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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА по ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Линтон Н. НоАдуэл 

ТОЛЬКО ОДНА ЗЕМЛЯ 

Барбара Уорд 

ПРЕДЕЛЫ РОСТ А 

Интервью президента Римского 
клуба Аурелио Печчеи 

ПРЕДЕЛЫ ПРЕДЕЛОВ РОСТ А 

Гуннар МюрдаАь 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПОЛИТИКА 

Круглый стол молодых ученых в ЮНЕСКО 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ: ОПАСНО! НЕФТЫ 

НарАо Муннс 

ЖИВОТНЫЙ МИР УГО МОКИ 

Фотоочерк 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ 

Х осв де Кастро 

МИФ О РАВНОВЕСИИ В ПРИРОДЕ 

МиzвАь А. Осорио де ААьмвйда 

10 ГЛАВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

6ИОСФЕР А И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Н. 8. Тимофввв-Ресовсний 

ХРОНИКА ЮНЕСКО 

ПИСЬМА РЕДАКТОРУ 

СОКРОВИЩА МИРОВОГО ИСКУССТВА 

Древнейшая абстрактнвя скульптура (Иран) 

ТОЛЬКО ОДНА ЭЕМЛSI 

ropдwlll CBOHMlll T81MlllЧ8CIClllMN "'остм
Ж8И1118МИ м жадно стр•м•с1о 111cnon1o· 
:sоаат1о 1111, чеnоаек жжет смчу с 

двух коицое м ра:sруwит ISиосферу, 
от котороii :11111111сит ero сущестеои
нме. lе:а,qуммое И8С8ЖД8НКе T81HNIClll 
:sаrр•:ан•ет еодw, :aeмnio, атмосферу 
,qo такой стеnенм, что качестмнна• 
сторона сущест10111им• чеnо1ек1 к•· 

тастроф111ческ111 ухудwаетс•. Н• кон
ференцнм ООН no nробnемам окру· 
жающеii средw • Стокrоn1оме npow
nwм петом странw мнра npe,qnpнН8n1t 

nepewe npo6нwe warм к ра:ареwеим~о 
npoбneмw со1раненu ЖNJИН на нм· 
ne м о,qиоеременно к noawweимio 

жи:sнеииоrо уро•н• • р1эаи11~ощм1с• 
странах. 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭHEPrИSI. Н• nрот•жении 20 nет nе6ораторИ8 
Мои Лун 10 Фр•нцу:аскм1 Пнрен••• уже ••n•етс• круnнwм 
нссnеА011теn"скнм центром no нсnоn":ао••нм~о 1нерrин соnн~ 
1 npoмwwneннwx цеn•1 н, 1 ч•стностн, дn• 1wnn11км мет•nnо1 
(см. «Кур"ер ЮНЕСКО•, сент•6р" t958 r.f. Сенч1с 1 местечке 
0Aeilio A•ilicт1yeт nep... npoмwwneннu мсоnнечн1• АОМИ8•. 
С nомощ"~о 63 nод1нжнw1 ирпn соnнечнwе nучн фокуснру
~отс• • 1оrнутом рефnекторе (1wсотон с А•••тН1т1жнw~li AOMI 

и н1nр11м~отс• на камеру p1cnn111. Есnм 1семерно noawcмтi. 
Н8 npнrOAHWI nnoщ•A•• :аемноii nо1ерхмостн, 1 том чнсnе м 
1 IОАоем11, осо6енно nресно10АИW1, nnотност" :aeneнoro 
nокро11, к1к ут1ержд1ет ю1естнwll со1етснмн ученwн Ннкоn1н 
Тнм()фее1-Ресо1скнii, то процент nоrnощенн1 р1стенн1мм соn
нечнон 1нерrмн 1н1чнтеn"ио 101р1стет, 1 тем с1мwм 1 не
скоn"ко р11 у1еnмчнтс1 н 6ноnоrнчесн11 nроН11однте,...ност" 
Jемnн. 

ff иколай 
Тимофеев-Ресовский 

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИ
МОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ - известный 
советский ученъLй, профессор, генетик, 
дтстор биологических наук, член 
многих советских и зарубежнъLХ на
учных обществ, автор 10 монографий 
и свыше 300 трудов no зоологии, ор
нитологии, биофизике, радиобиологии, 
генетике, эволюционному учению и 

т. д. На11чные засл11ги Н. В. Тимофе
ева-Ресовского отмеченъL многими 
наградами, в том числе и междуна
род?tыми. 

