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«Всероссийское общество охраны природы» 

 

Учебно-наглядное пособие  

 

 

 

 

 

 

Данное учебно-наглядное пособие, выпуск которого приурочено к 90-летию ООО «ВООП»  

содержит материалы к лекциям и занятиям по программе экологического образования и 

просвещения «Человек и экологическая культура ХХI века». Изложены материалы по истории 

охраны природы в России, общественного движения ВООП. Предназначено для учителей и 

педагогов дополнительного образования школ и других учебных заведений общего среднего 

образования.  Представленные материалы могут иметь практическую значимость и для студентов, 

бакалавров, руководителей педагогической практики бакалавров и магистрантов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Представляем Вашему вниманию учебно-наглядное пособие для 

дополнительного образования по истории Всероссийского общества охраны 

природы. Издание приурочено 90-летию со дня создания одной из самых 

массовых и авторитетных общественных организаций России.  

С самого начала своей истории Всероссийское общество охраны 

природы объединило в свои ряды сильнейший личностный, научный, 

профессиональный и гражданский ресурс своего многочисленного состава, 

весьма значительный общественный потенциал массового движения. И на 

сегодня российское общество проявляет большой интерес к его идеям и 

делам – насчитываются более 60 региональных, около 800 районных и 

городских организаций, 17 тысяч юридических лиц и около 3 миллионов 

граждан – членов ВООП в более 20 тысячах первичных структурах. Это 

богатая и многотомная история, отразить которую в формате одного издания 

представляется невозможным. Потому мы предлагаем ознакомиться с 

самыми важными и ключевыми моментами этой долгой и насыщенной 

самыми разнообразными событиями жизни в объеме опорных схем-

конспектов.  

Когда речь идет об истории, то это всегда отраженная в документах и  

книгах, в памяти и во времени, в воспоминаниях и записях, в предметах и 

явлениях, в датах и именах, в лицах и персонах прошедшая жизнь, конкретно 

чья-то и общая… Прикосновение к истории – открытие прошлого, 

понимание настоящего и прогнозы будущего.  

Читайте истории, думайте и размышляйте…      

Всем успехов!          

  

Авторы 
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Часть 1. Из истории охраны природы в России 

 

Охранять природу может только мудрый, сильный и мужественный 

человек. Дело это с глубоким смыслом, не простое, порой и опасное. 

Общество еще не достигло такого этапа развития, когда исчезла бы 

необходимость защищать и охранять природу от людей. Первыми 

инициаторами защиты живущих в природе животных стали польские 

естествоиспытатели М. Новицкий, Э. Янота и Л. Зейснер, которые подали 

прошение об охране серн и сурков в Татрах. В ответ им власти Австро-

Венгрии и земский сейм города Львова в 1868 году приняли меры.  

   Сегодня во всех странах существуют Красные книги и 

природоохранные государственные законы и соответствующие структуры, 

профессионально занимающиеся этой важной для всех живущих на Земле 

проблемой. Первые заповедники мира были основаны в Индии и Восточном 

Китае в глубокой древности.   

В России меры, направленные на защиту природы, сегодня 

предусмотрены в Земельном, Лесном, Водном Кодексах и в других 

федеральных законодательных документах государства.   

Все мероприятия, связанные и направленные на охрану и защиту 

природы, можно разделить на следующие группы: 

• Естественнонаучные. 

• Технико-производственные. 

• Экономические. 

• Административно-правовые. 

• Образовательно-просветительные. 

 

Теперь немного о том, как все это начиналось… 

Первым отечественным документом, установившим запрет охоты 

была «Русская правда» XI века.  

Еще во Владимиро-Волынском княжестве в окрестностях крепости 

Белая Вежа была запрещена охота. Позднее там был основан заповедник 

Беловежская пуща. 

А первый природоохранный Указ русского царя датирован 1649 

годом.  
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Часть 2. Из истории создания и развития                          

общероссийской общественной организации                         

«Всероссийское общество охраны природы» 

 

Всероссийское общество охраны природы – старейшая и массовая 

общественная организация вошла в историю страны как авторитетное 

общественное движение за здоровую и благоприятную окружающую среду и 

внесла большой вклад в развитие самодеятельности граждан по ее охране, 

разумному использованию природных богатств. Организация и в настоящее 

время успешно развивает и укрепляет сотрудничество с территориальными 

комитетами охраны окружающей среды и природных ресурсов, 

экологическими фондами, государственными и общественными 

организациями, с местными органами власти, которое выражается в 

регулярном обмене информацией, проведении совместных природоохранных 

мероприятий, включая финансирование договорных работ. ВООП имеет 

организации во всех субъектах Российской Федерации и объединяет в своих 

рядах значительный потенциал ученых и специалистов различных отраслей 

хозяйства. 

Всероссийское общество охраны природы является одним из 

участников Координационного совета общественных организаций России, 

участником Круглого стола общественных экологических организаций, 

учредителем Российской организации «Зеленого Креста», Экологического 

Конгресса, Российского Экологического движения (РЭД). 

Общество осуществляет международное сотрудничество, с 1960 года 

является членом Международного союза охраны природы (МСОП). В 1984 

году Общество было награждено Серебряной медалью программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП). 

История общества. В начале 1924 года отделом охраны природы 

Наркомата просвещения РСФСР было выдвинуто предложение оформить 

образование природоохранной общественной организации в традиционной 

форме – в виде добровольного Общества охраны природы. Идею 
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организации Общества одобрили руководители Наркомпроса А. В. 

Луначарский, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский. 

 

Анатолий Васильевич Луначарский 

На совместных заседаниях отдела охраны природы и Всероссийского 

комитета по охране памятников природы Наркомпроса многократно 

обсуждался проект устава новой организации, разработанный заведующим 

отделом охраны природы Ф. Ф. Шиллингером, в обсуждении проекта устава 

участвовали профессора: С. А. Бутурлин, Г. А. Кожевников, Н. М. Кулагин, 

М. П. Розанов, Д. М. Россинский и другие. 

 

Надежда Константиновна Крупская 

29 ноября 1924 года устав был утвержден, и этот день стал днем 

создания Всероссийского общества охраны природы. 

Целью создания Всероссийского общества охраны природы была 

необходимость добровольного объединения научных сил и наиболее 

прогрессивно мыслящей общественности для восстановления и 

рационального использования природных ресурсов страны, подорванных 

беспощадной эксплуатацией, гражданской войной и разрухой. 
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3 декабря 1924 года. На первом организационном собрании был 

избран Временный совет. Первым председателем Общества стал зоолог, 

профессор Григорий Александрович Кожевников. 

3 апреля 1925 года. Организационный период завершился общим 

собранием членов ВООП. Были избраны постоянные органы руководства 

Общества. Председателем совета ВООП (исполнительный орган) был избран 

Н. М. Федоровский.  

На первоначальном этапе существования Общества главным из его 

задач были: разработка научных вопросов сохранения и восстановления 

природных запасов, участие в практической работе государства по охране 

природы среди населения. По этим основным направлениям и пошло 

развитие Общества в дальнейшем. Важное место в работе Общества заняла 

пропаганда идей охраны природы среди населения: проведение лекций, бесед 

и диспутов по охране природы, организация постоянных и периодических 

выставок, издание литературы природоохранного содержания, проведение 

экскурсий. 

В 1928 году Всероссийским обществом охраны природы совместно с 

Главнаукой Наркомпроса РСФСР начато издание журнала «Охрана 

природы», в котором значительное место занимали научные публикации 

членов ВООП. 

В 1930 году в составе Общества была организована секция охраны 

растений, ставшая центром работ Общества по охране зеленых насаждений. 

Уже в первые годы существования Всероссийское общество охраны природы 

добровольно взяло на себя выполнение функций общественного контроля за 

использованием природных ресурсов, за выполнением природоохранного 

законодательства. 

С 1930 года работа Общества по изучению фауны сосредоточилась в 

секции охраны животных. 

1935 год. Одним из направлений работы Общества охраны природы 

было изучение птиц. Эта деятельность концентрировалась в 

орнитологической секции Общества. На заседаниях президиума 

Центрального совета неоднократно рассматривались вопросы улучшения 

пропаганды идей охраны природы среди детей. Была создана группа для 

ведения постоянной работы с детьми в Центральном парке культуры и 

отдыха имени М. Горького в Москве. 

Апрель 1938 года – съезд ВООП. Съезд открыл президент АН СССР 

академик В. Л. Комаров. Перед Обществом охраны природы были 

поставлены основные задачи: охрана памятников природы, заповедников; 
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природоохранная пропаганда; рациональное использование природных 

ресурсов. 

В конце 1939 года в Обществе была создана секция земной коры, 

объединив в своих рядах геологов, сейсмологов, спелеологов. Руководил 

работой секции академик А. Е. Ферсман. 

Февраль 1940 года. На заседании президиума ЦС ВООП обсуждалась 

пропагандистская работа Общества. Профессор Г. П. Дементьев предложил 

организовать при Обществе бюро пропагандистов. 

Весной 1941 года в Обществе создана секция охраны вод. Объектами 

ее изучения были водоемы и их обитатели – рыбы. 

