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Преамбула 

Древние представления о Земле как о живом организме возрож

даются в последние десятилетия и становятся предметом дискуссий о 

взаимодействии человека и биосферы. Британский биолог Джон Лавлок 

пришёл к выводу, что ни одна планета солнечной системы не имеет 

такой неравновесной атмосферы как Земля, и это привело его к концеп

ции живой Земли «Гея» (Lovelock, 1989). Ключевую роль в регулирова
нии её состава и окружающей среды в узких рамках жизнеобеспечения 

(гомеостаза) играет растительность. Это позволило ему сформулиро

вать гипотезу - с появлением жизни Земля, вернее, её географическая 

оболочка геосфера (или биосфера) стала живым организмом, способ

ным сохранять важнейшие условия жизни. Уровень современного зна

ния не позволяет сегодня ответить на вопрос: «Жива ли наша Земля 

или только внешне напоминает что-то живое. В этих условиях самым 

дальновидным было бы принять первое предположение и обращаться 

с планетой на Вы, чтобы не раскаиваться, когда будет поздно». (Арманд, 

2001). Такое видение вечной как сама жизнь темы взаимодействия че
ловека и природы, очевидно, присутствовало у авторов логотипа Про-
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@ 

Рис. 1. Египетский крест или анкх (а) представляет собой египетский иеро
глиф, означающий слово жизнь и бессмертие. Анкх был выбран в 1971 г. в 
качестве логотипа Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (6) 

граммы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 1971 г. Они выбрали египет
ский ключ - анкх, олицетворяющий жизнь и бессмертие (рис. 1). 

Введение 

В середине прошлого века, после окончания Второй мировой вой

ны весь мир начал осознавать критическую важность проблемы защи

ты окружающей среды и развития. Отвечая на эти вызовы, ЮНЕСКО 

в 1968 г. провело в Париже важную конференцию, которая дала начало 
Программе «Человек и биосфера» (МАБ). Этой конференции пред

шествовал большой и успешный проект ЮНЕСКО по засушливым 

зонам (1949-1964). И хотя он не уменьшил пустынь и не остановил 
эрозию, но его выполнение способствовало лучшему пониманию 

проблем засушливых земель и их экономических, экологических и 

социальных последствий. Этот проект способствовал налаживанию 

связей ЮНЕСКО с такими неправительственными организациями как 

Международный союз охраны природы (МСОП), Международный 

союз научных организаций (ICSU) и др. 

Но, безусловно, главным предшественником Программы МАБ 

была Международная биологическая программа (МБП), начатая в 

1963 г. и выполнявшаяся в течение десятилетия. Она была сфокусиро

вана на изучении продуктивности биологических ресурсов, изменени

ях окружающей среды и способности человека адаптироваться к ним. 

Это была очень успешная программа, позволившая консолидировать 

исследования учёных всего мира, прежде всего в области биологии и 

экологии. С её завершением в 197 4 г. не все её участники были доволь
ны тем, что Программа МАБ, а не обновлённая Биологическая про-
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грамма, заняла главные позиции в планах (и бюджете) ЮНЕСКО по 

проблемам взаимодействия человека с природой (Bridgewater, 2016). 
Концепция Программы «Человек и биосфера» быстро развивалась 

благодаря вовлечению в эту работу учёных из разных стран и энтузи

азму её лидеров проф. Мишеля Батисса (Франция) и д-ра Франческо 

ди Кастри (Чили). Свой вклад на этой стадии формирования Про

граммы МАБ внесли и советские учёные. Именно благодаря проф. 

В.А. Ковде, который выступил на знаменитой биосферной конферен

ции в ЮНЕСКО (1968 г.) с ключевым докладом «0 современных науч
ных концепциях биосферы», термин и учение В.И. Вернадского о био

сфере стали базовыми элементами Программы МАБ (Батисс, 2004). 

Начало Программы МАБ 

В 1970 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО была представ
лена и одобрена концепция Программы МАБ, и был создан Межпра

вительственный координационный совет МАБ (МКС). Было предло

жено также создать в странах-участницах национальные комитеты по 

выполнению Программы МАБ. В Советском Союзе такой институт -
Советский комитет по Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» -
был создан в 1974 г. при Президиуме Академии наук СССР. 

1971 год считается началом действия Программы ЮНЕСКО «Чело
век и биосфера». На первом заседании МКС МАБ были созданы между

народные рабочие группы для формирования 14 проектов, составляв
ших основу всей Программы. Эта работа была завершена в 1974 г" и в 
окончательном виде перечень проектов выглядел следующим образом. 

Исследовательские проекты, согласованньrе на начальном этапе 

Программы МАБ: 1. Экологические последствия активизации деятель
ности человека для экосистем тропических и субтропических лесов; 

2. Экологическое воздействие различных методов землепользования и 
управления на лесные ландшафты умеренных и средиземноморских зон; 

3. Воздействие человеческой деятельности и практики землепользования 
на пастбищах; 4. Влияние деятельности человека на динамику экосистем 
засушливых и полузасушливых земель; 5. Экологические последствия 
деятельности человека для ценности и ресурсов водно-болотных уго

дий; 6. Воздействие человеческой деятельности на горные и тундровые 
экосистемы; 7. Экология и рациональное использование островных эко
систем; 8. Экологическая оценка борьбы с вредителями и использования 
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удобрений в экосистемах; 9. Воздействие крупных инженерных работ на 
человека и окружающую его среду; 10. Экологические аспекты городских 
систем с особым упором на использование энергии; 11. Взаимодействие 
между трансформациями окружающей среды и населением; 12. Восприя
тие качества окружающей среды; 13. Исследования загрязнения окружа
ющей среды и его воздействия на биосферу; 14. Сохранение природных 
территорий и содержащегося в них генетического материала. 

