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Аннотация: для современного этапа развития естествознания, характеризующе
гося динамичностью взаимоотношений человека и биосферы, свойственно формирование 
новой тенденции — экологизации естественных наук. Это связано как с проникновением 
экологических факторов в сложившуюся систему знаний, так и с применением естествен
нонаучного знания для решения конкретных экологических или природоохранных проблем. 
В качестве междисциплинарной экологизации особенно характерен пример возникновения 
такой смежной области знаний, как геоэкология, имеющей широкое распространение 
в геологических, географических, почвенных исследованиях.
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Abstract: the present stage of science development is characterized by dynamic relationship 
between man and the biosphere. It is forming a new trend - the ecologization of the natural sci
ences. This is due to the penetration of environmental factors into existing system of knowledge and 
with the use of scientific knowledge to solve specific ecological or environmental problems. Typical 
example of an interdisciplinary ecologization of such a related field of knowledge is geoecology, 
having widespread in geological, geographical, soil investigations.
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Введение
На рубеж е Х Х — X X I веков резко в о з 

росл а  техн оген н ая  тр ан сф орм ац и я  окру
ж аю щ ей п риродн ой  среды , вы званная 
добы чей  и п ереработкой  п ол езн ы х и ск о 
паемых, бурны м  развитием  атомной энер
гетики , создан и ем  водохран и л и щ . Э к о
логические п робл ем ы  дости гл и  гл обал ь
ного м асш таба  и приобрел и  в настоящ ее 
врем я м ировую  зн ачи м ость . З н а ч и тел ь
ная ч асть  п ри родн ы х и техн оген н о-п ри 
родн ы х экосистем  оказались в н еустой чи 
вом, кризисном  состоя н и и . В этой  связи  
экология  как наука  п ри обретает аспекты  
не тол ько биологической , но и соц и а л ь 
ной, экон ом и ческой  и п ол и ти ческ ой  н а 
п равл ен н ости . К ак отм ечал  в свое время
В. И. В ернадский  [3], изучение процессов, 
п ротекаю щ и х в ноосф ере, дол ж но у ч и ты 
вать закон ом ерн ости  всех естествен н ы х 
наук, что  п озвол и т в конечном  итоге о б е 
спечить стабильное состоян и е природной  
среды  и улучш ен ие качества  ж изн и  н а се 
ления.

В настоящ ее время экология стал а  од
ной из сам ы х приоритетны х дисц ип л и н  
в соврем енной биологии и базисной для 
м ногих наук естествен н ого проф иля [6]. 
С лож ился соврем енны й пон яти й н ы й  ап
парат, использую тся  новые м етодол огиче
ские подходы , определены  основны е н а 
правления деятел ьн ости  человечества, 
связанны е с сохранением  и улучш ением  
окруж аю щ ей среды  в процессе его п рои з
водствен ной  деятельности . Н а ряду  с тра
ди ц и он н ы м и  популяционны м  и экоси- 
стем н ы м  подходам и в последнее время 
активно развивается  паттерны й п он яти й 
ны й аппарат, позволяю щ ий рассматривать 
экологию  как науку, которая призвана и з
учать взаим оотнош ения организмов и ср е 
ды  во всем  их разнообразии.

П аттерн (от латинского patronus) —  это 
хорош о сф орм улированное и эф ф ективное 
типовое реш ение програм м ной  проблемы. 
В практи ческом  прим енении —  это схе
ма-образ, действую щ ая как п осредствую 
щее представление, благодаря котором у 
в реж им е одноврем енности  восприятия 
и м ы ш ления вы явл яю тся  законом ерно
сти, как они сущ ествую т в природе и о б 
щ естве [1, 4, 5].