В предвоенные годы вся деятельность ВООП была подчинена задачам 

рационального планового исследования природных ресурсов, их 

восстановления и охраны. 

25 сентября 1946 года. Издано постановление Совета Министров 

РСФСР «Об охране природы на территории РСФСР». Оно нацеливало 

общественность на решение новых задач охраны природы, на организацию 

массового природоохранного движения – только это могло обеспечить 

эффективность охраны природы, быстрое восстановление подорванных в 

годы войны природных запасов. С этого времени начинается новый этап в 

деятельности ВООП. Постановление обязывало местные органы власти 

организовывать на местах отделения Общества охраны природы и оказывать 

им необходимую помощь в повседневной работе. 

Послевоенный съезд Всероссийского общества охраны природы 

(26-29 апреля 1947 года). Съезд состоялся в городе Москве. Председателем 

съезда был избран профессор Ф. Н. Петров. В качестве первоочередного 

мероприятия было поручено произвести учет и регистрацию всех ценных 

природных объектов, нуждающихся в особой заботе и охране, разработать 

методику их сохранения. Резолюция съезда определила задачи, стоящие 

перед Всероссийским обществом охраны природы на восстановительный 

период, наметила конкретные пути их решения. Съезд постановил принять 

все меры к превращению Общества в подлинно массовую организацию 

трудящихся. Съездом было принято обращение «К натуралистам и 

любителям природы». 

На съезде был избран Центральный совет ВООП, куда вошли 

известные ученые, академики, министры просвещения и высшего 

образования РСФСР. Председателем Общества был избран академик Н. В. 

Цицин. 
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Основными задачами на новом этапе Общество считало оказание 

практического содействия государству в правильном использовании 

естественных ресурсов, в организации государственных заповедников, 

охране лесопарков, зеленых насаждений, учете и сохранения отдельных 

природных объектов, проведении «Недели сада», «Дня птиц», «Месячника 

леса», участии в озеленении городов и населенных пунктов, в развитии 

пчеловодства, рыборазведения, заготовке лекарственного сырья и семян 

ценных растений.  

Особое внимание в послевоенный период Общество уделяло своим 

отделениям на местах. Местные отделения, образуемые в соответствии с 

постановлением Совета Министров РСФСР «Об охране природы на 

территории РСФСР» от 25 сентября 1946 года, повсеместно заняли 

центральное место в работе Общества. 

Сентябрь 1953 года. Две общественные организации: Всероссийское 

общество содействия строительству и охране городских зеленых насаждений 

и ВООП объединили силы общественности в одном центре, т.к. цели и 

задачи этих обществ были схожи. Две общественные организации были 

слиты в одну – Всероссийское общество содействия охране природы и 

озеленению населенных пунктов. Был создан Оргкомитет нового Общества. 

Председателем Оргкомитета Общества был избран Г. А. Аветисян. 

Май 1954 года. Было созвано совещание, которое обсудило состояние 

и перспективы развития заповедного дела в СССР. Одним из организаторов 

совещания было и ВООП. 

Май 1956 года. На заседании президиума ЦС ВООП обсуждался 

проект региональной сети заповедников СССР. В своем постановлении 

президиум ЦС ВООП отметил, что представленный проект заслуживает 

полной поддержки и одобрения. 

I съезд Всероссийского общества содействия охране и озеленению 

населенных пунктов (15-17 августа 1955 года). I съезд состоялся в городе 

Москве. Его открыл заместитель председателя Совета Министров РСФСР Н. 

Н. Беспалов. С докладом об итогах работы и задачах Общества выступил 

председатель оргкомитета Общества профессор Г. А. Аветисян.  

На съезде был принят новый устав Общества и избран Центральный 

совет. Председателем Общества был избран Г. П. Мотовилов. 

Уставом определялись конкретные пути деятельности Общества, 

которые являлись для местных его отделений программой деятельности: 

изучение и обобщение опыта работы местных отделений и первичных 

организаций для популяризации лучшего опыта и использования его в 
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практических, научных и пропагандистских целях. Важное место в работе 

Общества устав отводил научно-исследовательской деятельности по 

изучению отечественных природных ресурсов и разработке мероприятий по 

их обогащению, сохранению и рациональному использованию. 

1957 год. Оживлению работы Общества способствовало выделение 

200 штатных единиц для работы в местных отделениях. Выделение 

постоянных штатных работников на местах создавало стабильность 

деятельности местных отделений Общества, благотворно сказалось на росте 

рядов его членов. После съезда все внимание в работе Общества охраны 

природы было направлено на налаживание работы низового звена. Аппарат 

Центрального совета разработал и утвердил положения о первичных 

организациях Общества, юридических правах членов Общества, о секциях, 

дипломах и почетных грамотах, лекционно-методическом бюро, лекционных 

группах отделений, а также типовые положения о секциях озеленениях и 

садоводства, аквариумного рыболовства, голубеводства, охраны зверей и 

диких птиц, охраны почв, любителей певчих птиц. Все это подвело прочную 

юридическую основу под деятельность местных отделений, сделало их 

работу более целенаправленной. 

II съезд Всероссийского общества содействия охране и озеленению 

населенных пунктов (15-18 декабря 1959 года). II съезд состоялся в городе 

Москве. Съезд подвел итоги работы за отчетный период, обратив особое 

внимание на распространение лучшего опыта работы региональных и 

первичных организаций. 

27 октября 1960 года был принят Закон «Об охране природы в 

РСФСР» третьей сессией Верховного Совета РСФСР. 

10 апреля 1961 года был утвержден новый Устав ВООП и общество 

охраны природы получило свое старое название – Всероссийское общество 

охраны природы. 

III съезд Всероссийского общества охраны природы (декабрь 1962 

года). Съезд подвел первые итоги работы ВООП после принятия Закона «Об 

охране природы в РСФСР» (1960 г., октябрь). 

Этот документ знаменовал собой начало нового этапа развития 

охраны природы в нашей стране и очередного в развитии ВООП. 

Всероссийское общество охраны природы в соответствии с 

требованиями Закона было обязано руководить всеми общественными 

организациями Российской Федерации, которые занимались вопросами 

охраны природных ресурсов.  
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На съезде была особо подчеркнута роль первичных организаций – 

основы всей деятельности ВООП. 

В ходе реализации Закона «Об охране природы» большое значение 

придавалось работе с молодым поколением с целью воспитания молодежи в 

духе бережного отношения к природным богатствам. 

Появились новые формы пропаганды: устные журналы и газеты, 

тематические вечера, вечера вопросов и ответов. Интересной формой 

пропаганды, зародившейся в 1961 г., стали факультеты охраны природы в 

народных университетах. 

IV съезд Всероссийского общества охраны природы (1-3 февраля 

1966 года). IV съезд проходил в городе Горьком. На съезде отмечалось, что 

со времени III съезда ВООП деятельность Общества была направлена на 

всемерное претворение в жизнь задач, вытекающих из решений 

государственных органов, Закона «Об охране природы в РСФСР» и 

постановления III съезда Общества. В эти годы шло дальнейшее развитие и 

укрепление организаций Общества на местах, привлечение их к конкретной 

природоохранной деятельности. 

Заботой Общества в те годы были вопросы озеленения городов и 

населенных пунктов, охраны водных ресурсов и, в первую очередь, озера 

Байкал, озера Селигер, решение проблем Западно-Сибирской равнины и др. 

На съезде Председателем президиума был избран Овсянников Н. Г. 

V съезд Всероссийского общества охраны природы (14-15 апреля 

1971 года). V съезд состоялся в городе Москве. Съезд подвел итоги 

деятельности Общества за период 1966-1971 гг., приняв соответствующее 

постановление, утвердил «Основные направления деятельности ВООП» на 

1971-1975 годы, избрал руководящие органы Общества: Центральный совет, 

президиум, ревизионную комиссию. Председателем президиума 

Центрального совета был избран Овсянников Н.Г. 

Вместе со всем народом организации Общества вносили свой вклад в 

осуществление природоохранных мероприятий в Российской Федерации. 

Общество значительно усилило общественный контроль над 

соблюдением природоохранного законодательства. 

Именно под влиянием общественности 20 сентября 1972 года были 

приняты постановление Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему 

улучшению охраны природы и рациональному использованию природных 

ресурсов», а 29 декабря 1972 года - постановление ЦК КПСС и Совета 
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Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении 

использования природных ресурсов». 

1974 год. За активную и многообразную деятельность Всероссийское 

общество охраны природы награждено орденом Трудового Красного 

Знамени. 

VI съезд Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества охраны природы (13-14 апреля 1976 года). Съезд, следуя своим 

уставным требованиям, подвел итоги развития Общества за 

предшествующий период и наметил новые задачи на десятую пятилетку. С 

отчетным докладом на съезде выступил председатель Президиума ЦС ВООП 

академик В. Н. Виноградов. 

Особый акцент он сделал на усиление масштабов пропагандистской 

работы и совершенствование ее форм. В частности, широкое 

распространение получили народные университеты охраны природы. Все 

большую популярность у населения приобретали Дома природы, 

создаваемые за счет средств Общества. 