Как видно из этого первоначального списка проектов, идея био

сферных резерватов (БР) была первично записана в проекте № 14 
весьма категорично: сохранение природных территорий и содержа

щегося в них генетического материала. То есть речь шла о сохранении 

выбранных природных эталонов, представляющих основные биомы 

Земли, приведённые на карте «Классификации биогеографических 

провинций мира» (Udvardy, 1975). Такой была первоначальная кон
цепция будущих биосферных резерватов, которая претерпела изме

нения в последующие годы, особенно кардинальные в 1995 г. с при
нятием Севильской стратегии (Севильская стратегия, 2000). 

Деаrтилетие 1975-1985 годов бьmо периодом консолидации и фор
мирования реалистичной программы развития, с учётом финансовых и 

организационных возможностей ЮНЕСКО и стран-участниц. 14 про
ектов были сгруппированы в четыре ключевые области: 1) влажные и 
субгумидные тропики; 2) аридные территории; 3) городские районы как 
экологические системы и 4) развитие сети биосферных резерватов. По
следнее направление развивалось наиболее активно и последовательно, 

хотя и сталкивалось с рядом проблем и неопределённостей. Прежде все

го, из-за того, что первоначально сеть биосферных резерватов быстро 

развивалась за счёт включения в неё классических заповедников (т.е. 

ООПТ), на территории которых отсутствовало население, и тема взаи

модействия человека с природой была, мягко говоря, неактуальна. 

Огромную роль в корректировке довольно стихийного процесса фор

мирования сети биосферных резерватов сыграл Первый международный 
конгресс по биосферным заповедникам в Минске (1983). По его итогам, 
спустя год на Генеральной конференции ЮНЕСКО бьm принят План дей

ствий для биосферных заповедников на ближайшие годы. Было издано 
два тома трудов Конгресса (на русском и английском языках). Прове

дённый в Минске форум был для биосферных заповедников историче
ским событием. «Это было пиршество идей, большинство из которых в 

1995 году получили свое развитие в Севилье» (Неронов, 2019). 
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Минский план действий впоследствии был одобрен ЮНЕСКО, 

Программой ООН по развитию (ЮНЕП) и Международным союзом 

охраны природы (МСОП), что способствовало дальнейшей консоли

дации научной программы, привлечению естественных и социальных 

наук для развития трёх функций (сохранение, научно-техническое 

сопровождение, развитие) биосферных заповедников и обеспечения 

эффективного функционирования сети. 

К сожалению, это десятилетие завершилось выходом США (1984 г.) 
и Великобритании (1985 г.) из числа членов ЮНЕСКО, что привело к 
потере почти четверти бюджета, не говоря уже о политических аспек

тах этого решения, и вызвало серьёзные трудности для всех программ 

ЮНЕСКО. 

ПершЮ 1985-1995 годов для Программы МАБ иногда называется вре
менем упущенных возможностей (Bridgewater, 2016). Из-за финансовых и, 
возможно, политических причин снизилось взаимодействие социальных 

и естественных наук. Сформулированная ощами-основателями парадиг

ма междисциплинарных исследований ослабила свои позиции. Не были 

использованы возможности установления связей с рядом новых ини

циатив и программ - Геосферно-биосферной программой, в частности. 

Не был в должной мере использован потенциал Саммита ООН по окру

жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, что выглядело довольно 

странно, если вспомнить опьп Конференции ООН в Стокгольме {1972). 
Требовались новые инновационные идеи и ответы на вызовы XXI века. 

Эти идеи бьmи сформулированы и приняты на втором Конгрессе по 

биосферным резерватам в Севилье в марте 1995 года. Он состоялся спу
стя три года после Саммита ООН по развитию в Рио-де-Жанейро (1992) 
и испытывал влияние принятой на нём Конвенции по биологическому 

разнообразию, а также Повестки на 21-й век, которая, прежде всего, бьmа 

направлена на достижение целей устойчивого развития. Эти новые подхо

дь1 отдавали ключевую роль биосферным резерватам на десятилетия впе

ред «Как особым местам для людей и природы» (Biosphere reserves, 2004). 
На конгрессе были приняты два стратегических документа: Севильская 

стратегия для биосферных резерватов и Положение о всемирной сети био

сферных резерватов (Севильская, 2000). Последний документ представ
ляет собой нормативно-правовую базу, в которой определены принципы 

функционального зонирования, критерии и процедура получения статуса 
биосферных резерватов и порядок представления отчетов о состоянии и 

деятельности биосферных резерватов каждые десять лет. 
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Для биосферных резерватов были определены четыре главных 

цели: 1) сохранение природного и культурного разнообразия; 2) де
монстрация биосферных резерватов как территорий устойчивого раз

вития; 3) проведение научных исследований, мониторинг, обучение 
и профессиональная подготовка; 4) интеграция опыта и концепции 
биосферных резерватов в практику управления на национальном, ре

гиональном и международном уровнях. В соответствии с этими це

лями все биосферные резерваты должны были включать в себя три 

функциональные зоны: ядро, буферную и переходную (которую часто 

называют территорией сотрудничества). 