Экологизация естественных наук 
и паттерны естественной (эволюцион
ной антропогенной и прикладной (оп
тимизационной) геоэкологии

Д ля разны х этапов развития естествоз
нания характерны определенные тен
денции, которые оказы вали сущ ествен
ное воздействие на ориентацию  не только 
естественны х, но и гум анитарны х и тех
нических наук. О собенности динам и
ки взаимоотнош ений человека и биосф е
ры обусловили формирование новой тен
денции —  экологизации науки, связанной 
с проникновением абиотических и биотиче
ских экологических факторов в слож ивш у
юся систему знаний [8]. В настоящ ее время 
можно вы делить внутридисциплинарны й 
экологический паттерн (учение о биосф е
ре внутри конкретной научной дисципли
ны), меж дисциплинарны й экологический 
паттерн (возникновение таких смеж ны х 
областей знаний как экологическая физи
ка, экологическая химия, микология и др. 
в естествознании; экотехника, экокиберне
тика и др. в техникознании; экоэкономи
ка, экоправо, экопсихология и др. в гум а
нитарны х областях знаний) и проблемны й 
экологический паттерн (применение эколо
гических знаний для реш ения конкретной 
естественнонаучной или природоохранной 
проблемы, [7]).

Н есмотря на принципиальны е разли
чия меж ду этим и тремя типам и процес
са экологизации, меж ду ними есть общее, 
а именно, их объединяет м еж дисципли
нарный подход (или принцип) при изуче
нии особенностей материального мира. 
В настоящ ее время меж дисциплинарны е 
(или межпредметные) связи развиваю тся 
и укрепляю тся практически меж ду всеми 
компонентами общ ечеловеческой культу
ры (естественнонаучной и гуманитарной). 
Это обусловлено в первую очередь не тол ь
ко и не столько использованием основных 
форм (чувственная и рациональная) и об 
щ их методов (индукция и дедукция, ана
лиз и синтез, абстрагирование, м оделиро
вание и систем ны й анализ) естественнона
учного познания, сколько самой сущ ностью 
особенностей неж ивой и ж ивой природы.

Среди естественнонаучны х знаний, по
лучивш их особый стимул развития под воз
действием современной экологической си
туации, следует считать науки о Земле,
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которые непосредственно связаны с воз
никновением новых научных направле
ний в области геофизики, геологии, мате
матической и физической географии, геохи
мии, почвоведения и т. п. [1]. К сожалению, 
в иерархии современного научного зна
ния дисциплины, относящиеся к наукам 
о Земле, традиционно считались аутсай- 
дерными. С ними обычно не связывались 
представления, способные (как это приня
то в физике, химии или биологии) произ
вести радикальные изменения в сложив
шейся картине мира. География и геоло
гия ориентировались преимущественно 
на то, чтобы описывать и классифициро
вать пространственные природные систе
мы. При этом не учитывалась также их вре
менная эволюция. В настоящее время эко
логическим аспектам геологии уделяется 
значительно больше внимания [2, 4]. Рас
сматривая биосферу как своеобразную обо
лочку нашей планеты, включающую в себя 
всю совокупность живых организмов и об
ласть их распространения на Земле, сле
дует иметь в виду, что биосфера является 
открытой системой, связанной с другими 
геосферами, а также с процессами, проте
кающими в глубинах планеты. Установле
но, что атмосфера, гидросфера и верхняя 
литосфера, входящие в состав биосферы, 
выделились из недр основного тела Земли 
в процессе ее длительного развития. Даль
нейшая эволюция биосферы во многом бу
дет определяться жизнью земных недр. Их 
активность проявляется в форме изверже
ний вулканов, землетрясений, перемеще
ний земной поверхности, изменений ра
диационного и магнитного полей Земли, 
являющихся важнейшими абиотически
ми экологическими факторами. Периоди
ческое прерывание длительных эпох рав
номерной эволюции относительно кратко
временными революционными скачками, 
характерное для развития жизни на Зем
ле, обусловлено особенностями различных 
земных и космических процессов. Все эти 
представления необходимы для осознания 
целостности и взаимосвязанности окружа
ющего нас мира, а также закономерностей 
становления и развития жизни [3].

Геоэкология, как междисциплинарный 
экологический паттерн имеет дело не с Зем
лей в целом, а лишь с относительно тонкой 
поверхностной оболочкой, где пересекаются

геосферы (атмосфера, гидросфера, литосфе
ра и биосфера), и где живет и действует че
ловек. Из имеющихся нескольких названий 
этой комплексной оболочки, термин экосфе
ра наиболее точно отражает ее суть, и по
тому является наиболее подходящим, хотя 
и пока не общепринятым [3, 4].