На съезде были подведены итоги III Всероссийского рейда по 

проверке выполнения Закона «Об охране природы в РСФСР». Большое 

внимание уделялось проведению таких массовых мероприятий по охране 

природы, инициированных ВООП, как походы «За охрану и рациональное 

использование земель», «Малым рекам – полноводность и чистоту», 

операция «Муравей», Месячники леса и сада, День птиц, движение 

«голубых» и «зеленых» патрулей, организация рейдов, смотров, конкурсов. 

В эти годы особую роль в привлечении общественности к решению 

сложных проблем сохранения окружающей среды занимали научно-

технические советы (НТС), созданные почти при всех автономно-

республиканских, краевых и областных советах ВООП. 

Существенно возросли объемы клубной и секционной работы, роль 

первичных организаций. 

Еще в 1960 г. Всероссийское общество охраны природы вступило в 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов. В связи с 

этим на съезде была проанализирована международная деятельность 

Общества. В докладе В.Н.Виноградова отмечалось, что делегация ВООП 

принимала участие в работе XII Генеральной ассамблеи и VIII научно-

технического совещания, проходивших в сентябре 1975 г. в Заире (Африка), 

в 1974 г. ВООП участвовало в Международной выставке «Прогресс без 

загрязнения окружающей среды», ЭКСПО-74 в США, экспонировало свои 

выставки также в Болгарии, Чехословакии и ГДР. 
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Председателем Президиума ЦС ВООП был избран академик В. Н. 

Виноградов. 

VII съезд Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества охраны природы (18-19 июня 1981 года). VII съезд проходил в 

городе Москве. Съезд заслушал и обсудил отчетный доклад Центрального 

совета ВООП, доклад о перспективах развития Общества на 1981-1985 гг. и 

об изменениях и дополнениях в Устав, избрал руководящие органы.  

VII съезд Общества обязал Центральный совет сосредоточить особое 

внимание на привлечении общественности к решению проблем охраны 

окружающей среды, имеющих приоритетное общегосударственное значение, 

связанных с освоением природных богатств Дальнего Востока и Сибири, со 

строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

дальнейшим развитием сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, с 

предотвращением загрязнения бассейнов рек Волги и Урала, Черного, 

Балтийского и Азовского морей, озер Байкал, Селигери. 

Именно в эти годы организации Общества на местах выступили с 

инициативой взять шефство над памятниками природы России. 

Эффективным методом пропаганды стали выставки и музеи ВООП. 

За пятилетие международные связи Общества еще больше расширились, 

особенно с социалистическими странами. В Болгарию, Венгрию, Польшу, 

ГДР, Чехословакию, МНР ездили 7 делегаций, а из этих стран за этот же 

период ВООП приняло 11 делегаций. Советские делегации посетили также 

Швейцарию, Финляндию, Таиланд. Общество принимало у себя ряд 

делегаций ЮНЕСКО: от Швеции, Норвегии, Франции, США, Мадагаскара, 

Финляндии. 

Съезд избрал Председателем Президиума ЦС ВООП академика В. Н. 

Виноградова, а его первым заместителем - И. Ф. Баришпола. 

Период после VII съезда ВООП стал наиболее эффективным в 

истории Общества. В эти годы Общество занималось решением ряда 

общегосударственных задач, связанных с охраной природы. К числу новых 

необходимо отнести создание сети национальных парков в Российской 

Федерации. 

Особой заботой Общества были вопросы сохранения «Ясной 

Поляны», охраны Плещеева озера, крупных рек (Волги, Дона, Урала, Оби и 

т.д.). В ходе крупных строек (Бурятской и Адыгейской ГЭС, Ирганайского 

гидроузла и др.), по ним проводились с участием НТС Общества экспертные 

работы. 
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Значительная часть территорий была ориентирована на реализацию 

различных инициатив, адекватных их экологической ситуации («Малым 

рекам – полноводность и чистоту», «Образцовому городу – образцовые 

леса», операции: «Ива», «Родник», «Берег», «Живая вода» и др.). 

Вопросы молодежной работы постоянно находились в центре 

внимания Общества. Она проводилась в тесном контакте с 

заинтересованными организациями по совместным планам.  

Общество активно занималось в этот период организацией 

любительского движения по естественно-научным направлениям 

цветоводство, аквариумистика, голубеводство, певчие птицы, пчеловодство, 

природа и творчество и т.д.), по которым были созданы на местах клубы, а в 

центре - соответствующие объединения клубов. 

Клубами проводилась большая работа по пропаганде и воспитанию, 

практическая работа по развитию тех или иных направлений охраны 

природы, по оказанию помощи и услуг (включая и платные) населению. 

Через магазины «Природа» членам Общества и населению оказывались 

услуги по их обеспечению товарами природоохранного назначения, 

посадочным материалом и семенами, инвентарем. 

Активно Общество лоббировало необходимость создания в стране 

Государственной системы охраны природы. Многочисленные обращения в 

ЦК КПСС, Правительства СССР и РСФСР от имени руководящих органов и 

организаций Общества сыграли в конечном итоге положительную роль в 

решении этого вопроса. Госкомприрода СССР, а затем и РСФСР были 

созданы. 

В 1984 году Общество награждено Серебряной медалью программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

VIII съезд Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества охраны природы (11-12 сентября 1986 года). VIII съезд проходил 

в городе Москве. На нем были утверждены «Основные направления развития 

Всероссийского общества охраны природы на XII пятилетку (1986-1990 гг.) 

», поставлены новые задачи совершенствования работы по всем 

направлениям уставной деятельности. 

Съезд избрал руководящие органы Общества: Центральный совет, 

Президиум Центрального совета, Ревизионную комиссию. Председателем 

президиума Центрального совета избран Виноградов В.Н., первым 

заместителем председателя Баришпол И.Ф., заместителями: Ган Г.Г., 

Колбасов О.С., Дудкин В.Е. 
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В 1986-1990 годах имели место попытки Минводхоза осуществить 

переброс стока рек и ряд других «проектов века» - прежде всего 

строительство каналов Волга-Чограй и Волга-Дон-2, что привело бы к 

непредсказуемым экологическим последствиям. Выражая общественное 

мнение по данному вопросу и основываясь на мнении своих специалистов, 

Центральный совет резко высказал принципиальное несогласие с позицией 

Минводхоза, по данной проблеме в газете «Правда» в апреле 1988 г. И в 

конечном итоге здравый смысл победил. 

Продолжались совершенствоваться формы и методы 

пропагандистской работы Общества. Так, был организован Всероссийский 

конкурс общественных редакций по охране природы при республиканских, 

краевых и областных газетах, результаты которого был подведены в 1991 

году. 

Активно развивалось сотрудничество с кинематографом. За отчетный 

период было отснято по заказу Центрального совета различными 

киностудиями страны около полутора десятков различных кинофильмов. 

Проведены третий республиканский фестиваль фильмов по охране 

природы в г. Махачкале и первый конкурс любительских фильмов на 

экологическую тему в г. Астрахани. 

В 1990 году ВООП впервые приняло участие в международном 

кинофестивале «Экофильм» с картиной «Биощит», удостоенной диплома 

фестиваля.  

Еще одно направление – издательская деятельность. За отчетный 

период Центральным советом был издан фотоальбом «Природа России», 

увидели свет книги «Природа моей страны» члена Центрального совета 

Ю.К.Ефремова и «Священный Байкал» члена Центрального совета 

О.К.Гусева. Огромное количество разнообразной литературы издано в 

результате деятельности местных организаций Общества. 

Событием в жизни Общества того периода явилось начало выпуска 

двух газет, в издании которых Центральный совет принял непосредственное 

участие. Это газеты «Зеленый мир» и «Экологическая газета». 

IX съезд Всероссийского общества охраны природы (ВООП) (31 

октября – 1 ноября 1991 года). IX съезд проходил в городе Москве. Съезд 

избрал Председателем президиума Баришпола Ивана Федотовича, 

заместителями председателя: Гана Германа Георгиевича, Колбасова Олега 

Степановича, Маркова Владимира Андреевича, секретарем президиума – 

Шотт Надежду Львовну. 
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Начиная с 1991 года, в стране резко изменилась общественно-

политическая формация. В жизнь реально вошли такие понятия, как рынок, 

приватизация, различные, включая частную, виды собственности. Распался 

Советский Союз – как следствие были разрушены экономические, 

политические, культурные, национальные и иные связи между 

составлявшими его республиками и их народами. В России стали 

прогрессивно нарастать экономические, социальные, национальные, 

демографические и иные кризисные явления.  

Эти и другие вопросы стали предметом серьезного анализа и 

обсуждения на IX съезде Общества и новое название: Всероссийское 

общество охраны природы (ВООП). Съезд утвердил новую редакцию Устава, 

привел его в соответствие с действующим законодательством. Устав ВООП 

впервые был зарегистрирован в Министерстве юстиции РСФСР и им было 

выдано свидетельство № 466 от 09 декабря 1991 года. Съезд утвердил 

Программу действий Всероссийского общества охраны природы, которой 

были определены основные принципы деятельности Общества и 

стратегические задачи на период 1992 -1996 гг. 

Рождались новые инициативы, рассчитанные на возрождение России, 

на перспективу. Именно в этих целях была принята «Программа действий 

ВООП по непрерывному экологическому просвещению населения России». 