Принятие Севильской стратегии фактически прекращало действие 

всех 13 исследовательских проектов, принятых в начальной версии 
Программы МАБ в 1971 г. Она кардинальным образом изменила прак
тику и философию реализации Программы «Человек и биосфера» -
теперь процессы глобальных изменений разного типа и содержания 

предлагалось изучать и анализировать в конкретных биосферных ре

зерватах, сеть которых постоянно росла и охватывала весь мир. 

Примером такого подхода была совместная Программа МАБ

ЮНЕСКО и Горной исследовательской инициативы (MRI) 
GLOCНAMORE по изучению особенностей проявления глобальных 

климатических изменений и адаптация к ним в конкретных биосфер

ных резерватах (см. статью Баденкова). Лозунг «Конкретные изменения 

в конкретных местах» - стал руководящим принципом деятельности 

Программы МАБ и сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. Идея была 

замечательная, однако её реализация пока далека от совершенства. По

скольку обобщение информации и анализ разрозненных данных мо

ниторинга и знаний об изменениях на локальном/региональном уров

нях (которые в основном остаются «достоянием» самих резерватов) 

не стало предметом оценок и анализа тенденций изменений не только 

на глобальном, но и на национальном и даже на локальном уровнях. 

В связи с этим воспользуемся примером, приведённым в анали

тической статье Питера Бриджуотера (Bridgewater, 2016). Он пишет о 
совместной инициативе МАБ и Колумбийского университета по про

ведению конференции «Биосфера и общество», которая прошла весьма 

успешно в 2001 г. в Нью-Йорке. Эта инициатива действительно способ
ствовала усилению внимания к проблемам городов, которые станови

лись все более актуальными в контексте растущей глобальной урбани

зации. Напомним, что в 2007 г. впервые за всю историю человечества 
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численность городского населения превзошла численность сельского 

населения (3363 против 3343 млн человек). (Щербакова, 2018). Образ 
планеты образца ХХ века как большой деревни сменился на городское 

лицо Земли в первом десятилетии ХХ1 веке. Однако количество город

ских биосферных резерватов остаётся до сих пор весьма ограниченным. 

Глобальная пандемия ковид-19, накрывшая мир в 2019-2020 rr., 
является серьёзным вызовом для учёных и политиков и требует от 

апологетов и участников Программы МАБ нового взгляда и идей в 

области взаимодействия человека с городской окружающей средой. 

Городские биосферные резерваты могут сыграть позитивную роль в 

организации жизненного пространства и управлении такими слож

ными социально-экологическими системами как города. Мы знаем 

интересный опыт испанского городского биосферного резервата Ре
гиональный парк «Cuennca Alta del Manzanares», который включает 
в себя городские кварталы Мадрида (зона сотрудничества), сельские 

аграрные пригороды (буферная зона) и Национальный парк «Бассейн 

верхнего Манзанареса» (ядро), откуда Мадрид получает чистую пи

тьевую воду. Это хороший пример предоставления горами экологи

ческих услуг городскому населению и взаимной заботы мэрии и на

селения Мадрида по сохранению природного и культурного наследия 

в Региональном парке в гранитном горном массиве Сьерра Невады в 

Андалузии (Parque Regional, 2006). Хрестоматийным примером предо
ставления экологических услуг является и система водоснабжения 

мегаполиса Нью-Йорка из горного массива Катскилл (Баденков, 2017). 
Севильская стратегия и её развитие на последующих Конгрессах 

в Мадриде (2008) и Лиме (2015) поставила сложные вопросы перед 
многими биосферными резерватами, которые были созданы на основе 

классических заповедников с целью сохранения в ненарушенном виде 

экосистем и природных процессов. Эта проблема реально существует 

и по сей день. Она характерна как для российских, так и для Всемир

ной сети биосферных резерватов и Программы МАБ, в целом. 

Советский и российский опыт: достижения, ошибки, уроки 

Советский Союз присоединился к Программе ЮНЕСКО «Человек 

и Биосфера» (МАБ) в 1974 г. Программа имела межправительственный 
статус, и все государства, заявившие о своём участии в ней, брали на 

себя обязательства оказывать необходимую поддержку Программе - на-
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учную, организационную, финансовую. Для этого в странах-участницах 

создавались национальные комитеты по Программе МАБ, и в Академии 

наук СССР был создан Советский комитет по Программе ЮНЕСКО «Че

ловек и биосфера» (СК МАБ). Его деятельность курировал непосред

ственно Президиум Академии в тесном сотрудничестве с Комиссией 

СССР по делам ЮНЕСКО. В состав Национального комитета входили 

известные учёные, руководители академических институтов. Первым 

Председателем СК МАБ был назначен известный биолог и эколог ака

демик В.Е. Соколов, директор Института эволюционной морфологии и 

экологии животных имени А.И. Северцова (ИЭМЭЖ АН СССР). 

Такая структура координации исследований имела свои преимуще

ства, поскольку поддерживала общее информационное обеспечение всех 

участников Программы МАБ, укрепляла международное сотрудничество 

и, самое главное, способствовала финансированию научной и организа

ционной деятельности. На начальном этапе своего развития (1972-1990} 
Программа МАБ состояла из 14 тематических проектов. Поэтому науч
ными кураторами и координаторами каждого их этих проектов решени

ем Президиума АН СССР назначались профильные академические ин

ституты, которые и несли ответственность за выполнение исследований. 