Биосфера 
и человечество 

3 а последние полтора-два 
десятилетия резко повысился ин

терес к вопросу о росте численности 

народонаселения Земли. Согласно 
прогнозам, к 2000 rодУ оно составит 
примерно 6-7 миллиардов, а через сто 
лет превысит 20 миллиардов. Дело, 
однако, не в цифре: места на Земле 
хватит для 50 миллиардов людей и 
больше. Важен другой аспект проб
лемы. 

Некоторые экономисты приходят к 
выводу, что даже при достаточно хо-

рошей организации хозяйства Земля 
может прокормить и снабдить раз
личными видами биологического 
сырья (на основе современных науч

но-технических возможностей) лишь 
око.по 8-12 миллиардов человек. Сле
довательно, через сто лет примерно 

половине населения Земли будет не 
хватать не то.пько пищи, но и некото- 29 рых других видов био.погическоrо 
сырья, необходимого для разнообраз-
ных отраслей химической промыш
ленности. 
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&НОСФЕРА ( Ородо11женив) 

Оптимизм. основанныl на реальных фантах 

Тут следУет напомнить, что сто 

лет - это не туманное отдаленное бу
дущее, о котором можно не думать. 

Через сто лет Землю будУТ насе.ТJять 
внуки и правнуки ее нынешнего на

селения ... 
Почти полвека назад крупнейший 

натуралист нашего столетия русский 
ученый В. И. Вернадский указал на 
то, что промышленно-техническая 

деятельность современного человека 

настолько сильно влияет на лик Зем
ли, ЧТО ее МОЖНО считать «НОВЫМ гео

логическим фактором». Последнее 
время быстро растет не только чис
ленность людей, но и размах, объем 
и мощь технической и промышленно
хозяйственной деятельности челове
чества. Это может серьезно подорвать 
всю жизнь и деятельность биосфе
ры Земли, что неизбежно трагически 
скажется на жизни самого челове

чества. 

Таким образом, проблема взаимо
отношений растущего человечества с 
производительными сипами Земли в 
первом приближении рисуется в до

вольно пессимистических тонах. По
лучается как будто, что через сто пет 
примерно половине народонаселения 

будет нечего делать на Земле: им не
чем будет питаться, а может быть, и 
нечем дышать, не хватит воды для 

питья и для промышленных целей. 
Поэтому среди большого числа совре
менных научно-технических проблем, 
которыми так богата наша эпоха, 
взаимоотношение биосферы и челове
чества является проблемой номер 
один, комплексное решение которой 
составляет задачу всего естествозна

ния, включая математику. 

Теперь попробуем поставить эту 
проблему несколько иначе и найти ее 
положительное решение. 

Наша Земля - живая планета, на 
которой развилась грандиозная по 
своеобразию, обилию форм и по об
щей своей массе жизнь. Во Вселенной 
существует, по-видимому, целый ряд 
планет смертвых», лишенных жизни. 

Характерной же особенностью Земли, 
как «Живой• планеты, ивп.яется «осо
бая оболочка», получившая название 
биосферы. 

Биосфера представляет собой 
прежде всего пленку жизни, покрыва

ющую земной шар. Общая масса жи
вых организмов, или, как говорят 

ученые, общая биомасса Земли, была 
примерно подсчитана В. И. Вернад
ским и его школой: она составляет 
около 1015 тонн. По сравнению с об
щей массой Земли это не очень мно
го, но, тем не менее, это огромна.я 

масса ж и в о го вещества. 

Биосфера - существеннейшая сос
тавная часть общей жизни Земли как 
планеты, энергетический экран меж
ду Землей и Космосом, который прев
ращае'J· определенную часть косми

ческой, в основном солнечной, энер
гии, поступающей на Землю, в ценное 
высокомолекулярное органическое ве

щество. Поступление солнечной энер
гии - энергетический вход в био
сферу. 

В громадной биомассе протекают 
процессы обмена веществ, одни ор
ганизмы отмирают, другие нарожда

ются, они питаются друг другом, 

продуктами друг друга и так далее. 