Особую роль по инициативе ЦС ВООП было обращено на работу с 

самыми юными гражданами России – дошкольниками. Главным 

мероприятием в реализации данной инициативы стал «Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую постановку экологического воспитания в дошкольных 

учреждениях». Не реже 1 раза в 2 года по этой проблеме проводится 

Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы экологического 

воспитания в ДОУ». 

19 мая 1995 года был принят Закон РФ «Об общественных 

объединениях».  

X съезд Всероссийского общества охраны природы (ВООП) (10-11 

декабря 1996 года). X съезд проходил в городе Москве. На съезде были 

подведены итоги деятельности Общества в новых экономических, 

социальных и экологических условиях, определены перспективы 

деятельности, приняты ряд основополагающих документов: Устав, Стратегия 

действий, постановление и обращения. 

Председателем президиума Центрального совета был избран 

Баришпол Иван Федотович; заместителями председателя: Борозин Марк 

Леонидович, Ган Герман Георгиевич, Николаев Сергей Валентинович; 

ответственным секретарем президиума – Шотт Надежда Львовна. 



26 
 

Принятые X съездом ВООП стратегические направления 

деятельности Общества в современных условиях выходят далеко за 

пятилетний период. Они учитывают происходящие в стране процессы и 

изменения, сложившуюся социально-экономическую, экологическую и 

демографическую обстановку в стране. Раскрыты механизм реализации 

уставных требований, особенности и первоочередные меры, которые должны 

определять деятельность Общества на современном этапе 

X съезд ВООП утвердил новую редакцию Устава Общества. На 

основании Закона РФ «Об общественных объединениях» название Общества 

приведено в соответствии с ним. Съезд утвердил новое название: 

общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» 

(ВООП). Устав ВООП был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. 

Выдано свидетельство № 466 от 23 мая 1997 года. 

XI съезд общественной организации «Всероссийское общество 

охраны природы» (ВООП) (19 ноября 2001 года). XI съезд проходил в 

Москве на рубеже нового тысячелетия. Съезд рассмотрел отчет, принял План 

действий ВООП на 2002 – 2006 годы, а также утвердил ряд положений: 

 О первичных структурах;  

 О юридических членах ВООП;  

 О членах Центрального совета ВООП;  

 О Почетных членах ВООП;  

 О контрольных комиссиях Всероссийского общества 

охраны природы;  

 О нагрудном Почетном знаке Центрального совета ВООП 

«За охрану природы России»;  

Типовое положение об Исполнительной дирекции президиумов 

Центрального и советов организаций ВООП в субъектах Российской 

Федерации. 

Председателем президиума Центрального совета вновь избран 

Баришпол Иван Федотович; заместителями председателя: Борозин Марк 

Леонидович, Дробышев Юлий Иванович, Николаев Сергей Валентинович; 

ответственным секретарем президиума – Шотт Надежда Львовна. 

В отчетном периоде удалось предотвратить распад организаций и 

падение численности членов ВООП во многих субъектах Федерации. 

Большинство из них осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Уставом и «Стратегией действий Общества». Среди решаемых задач 

приоритет был отдан экологическому воспитанию и просвещению населения, 

усилению общественного контроля, практической природоохранной, 

пропагандистской и научно-методической работе, участию в экспертизе 
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проектов и законотворчестве, взаимодействию с государственными и 

общественными организациями, укреплению финансового состояния 

организаций.  

Съезд поставил в качестве основной задачи организаций Общества на 

новом этапе – не допускать ни одного объекта, влияющего на природную 

среду, в том числе природопользование, без внимания общественности. 

29 ноября 2004 года. Всероссийскому обществу охраны природы 

исполнилось 80 лет. 

2004 год прошел под знаком 80-летия ВООП. В организациях 

Общества были разработаны планы мероприятий, посвященных этой дате, 

основной целью которых стало укрепление структурных подразделений 

Общества, активизация деятельности населения по улучшению 

экологической обстановки в регионах. 

Во всех организациях Общества прошли юбилейные пленумы, 

конференции, расширенные заседания президиумов, «круглые столы» с 

представителями общественных экологических организаций и движений, 

организованы встречи и поздравления ветеранов ВООП, выступления в 

средствах массовой информации и другие мероприятия. 

В ряде организаций на основе архивных материалов по общественному 

природоохранному движению в территориях выпущены сборники 

«Всероссийскому обществу охраны природы – 80 лет» (Архангельская, 

Башкирская, Коми, Новосибирская, Северо-Осетинская, Татарская, Тверская 

и др.) Под редакцией И.Ф.Баришпола – председателя президиума ЦС ВООП 

была выпущена брошюра «Всероссийскому обществу охраны природы – 80 

лет» (история – этапы развития – перспективы). Организация и проведение 

юбилейных мероприятий способствовали привлечению внимания местных 

органов власти, средств массовой информации, населения к деятельности 

Общества, его проблемам. 

Местные администрации, региональные комитеты экологии оказали 

организациям Общества финансовую и организационную поддержку в 

проведении юбилейных мероприятий, отметили наградами штатных 

работников и активистов Общества. 

Приказом Министерства природных ресурсов РФ (№ 2358 – к от 

23.11.2004 г.) за многолетнюю и плодотворную деятельность во 

Всероссийском обществе охраны природы, заслуги в организации и 

проведении природоохранной работы в Российской Федерации награждены 

работники организаций Общества: Почетное звание «Почетный работник 

охраны природы» присвоено Балицкой Т. А. (Тверская), Васиной Н. Л. 

(Санкт-Петербурская), Ефимовой В. И. (ЦС ВООП), Жуковой Л. Д. 
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(Кировская), Коробкову С. Д. (Саратовская), Онищенко Т. А. (Вологодская), 

Сергеевой М. И. (Краснодарская), Фомину М. И. (Костромская), Шотт Н. Л. 

(ЦС ВООП); значком «Отличник охраны природы»: Бырдин Д. В. 

(Костромская), Есякова Г. В. (Владимирская), Куринова Т. Г. (Камчатская), 

Пешкова Н. В. (Липецкая), Созонтьева Т. С. (Нижегородская), Соколова Т. Г. 

(Вологодская), Тепловодский О. М. (Московская гор.), Шленова В. М. 

(Иркутская), Щербаков В. Г. (Новосибирская), Якушева Н. И. (Пермская); 

Почетной грамотой МПР России: Брач Б. Я. (Коми), Буликина И. Е. (ЦС 

ВООП), Кайлова Л. Ф. (Ивановская), Лущик Н. А. (Московская гор.), Лядова 

Т. Ф. (Татарская), Мякишев В. А. (ЦС ВООП), Николаев С. В. (ЦС ВООП), 

Цвиль В. С. (Архангельская), Цих Г. Ф. (Астраханская). 

Все это свидетельствует о высокой оценке деятельности организаций 

Общества, его штатных работников и активистов. 

Президиум Центрального совета наградил работников и активистов 

Общества Знаком «За охрану природы России» - 167 человек, юбилейными 

дипломами – 1000 человек, присвоено звание «Почетный член Общества» - 

97 человек. 

29-30 ноября 2004 года в г. Москве состоялись юбилейная 

конференция «ВООП и общественному природоохранному движению 

России – 80 лет» и юбилейный пленум. В их работе приняли участие 

председатели и заместители председателей президиумов региональных 

отделений Общества, руководители НТС и его секций, члены Центрального 

совета и президиума ВООП, ряд видных ученых, а также представители ряда 

общественных экологических организаций: РЭС, Зеленого креста, СоЭС, 

Центра экологической политики, Экосогласие, Гринпис и другие, 

представители СМИ. По итогам юбилейных конференций и пленума были 

приняты резолюция и постановление с рекомендациями для всех структур 

Общества, общественного природоохранного движения, природоохранных 

гос. органов и властных структур. 

(Материал из официального сайта  ООО ВООП, 
http://www.runature.ru/) 

          

http://www.runature.ru/
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Часть 3. Из истории создания и развития                                    

Якутской республиканской общественной организации 

«Всероссийского общества охраны природы» 

 

Первое заседание организационного бюро Якутского автономно-

республиканского отделения ВООП состоялось 1 сентября 1961 года. В числе 

первых организаторов были Иванов П. С., Немчинов А. Г., ученый секретарь 

комиссии по охране природы ЯФ СО АН СССР,  Паулин А. В., начальник 

Управления охотхозяйства, Савченко Ф. И., Шедудянова В. А., старший 

научный сотрудник ЯФ СО АН СССР, Ча Н. И., научный сотрудник 

Якутского отделения ВНИИЖП, Аникин И. Г, начальник инспекции 

Лесоохраны.  

В Постановлениях заседаний тех лет отражены основные моменты 

мероприятий организационного периода. Это: весьма масштабное и массовое 

вовлечение широких слоев населения в члены общества и создание 

первичных организаций; развертывание пропаганды идей охраны природы с 

привлечением комитета радиовещания, редакций республиканских и 

районных газет. Значительную помощь оказывал Президиум Верховного 

Совета Якутской АССР – создавались постоянные комиссии по охране 

природы при районных, поселковых, наслежных и городских Советов 

депутатов трудящихся. Президиум Центрального Совета ВООП 

командировал из Москвы своего представителя для участия в 

организационном процессе создания ЯАРО, утвердил его штатное 

расписание, зарегистрировал штаты Якутского отделения в Министерстве 

Финансов РСФСР, выделил финансовую помощь в сумме 3000 рублей, ссуду 

в сумме 6600 рублей.  