Институты географического профиля, входившие в Секцию наук о 

Земле, самым активным образом участвовали в выполнении программы 

МАБ на огромном пространстве Советского Союза. Соответственно, 

биологи и экологи из институтов, входивших в Секцию биологических 

наук АН СССР, прежде всего ИЭМЭЖ АН СССР играли лидирующую 

роль в исследовании фундаментальных экологических проблем. Науч

ное сотрудничество географов и биологов было весьма тесным и прос 

дуктивным, что, впрочем, не исключало острых дискуссий и споров. 

Следует особо отметить предложенную учёными «концепцию пар»: 

партнёрского научного сотрудничества «академический институт -
биосферный резерват». В качестве примера можно назвать пару «Ин

ститут географии АН СССР - Центрально-чернозёмный биосферный 

заповедник», для чего была создана Курская биосферная станция как 

полевой институт сотрудничества. Тихоокеанский институт геогра

фии тесно сотрудничал с Сихотэ-Алинским биосферным резерватом 

и также имел две полевых станции. Институты биологического про

филя имели аналогичные партнёрские отношения: ИЭМЭЖ с Цен

трально-лесным биосферным резерватом, Институт экологии расте

ний и животных Уральского отделения РАН с Висимским биосферным 
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Рис. 2. Академик В.Е. Соколов. Высадка на о. Рауль в архипелаге Кермадек. 
Экспедиция по проекту МАБ-7 «Экология островов» на НИС «Каллисто», 

1977 г. Фото О.К. Игнатьева 

резерватом на Урале. Это было успешное советское ноу-хау, которое 

продолжается, хотя и в меньших масштабах, до настоящего времени. 

Другим ярким примером сотрудничества науки и практики была 

концепция создания станций фонового мониторинга на территории 

биосферных резерватов, которые были интегрированы в государ

ственную службу мониторинга окружающей среды. Этой теме по

священа статья Ю.А. Буйволова с соавторами в этом сборнике. 

Можно с чувством гордости говорить, что с самого начала Программа 

МАБ, которая с энтузиазмом была воспринята в научном сообществе, 

сыграла выдающуюся роль в консолидации учёных разных дисциплин и 

разных научных школ. Она укрепила реальное «рабочее» сотрудничестве 

с зарубежными учёными, в котором участвовали сотни и тысячи молодых 

ученых. Но самое главное- она способствовала укреплению сотрудни

чества науки и практики! Это, безусловно, можно назвать выдающимся 

достижением и «золотым» активом Программы МАБ в СССР и России. 

Решающую роль в формировании этой атмосферы сотрудничества 

в духе классической академической традиции сыграли выдающиеся со

ветские учёные академики В.Е. Соколов, И.П. Герасимов и Ю.А. Израэль, 

которых мы можем назвать отцами-основателями и научными лидерами 

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в СССР (рис. 2 и 3). 
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Рис. 3. Обсуждение Программы МАБ в Институте географии АН СССР. 
1983 год. Выступает академик И.П. Герасимов, напротив - академик Ю.А. Из

раэль. Ведёт совещание академик Л.М. Бреховских. Фото М. Вайсфельда 

Программа МАБ способствовала укреплению и даже появлению 

новых научных направлений в Академии наук. Назовём в качестве 

примера проект № 4 «Влияние деятельности человека на динамику 
экосистем засушливых и полузасушливых земель». Изучение аридных 

и засушливых земель привело к укреплению Института пустынь в АН 

Туркмении и созданию в 1979 г. на базе заповедника «Репетею> (создан 
в 1927 г. ) Репетекского биосферного резервата. 

Другим примером может служить проект № 6 «Воздействие че
ловеческой деятельности на горные и тундровые экосистемы» , ко

торый положил начало новому направлению комплексных меж- и 

трансдисциплинарных исследований в области устойчивого развития 

горных регионов России. Не без влияния Программы МАБ в 1994 г. 
в Нальчике был организован Институт экологии горных территорий 

РАН, ныне носящий имя своего основателя член-корреспондента РАН 

А.К. Темботова. 
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Рис. 4. Научно-исследовательское судно «Каллисто» у берегов Раротон
ги (острова Кука). Экспедиция по проекту МАБ-7 «Острова». 1977 г. Фото 
О.К. Игнатьева 

Нельзя не упомянуть интересный проект МАБ-7 «Экология и ра

циональное использование островных экосистем», который курировал 

Тихоокеанский институт географии ДВНЦ РАН (чл.-корр. АН СССР 

А.П. Капица), организовавший две (в 1976 и 1979 гг.) длительные четырёх
месячные экспедиции на научном судне «Каллисто» на острова и атоллы 

юго-западной Пацифики (рис. 4). Это был яркий пример научного про
рыва советской науки в проблемы островной биогеографии и экологии, 

которая до того времени незаслуженно занимала периферийное положе

ние в области общей теории эволюции и функционирования экосистем. 

Базовые положения о необходимости проведения экспедиций 

на острова экваториально-тропической части Тихого океана были 

сформулированы на совещании всесоюзной координационной груп

пы проекта МАБ-7 во Владивостоке в мае 1978 г. (The ecosystems, 
1994, рр iii-v) : 1) фундаментальное понимание организации, взаи
модействий и функционирования биотических и абиотических си

стем невозможно без знания экваториально-тропических примеров; 

2) понимание проблем островных экосистем имеет огромное значение 
для развития идей, связанных с эффектом влияния пространства и 

времени на структуру и функционирование биотических и абиотиче-

21 



Вечно актуальная тема взаимодействия человека с природой 

Рис. 5. Участники экспедиции на острова Тонга по проекту МАБ-7 на НИС 
«Каллисто» в 1979 г. Фото из архива Тихоокеанского института географии 
ДВОРАН 

ских компонентов окружающей среды. Рациональное использование 

природных ресурсов малых островов требует понимания этих взаи -
модействий и контроля в сфере экономического развития и экологии; 

3) Советская школа географии и экологии имеет свою специфику и 
базируется на проведении крупных комплексных экспедиций и полу

чения новой научной информации и знаний, что позволяет выдвигать 

новые идеи в вопросах взаимодействия различных компонентов в 

ландшафтах и биосфере. Такой подход позволяет надеяться, что ис

следования советских географов позволят привнести новый взгляд на 

особенности структуры и функционирования островных экосистем. 

