния, собственно, происходят в парадоксаль-
ном экологическом сознании автохтонов, ка-
ков уровень их информированности о ценнос-
ти, значимости и мерах охраны экосистем тех
районов, где они непосредственно живут и вза-
имодействуют.

Интересный факт: когда мы адресовали
респондентам вопрос о том, кто, по их мне-
нию, должен участвовать в природоохранных
мероприятиях по восстановлению местных
экосистем, самый популярный из предложен-
ных вариантов ответа был «Все, только не
лично я» (40,2 %). И это притом, что, по мне-
нию большинства (49,9 %) опрошенных аст-
раханцев, богатство региона заключается в
«уникальном разнообразии видов рыб, живот-
ных, растений».

Исследование также показало, что люди
(58 %) не получают полноценной информации
о деятельности и перспективах развития
ООПТ. Нередко создается впечатление, что
основной причиной негативной экологической

ситуации в регионе является информационный
вакуум в плане экологических идей, присущих
им энергий, образов и смыслов. И в самом
деле, сотрудники большинства ООПТ ведут
экологическое просвещение среди местного
населения не так активно, как этого бы хоте-
лось. И даже если экологические акции ими
все-таки проводятся, то в региональных СМИ
они не получают должного освещения.

Этот факт не может не вызывать бес-
покойства, тем более что в результате иссле-
дования оказалось, что довольно большое ко-
личество респондентов (около 11 %) абсолют-
но равнодушны как к экологическим пробле-
мам региона, так и к тем последствиям, к ко-
торым они могут привести [2].

Тому есть свои причины: люди, оторван-
ные от крупных городов, зачастую предостав-
лены сами себе и вынуждены решать каж-
додневные проблемы в одиночку. Большин-
ство деревень и сел, граничащих с террито-
риями ООПТ, находятся в плачевном состоя-
нии; жители не трудоустроены, те же, кто рабо-
тают, не довольны своим заработком. В этих
условиях природные ресурсы служат нередко
единственным источником доходов местного
населения, включая дополнительный заработок,
и помогают выжить в экстремальных ситуаци-
ях. В сложившейся обстановке становится слож-
но реализовывать свои духовные побуждения:
человеку, испытывающему нужду, просто не-
когда думать о «прекрасном».

На основании вышеизложенного подве-
дем промежуточные итоги: экологическое со-
знание автохтонов в Астраханской области
находится сегодня на критически низком уров-
не; влияние стабилизирующих факторов (вос-
питание, обычаи и традиции) экологического
поведения – минимально.

Исследование показало: подавляющее
количество местных жителей осознают уни-
кальность природы своего края, но полностью
игнорируют свое участие в природоохранных
акциях, направленных на ее сохранение.

Несмотря на это, респонденты призыва-
ют «государство к более активным и реши-
тельным действиям в области природоохра-
ны» вплоть до «ужесточения наказания» в этой
сфере. Складывается убеждение, что только
силовым методом и методом обязательств
можно переломить потребительский стерео-
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тип отношения людей к природе. Однако, со-
глашаясь с этим, нельзя забывать и о таком
важном моменте, как материальное благосо-
стояние автохтонов. Отсутствие рабочих
мест, низкая заработная плата, неустроен-
ность в жизни – во многом именно эти факто-
ры провоцируют основную массу населения,
проживающего вблизи ООПТ, на совершение
экологически противоправных действий.

Как никогда ранее возникает необходи-
мость развития природоохранного законодатель-
ства в части практической реализации соци-
альных проектов и инициатив, направленных на
привлечение крупных промышленных предпри-
ятий (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт», ООО «Газпром добыча Астрахань») к
решению проблем региональной экологии.

В настоящее время биотехнологические
(восстановительные) мероприятия в регионе
носят скорее разовый, нежели систематичес-
кий характер. Сегодня пропаганда экологичес-
ки ответственного образа жизни ведется ди-
рекциями ООПТ слабо, фрагментарно: в ос-
новном в адресных школах, минуя производ-
ственные коллективы, а также представитель-
ства общественных и политических органи-
заций на местах.

Получается, что информирование насе-
ления о целях и задачах ООПТ, равно как и о
возможных путях решения ими региональных
проблем, далеко не всегда достигает
желаемого результата.

Несмотря на то, что практика работы
природоохранных структур с детскими сада-
ми и школами достаточно плодотворна, не сле-
дует забывать о том, что ребенок главным
образом и прежде всего воспитывается на при-
мере родителей, у которых, и на это убедитель-
но указывают данные нашего исследования,
отсутствует порой даже элементарное понима-
ние необходимости сохранения уникальных эко-
систем. Парадокс в том, что автохтоны, при-
выкшие каждодневно пользоваться дарами
природы, перестали прилагать хоть сколь-ни-
будь малые усилия по приумножению этих да-
ров. Исчерпание ресурсов биоразнообразия,
которые придают сегодня территориям регио-
на уникальное своеобразие и колорит, уже в
ближайшие годы не только не позволит им (ав-
тохтонам) сохранить свою идентичность, но и
создаст реальную угрозу нормальному функ-

ционированию инвайронментальной системы в
определенном времени и пространстве.

Выход из этой ситуации нам видится в
развитии экологического туризма, который
в современных условиях представляет со-
бой не только единственно возможный и эф-
фективный путь воспроизводства и охраны
объектов природы, но и существенный ис-
точник доходов муниципальных бюджетов.
Разработка региональной концепции разви-
тия экологического туризма, создание соот-
ветствующей инфраструктуры, базирую-
щейся на идеях экологизации, несомненно,
должны не только оптимизировать функци-
онирование инвайронментальной системы
региона, но и выступить гарантом процве-
тания и благополучия интегрированных с ней
субсоциоэкосистем.

В завершение статьи мы не оставляем
надежды, что данные, полученные нами в ходе
исследования, будут положены в основу еди-
ного мониторингового моделирования соци-
ально-экологических процессов, понимание
которых в региональных контекстах, безуслов-
но, необходимо и своевременно.
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The article interprets social and environmental problems specific for ecological consciousness
under economic crisis conditions. Based on the region data the authors define the role of protected
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directions are suggested.
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