Главными идейными основателями ЯРОО ВООП были представители 

науки и государственные деятели. Так общие усилия прилагали в дело 

становления самой главной общественной организации ВООП в Якутии 

Якутский филиал Сибирского отделения АН СССР, Якутский научно-

исследовательский Институт сельского хозяйства, Якутский 

государственный университет, Министерство просвещения ЯАССР, 

Инспекция лесного хозяйства и охраны леса по ЯАССР, Якутский 

Горзеленхоз, Якутское геологическое управление. Позднее присоединились 

Якутский Совнархоз, Облпотребсоюз «Холбос», Якутский обком ВЛКСМ и 

другие министерства и ведомства.  Эти данные запечатлены в протоколах, 

подписанных исполняющим обязанности председателя Оргбюро А. В. 

Паулиным и ответственным секретарем Оргбюро А. Г. Немчиновым.  

В 60 – 70 годы борьба за охрану природы в СССР приобрела широкий 

государственный масштаб. На передовых позициях находились ученые, в том 
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числе и сотрудники СО АН СССР. Многие из них стояли стеной в 

противостоянии «проекту века» – строительству Нижне-Обской ГЭС, за 

предотвращение гибели мигрирующих осетровых и лососевых рыб, 

связанной с засолением Обской Губы, за сохранение Западно-Сибирской 

низменности, против Байкальского целлюлозного завода, который был 

построен, несмотря на сопротивление  СО АН СССР. 

В Якутии тоже весьма остро ставились проблемы сохранения 

северных пород рыб,  птиц, соболя, леса, памятников природы при освоении 

земных богатств региона, недостатков в комплексном использовании руд.  

Продолжительная работа Оргбюро Якутского автономно-

республиканского отделения ВООП завершилась Вторым совещанием по 

охране природы Якутии, состоявшимся 24 – 26 апреля 1962 года в г. Якутске. 

На заседаниях председательствовали первый заместитель председателя 

Совета Министров ЯАССР – Н. В. Шадринов, заместитель председателя 

Оргбюро ЯРО ВООП – А. В. Паулин, член комиссии по охране природы 

Якутского Филиала СО АН СССР – В. А. Шелудякова, председатель 

Оргбюро ЯРО ВООП, заместитель председателя Совета Министров ЯАССР – 

С. И. Неустроев.  

26 апреля 1962 года было принято Постановление о создании 

Якутской РО ВООП. Из ЦС ВООП с приветствием выступил Ю. К. Ефремов 

и подчеркнул, что «работа по охране природы должна иметь огромное 

значение и должна контролировать всю деятельность по охране природы 

различных организаций республики, что пора бороться с легендой о 

неисчерпаемости богатств Сибири, приведшей к хищническому, 

расточительному использованию их… Охрана природы должна иметь не 

только оборонительный характер…». (Из Протокола № 1 от 24 – 26 апреля 

1962 года. Секретариат: Чугунова Р. В., ЯФ СО АН СССР, Галактионова Т. 

Ф., ЯФ СО АН СССР). В заключении он передал книги для библиотеки 

новоизбранного Совета ЯРО ВООП. 

26 апреля 1962 года состоялось Якутское Республиканское 

Учредительное Совещание представителей Оргбюро республиканских и 

районных отделений ВООП, Комиссии по охране природы ЯФ СО АН СССР 

и представителей общественности. Ю. К. Ефремов озвучил первоочередные 

задачи по охране природы в Якутии. Совещание одобрило Постановление 

Второго совещания по охране природы Якутии и рекомендовало ЯРО ВООП 

руководствоваться при проведении природоохранных работ Программой 

КПСС, принятой XXII съездом партии, Законом «Об охране природы в 

РСФСР» и Постановлением Верховного Совета ЯАССР от 8 февраля 1961 

года. Был избран первый Совет ЯРО ВООП из 31-ого человека, среди 

которых Черский Н. В., заместитель председателя Президиума ЯФ СО АН 

СССР, Зорина Л. Т, главный врач Республиканской санэпидстанции, 

Чугунова З. Е., заведующая Ботаническим садом ЯФ СО АН СССР, 
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Горизонтов В. В., заместитель председателя Госплана ЯАССР, 

Рождественский Б. Л., заместитель министра промышленности и 

продовольственных товаров, Семенов Г. Т., главный геолог Якутского 

геологического управления, Винокурова А. П., секретарь Якутского обкома 

ВЛКСМ и другие. Ревизионная комиссия состояла из 5 человек: Комаренко 

Лидия Елисеевна (ЯФ СО АН СССР), Белык Валентина Ивановна 

(ВНИИЖП), Кондаков Константин Гаврилович (ЯФ СО АН СССР), Данилов 

Иван Конович (ЯРИУ), Соломонов Никита Гаврилович (ЯГУ). 

Первым председателем Совета ЯРО ВООП был избран Алексей 

Иванович Аргунов, начальник инспекции Госрыбвода.  

Так началась разноплановая деятельность ЯРО ВООП. 

При активном участии научных работников проходили ежегодные 

Республиканские совещания по охране природы с последующей публикацией 

материалов, характеризуемых  богатой научной содержательностью, 

глубиной практической полезности и духовно-нравственной  

направленностью. 

На общем фоне развития общественных организаций в Якутии ЯРО 

«ВООП» характеризовалась как одна из самых сильных и ярких по 

республике. Лидирующие положения занимали также Всесоюзное Общество 

«Знание» и Общество «Красного Креста». 

С годами стало традицией избрание лидерами ЯРС «ВООП» 

Председателей правительства республики. При стабильной государственной 

поддержке общественная организация могла содержать сильный и 

сплоченный коллектив штатных работников: освобожденных  заместителя 

председателя Якутского общественного совета «ВООП», ответственного 

секретаря и инструкторов. В разные этапы развития ЯРО ВООП 

председателями ЯРС были: Упхолов Петр Михайлович, Уваров Петр 

Павлович, Матвеев Иван Афанасьевич, Николаев Михаил Ефимович, 

Кайдышев Юрий Васильевич. 

Во II-ой половине 70-х годов председателем  ЯРС ВООП был Михаил 

Ефимович Николаев.  

Приведем несколько отрывков из обстоятельного отчета Михаила 

Ефимовича: «ЯРС объединяет 3 городских, 31 районных, 817 первичных 

организаций, 679 коллективных и 80295 индивидуальных членов ВООП. 

… Советы охраны природы и технические комитеты созданы в 50 

предприятиях.  

… При ЯРС ВООП созданы и работают 8 секций (по охране недр; по 

охране лесов; по охране рыбного хозяйства; по охране вод; по охране диких 
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зверей и птиц; по озеленению городов и сел; по охране атмосферного 

воздуха; по охране почв). 

… Научно-технический Совет ЯРС ВООП из 27 человек возглавляет 

Соломонов Н. Г.   

… В республике выходят 5 областных и 34 районных, городских 

газет, на страницах которых под рубрикой «Человек и природа», «Охрана 

природы – дело всего народа» систематически печатаются статьи, зарисовки, 

очерки, информации. Фоторепортажи и материалы рейдов проверки 

планомерно публикуются в комсомольской газете «Молодежь Якутии». 

… По радио и телевидению регулярно ведутся интересные передачи с 

участием ученых, специалистов народного хозяйства, актива охраны 

природы и любителей природы. 

… По отдельным актуальным проблемам организуются Круглые 

столы с участием ученых и специалистов». (Из Отчета ЯРО ВООП за 1976 

год). 

Таким образом, можно отметить, что в советскую эпоху ЯРО ВООП 

имела богатую историю и солидный опыт работы.  

В годы развала 90-х организация, как и многие общественные и 

государственные структуры, была в упадке, потеряла статус и авторитет. 

Согласно данным Росстата 9 февраля 1998 года в Управлении Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Саха (Якутия) 

утверждена новая государственная регистрация  ЯРОО «ВООП». Но 

сложные годы возобновления и реабилитации продолжались до наших дней.   

20 декабря 2013 года в г. Якутске состоялась Республиканская 

конференция  ЯРС ЯРОО «ВООП», которая избрала новый состав 

республиканского совета. Председателем ЯРОО «ВООП» избран Гертер 

Карл Андреевич.  

Свою профессиональную деятельность в сфере охраны природы 

Гертер К. А. начинал с 1979 года с должности участкового госинспектора 

Томпонской инспекции рыбоохраны, затем работал старшим охотоведом по 

Томпонскому району Управления охотничьего хозяйства при Совете 

Министров ЯАССР. С 1992 года по настоящее время он работает на 

руководящих должностях в сфере охраны природы и животного мира на 

районных и республиканских уровнях. Кавалер двух боевых Орденов 

Мужества, «Отличник молодежной политики РС (Я)», «Отличник ГИМС 

МЧС России», отмечен знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть». 