Результаты первой экспедиции на НИС «Каллисто>> (1976-1977 гг. , 

рис. 5), научным руководителем которой был Ю.Г. Пузаченко, были 
опубликованы в 1994 г. (The ecosystems, 1994). 

Не имея возможности в пределах этой статьи более подробно 

рассказать о двух экспедициях на научно-исследовательском судне 

«Каллисто», отметим, что доклады участников этих экспедиций на 

Конгрессе Тихоокеанской ассоциации учёных в Хабаровске (1978) 
оказались полной неожиданностью для специалистов из стран тихо-
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Рис. 6. Основатель и руководитель Программы «Человек и биосфера)) Фран
ческо ди Кастри участвует в заседании секции «Экология островов Тихо

го океана» на Конгрессе Тихоокеанской ассоциации учёных в Хабаровске. 
1979 г. Фото П.В. Елпатьевского 

океанского региона (Австралии, Новой Зеландии, США и др.). Они 

вызвали оживлённые дискуссии на «островной секцию> Конгресса. 

Следствием этих экспедиций и исследований стало установление 

тесных научных связей советских учёных с коллегами из Тихоокеан

ского региона в рамках проекта МАБ-7. Это было с удовлетворением 

отмечено одним из основателей и Руководителем Программы МАБ 

ЮНЕСКО д-ром Франческо ди Кастри, который принимал участие в 

работе Конгресса (рис. 6). 

Севильская стратегия как новая стартовая площадка 

для Программы МАБ в России 

Принятие в 1995 г. Севильской стратегии для биосферных резер
ватов совпало по времени с довольно сложным периодом распада Со

ветского Союза (1991) и поиском новых путей устойчивого развития и 
сохранения биоразнообразия в фактически новом государстве - Рос

сии. Это перекликалось и с новыми подходами Программы МАБ. Смена 

модели реализации Программы МАБ с тематических проектов на ло

кальные исследования в биосферных резерватах ни в коей мере не из

менило научной парадигмы исследований. В этом варианте территории 
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биосферных резерватов рассматривались как микрокосм, где процессы 

глобальных изменений и адаптации к ним изучаются в конкретных 

природных, культурных, исторических и политических границах. 

В истории формирования сети биосферных резерватов России 

можно условно выделить три этапа: 

1) стартовый (1978), когда первые девять советских заповедников 
получили статус биосферных, в том числе пять из них в Российской 

Федерации (Кавказский, Окский, Приокско-Террасный, Сихотэ-Алин

ский и Центрально-Черноземный); 

2) советский (1984-1986), когда во Всемирную сеть биосферных 
резерватов были включены 11 заповедников - Астраханский, Воро

нежский, Кроноцкий, Лапландский, Печоро-Илычский, Саяно-Шу

шенский, Сохондинский (все в 1984 г.), Центрально-Лесной (1985), 
Байкальский, Баргузинский, Центрально-сибирский (все в 1986 г.); 

3) российский, начавшийся в 1993 г., когда статус биосферного по
лучили два заповедника - «Чёрные земли» и Таймырский; в 1997 г. био
сферными стали заповедники Даурский, Тебердинский и Убсунурская 

котловина; далее список пополнялся довольно равномерно - Катунский 

(2000), Висимский, Водлозерский, Неруссо-Деснянское полесье (все в 
2001 г.); Дарвинский, Командорский, Нижегородское заволжье, Смо
ленское поозёрье, Угра (все в 2002 г.); Дальневосточный морской (2003); 
Валдайский, Кедровая падь, Кенозерский (все в 2004 г.); Большой Волж
ско-Камский, Ханкайский (оба в 2005 г.); Средне-Волжский комплекс
ный (2006); Ростовский (2008); Алтайский (2009); Волго-Ахтубинская 
пойма (2011); Башкирский Урал (2012); Кизлярский залив, Метсола, 
Хакасский (все в 2017 г.); Горный Урал (2018); Озеро Эльтон (2019). 

Из приведённого списка видно, что из 46 биосферных резерватов 
России 22 получили статус биосферных после принятия Севильской 
стратегии (1995) и, соответственно, должны соблюдать весь «протокол» 
Положения о всемирной сети биосферных резерватов - функционально 

зонирование территории, периодические оценочные отчёты и т.п. При 

этом отметим, что подавляющее большинство российских биосферных 

резерватов создано на основе классических заповедников. Некоторые из 

них являются Национальными парками (Водлозёрский, Угра, Кенозёр

ский и др.) или региональными Природными парками (Волго-Ахтубин

ская пойма и Озеро Эльтон). И в этом заключается наша национальная 

специфика: основной задачей заповедников всегда была охрана приро

ды, соблюдение режима заповедования. Но, согласно севильской страте-
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гии, вопросы устойчивого развития являются равнозначной задачей для 

биосферных резерватов, и значение буферной и транзитной зон имеет 

такое же значение в деле устойчивого развития, как и охрана природы. 

