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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

50-летие программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и горного проекта МАБ-6 

Большаков В.Н.1, Баденков Ю.П.2 
1Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, common@ipae.uran.ru 

2Институт географии РАН, Москва, igras@igras.ru  

В середине прошлого века, после окончания 2-й Мировой войны весь мир начал 

осознавать критическую важность защиты окружающей среды и развития. В 1970 году на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО была представлена и одобрена концепция Программы 

«Человек и биосфера» (МАБ) и был создан Межправительственный координационный совет 

МАБ (МКС). Также было предложено создать в странах-участницах национальные комитеты 

по выполнению Программы МАБ. В нашей стране Советский комитет по программе МАБ был 

создан в 1974 году при Президиуме Академии наук СССР, председателем комитета стал 

академик В.Е. Соколов. 1971 год считается началом действия Программы. Были созданы 

международные рабочие группы для формирования 14 проектов, среди которых следует 

назвать проект 6 «Воздействие человеческой деятельности на горные и тундровые 

экосистемы», а также проект 14 «Сохранение природных территорий и содержащегося в них 

генетического материала». 

В марте 1995 года на конгрессе по биосферным резерватам в Севилье была принята 

Севильская стратегия для биосферных резерватов, которая отдавала ключевую роль 

биосферным резерватам на десятилетия вперед. При этой стратегии фактически прекращалось 

действие 13-ти проектов, принятых в первоначальной версии Программы МАБ в 1971 году, за 

исключением проекта 14. Теперь процессы глобальных изменений предлагалось изучать и 

анализировать в конкретных биосферных резерватах, сеть которых постоянно росла и 

охватывала весь мир. Позднее было принято Положение о всемирной сети биосферных 

резерватов, в котором были определены 4 главных цели: 

1. Сохранение природного и культурного разнообразия;

2. Биосферные резерваты как модели управления территориями и их устойчивого

развития; 

3. Проведение научных исследований, мониторинг, обучение и профессиональная

подготовка; 

4. Интеграция опыта и концепции биосферных резерватов в практику управления на

национальном, региональном и международном уровне. 

В соответствии с этими целями все биосферные резерваты должны включать в себя три 

функциональные зоны: ядро, буферную и переходную. 

Подавляющее большинство российских биосферных резерватов создано на основе 

классических заповедников. В этом заключается наша национальная специфика: основной 

задачей заповедников всегда была охрана природы, соблюдение режима заповедования. Но 

согласно Севильской стратегии равнозначной задачей являются вопросы устойчивого 

развития. Успехи биосферных резерватов в решении стоящих перед ними задач зависят от их 

тесного взаимодействия с органами власти, научными институтами, общественными 

организациями, населением, проживающем на территории самих биосферных резерватов и 

рядом с ними. 

Из всех первоначальных 14-ти проектов Программы МАБ горный проект МАБ-6 с 

самого начала развивался по особой траектории, благодаря активному участию в его 

становлении географов и Комиссии горной геоэкологии Международного географического 

союза в частности. Куратором горного проекта МАБ-6 в 1983 году стал Институт географии 

РАН его директор И.П. Герасимов. Для координации исследований в Институте географии 

был создан головной центр проекта МАБ-6. А в 1985 году на конференции в Телави (Грузия) 
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была создана сеть горных центров МАБ-6 СССР и утверждена программа научных 

исследований. Создание такой структуры сыграло выдающуюся роль в активизации 

исследований в горах СССР. Не без влияния проекта МАБ-6 в 1994 году в г. Нальчике был 

организован Институт экологии горных территорий РАН, ныне носящий имя своего 

основателя члена-корреспондента А.К. Темботова. 

В настоящее время во Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО состоит 714 

биосферных резервата (БР). Они созданы в 124 странах, Россия в этом списке занимает 

престижное второе место в мире (46 БР) после Испании (49 БР). Статистика по горным 

биосферным резерватам выглядит следующим образом:  

Всемирная сеть БР: из 714 всех БР – около 500 горных БР (т.е. около 70%); 

Европа: из 254 БР – 124 горных БР (т.е. около 50%); 

Россия: из 46 БР – 19 горных БР (т.е. около 40%), в том числе Северный Кавказ – 2 БР, 

Урал – 3 БР, Алтай-Саяны – 5 БР, Байкальский регион – 2 БР, Дальний Восток – 3 БР. 

В заключении мы хотим сказать о книге «Человек и биосфера», подготовленной Русским 

географическим обществом в серии «Вопросы географии» и посвященной 50-летию 

Международной Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В ней говорится об истории и 

опыте реализации Программы МАБ в СССР и России. Книга была инициирована Горной 

группой МАБ-6 Института географии РАН и вызвала большой интерес как у ученых, так и 

практиков. Интерес был настолько значительный, что все полученные статьи не уместились 

«в прокрустово ложе» одного сборника. Поэтому по предложению Главного редактора серии 

«Вопросы географии» и Почетного президента РГО академика В.М. Котлякова готовится 

сборник, посвященный теме Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и его 

сохранения в некоторых биосферных резерватах России. 

Знакомство со статьями этих двух книг позволит читателю оценить роль и вклад 

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в решении актуальной проблемы 

взаимодействия человека с природой. 
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