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Возникновение экологии как науки
Охрана природы до недавнего времени была делом отдельных 

лиц и обществ, а экология первоначально не имела к охране 
природы никакого отношения. Этим именем Эрнст Геккель в 1866 г. в 
монографии "Всеобщая морфология" окрестил науку о взаимосвязях 
животных и растений, обитающих на определенной территории, их 
отношениях между собой и к условиям обитания.

Кто что или кого ест, как приспосабливается к сезонным 
изменениям климата - основные вопросы первоначальной экологии. 
Эту дисциплину изучали на биологических факультетах 
университетов, но за исключением узкого круга специалистов о ней 
никто ничего не знал. А сейчас оно у всех на слуху. Экологию 
преподают почти во всех высших учебных заведениях страны, 
издаются специальные экологические газеты и журналы, по 
экологии защищают многочисленные диссертации.

Такая резкая перемена на протяжении 30 лет произошла в силу 
двух взаимосвязанных обстоятельств, характерных для второй 
половины века: роста населения Земли и научно-технической 
революции.



Предпосылки решения 
экологических проблем

Первыми забили тревогу ученые. Начиная с 1968 г., итальянский экономист 
Аурелио Печчеи стал ежегодно собирать в Риме крупных специалистов из разных 
стран для обсуждения вопросов о будущем цивилизации. Эти встречи получили 
название Римского клуба. А в июне того же года ООН провела в Стокгольме 
Первую международную конференцию по окружающей среде и развитию, 
которая обобщила материалы о загрязнении и его вредном влиянии на здоровье 
населения многих стран. Участники конференции пришли к выводу, что человек из 
субъекта, изучавшего экологию животных и растений, в новых условиях сам 
должен превратиться в объект многосторонних экологических исследований. Они 
обратились к правительствам всех стран мира с призывом создавать для этой 
цели специальные государственные учреждения. После конференции в 
Стокгольме экология соединилась с охраной природы и начала приобретать 
теперешнее большое значение. В разных странах стали создаваться министерства, 
департаменты и комитеты по экологии, причем их главной целью стал мониторинг 
окружающей природной среды и борьба с ее загрязнением для сохранения 
здоровья населения. 

Для проведения исследований по экологии человека требовалась 
теоретическая основа. Такой основой сначала русские, а потом и зарубежные 
исследователи признали учение В.И. Вернадского о биосфере и неизбежности ее 
эволюционного превращения в сферу человеческого разума - ноосферу.



Причины экологических проблем
-Быстрый рост населения Земли - демографический взрыв. 
-Одновременно с демографическим взрывом произошла и 

научно-техническая революция. Человек освоил ядерную энергию, 
ракетную технику и вышел в Космос. Он изобрел компьютер, создал 
электронную технику и промышленность синтетических материалов.

-хищническое отношение к природе, получение прибыли 
любой ценой, хотя природные ресурсы не безграничны. Именно это 
привело к тому, что в настоящее время потери кислорода в 
атмосфере в год составляет 10 - 12 млрд.т. 

-многофункциональность использования природных 
ресурсов (в экономическом, биологическом и социальном плане);

-несовершенство технологических процессов, когда из 
добываемого природного вещества только 10% используется 
человеком с пользой, а остальные в непотребном виде 
возвращаются природе, загрязняют воздух и почву;

-экологическая безграмотность общества, незнание законов 
экологии;

-нравственное оскудение общества, потеря гражданской 
ответственности за последствия его деятельности по отношению к 
своей среде обитания;

-недостаточность средств на природоохранные 
мероприятия.

-незнание законов экологии, нарушение принципов 
биосферной этики



Международные организации в 
области охраны окружающей среды

Возрастающий интерес международного сообщества к 
проблемам ОС после Второй мировой войны нашел свое 
выражение не только в усилении прямого международного 
сотрудничества, проведении большого числа 
политических, социально-экономических и научно-
технических форумов, по священных отдельным аспектам 
взаимодействия общества и природы, но и в росте числа, 
повышении активности и расширении компетенции 
международных организаций. Такие организации 
позволяют объединить природоохранительную 
деятельность всех заинтересованных государств 
независимо от их политических позиций, определенным 
образом вычленяя и подчеркивая экологические 
проблемы из всей совокупности политических, 
экономических и других международных проблем. По 
признаку пространственной сферы полномочий или 
субъектно-территориальному признаку различаются 
организации глобальные и региональные 
(субрегиональные).