Экосфера — это всемирная область ин
теграции геосфер и общества. Геоэколо
гия — междисциплинарное научное на
правление, изучающее экосферу как взаи
мосвязанную систему геосфер в процессе ее 
интеграции с обществом. Геоэкология поя
вилась, когда деятельность человека стала 
существенным фактором преобразования 
Земли. Она основывается на глобальном, 
общемировом подходе, но на этой основе не 
меньшее значение имеют проблемы регио
нального и локального характера.

Число сочетаний понятий и предме
тов, находящихся в пределах ведения ге
оэкологии, чрезвычайно велико. В рамках 
широкого понятия «геоэкология» находят
ся многие, весьма разнообразные, мульти- 
дисциплинарные научные направления 
и практические проблемы. Неудивитель
но, что термин «геоэкология» не получил 
еще общепринятого определения. Потребу
ется еще некоторое, может быть, значитель
ное время на то, чтобы геоэкология выкри
сталлизовалась как область научного по
знания [4].

Геоэкология и природопользование тес
но взаимосвязаны: без понимания процес
сов (как естественных, так и антропоген
ных) на глобальном уровне невозможно 
устойчивое использование природных ре
сурсов, тогда как без понимания проблем 
использования ресурсов геоэкология ока
зывается недостаточной. Основное разли
чие между геоэкологией и природопользо
ванием в том, что первое в большей степе
ни направлено на понимание сверхсложной 
системы, называемой экосфера, в то время 
как второе больше ориентировано на рацио
нальное использование ее ресурсов. Можно 
сказать, что геоэкология в большей степе
ни основана на естественных науках о Зем
ле, в то время как природопользование в та
кой же степени базируется на экономиче
ских науках. Но в том и другом случае это 
междисциплинарные направления, отно
сящиеся и к естественным, и к обществен
ным наукам.
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Таким образом, понятие «окружающая 

среда» антропоцентрично, то есть оно ста
вит в центр нашего мира человека, забывая 
о том, что человек это часть природы. Тер
мин «экосфера» более нейтрален, или даже 
в некотором смысле биоцентричен [4, 6].

Геоэкологические проблемы отлича
ются, как правило, системностью. Пре
жде всего, это вытекает из того обстоятель
ства, что они сами — результат взаимо
действия сложных систем, — как геосфер 
между собой, также как и между геосфе
рами и обществом, то есть они суть сплав 
естественных, социальных, экономиче
ских и политических проблем. Геоэколо
гические системы это, как правило, слож
ные саморегулируемые и самоорганизую
щиеся системы.

Однако многие процессы в геоэкологи
ческих системах нелинейны, то есть ма
лое приращение фактора может приво
дить к непропорционально большим (или 
непропорционально малым) изменени
ям результата. В этом смысле можно гово
рить о паттернах поведения с коннотаци
ей, то есть поведение моделируется или ко
пируется с какого-то другого поведения. Во 
многих случаях в природно-общественных 
системах существуют пороги, когда про
исходит резкое, непропорциональное воз
действию в данный момент времени изме
нение свойств системы, в то время как до 
и после порога сохраняется линейная зави
симость [4].

Значение геоэкологических проблем 
с середины XX столетия непрерывно воз
растает. Возникает потребность в изучении 
и анализе процессов техногенеза и взаимо
действия их с окружающей средой. За этот 
период появилось и продолжает появляться 
большое количество новых терминов и по
нятий. Широкое распространение получил 
термин «геоэкология», который впервые 
использовал немецкий ученый К. Тролль 
в 1939 г. Он употребил этот термин приме
нительно к изучению ландшафтов, наме
тив геоэкологическое научное направление 
на стыке географии и экологии. Ряд ученых 
трактует этот термин как область знаний, 
изучающую закономерные связи между жи
выми организмами, в том числе человеком, 
техногенными сооружениями и геологиче
ской средой [2, 3]. Обосновывается понятие 
экологической геологии, цель которой — ис

следование экологических проблем верхней 
части литосферы. Для этого введен термин 
«экологическая геология» или «экогеоло
гия» [9].