Происходит огромный, вечный, по
стоянно работающий биологический 
круговорот в биосфере, целый ряд ве
ществ, целый ряд форм энергии по
стоянно циркулируют в этом боль
шом круговороте биосферы. 

Из этого круговорота часть орга
нического вещества поступает в поч

ву, на дно водоемов в водные раство

ры, используется микроорганизмами

минерализаторами и т. д. Эти продук
ты минерализации отмирающего 

органического вещества, не использо

ванные в биологическом круговороте 
биосферы, включаются в горные по
роды. Другими словами, из живого 
круговорота биосферы для части ве
щества и энергии есть выход, так 

сказать, в геологию, путем формиро
вания осадочных горных пород. 

Возникает вопрос: что может етот 
большой биологический круговорот в 
биосфере давать людям? Рассмотрим 
его по трем основным пунктам: на 

энергетическом входе; в биологиче
ском круговороте биосферы; на выхо
де из биологического круговорота в 

геологию. 

На поверхность Земли падает оп
ределенное количество солнечной 
энергии. Конечно, биологически сра
ботать может только та часть ее, ко
торая поглощается в основном зем

ными растениями, способными к 
фотосинтезу. Из всей поступающей 
на Землю солнечной энергии лишь 
определенный процент (подсчитать 
его точно нелегко, и в разных регио

нах он составляет от 1 до 10) погло
щается земными растениями. Из 
поглощенной энергии также не вся 
идет на фотосинтез. Как в технике, 
так и в живой природе мы можем 
говорить о коэффициенте полезного 
действия. Процент поглощенной сол
нечной энергии, используемой расте
ниями (опять-таки подсчитать его 
точно нелегко), составляет примерно 

от 2 до 12. При этом очень существен
но заметить. что разные виды и груп

пы растений обладают разными КПД. 
Так вот, уже на энергетическом вхо
де человечество может кое-что 

сделать для того, чтобы раститель
ность поглощала больше поступаю
щей на Землю солнечной энергии, а 
для этого необходимо повысить плот
ность зеленого покрова Земли. 

Пока мы, люди, в своей хозяйст
венной, промышленной деятельности 
и в быту понижаем эту плотность, 
небрежно обращаясь с лесами, луга
ми, полями. Недостаточно озеленяя 

пустыни и степи, мы также снижаем 

ее. Но как раз современная техника 
и уровень современной промышлен
ности теоретически позволяют нам 

проделать обратную работу, то есть 
всемерно ПОВЬШlать ПЛОТНОСТЬ зеле

ного покрова на всех пригодных пло

щадях земной поверхности и в водо
емах, особенно пресноводных. Это 
увеличит и процент поглощенной рас
тениями солнечной энергии; как по
казывают расчеты, повышение плот

ности зеленого покрова возможно ми

нимум в полтора-два раза. Тем 
самым удастся соответственно под

нять биологическую производитель
ность Земли. 

Если же выделить для этих цепей 
более спроизводительные» растения, 
то значит, уже на энергетическом 

входе в биосферу можно повысить 
биологическую производительность 
Земли, скажем, в два-три раза. На
помню, это то, что нам совершенно 

необходимо через сто пет. 
Теперь перейдем к основному боль

шому круговороту в биосфере. Тут 
опять-таки мы, люди, хозяйствуем 
пока что очень небрежно, мы уничто
жаем или подРываем воспроизводи

мые запасы животных и растений на 
нашей планете. Уже только путем ох
раны и рационализации использова

ния «дикой• живой природы можно 
сделать очень многое. При общем по
вышении плотности зеленого покрова 

Земли легко будет повысить плот
ность и животного населения Земли, 
которое в конечном счете питается 

за счет растительного покрова, прямо 

или косвенно. 