Успехи биосферных резерватов в решении стоящих перед ними 

задач по указанным двум направлениям зависят от их тесного взаимо

действия с органами власти, научными институтами, общественны

ми организациями, населением, проживающим в самих биосферных 

резерватах и на соседних с ними территориях. Подобная работа без 

государственной и международной поддержки нереальна. Успехи мо

гут быть достигнуты на основе исследований как экспертно-доказа

тельной базы в разрешении конфликтных ситуаций, но не на основе 

субъективных оценок. Либо «развитие» должно быть исключено из 

функций биосферных резерватов в нашей стране, либо необходимо 

срочно разрабатывать и принимать отдельный федеральный закон 

о биосферных резерватах с проработкой названных выше связей. 

И очень важно организовать взаимодействие федеральных и регио

нальных организаций (Большаков, Мишин, 2008). К сожалению, до 
сих пор не удалось внести необходимые поправки даже в действую

щий Федеральный закон об особо охраняемых территориях (1995). 
Отметим, что в 2017 г. на базе Катунского биосферного резервата 

и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан) был создан 

трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай». На очере

ди - создание трансграничного биосферного резервата в Убсунурской 

котловине на границе Монголии и Тувы. Эти категории международ

ных биосферных территорий в центре Евразии становятся весьма 

актуальными в свете грандиозной китайской инициативы «Новый 

Шелковый путь. Один пояс. Один путь». 

В настоящее время (2020) во Всемирной сети биосферных резерва
тов ЮНЕСКО состоит 701 биосферный резерват (созданы в 124 стра
нах). Россия в этом списке занимает престижное второе место в мире 

( 46 БР) после Испании ( 49 БР). Это, казалось бы, большое достижение. 
Однако, учитывая размеры страны, этого количества территорий, ко

торые можно рассматривать как территории биосферного устойчиво

го развития, явно недостаточно. В 2006 г. Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ был подготовлен проект Целевой программы 

ведомства «Развитие сети биосферных резерватов Российской Феде

рации (2007-2009)», главная цель которой заключалась в «повышении 
эффективности деятельности биосферных резерватов России». Она 
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готовилась по итогам выполнения климатического проекта в горных 

биосферных резерватах (см. статью Ю.П. Баденкова) и в преддверии 

3-го Конгресса по биосферным резерватам в Мадриде (2008}. К сожале
нию, в то время эта государственная инициатива не получила развития. 

Однако эта программа, на наш взгляд, может оказаться весьма актуаль

ной в контексте выполнения Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года (Стратегия, 2019). 
31 января 2020 г. в Москве в рамках VII Общероссийского фе

стиваля природы «Первозданная Россия» состоялся симпозиум «На

встречу 50-летию Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ). 

Симпозиум был организован Российским комитетом по Программе 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), Неправительственным пар

тнёрством «Биосферные резерваты России» и Институтом проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. В его работе приняли 

участие руководители биосферных резерватов России, учёные, пред

ставители общественных и государственных организаций (МИД и 

МПР). Было сделано 25 докладов, а также проведена оживлённая дис
куссия о перспективах развития Программы МАБ и сети биосферных 

резерватов в России, а также и по конкретным практическим вопро

сам. Среди докладчиков были и авторы статей в настоящем сборнике. 

По итогам Симпозиума был принят документ, содержащий оценку 

деятельности Программы МАБ и сети биосферных резерватов России, 

научного сотрудничества и перспектив развития, а также конкретные 

предложения по укреплению правовой базы для биосферных резерватов. 

Одно из предложений было обращено к Русскому географическому 

обществу: подготовить статьи о биосферных резерватах России в пери

одическом издании РГО «Вопросы географии». Настоящий сборник яв

ляется откликом на это обращение, однако охватывает более широкий 

круг вопросов взаимодействия человека и природы, в решение которых 

Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера», отмечающая свой 50-лет

ний юбилей, внесла выдающийся вклад. Она не только способствовала 

укреплению международных научных связей, но и способствовала гар

монизации отношений человека и биосферы на конкретных биосфер

ных территориях с учётом национальных особенностей и традиций. 

В статьях, помещённых в этом сборнике, даётся широкая географиче

ская, научная и практическая панорама формирования и реализации 

Программы МАБ в Советском Союзе и России, рассказывается о до

стижениях и ошибках, пройденных уроках и перспективах. 
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Задачи и содержание этой книги 

Книга состоит из двух частей. В первой описывается история фор

мирования Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», её концеп

ция, научные подходы и история развития с самых ранних этапов до 

сегодняшних дней. Вторая часть книги посвящена теме биосферных 

резерватов России. В статьях, вошедших в этот раздел, рассказыва

ется о конкретных биосферных резерватах, опыте и специфике их 

работы, достижениях, проблемах и перспективах. 

В приветственной статье патриарха горной географии проф. Дже

ка Айвза (Канада) рассказывается об истории возникновения горного 

проекта МАБ-6 «Влияние деятельности человека на горные экосисте

мы» и его тесном сотрудничестве с Комиссией по высокогорной гео

экологии Международного географического союза. Это побудило ряд 

учёных, в том числе советских, ведущих исследования в горах, устано

вить тесные личные отношения, которые оказали решающее влияние 

на развитие горных исследований и включение главы 13 (Управление 
хрупкими горными экосистемами) в ПОВЕСТКУ ДНЯ 21 на Саммите 
ООН в Рио-де-Жанейро (1992). 