Новый лидер ЯРОО «ВООП» так определяет задачи организации на 

данном этапе: «Должны добиться количественного и качественного 

обновления организации. Несомненно, главными задачами остаются: 
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расширение масштабов воспитания экологической культуры населения; 

организация и проведение природоохранных акций и мероприятий; 

экологическое образование и просвещение. Приобретают значимость: 

формирование новой позитивной гражданской активности личности и 

общественности; содействие государственным структурам в деле защиты 

окружающей среды и животного мира».   

Как основные приоритетные направления работы ЯРОО «ВООП» 

можно отметить:  

• экологическое воспитание детей и взрослых;  

• осуществление контроля за состоянием экологической 

безопасности в республике;  

• участие в природоохранной законотворческой деятельности; 

• работа с особо охраняемыми природными территориями;  

• содействие научно-исследовательской  работе экологического 

характера, а также педагогического и психологического 

содержания;  

• взаимодействие общественных ресурсов с органами 

государственной власти.  

Современные реалии обращают нас с особым вниманием относиться к 

созданию и развитию международного имиджа нашего общества в новом 

информационном пространстве; повышению современного туристического 

рейтинга республики; воспитанию активной гражданской позиции и 

патриотических чувств личности; привлечению населения к общественной 

деятельности; продуктивному диалогу общественности со структурами 

государственной власти.   

Итак, с декабря 2013 года взят курс на фактическое возрождение 

организации.  

За период с последней указанной даты Якутской республиканской 

общественной организацией ВООП проделана следующая работа:  

– принято более 100 новых членов общества, включая ряд научных 

работников,  учителей, экологов, студентов, депутатов Госсобрания (Ил 

Тумэн) РС (Я); 

– установлены контакты и сотрудничество с Академией наук РС (Я) 

(Колодезников И. И.), институтом биологии (Ремигайло П. А.), ЯНИИСХ 

(Неустроев М. П.); 

– установлено сотрудничество с Якутским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации Общества «Знание» России 

(Николаев П. Н.);  
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–  заключены договоры о взаимодействии и сотрудничестве с 

Минприроды РС (Я) и ГБУ «ДБР и ООПТ» Минприроды РС (Я); 

–  подписаны Соглашения о взаимодействии с МБОУ «Соттинская 

средняя общеобразетельная школа», МБОУ «Мюрюнская средняя 

общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Мюрюнская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Г. В. Егорова»   МР «Усть-

Алданский улус (район)»; 

– установлено сотрудничество с Ассоциацией органов студенческого 

самоуправления федеральных вузов (Николай Нифонтов), профсоюзной 

организацией студентов СВФУ (А. В. Сусоев); 

–  готовы к подписанию документы Соглашения о сотрудничестве с 

ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М. К. Аммосова»,  

– ведутся совместные работы с несколькими кафедрами СВФУ 

(Гоголева П. А., Кривошапкина О. М., Дмитриева Е. Н., Сидоров О. Г. и 

другие), учебно-научной лабораторией экологического образования и 

просвещения ИЕН (Захарова А. Г.);  

– проводится работа по созданию первичных организаций и детских 

экологических клубов; 

– созданы и работают  3 детских экологических  клуба в Усть-

Алданском районе: «Сэгэр сиэннэрэ» в Соттинцах, базирующийся в 

Соттинской средней школе, ДЭК «Юный эколог», на базе Мюрюнской 

средней школы № 2 и Юннатской станции с. Борогонцы, ДЭК «Экос» 

(руководители: Григорьева Матрена Васильевна, Гоголева Евгения 

Иннокентьевна, Бурцева Марианна Владимировна, Винокурова Мария 

Платоновна, Портнягина Вера Алексеевна, Бурнашева Анна Никитична.); 

–  принято участие в обсуждениях комитетов Госсобрания (Ил Тумэн) 

РС (Я) проекта ускоренного развития Дальнего Востока и Забайкальского 

региона, где нами были внесены свои предложения; 

– принято участие в Первом республиканском форуме-выставке НКО 

со своей программой, выставкой и презентацией, где было подписано 

соглашение с правительством РС (Я) (25-26 апреля 2014); 

– принято участие в научно-практической конференции «Ракетно-

космическая деятельность: влияние на окружающую среду и человека» 

(выступление в обсуждении) (20 мая 2014);  

– принято участие в акции «Час Земли-2014», поддержаны 

природоохранные проекты WWF России;  

– в День эколога и Всемирного дня окружающей среды – 5 июня – 

проведена акция «Открытие Университетской аллеи именных деревьев» на 
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территории студгородка СВФУ (уборка и подготовка территории Аллеи, 

церемония открытия, посадка деревьев, культурная программа); 

–  на конкурс «Через искусство к Зеленой Планете», состоявшийся 5 

июня на пл. Ленина, были поданы нашими членами более 40 заявок и 

представлены их творческие работы из Якутска, Вилюйска, Усть-

Алданского, Таттинского районов; проект нашего члена – студента СВФУ 

Назара Бурцева занял призовое первое место;  

– вручена грамота ЦС «ВООП» министерству охраны природы РС (Я) 

и благодарственное письмо Президенту РС (Я) за 1 место среди субъектов 

Российской Федерации по итогам 2013 года – года охраны окружающей 

среды;   

– проведена персональная выставка мастера feather-art (члена ВООП), 

художника-анималиста, стихотворца Кириллиной С. И. в КЦ «Сергеляхские 

огни»  с 04 июня по 06 июля 2014 года;  

– достигнута договоренность с ректоратом СВФУ о взаимном 

сотрудничестве в выпуске учебного пособия (книги) ЯРОО «ВООП»;    

– разработан проект «Познавательно-туристическая тропа «Один 

летний день» для реализации в г. Якутске;  

– участие на заседаниях Государственного комитета РС (Я) по 

инновационной политике и науке по организации комплексной научной 

экспедиции РАН по изучению экономического потенциала РС (Я) в составе 

рабочей группы. Июнь – июль 2014;     

– принято участие в международной конференции «Города и люди: 

гражданские инициативы – формула взаимного доверия» (27 – 28 июня 

2014); сделано предложение об открытии детских экологических клубов 

ЯРОО «ВООП» в г. Якутске и его пригородах (к нашему сожалению, данное 

предложение пока оставлено без внимания со стороны мэрии);  

– установлены контакты и сотрудничество с отделом по 

воспитательной работе и дополнительного образования  (Стручкова Г. К.) 

управления образования г. Якутска (июль 2014); 

– проведены семинары и занятия для детей по экологическому 

просвещению в детских лагерях г. Якутска и сел РС (Я) (июль – август 2014);  

– проводится поисково-краеведческая работа по сбору материалов и 

воспоминаний об истории создания и развития ЯРОО ВООП (январь – 

ноябрь 2014); 

– разработана и обсуждена Программа элективного курса «Человек и 

экологическая культура ХХI века» для детских экологических клубов, 
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которая получила широкое одобрение и рекомендована к печати и 

реализации, получены две научные рецензии к программе;   

– ведется работа по выпуску учебного пособия (электронной книги) на 

примере истории ЯРОО «ВООП» по воспитанию экологической культуры 

для средних общеобразовательных программ и вузов; 

– готовится издание электронного альбома по творчеству художника и 

мастера feather-art  Кириллиной С. И.;    

–  осуществляется общественный мониторинг состояния окружающей 

среды в разных районах республики (включая и объекты ВС-ТО), а также по 

жалобам граждан;  

–  проводятся рейды с использованием авто- и водного транспорта, с 

целью осуществления мониторинга, экопросвещения, акций, а так же 

выявления нарушений природоохранного законодательства;  

– приняли активное участие в предвыборной агитации за 

действующего Главу Республики Саха (Якутия); 

– подготовили материалы и приняли участие на юбилейной 

всероссийской фотовыставке, посвященной 90-летию ВООП; 

– участвовали на акции озеленения Аллеи ветеранов Северо-

Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.  

–  разработали грантовые проекты, подготовили документы и приняли 

участие на конкурсы грантов:  ГБУ «ДБР и ООПТ» Минприроды РС (Я) – 

«Один летний день»;  Минприроды РС (Я) – «Человек и экологическая 

культура XXI века», Общества «Знание» (Москва) по направлению 

«Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия 

России» – История ЯРОО «ВООП»; «Общественная инициатива» мэрии г. 

Якутска – «Детские экологические клубы ЯРОО ВООВ»; по подведенным 

итогам грант Минприроды РС (Я) по номинации «Лучший проект 

общественной экологической организации» получил проект «Человек и 

экологическая культура XXI века» (автор проекта – Светлана Бурцева, 

исполнительный руководитель – Карл Гертер); 

–  проведены занятия для студентов СВФУ по подготовке лекторов 

для ДЭК по программе «Человек и экологическая культура XXI века» с 

мультимедийным сопровождением (сентябрь – октябрь 2014); 

– за счет средств гранта Минприроды РС (Я) в Издательском доме 

СВФУ изданы программа экологического образования  «Человек и 

экологическая культура XXI века» и учебно-наглядные пособия (сентябрь 

2014); 
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–  за счет средств гранта Минприроды РС (Я) создается официальный 

сайт ЯРОО «ВООП» (ноябрь 2014); 

–  еженедельные рейды по мониторингу за состоянием окружающей 

среды, отзывы на запросы и заявки населения; 

–  участие на мероприятиях общественных экологических советов 

государственных и других структур; 

–  организационные и образовательные работы в Детских 

экологических клубах.   