Путем точного изучения воспроиз
ведения масс растительности, вос

произведения запасов полезных че

ловеку животных, пушных зверей, 
копытных, морских зверей, птиц, рыб 
и целого ряда беспозвоночных, осо
бенно в океане, мы сможем резко 
повысить полезную для человека про

дуктивность этого гигантского круго

ворота в биосфере. Но мы можем по
вышать и продуктивность сельскохо

зяйственных культур, культурных 
растений и домашних животных. 
Только за пос.педнее десятилетие в ге
нетике мы все глубже проникаем в 
структуру и работу генотипа, наслед
ственного кода информации, переда
ваемого от поколения к поколению в 

живой природе. 
Когда мы будем знать более или 

менее точно структуру и работу этих 
генотипов, мы сможем резко повы

сить эффективность и ускорить се
лекцию сельскохозяйственных куль
тур и домашних животных. Не сле
дует забывать, что испо.пьзуемые сей
час культурные растения и домашние 

животные - лишь часть «общего фон
да" видов животных, растений и мик
роорганизмов, населяющих Землю. 
Человек может извлечь из этого 
фонда и множество других видов, ве
роятно, даже более полезных, более 
высокопродуктивных, чем те, которые 

он испо.пьзует сейчас. 
Поэтому в большом биосферном 

круговороте человек, на основании 

уже сейчас предвидимых научно-тех
нических возможностей, может уве
личить прирост продУкции полезных 

для себя веществ в два-три, а может 
быть, и в большее число раз по срав
нению с тем, что он получает сегод

ня. В Японии, например, уже сейчас 
используется более 20 видов водорос
лей для пищевых и кормовых цепей. 

Теперь вспомните: если мы на 
энергетическом входе сможем за счет 

увеличения процента поглощаемой 
растениями солнечной энергии и по
вышения среднего КПД растений уве
.пичить продуктивность, скажем, в 

два раза да на большом биосферном 
круговороте повысить еще в 3-4 ра
за, то общее увеличение продуктив
ности биосферы Земли составит уже 
6-8 раз. И все это возможно на осно-



вании того, что уже сейчас научно 
понятно и апробировано. 

Есть еще одна очень важная, но 
нерешенная биологическая проблема. 
Дело в том, что Земля наша всюду и 
везде населена более или менее слож
ными комплексами многих видов жи

вых организмов, сложными сообще
ствами или, как их называют биоло
ги, - биоценозами. Мы до сих пор не 
знаем, почему в течение допrого вре

мени (большого числа поколений жи
вых организмов) такие сложные сооб
щества, если человек их не подрыва

ет, не портит, не видоизменяет, 

способны находиться в состоянии рав
новесия между составляющими их 

видами . Причина возникновения та
кого равновесия нам понятна. Но ме
ханизмы, управляющие этими равно

весными системами, нам пока не 

известны. 

Следовательно, когда человек раз
решит проблему равновесия в живой 
природе, он из биосферного круrово
рота сможет извлечь намного больше, 
потому что он тогда действительно 
сознательно, научно, на рациональ

ных основах сможет в свою пользу и 

по своему усмотрению изменять и 

улучшать биологические сообщества, 
населяющие Землю. Если из этого 
возникнет возможность еще в полто

ра раза увеличить производитель

ность биосферы, то мы уже получим, 
вместе с предь~дущими возможностя

ми, более чем 10-кратное увеличение 
биологической продуктивности Земли . 

И, наконец, последнее - выход из 
биосферы. Сейчас мы знаем, что в 
ряде мест на Земле, на дне некото
рых озер вместо ила, который мине
рализуется живыми организмами до 

неорганических солей, постепенно об
разуется сапропель, чрезвычайно 
интересное и ценное органическое ве

щество, состоящее в основном из уг

леводов, белков и жиров. В Японии 
высшие сорта сапропеля превращают 

в пищевые вещества, низшие - в 

корм для скота, а самые низкие сор

та - в органические удобрения. 
В других странах сапропель употреб
ляете.я в кондитерской промышлен
ности - как заменитель желатина и 

агара. Но тем не менее общее потреб
;1ение его челове1<ом незначительно. 

Дело, однако, не в сапропеле как 
таковом. В будущем на •выходах• 
из большоrо биосферноrо круговорота 
займут посты инженеры-биотехники, 
задачей которых будет не допускать 
деградации вещества, выходящего из 

большого круговоr>ота биосферы, до 
состояния малоценных, мелких моле

кул, неорганических солей . Они бу
дут ловить выходящие из круговоро

та биосферы вещества в формах зна
чительно более ценных - в виде 
больших органических молекул угле
водов, белков и жиров, бесконечно 
более полезных людям. Это третий 
пункт, где ЛЮДИ смогут повысить 

продУктивность Земли. 
Я начал с пессимистической кон

статации соотношения очень быстрого 
прироста народонаселения и естест

венной ограниченности биологических 
запасов на Земле. Однако, рассмотрев 
то, что происходит в биосфере, и то, 
что мы уже знаем благодаря работам 
крупнейших ученых, мы приходим 
к оптимистическому прогнозу: не в 

два, а в 10 с лишним раз человек мо
жет повысить продуктивность Земли, 
не подорвав производительных сип 

ее биосферы. 