Важную роль в области ООС играют и активно 
занимаются организацией исследований окружающей 
среды и ее ресурсов специализированные учреждения 
ООН.

Следует отметить, что в настоящее время в мире 
насчитывается более 500 неправительственных 
международных организаций, включивших в свою 
деятельность природоохранительные мероприятия. 



• ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры), образованная в 1945 г., уже в первые годы своей 
деятельности поддержала научные инициативы и общественные 
природоохранительные движения. Наиболее известным 
природоохранительным направлением в деятельности ЮНЕСКО является 
научная программа "Человек и биосфера" (МАБ), принятая в 1970 г. на ХVI 
Генеральной конференции этой организации. К выполнению программы 
МАБ  уже приступили около 100 стран.

• ФАО (Организация Объединенных Наций по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства), образованная в октябре 1945 г., является 
специализированным учреждением ООН и занимается вопросами 
продовольственных ресурсов и раз вития сельского хозяйства в целях 
улучшения условий жизни народов мира. В соответствии с своей компетенцией 
она обращает внимание на охрану и рациональное использование земель, 
водных ресурсов, лесов и иной растительности, животного мира суши, 
биологических ресурсов океанов и морей. ФАО участвует в осуществлении 
более 100 природоохранительных программ на глобальном, региональном и 
национальном уровнях.

• Забота о здоровье людей - главная цель ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения), что всегда связано с ООС. ВОЗ осуществляет сбор и 
распространение экологической информации, связанной с охраной здоровья 
людей, участвует в исследовательской работе, оказывает техническую помощь, 
осуществляет международный контроль за загрязнением ОС.

• ВМО (Всемирная метеорологическая организация) была учреждена в 1951 г., как 
специализированное учреждение ООН. Природоохранительные функции ВМО 
связаны прежде всего с глобальным мониторингом ОС. Она проводит 
мероприятия по оценке загрязнения атмосферы различными веществами и из 
разных источников, оценку трансграничного переноса загрязняющих веществ, их 
глобального распространения в низких слоях атмосферы, а также по изучению 
воз действия на озоновый слой земли.

• Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) и 
Всемирный фонд охраны дикой живой природы (WWF). Работа МСОП 
способствует реализации Вашингтонской конвенции о международной торговле 
дикими видами фауны и флоры. 

• Международная юридическая организация (МЮО), созданная в 1968 г., в 
последние годы уделяет много внимания праву ОС, участвует в подготовке 
международно-правовых актов природоохранительного характера.

• По договору с ООН осуществляет свою деятельность МАГАТЭ, учрежденное в 
1957 г. В соответствии с мандатом МАГАТЭ ведет широкие исследования по 
использованию атом ной энергии, разрабатывает меры по технике безопасности 
при использовании ядерного топлива и в связи с этим вплотную занимается 
защитой ОС от опасности радиоактивного заражения.





Классификация загрязнения 
экологических систем …



Заключение

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в течение 
прошедших десятилетий, несомненно, прогрессировало. Оно расширилось, охватив все 
страны и народы, стало более глубоко связанным с всесторонним развитием общества. 
Возросла научная обоснованность природоохранительной деятельности правительств и 
международных организаций. Сотрудничество выросло в организационном отношения. 
Природоохранительное сотрудничество стало неотъемлемым элементом жизни 
международного сообщества на современном этапе.

Можно выделить следующие принципы права охраны окружающей среды:
-принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами;
-предотвращение загрязнения природной среды; объявление природной среды в 

пределах международных территорий общим достоянием человечества;
-свобода исследования природной среды;
-сотрудничество в чрезвычайных обстоятельствах.
Основные направления международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды - собственно охрана окружающей среды и обеспечение ее 
рационального использования.

Объектами международно-правовой защиты являются:
-атмосфера Земли, околоземное и космическое пространство;
-Мировой океан;
-животный и растительный мир;
-охрана окружающей среды от загрязнения радиоактивными отходами. 


