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В настоящие время во всем мире проводятся исследования по изучению 

истории возникновения экологических проблем, возрастания человеческого 

прогресса в глобальном масштабе, возрастания экологических проблем, изменения 

природных экосистем, снижения уровня биологического разнообразия, 

глобального изменения климата, негативного влияния производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, а также вопросов 

предотвращения возникновения подобных трагических ситуаций в будущем.  

В истории взаимодействия общества и природы необходимо рассматривать 

различные этапы: исходя из общественно-экономических формаций; по характеру 

освоения человеком природных богатств, по степени развития производительных 

сил и т.д. В этом отношении глобальная экология в различных государствах мира 

творчески ассимилировала наиболее рациональные аспекты многих наук и 

научных теорий[1].  

Отталкиваясь от эволюционного понимания живой природы, современная 

экология в то же время учитывает специфику беспрецедентного по масштабам и 

характеру антропогенного воздействия на биосферу. Это воздействие во многом 

связано с переходом научно-технической революции на более высокий этап 

развития, объективно требующий осмысления многих порожденных ею 

противоречивых процессов и явлений в природе и обществе и ослабления наиболее 

опасных из них[2]. 

Также заметим, что среди наиболее современных актуальных проблем в 

истории Каракалпакстана остается вопрос изучения истории окружающей среды, 

которая занимает приоритетное место. С научно-практической точки зрения 

объективность рассмотрения данной проблемы определяется важностью решения 

программных задач, особенно в достижении переходного этапа всего человечества 

к устойчивому развитию. Как пример, можно рассматривать динамичные 

изменения окружающей природной среды региона Южного Приаралья, в 
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частности усыхание Аральского моря и возникший в последующем экологический 

кризис. 

Формирование научно разработанной экологической политики — это не 

только расписание определенных этапов экологической деятельности, но и 

конкретная человеческая установка и мировоззрение. Выполнение ее во многом 

зависит от того насколько она обоснована. Человек своим социально-

экологическим статусом, своим поведением, своими принципами должен быть во 

взаимосвязи с общими принципами биосферы[3]. 

К концу XX века возникновение экологических проблем приобрели такую 

остроту, что стали одним из факторов формирования общей исторической и 

социальной значимости. Прослеживающаяся обратная связь во взаимодействии 

человека и природы, то есть антропогенное воздействие на окружающую  среду, 

ставит под угрозу жизнь современной цивилизации. 

На Всесоюзном семинар-совещание по вопросам охраны природы и 

рациональному использованию природных ресурсов (состоялся на ВДНХ СССР 

13-16 ноября 1967 г.) отмечалось, что в ряде районов страны создалось крайне 

неблагоприятное положение с охраной и рациональным использованием 

природных ресурсов, особенно с охраной почв, водных ресурсов, рыбных запасов 

и атмосферного воздуха. Совещание высказалось за создание единого 

государственного органа по охране природы (и издание специального журнала)[4].  

К началу 70-х гг. произошли положительные сдвиги в организации 

природоохраны. В докладной записке центральной лаборатории охраны природы 

Министерства сельского хозяйства СССР в ЦК КПСС о подготовке к конференции 

ООН по проблемам окружающей среды говорилось: сравнительно недавнее, 

довольно узкое понятие «охрана природы» сейчас трансформировалось в проблему 

научно-обоснованного учета, рационального использования, воспроизводства и 

обогащения ресурсов биосферы. Сама же охранительная часть проблемы, 

преобразовалась не только и не столько как в охрану исчезающих редких видов 

растений и животных (что тоже немаловажно), сколько в науки по изучению 

экологических систем в целях прогноза их изменений в результате нарушения 

допустимых примеров человеческого вмешательства.  

В январе 1988 г. совместным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР (№ 

32) «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» в целях организации  

рационального природопользования, осуществления единой научно-технической 

политики в данной области и координации деятельности министерств и ведомств 



 

 

127 

создается союзно-республиканский Государственный комитет СССР по охране 

природы. Образование данной структуры выдвинуло предпосылки создания 

управления природоохранной деятельностью[5]. 

В 90-е годы ХХ века появились новые факторы осложнения для экологических 

движений: распад бывшего СССР и как следствие реальной системы охраны 

природы, прекращение в связи с этим многих широкомасштабных проектов и 

программ оздоровления окружающей природной среды, преобладание в 

общественном сознании, в том числе среди участников экологического движения 

убеждения в преимуществах  регионально-национального пути решения 

экологических проблем. В результате произошло резкое обострение ряда 

противоречий, присущих современной экологической ситуации[6]. 

Таким образом, конкретно-исторический анализ позволяет более объективно 

оценивать как опыт прошлого, так и современные проблемы взаимоотношения 

cиcтeмы «человеке-общество-природы», а это, в свою очередь, дает возможность 

более тщательно подходить к разработке теоретической и  практической базы 

экологии в целом и социальной экологии в частности. В качестве важной задачи 

ученых разных отраслей знаний становится необходимость комплексного подхода 

к решению проблем  экологического кризиса в обществе, объединение усилий  

государственных и   общественных организаций в решении экологических проблем 

и законодательно-правовой базы. 
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