Мы привыкли рассуждать о био
логической произнодительности Зем
ли главным образом с точки зрения 
пищевых ресурсов для нас самих. Но 
биосфера Земли формирует все ок
ружение человека. И небрежное отно
шение к ней, подрыв ее правильной 
работы будет означать не только под
рыв пищевых ресурсов людей и нуж
ного им промышленного сырья, но 

и подрыв газового и водного окруже

ния. В конечном счете люди без 
биосферы или с плохо работающей 
биосферой не смогут существовать на 
Земле. 

Из этого видно, что бережное и 
разумное отношение людей к биосфе
ре .явпяется действительно проблемой 
номер один. Нам нужно уже сейчас 
направить все научные силы на реше

ние этой проблемы. 
Перед советской наукой ныне по

ставлена конкретная задача разработ
ки научных основ охраны и преобра
зования природы в целях улучшения 

естественной среды, окружающей че
ловека, и лучшего использования при

родных ресурсов. Именно эти цели 
преследуют ряд законодательств и 

постановлений, принятых в Советском 
Союзе, - таких, в частности, как по
становления о мерах по предотвраще

нию загрязнения Каспийского мор.я, 
о рациональном использовании и со

хранении богатств озера Байкал, о 
предотвращении загрязнения бассей
нов рек Волги и Урала и другие. 

Эти законодательства и постанов
ления уже принесли свои плоды. Так, 

на Каспийском море в районе Сум
гаита и Нефтяных Камней концент
рация нефтепродуктов уменьшилась 
по сравнению с 1969 годом в 2,5-3 
раза. Прекращен молевой сплав 
почти по всем рекам, впадающим в 

озеро Байкал, усилена расчистка их 
от затонувшей древесины. Около 300 
предприятий Москвы, загрязнявших 
атмосферу, либо вынесено за черту 
города, либо подверглось реконструк
ции, в результате чего выбросы за
грязнений резко сократипись. Многие 
электростанции перевод.яте.я на ма

лосернистое топливо. Объем затрат 
на строительство водоочистных и дру-
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гих водохозяйственных сооружений 
вырос с 245 миллионов рублей в 
1967 году ДО 398 миллионов рублей 
в 1971 году. Если на ранее запроек
тированных заводах удельный рас
ход свежей воды на тонну перераба
тываемой нефти составлял 7,97 куби
ческих метра, то в последующих 

проектах он неуклонно снижался и 

доведен сейчас до 0,12 кубических 
метра. Предусматривается полное ис
ключение каких бы то ни было сбро
сов промышленных стоков. 

Число подобных примеров можно 
было бы продолжить. Но важно под
черкнуть, что огромная работа, нача
тая в этом направпении, будет про-

должена, а мощность ее - непрерыв

но наращиваться. Программа этих 
работ определена в Постановлении 
Верховного Совета СССР «0 мерах 
по дальнейшему улучшению охраны 
природы и рациональному использо

ванию природных ресурсов», приня

том в сентябре 1972 года. 
Однако как бы ни были эффек

тивны проводимые Советским Сою
зом мероприятия в масштабе государ
ства, они не могут обеспечить реше
ния всего комппекса вопросов по 

защите биосферы - необходимо ак
тивное международное сотрудничест

во. В Комплексной программе даль
нейшего углубления и совершенство-

вания сотрудничества и развития 

социалистической экономической ин
теграции стран - членов СЭВ, приня
той в июле 1971 года, предусмотрена 
совместная разработка ряда крупных 
проблем по охране природы и рацио
нальному использованию ее ресурсов. 

С соседними странами СССР закпю
чил соглашения по вопросам охраны 

вод и рыболовства, карантина и за
щиты растений. В мае 1972 года быпо 
подписано Соглашение между СССР 
и США о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды. На по
вестке дня - вопрос об объединении 
усилий всех стран мира в этом на
правпении. 8 
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