За такими реалиями наших будней стоит серьезная работа по 

экологическому воспитанию детей и взрослых, борьба с загрязнениями 

окружающей среды и мониторинг за ее состоянием, охрана и защита 

биологического разнообразия – животного мира. Особое внимание уделяется 

на взаимодействие с другими некоммерческими общественными 

организациями республики по разным направлениям, на поддержку 

гражданских инициатив наших членов и населения.  

Мы искренне выражаем благодарность Всем тем, кто нас 

поддерживает, участвует в нашей деятельности словом и делом, разделяет 

наши идеи и претворяет в жизнь наши общие проекты и планы!  
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Задумываясь над современными проблемами экологии и будущего 

нашей республики, не раз утверждаемся в мысли, что в жизни любого этноса 

действительно играют важную роль и выполняют свои определенные миссии 

пассионарии, характеризующиеся позитивной перспективой, активностью, 

даром провидения, или же, системной аналитики и прогнозирования, а еще 

более, интерпретации и творчества. Несомненно, такой масштабной 

личностью для народа саха является Алексей Елисеевич Кулаковский. 

Наделенный не одним ярким талантом от Природы-Матери, созревший и 

возмужавший  на захватывающих страницах истории, на трудных дорогах 

жизни, укрепленный богатым опытом и обширными знаниями, он сумел 

«отметить» собой, своими прогрессивными идеями и делами не только 

современную ему эпоху, но и прорвался в сознание потомков. Сохранили 

теоретическую и практическую значимость до наших дней его произведения 

и исследования. Читая его Письмо «Якутской интеллигенции», поражаешься, 

насколько остаются еще актуальными взгляды и предложения, высказанные 

им в 1912 году. В аспекте философских идей А. Е. Кулаковского можно 

проследить преемственность «А. Е. Кулаковский – Г. П. Башарин – М. Е. 

Николаев», которая может быть доказательством их жизнеспособности и 

востребованности. Так, жизнь идеи отразилась в событиях: 21 марта 1992 

года М. Е. Николаев вручил первую Государственную премию имени А. Е. 

Кулаковского Георгию Прокопьевичу Башарину, который совершил 

гражданский и профессиональный подвиг, возвращая своему народу имена и 

творчество «трех реалистов» якутской литературы; 18 февраля 2012 года, к 

юбилейной дате 100-летия создания Письма, первый президент республики в 

своей статье «Вечность жизни в бессмертии духа» изложил аналитический 

отчет политического деятеля – единомышленника Алексея Елисеевича 

Кулаковского. Три персоналии, три судьбы, три жизни, посвященные родине, 

народу, родному краю.   

В самом начале творческого пути, в «Заклинании Байаная» («Байанай 

алгыhа», 1900 г.), А. Кулаковский выступил как истинный носитель духовной 

культуры своего народа – «айыл5а о5ото» – «дитя природы» – «человек 

природы», знаток родного фольклора и национальных традиций, уклада 

жизни и верования. Воспевая глубинные связи человека с природой, по 

древнему обычаю своего народа, он просит у Байаная (Дух охоты и удачи, 

Дух – хозяин тайги) благословения. Зная жизненный путь Кулаковского, его 

мировосприятие, «хождения по миру», перспективные планы и идеи, 

думается, что «удача» эта не ограничивалась только везением на охоте, хотя 

в былые времена охотничья добыча была средством продолжения жизни. В 

реальности автор не был охотником, свидетельством тому и слова Реаса 

Кулаковского об отце, его пересказ о случае, когда Алексей Елисеевич был 

вынужден  застрелить медведя (из книги «А5ам оло5о»). Якутский народ 

издревле следовал больше скотоводческой культуре своих южных степных 

праотцов, элементы охотничьей культуры преобладали у таежных северных 

представителей – автохтонных жителей древней земли (тунгусов и других). В 
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длительном процессе этногенеза происходило тесное культурное общение и 

смешение масс, явление ассимиляции и динамики роста, развития общих 

культурных ценностей. Но при всем этом до сей поры наблюдаются 

некоторые характерные особенности веками соседствующих народов. Якут в 

основном оставался скотоводом, первые русские люди иногда называли 

якутов «конными людьми» – «Дьhгй о5ото». В духовной, религиозной 

культуре якутов Дух коня – Дьhгй выше по статусу Байаная. Если в 

обычаях малых народностей Севера преобладает обращение к духам охоты в 

формах и жанрах поклонения и благодарения, то у якутов это – заклинание – 

просьба о везении, удаче, добыче. Но, несомненно, лирический герой 

Кулаковского возвышал глубинную и тесную связь с Природой, оставался и 

остается ее частью, дитем Земли и Природы. Из контекста произведения, и 

тем более при рассмотрении его в контексте всего творчества писателя, 

мыслителя, путешественника, он просит благословения Баай Байаная на 

более важные предстоящие достижения. Поклоняется Духам, в образе 

которых подразумеваются Природа, Земля, суровая тайга, многоводные реки, 

могучие хребты, многочисленные острова, гордые горы.., исхоженные им, и 

еще не раз он будет их переходить с милости к нему великих духов…  Для А. 

Кулаковского это путь познания, исследования ученого. В развязке 

стихотворения поэт обращается к «уол убайым», «чаный эдьиийим», «ойуун 

кыыhа … курбай санаhым», у которых просит разрешения на свободу мысли 

и действия, энергии. Композиционная особенность заклинания – концовка 

произведения, в которой герой просит благословения духов – выражается 

глаголом повелительного наклонения «Туску-уо!..». При этом особую 

смысловую нагрузку несет слово «TYРЭХ», обозначающее обрядовый 

предмет для гадания, предвидения будущего. Герой заклинает о том, чтобы 

будущее было славным, светлым, благополучного преодоления всех преград 

и трудностей. Более тревожные чувства и мысли, ощущения и восприятия 

отразятся в творениях зрелого автора («ОЙУУН  ТYYЛЭ» – «Сон шамана», 

1910 г.; «Й, CYРЭХ ИККИ МККYРЭ» – «Ума и сердца спор», 1912 г.; 

«Оттоку олук алгыhа» – «Благословение среднего мира», 1912 г.), 

передающих умонастроение и раздумья той эпохи Кулаковского, которая 

сформировала его философию, цели и задачи, образ жизни. Все названные 

художественные тексты связаны основной идеей автора – талантливого 

просветителя, величайшего гуманиста, преданного патриота, убежденного 

интернационалиста, энциклопедического интеллектуала, тонкого эстета. 

Таким он предстает и в своем Письме «Якутской интеллигенции» – 

величайшая личность «пророка в отечестве своем», впитавшая в себя все 

лучшие черты и качества представителя древнего и мудрого народа саха, 

новатор, укрепленный его силой духа, которому под силу и признание 

ошибок, недостатков своих, своего поколения. Только сильный и мудрый 

может увидеть свои слабые стороны и своевременно их исправить. В нем 

можно проследить динамику развития менталитета народа саха в 

соответствии с современными ему реалиями и картинами мира. 
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Продвинутый в позитив и перспективу, он, тогда наметил главную цель для 

выживания своего народа в сложном и пестром мире, сумел увидеть систему 

в хаосе – культивизацию народа через воспитание и образование каждого. 

При этом особо подчеркивает доминанту духовного начала перед 

материальным, настойчиво призывает к поэтапной модернизации и 

внедрению инноваций. Культура не может носить статичный характер, 

меняются под влиянием времени и взаимоотношений даже вековые традиции 

и обычаи. Для взглядов А. Кулаковского характерен также деятельностный 

подход к культуре, ее развитие должно стать стимулом и программой 

активности людей в обществе. Культура воспринимается им как некое 

универсальное средство, которое способно поднять на новый уровень 

развитие человека и качество его жизни. Потому он старается охватить 

несколько ее сфер, практические позиции отражения культуры в жизни, 

внося в них динамику и новаторство: это и демографические проблемы, и 

государственные, экологические и общественно-политические – более 

идеологического характера; касающиеся материальной сферы – 

землепользование и земледелие, рыболовство, скотоводство, экономическое 

положение и предприятии; сферы духовности и нравственности – школы, 

воспитание и образование, борьба с пьянством, азартными играми, курением 

табака; и даже ментальности – инертность, леность, например.  

В целом, основные идеи Письма: а) предвидение глобального 

культурного кризиса, приводящего к проблемам общественно-

политического, экономического, демографического, экологического, 

нравственного характера; б)  действенное сопротивление установке этих 

проблем в обществе, проектная деятельность  по выводу из круга данных 

проблем несколько поколений своего народа. Сегодня, реалии культуры 

нашего общества – прямое доказательство того, что предвидения 

Кулаковского сбываются: преобладание материального перед духовными 

ценностями, картины автаркии, нарушение баланса между гуманитарным и 

техническим, глобальный финансово-экономический кризис, вынужденная 

миграция огромного количества народонаселения, бесконечные 

политические конфликты, социальное неравенство, угроза глобальной 

экологической катастрофы. Думается, последнее станет завершающим 

этапом сегодняшнего духовного и культурного кризиса, который развивается 

по законам цепной реакции.   