Термины и понятия в области изуче
ния экологических проблем внешних гео
сфер Земли, включая литосферу, превра
тились в объекты острой дискуссии. Их 
трактовка в разных научных школах Рос
сии и зарубежья крайне неоднозначна. 
Фундаментальные работы В. И. Вернад
ского о биосфере и ноосфере появились 
в переводах за рубежом только 20 лет на
зад. Да и в отечественной литературе они 
недостаточно глубоко трактуются и пони
маются. Разночтение одних и тех же тер
минов, понятий и представлений в отече
ственной и зарубежной литературе совер
шенно очевидно.

Термин «геоэкология» получил в насто
ящее время весьма широкое распростра
нение. Он входит в название факультетов 
и кафедр высших учебных заведений, ака
демических и ведомственных институтов, 
научно-производственных объединений, 
крупных издательств. В перечне специ
альностей Высшей аттестационной комис
сии Министерства образования Российской 
Федерации утвержденном в 2001 году, есть 
специальности 25.00.36 — геоэкология по 
защите диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата географиче
ских, геолого-минералогических и техниче
ских наук. Однако до сих пор термин «ге
оэкология» истолковывается различными 
исследователями по-разному. Этот предмет 
относят к географическим, геологическим 
или собственно экологическим (биологиче
ским) наукам.

В ряде вузов России в программу обуче
ния введен новый предмет «геоэкология», 
а в некоторых ведется подготовка специа
листов данного профиля.

По нашему мнению, геоэкологию вслед
ствие колоссальной сложности и много
гранности заключенной в названии объек
та исследования, следует рассматривать, 
прежде всего, как символ осознанной необ
ходимости синтеза широкого спектра есте
ственных наук и наук о Земле, понимания 
назревшей необходимости концентрации 
усилий на одном объекте - геоэкосфере, об
ладающей широчайшим спектром предме
тов исследования.
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В качестве общего предмета исследова

ния геоэкологии, приемлемого для широ
кого ряда наук, мы склонны рассматривать 
направленные тенденции эволюционного 
и антропогенного паттернов жизненно важ
ных экопараметров геоэкосферы как систе
мы взаимосвязанных, континуально-дис
кретных саморазвивающихся зональных 
и региональных экосфер, образующих це
лостное единство с долговременно устой
чивыми, эволюционно сформированными 
экопараметрами, принимаемыми за эта
лонные.

Правомерность обозначения данного 
предмета исследования вытекает из того, 
что при определении глубины, масшта
бов антропогенного изменения природной 
среды специалисты неизбежно оперируют 
сравнительными характеристиками совре
менного состояния экопараметра с его дол
говременно стабильными показателями 
в условиях среды, не возмущенной антро
погенным фактором.

Геоэкология, по нашему мнению, ши
роко междисциплинарное направление, 
объектом исследования которого является 
геоэкосфера — эволюционное двуединство, 
изучаемое в двух паттернах: геокомплекс- 
ном, геосистемном, равнозначнокомпонент
ном и экосистемном, биоцентричном (био
сфера). При этом исследования всех наук 
концентрируются на одном объекте — гео
экосфера и предмете исследования — глу
боком, всестороннем изучении неуклонно 
и широко изменяющихся наиболее эколо
гически значимых для сохранения целост
ности, стабильности, саморегуляции па
раметрах геоэкосферы — сферы обитания 
биоты и человека.

Вследствие глобальности и сложности 
объекта исследования геоэкологии и ши
рочайшего спектра предметов исследова
ния ни одна из современных наук в оди
ночку не способна решить нарастающие 
как снежный ком геоэкологические про
блемы. Оспаривание приоритета и тем бо
лее заиление права на единоличное вла
дение данной наукой столь же беспер
спективно, как и дискуссия, связанная 
с объявлением биологами права на исклю
чительную принадлежность «охраны при
роды» в 50— 60-е годы XX века. В конечном 
счете, практически все естественные нау
ки нашли свой аспект исследования в об

ласти охраны природы. По аналогичному 
варианту развиваются события и в случае 
с геоэкологией.