А.А. Тишков в своей статье даёт критический анализ становле

ния Программы МАБ в Российской Федерации, её вклада в развития 

отечественной сети ООПТ, биосферного фонового мониторинга и 

сохранения биоразнообразия. Автор рассматривает роль и участие 

отдельных представителей отечественной географии, биологии и 

экологии в реализацию Программы МАБ применительно к задачам 

мониторинга, сохранения биоразнообразия и территориальной охра

ны природы в России. А также - концепции биосферных резерватов, 

системе их зонирования и целевого назначения выделяемых функ

циональных зон. Обозначены проблемы дальнейшего развития оте

чественных биосферных резерватов на фоне меняющейся идеологии 

заповедного дела и охраны природы в мире и в России. 

Статья Ю.А. Буйволова с соавторами рассказывает о станциях 

комплексного фонового мониторинга (КФМ) существующих в России 

уже более 40 лет. Когда-то станции КФМ были визитной карточкой 
сети биосферных заповедников СССР. Сегодня иногда они воспри

нимаются как рудимент советской эпохи, нечто антикварное, но не 

соответствующее современным реалиям. Описана хронология фор

мирования и функционирования системы КФМ в России, а также 
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показаны научные достижения, полученные благодаря её созданию. 

Приводятся данные мониторинга содержания загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и осадках, поверхностных водах, почвах и 

растениях в биосферных заповедниках, где действуют станции КФМ. 

Обсуждаются причины создания станций КФМ в СССР, их научная 

роль и современная актуальность. 

В группе статей, которые условно можно назвать региональными 

обзорами, даётся содержательный анализ проблем сохранения при

родного разнообразия и проблем развития, роли и месте Программы 

МАБ в горных регионах (Ю.П. Баденков), в Уральской горно-равнин

ной стране (А.А. Чибилев, Т.В. Чибилева), в Байкальском регионе 

(В.М. Плюснин с соавторами). 

В статье Г.С. Куста с соавторами даётся обзор истории подходов 

к изучению проблемы землепользования и деградации земель в Про

грамме МАБ ЮНЕСКО. Предлагаются пять направлений, по которым 

может происходить более тесная кооперация Программы МАБ и её 

сети биосферных резерватов с другими международными и нацио

нальными действиями в области устойчивого землепользования и 

борьбы с деградацией земель. Предлагается использовать биосфер

ные резерваты в качестве приоритетных объектов и обсерваторий для 

проведения сравнительных оценок по индикаторам состояния ней

трального баланса деградации земель для фоновых и сопредельных 

территорий, расположенных в сходных биоклиматических условиях. 

Д.В. Карелии с соавторами рассматривает вопросы применимости 

и адаптации новейшей концепции ООН нейтрального баланса дегра

дации земель (НБДЗ) к территории Российской Федерации, с учётом 

огромного разнообразия её почвенно-климатических условий и хо

зяйственных подходов, а также исторического прошлого. На примере 

Курской биосферной станции Института географии РАН показано, 

насколько оценки углеродного баланса и его основных компонентов 

для изучаемой территории могут быть использованы в качестве одно

го из индикаторов НБДЗ по отношению к европейской чернозёмной 

зоне как наиболее плодородному естественному ландшафту. 

Второй раздел книги открывается двумя «кавказскими» статьями. 

В статье В.В. Онищенко с соавторами отмечается, что Тебердинский 

государственный природный биосферный заповедник за 85-летний 

период развития прошёл через множественные фильтры геополити

ческих, социально-экономических и ведомственных преобразований, 
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придерживаясь стратегии сохранения и изучения природно-терри

ториального комплекса в состоянии геоэкологического равновесия. 

Преодолевая неожиданные «изгибы» исторических событий и адап

тируясь в региональных условиях географической среды, заповедник 

формировал свой научно-исследовательский и природоохранный по

тенциал, вырабатывал эколого-географический стиль развития. Се

годня история выживания и развития этого заповедника - это яркий 

пример не работающей запретительной концепции в охране природы 

и неудачный опыт интеграции заповедника в традиционно-рекреаци

онное природопользование. В 2018 г. Тебердинский биосферный запо
ведник был преобразован в Национальный парк. Дальнейшая судьба 

заповедных территорий в расплывчатой интерпретации Федерального 

закона об ООПТ представляется авторам весьма неопределённой. 

По мнению автора статьи Н.Б. Ескина и современных требований, 

структура Кавказского биосферного резервата диспропорциональна: 

очень крупная зона ядра при дизъюнктивной буферной зоне и полном 

отсутствии переходной зоны, необходимой для укрепления сотрудни

чества. С 1978 г. и до настоящего времени из всего спектра функций 
биосферных резерватов Кавказскому биосферному резервату присущи 

две: функция охраны и функция научно-технического обеспечения, ко

торые он качественно выполняет. Устранить несоответствия структуры 

и функционирования Кавказского биосферного резервата современ

ным требованиям целесообразно и возможно в случае его расширения 

за счёт образования вокруг ядра (современного Кавказского заповедни

ка) сплошной буферной зоны и зоны сотрудничества. В статье предлага

ется новая структура Кавказского биосферного резервата, описываются 

основные результаты и перспективы его функционирования. 