Остановимся подробнее на проблемах воспитания экологической 

культуры. Сегодня это явление охватывает достаточно широкий круг 

понятий, прививаемых представлений, традиций и символов. Расширилось и 

само значение термина "oecologie", введенного германским дарвинистом 

Эрнстом Геккелем в 1866 году. Но для нас на первом месте все еще остается 

значение, которое подразумевает гуманное и рациональное общение и 

действие по отношению к живой природе. Нашему среднему 

статистическому гражданину еще сложно понимать и воспринимать, 
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например, главную идею книги «Права природы. История экологической 

этики» известного американского историка и экофилософа Родерика Нэша, 

что дикая природа, как и ее виды, должна обладать моральными правами на 

жизнь, свободу и счастье. В известной с 1989 года книге, ставшей 

энциклопедией экологической культуры и этики на западе,  рассказывается 

об истории экологической этики, "позеленении" философии и теологии, 

движении за права животных, развитии современной идеи дикой природы (на 

русском языке книга впервые выпущена в 2001 году Киевским эколого-

культурным центром).  

Концепцию моральных (врожденных, вечных, природных) прав 

разработал в XVII веке видный английский философ Джон Локк (1632-1704). 

Он полагал, что каждый человек с момента рождения (независимо от расы и 

пола) имеет врожденные моральные права на жизнь, свободу, здоровье, 

стремление к счастью. Поэтому все люди равны. Однако, согласно Локку, 

природа не попадала под категорию, имеющую моральные права. Только 

после Римского совещания ученых мира в 1968 году, обсудивших итоги 

развития человеческой цивилизации и предупредивших о страшной 

экологической катастрофе, западные философы расширили его и свои 

взгляды – предложили  наделять  моральными  правами живые и неживые 

объекты природы. Существует множество философских обоснований, 

почему люди должны предоставлять животным и растениям моральные 

права. Согласно одного из них утверждается, что все живое по факту своего 

рождения в природе несет в себе право на жизнь, а признание права на жизнь 

есть одновременно признание нашей обязанности уважать это право. Все 

дикие животные могут обладать перечнем таких моральных прав: 

Право на жизнь. 

Право на свободу от человеческого вмешательства. 

Право на защиту от ненужного страдания. 

Право на продолжение жизни (репродукцию, воспроизводство). 

Право на здоровую среду обитания. 

Право на стремление к счастью (на процветание, на самореализацию). 

Право на реализацию эволюционного потенциала. 

Несколько несправедливо, что цивилизованный мир признал 

законность этих прав только спустя целых три века после Локка. Хотя,  в 

реальной жизни есть немало  прекрасных  примеров  морального 

равноправия человека и природы, например, так принято в культуре 

североамериканских индейцев и не меняется столетиями. Близко к этому 

можно было бы поставить явление древней традиционной культуры 

малочисленных народов Севера. Сегодня их насчитывают 26 народностей. 

Нам известны символы и обычаи, элементы культуры эвенков, эвенов, 

юкагиров, чукчей. Охота для них – не промысел, не коммерция, а средство 

выживания, веками сложившийся и устоявшийся охотничье-рыболовецкий 



95 
 

уклад жизни.  Охотник – эвенк или чукча никогда не возьмет у Природы 

больше чем нужно, не нарушит моральные права дикой природы на 

существование, продолжение эволюционной судьбы, естественного 

предназначения,  процветание, потому как он глубоко осознает себя ее 

неделимой частью. Потому он воспитан в духе поклонения, любви и 

уважения, благодарности Природе, Он – часть Природы, дитя Природы. 

Сегодня крайне важно для этих народностей сохранение их среды обитания, 

того биологического баланса  их природной зоны, который обеспечивает им 

традиционный уклад жизни, возрождает их национальную культуру и 

самобытность. Данное обстоятельство никак невозможно, если мы не 

сохраним, например, такое удивительное явление природы как дикий 

северный олень. Для малочисленных народностей Севера, испытывающих на 

данном этапе развития цивилизации и без того сложнейшие процессы 

модернизации и переустройства не только быта, но и сознания, это животное, 

также  как и многое другое из их картин мира, является частью их целостной 

природно-культурной системы, «культурного ландшафта». Циркумполярная 

охотничья культура на дикого северного оленя заложена еще в каменном 

веке, расцвета достигла в позднем неолите, успешно существовала до конца 

XIX века.  

Северный олень, подсемейство – Rangiferinae, относится к типу 

позвоночных (Vertebrata), класс млекопитающих (звери) (Mammalia), 

подкласс настоящие звери (Theria), инфракласс высшие звери (Eutheria), 

отряд парнокопытные (Artiodactyla), подотряд жвачные (Ruminantia), 

семейство олени (Cervidae). Подсемейство северный олень имеет подвиды: 

тундровый (мелкие), лесной (крупные), островной (мелкие). На территории 

нашей республики обитают яно-индигирская, лено-оленекская и 

сундурунская популяции дикого северного оленя. Размах его миграции от 

ранее зафиксированных от 200 – до 750 км сейчас расширился примерно до 

2000 км. Численность голов в стаде по последнему учету насчитывает 

примерно 90 тысяч. Гарем состоит примерно из 12 – 15 самок. Гон – конец 

сентября – начало октября, в этот период животное слабеет, истощается.  

Беременность важенки длится в среднем 7,5 месяцев. Отел в мае месяце. 

Приплод – 1 олененок, редко 2. Самка кормит молоком олененка до поздней 

осени, иногда до рождения следующего олененка. Олень хорошо поддается 

одомашниванию. Оленеводство в Якутии развито с XVI века, в XVII веке 

охватило почти всю Южную Якутию. В годы советской власти в СССР 

насчитывалось примерно около 2 млн. голов домашних северных оленей. В 

странах Европы (Финляндия, Швеция) в конце 60-х – в нач. 70-х годов было 

одомашнено основное  количество оленей; диких оленей насчитывалось 

около 50 тыс. голов (большее количество в Норвегии).  Были 

акклиматизированы олени и на островах Южной Георгии, Кергелен в 

Антарктиде. В те времена численность диких оленей в Северной Америке 

составляло около 650 тысяч, в Канаде и Аляске – 3,5 млн, в СССР – около 

800 тысяч, из них 600 тысяч – тундровых. На территории Якутии обитало 700 
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– 900 тысяч диких северных оленей, 380 тысяч домашних северных оленей 

(Сафронов, до 1980-х годов). 

По последним учетам 2003 – 2005 годов в Российской Федерации 

диких северных оленей насчитывалось около 1,4 млн. голов (Забродин, 2003). 

Ежегодная добыча оленей в 1985 – 2001 годах колебалось от 27 тысяч – до 

153 тысяч голов (Фертиков и другие, 2003). В Якутии насчитывали 210 – 230 

тысяч диких северных оленей, из них 67 – 73 % тундровые: лено-оленекская, 

яно-индигирская, сундурунская популяции (Сафронов, 2005). Пространство 

их обитания от Анабара до Колымы, почти сплошной ареал диких оленей 

мигрировал по таежным и горно-таежным зонам. С 1987 – по 2004 год 

Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск) 

выполнено 18 авиаучетов оленей на территории Якутии (Сафронов, 2005). 

Хотя большинство из них еще тогда носили локальный характер, а полный 

авиаучет в наши дни невозможен вообще ввиду экономии или отсутствия 

финансовых средств.      

Природа создала это красивое и гордое животное беззащитным и 

уязвимым. Представляется, что обеспечение его защиты и охраны несет в 

себе огромную позитивную моральную нагрузку. Но в реалиях наших дней 

картина вырисовывается несколько иная. До 2050 года еще есть время, когда 

народонаселению мира понадобится на 70 % больше продовольствия, чем 

сейчас. Особенно наш регион еще не страдает нехваткой натуральных 

продуктов питания.  Но нынешние правила и сроки охоты на дикого 

северного оленя не вписываются даже в элементарные границы гуманного 

отношения к животному миру, и тем более, очень далеки от признания их 

моральных прав, то есть от понятий экологической культуры и этики. 

Действуют такие сроки охоты:  на лесного оленя – с 1 октября до 31 декабря, 

на тундрового – с 1 августа до 15 марта. Получается современный охотник 

идет на добычу в то время, когда идет гон, продолжает стрелять важенок 

почти до самого отела. Бывают такие случаи отстрела оленей, которые 

выходят за рамки восприятия адекватного человека. Если такое происходит в 

рамках закона, то еще не искореняется из наших реалий такое явление 

дикости и безнравственности как браконьерство. 

Навести порядок в данном процессе весьма сложно. Недочеты в 

содержании самих законов и правил создают весьма ощутимые трудности, не 

говоря уже о несоответствующем уровне экологической культуры населения. 

Чувствуется, необходима, прежде всего, воля государства, затем – 

выполнение интеллигенцией своей миссии в деле воспитания и образования, 

профессионализм и компетентность каждого должностного лица и 

специалиста.         
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Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

 

1. http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html - Электронная экологическая 

библиотека.  

2. http://ecoportal.su/books.php - Вся экология. Книги об экологии. 
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библиотека.  
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