В структуре геоэкологии правомерно вы
деление трех паттернов естественной (эво
люционной антропогенной и прикладной 
(оптимизационной) геоэкологии.

1. Естественная (эволюционная) гео
экология — синтез знаний об эволюцион
ных (эталонных долговременно-стабиль
ных) экопараметрах структуры, динами
ческих характеристиках эволюционно 
сложившихся экосистем, ландшафтов, со
стоящих из компонентов и элементов, ба
лансов и круговорота вещества и энергии, 
обеспечивающих долговременную их ста
бильность, саморегуляцию и саморазвитие 
(равновесие), качество и комфортность для 
биоты и человека зонально региональных 
экосфер и глобальной геоэкосфере.

2. Антропогенная геоэкология — син
тез знаний о глубине, масштабах антро
погенного изменения эталонных экопара
метров, структурного состава, нарушения 
динамических характеристик, балансов 
и круговоротов вещества и энергии в от
дельных компонентах, экосистемах, ланд
шафтах, стабильности качества и комфорт
ности геоэкосферы и зонально-региональ
ных экосфер.

3. Прикладная (оптимизационная) 
геоэкология — синтез знаний, направле
ний исследования о стратегии и тактике 
максимально возможного хранения эво
люционных экопараметров геоэкосферы 
и зонально-региональных экосфер, пре
дотвращения кризисных, критических 
и катастрофических нарушений экопара
метров. В задачи прикладной геоэколо
гии также входит разработка и внедре
ние различных вариантов моделей антро- 
погенизированных сред с оптимальными 
экопараметрами. Даже краткий перечень 
основных направлений исследования гео
экологии позволяет сделать вывод о том, 
что ни одна из современных наук в оди
ночку не способна решить все поставлен
ные вопросы и свидетельствует о ее широ
ко междисциплинарном характере.

Экология как фундаментальная нау
ка нацеливает на совершенствование эко- 
лого-хозяйственного баланса государства, 
на сбалансированное и гармоничное раз
витие, содержанием которого является от
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каз от разрушительной индустриальной 
и потребительской идеологии и принятие 
стратегии развития, состоящей в карди
нальном изменении системы приоритетов 
и ценностей.

В настоящее время очень распростра
ненным явлением в самых различных 
сферах жизни, в том числе и в образова
нии, стала экологизация. С одной стороны, 
в этом проявляется все возрастающее вни
мание человеческого общества к экологиче
ским проблемам, с другой, возникает опа
сение, как бы непрофессиональным подхо
дом не исказить существо самого вопроса. 
Дело в том, что в одночасье многие стали 
называть себя экологами, плохо представ
ляя, чем занимается экология как наука, 
историю ее возникновения и развития.

Заключение
Одним из важнейших условий успеш

ного развития природоохранной деятель
ности является активное эколого-природо- 
охранное воспитание и образование, однако 
общая экологическая культура населения 
в нашей стране остается пока еще низкой 
[2]. Одна из причин такого положения — 
недостаток специальной и доступной для 
населения экологической литературы, что 
порождает питательную среду для возник
новения и распространения всякого рода 
псевдоэкологических движений, практи
кующих в своей деятельности экологиче
ское оболванивание масс и экологический 
шантаж.

В связи с изложенным, необходимо опре
делить комплексный и синтетический ха
рактер экологии и ее проблемы, направ
ленность экологического образования 
и привести в соответствие понятийно-тер
минологический аппарат.

Выпускники вузов экологической про- 
филизации должны осуществлять мно
гофункциональную деятельность на раз
личных должностных уровнях в сфере 
природопользования и в особенности на 
ресурсодобывающем производстве. Им при
надлежит приоритетное профессиональное 
право в решении вопросов экологической 
безопасности объектов недропользования:

их геоэкологическая паспортизация, эколо
гическая экспертиза, геоэкологический мо
ниторинг и другие формы экологического 
контроля.
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