Статья А.А. Власова с соавторами посвящена Центрально-Черно

земному биосферному заповеднику им. проф. В.В. Алёхина, который 

представляет собой практически единственный эталонный участок 

лесостепи Европейской части России. С момента его организации в 

1935 г. приоритетное внимание уделялось проведению на его терри
тории научных исследований. Включение во Всемирную сеть био

сферных резерватов ЮНЕСКО в 1978 г. способствовало активизации 
сотрудничества с российскими и зарубежными научными организа

циями. В заповеднике проводится мониторинг состояния различных 

природных объектов и процессов. На основе результатов этого ана

лиза формулируются нерешённые проблемы интерпретации данных 
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экологического мониторинга и их использования для прогноза в про

цессах принятия решений. 

В статье А.С. Желтухина с соавторами представлена краткая исто

рия становления и развития многолетних стационарных исследова

ний в Центрально-Лесном государственном природном биосферном 

заповеднике, начиная с первых почвенно-геоморфологических работ 

в 1930-е годы и до создания в 2017 г. экологической обсерватории 
ИПЭЭ РАН «Оковский лес». Показаны основные результаты стацио

нарных исследований по двух направлениям: климатическому (реали

зуется на эколого-климатических станциях турбулентных пульсаций) 

и ландшафтно-экологическому (реализуется на основе полевых из

мерений и обработки дистанционной информации). Отмечено, что 

длительные стационарные наблюдения на территории заповедника 

дают обширный материал для изучения природных процессов и могут 

служить основой для создания сети экологического мониторинга на 

национальном уровне. 

Государственный биосферный заповедника «Ханкайский», рас

положенный в бассейне оз. Ханка на Дальнем Востоке, описывается в 

статье С.И. Коженковой с соавторами. Он имеет большое значение в 

сохранении уникального биоразнообразия, прежде всего птиц. Запо

ведник был создан в 1990 г., и в 2005 г. ему присвоен статус биосфер
ного. На смежной китайской территории, в северной части бассейна 

оз. Ханка, в 1986 г. организован заповедник Синкай-Ху, в 2007 г. он 
получил статус биосферного. В 1996 г. было подписано межправитель
ственное соглашение о создании на базе двух заповедников транс

граничного российско-китайского резервата «Озеро Ханка». В статье 

приводятся основные геоэкологические проблемы в бассейне оз. Хан

ка, влияющие на устойчивость экосистем территории. 

Статья М.Ю. Федорова и ИА. Кузнецовой посвящена ретро

спективному анализу антропогенного использования и дальнейшего 

поэтапного заповедания территории Висимского государственного 

биосферного заповедника. Он расположен в южно-таёжных низкого

рьях Среднего Урала, для которых с конца XVII в. до середины ХХ в. 
характерна высокая степень включённости природных комплексов в 

систему горнозаводского хозяйства, а затем советской промышлен -
ности. Благодаря научным исследованиям была подготовлена основа 

для дальнейшего сохранения и изучения коренных таёжных лесов 

Среднего Урала на территории Висимского биосферного заповедника. 
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8.М. Котляков, 8.Н. Большаков, Ю.П. Баденков 

Результаты совместных исследований с учёными Института экологии 

растений и животных Уральского отделения РАН используются в ре

шении практических проблем охраны природы региона. 

Статья И.П. Поспелова с соавторами посвящена государствен

ному заповеднику «Таймырский», которому в 1995 г. был присвоен 
статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Именно в этот период из

менилась глобальная концепция задач и функций биосферных резер

ватов как таковых. Изначально биосферные резерваты создавались 

как территории фонового мониторинга ненарушенных природных 

комплексов. С принятием Севильской стратегии в 1995 г. наряду с 
этой функцией была принята задача содействия устойчивому соци

ально-экономическому развитию регионов и местных общин, но при 

сохранении и углублении научных работ заповедника - мониторинга 

природной среды заповедного ядра и сопредельных районов. Была 

декларирована зона сотрудничества резервата, включающая райо

ны компактного проживания и природопользования коренных на

родов - долган и нганасан. После объединения в 2013 г. всех пяти 
федеральных ООПТ Таймыра в управление единой Объединённой 

дирекции выполнение функций биосферного резервата, особенно 

научных работ, для Таймырского заповедника существенно ослож

нилось. В настоящее время одной из основных задач стал мониторинг 

и управление Таймырской популяцией дикого северного оленя - од

ной из основ традиционного природопользования народов Таймыра, 

наряду с домашним оленеводством, рыбным и пушным промыслом. 

Проводимая с 2018 г. программа спутникового слежения и возобнов
ление учётных работ позволили выявить неблагополучное состояние 

этой популяции и наметить меры для её охраны и восстановления. 

В статье Т.В. Яшиной и Р.И. Крыкбаевой рассказывается о 

Российско-казахстанском трансграничном биосферном резервате 

«Большой Алтай», который был создан в 2017 г. В его состав вош
ли биосферные резерваты «Катунский» (Россия) и «Катон-Карагай» 

(Казахстан), на общей площади свыше 1,5 млн га. В соответствии с 
принципами Программы «Человек и биосфера» предложено функ

циональное зонирование территории, создан механизм управления и 

координации деятельности, разработана стратегия сотрудничества на 

период до 2025 г. На Алтае предложена и отработана модель развития 
трансграничного сотрудничества в сфере сохранения природного и 

культурного наследия на особо охраняемых природных территориях. 

31 



Вечно октуальная тема взаимодействия человека с природой 

Сотрудничество в этой области расширяется. К нему присоединились 

Дирекция ООПТ Монгольского Алтая и государственный заповедник 

«Каратал-Жапырыю> (Кыргызская Республика). 
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