
(в р ам к ах  одной системы ) и внеш ней, отраж аю щ ей окруж ение систем ы ; по 
степени орган и зац и и  р азли ч аю т инф орм ацию  систем атизированную  (строго 
р еглам енти рован н ую  по времени, составу показателей , составу отправителей 
и получателей , по ф орм ам  представления) и несистем атизированную ; по во
площ ению  в р азли ч н ы х  м атери альн ы х ф орм ах различаю т инф орм ацию  ви зу 
альную , звуковую , письм енную , у с т н у ю 3.

М ногие учены е отм ечаю т объективны е трудности получения адекватной  
и н ф орм ац и и  об общ естве и ее обработки, что составляет особенность СИ, от
р а ж а я  особую слож ность общ ественны х процессов и неизбеж ную  долю  субъ
ек ти ви зм а человека в их осознании и оценке. В связи  с этим  актуальн ой  
зад ач ей  явл яется  создание общей теории социальной инф орм ации . Т а к а я  тео
р и я  д о л ж н а  обобщ ить законом ерности  инф орм ационны х процессов в об
щ естве.

Здесь циркулирую т потоки разли ч н ы х  видов инф орм ации . И нф орм ация 
в обществе к асается  отнош ений лю дей, социальны х групп, классов. Она 
обеспечивает общ ение, явл яется  средством ком м ун и кац и и , вы полняет у п р ав 
ленческую , научно-познавательную , учебно-воспитательную  и  другие ф у н к 
ции. О днако гл ав н а я , ведущ ая роль инф орм ации  в обществе определяется ее 
м естом  в управлении . С оциальное управление — это преж де всего сознатель
н а я  деятельность преследую щ его свои цели человека, которая  св язан а  с вы 
работкой  реш ений и  организацией  их  исполнения, с регулированием  системы  
в соответствии с задан н ой  целью , с систем атическим  получением , переработ
кой  и использованием  разли ч н ы х  видов СИ. Сбор и переработка ценной и 
н ад еж н ой  инф орм ации , ее эф ф ективное использование, блокирование н ен у ж 
ной и вредной и нф орм ации  обеспечивает эфф ективное, оптим альное управ
ление производственны м и и общ ественны м и процессами. У п равлен ческая 
ф ун к ц и я  СИ неразры вно  св язан а  с ком м уникативной , т. е. обеспечением свя
зей и общ ения лю дей друг с другЬм в процессе деятельности. Суть ком м ун и 
кати вн ой  переработки инф орм ации  заклю ч ается  в разъ ясн ен и и  и распрост
ран ен и и  целей, за д а ч  деятельности , во взаим ообм ене инф орм ацией , обсуж де
нии, уточнении, кон крети зац и и , усвоении ее объектом  у п равлен и я (с учетом 
его потребностей и  интересов) к а к  руководства к  действию . Г лавны м  в СИ 
я в л яе тс я  аспект, вы раж аю щ и й  ее значение и  ценность, т. е. связан ны й  с 
интересам и  и  потребностям и лю дей, м отивам и  деятельности  и самой дея
тельностью , эм оциональны м  и психическим  состоянием, социальны м  опы 
том. П о зн ав ател ьн ая  ф ун кц и я  инф орм ации  св язан а  с получением  инф орм а
ции от объекта познания. П ри познании  к а к  отраж ательн ом  процессе воз
н икает знание, которого ранее не было. В процессе п озн ан и я  разнообразие 
объекта п озн ан и я (связи, отнош ения, свойства) превращ ается в разнообразие 
ф орм  научного  п озн ан и я (понятия, суж дения, ум озаклю чен и я, теории, ги 
потезы), т. е. объективная и н ф орм ац и я, отраж аясь  в сознании  человека, пре
вращ ается  в субъективную , к о то р ая  в логических ф орм ах  вы р аж ает  объек
тивное содерж ание.

Т ак и м  образом , СИ специф ична не только  по своей природе, но и по 
ф ункционированию  в обществе. Д и н ам и к а  социальны х процессов в совре
м енную  эпоху определяет возрастаю щ ую  роль СИ к ак  важ нейш его  средства 
организации  целенаправленной  человеческой деятельности , в силу чего при
обретает актуальн ость  зад ач а  создан и я  общей теории СИ, призванной  обоб
щ ить законом ерности  инф орм ационны х процессов в обществе.

1 Cm.: В а щ е к  и н Н. П. Научно-информационная деятельность. М., 1984. С. 118.
2 Cm.: P е б а н е Я. К. // Вопросы философии. 1982. № 8. С. 46—47.
3 Cm.: А ф а н а с ь е в  В. Г. Социальная информация и управление обществом. М., 

1975. С. 64—65, 70, 74—75.

П. С. КАРАКО

Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  П РИ РО Д О П О Л ЬЗО В А Н И Е —
Ц Е Л Ь  И СМ Ы СЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО О БРА ЗО В А Н И Я  В ВУЗЕ

Современный этап общ ественного разви ти я , его особенности предъявляю т 
новые требования к процессам  обучения в средней и вы сш ей ш коле и к а 
честву образования. М ногие из них н аш ли  свое вы раж ен и е в законе об об
разован и и  Р еспублики  Б еларусь  (1991 г.). Ц елью  образован и я  в Беларуси  
становится ф орм ирование экологического  сознания, национального  самосо
знания, развитие научной, технической  и культурной  деятельности  населе
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ни я в соответствии с потребностям и р азви ти я  суверенного государства. Р я д  
требований к  соврем енном у образовательном у процессу заф иксирован  в 
статье 9 под н азванием  «О бразование и экология» . П риоритетны м  н ап равле
нием современного этапа образования н азван о  экологическое. Это объясн я
ется тем, что экологи ческая обстановка в республике весьм а и весьма непро
стая. В настоящ ее врем я у н ас «ф ункционирует плохо орган и зован н ая  и 
технологически  отстал ая  эконом ика. З ало ж ен н ы м и  в ее основу затратны м и  
при нципам и  р азви ти я  энергетики, пром ы ш ленности и сельского хозяйства 
игнорируется проблем а охраны  природы . В республике п рактически  не р еш а
ю тся вопросы очистки вы сокотоксичны х пром ы ш ленны х стоков, ды м овы х 
выбросов и ути ли зац и и  тверды х отходов ком м унального  хозяйства, специ
ф ических экологических  производств. Н аселенны е пункты , пром ы ш ленны е 
пред п ри яти я , крупны е ж ивотноводческие и птицеком плексы  не имею т эф ф ек
тивно действую щ их очистны х сооруж ений. К а к  следствие, сотни миллионов 
кубом етров вы сокотоксичны х стоков еж егодно поступаю т в реки , загрязн яю т 
почвы , грунтовы е во д ы » 1. А нтиэкологические технологии  пром ы ш ленного и 
сельскохозяйственного производства довели природны е ком плексы  республи
ки  до гр ан и  необратимого разруш ен и я, а половина ее территории подверг
лась рад и оак ти вном у  загрязнению .

Одной и з основны х причин  негативной  экологической  ситуации  в Б ел а 
руси я в л яе тс я  то, что бывш ее экологически  неком петентное партийно-госу
дарственное руководство залож и ло  ан тиэкологическую  стратегию  в про
гр ам м у  научно-технического  прогресса и  эконом ического р азви ти я  респуб
лики . Э кологическая неграм отность специалистов народного хозяйства, об
р азован и я , н аук и  и к ультуры , а  та к ж е  н аселения способствовала усилению  
вредны х последствий осущ ествления данной  стратегии. Вот почем у сегодня, 
к а к  ни когд а ранее, требую тся экологически  грам отны е специалисты , способ
ные разр аб аты вать  экологизированны е и биологизированны е технологии и 
внедрять их  в производство, определять экологизированную  ориентацию  н а
учно-технического прогресса и социально-эконом ического р азви ти я  общ ест
ва, осущ ествлять экологическое обучение м олодеж и. Т ак и х  специалистов 
д олж н а готовить н аш а  вы сш ая ш кола . Экологическое образование позволяет 
вооруж ить соврем енного специалиста зн ан и ям и  о п у тях  достиж ения гарм о
н и чн ы х взаим оотнош ений  человека и общ ества с природой, а  следователь
но, и сохранения человека и общ ества, и х  дальнейш его  разви ти я . В этом от
нош ении экологическое образование есть ф орм а р еали зац и и  гум анистических 
идеалов, и х  конкретного  вы раж ен и я . Ч то  ж е н у ж н о  предпринять вузам  
республики  д л я  резкого повы ш ения кач ества  экологического образования?

Н а н аш  взгляд , первоочередны м  м ож ет бы ть вклю чение в учебны й про
цесс содерж ательного  к урса  «Э кология». В н астоящ ее врем я такой  курс и зу 
ч ается  только  на биологических ф а ку л ьтетах  университетов и пединститу
тов, д л я  последних вы пущ ен  специальны й  учебник  2. Ho учебники  такого ро 
да  н у ж н ы  не только  биологам , а  и студентам  всех других  ф акультетов. П ри 
этом важ н о , чтобы  в них рассм атри вали сь  экологические особенности сооб
щ еств и экосистем  н а  территории  республики, сообщ ались сведения о р азн о 
образии растительного  и ж ивотного м и ра, о вли ян и и  антропогенны х ф акторов 
на природны е ком п лексы , состоянии среды обитания человека, его экологии. 
С овременны й учебник  долж ен  д авать  зн ан и я  и  в области социальной эко
логии.

В аж ность овладени я  экологическим и  зн а н и ям и  определяется и сф орму
ли рован ны м и  в закон е об образовании  другим и  ц ел ям и  образования. Т ак , 
одной и з н и х  п ри зн ается  «ф орм ирование и укрепление национального сам о
сознания» . П оследнее м ож ет ф орм ироваться и у к р еп л яться  при усвоении 
студентам и зн ан и й  об истории Б еларуси , ее природе в прош лом  и н астоя
щ ем, ненорм альной  экологической  обстановке, прогнозируем ом  будущ ем бе
лорусского н арода. Тем  сам ы м  возникает потребность предметного синтеза 
экологии и истории, экологи зац и и  и зу ч аем ы х  студентам и курсов истории, 
вклю чения природоведческих зн ан и й  в содерж ание этих курсов, особенно 
к урса «И стории отечества». А ктуальн ость  и н теграции  исторических и  эко
логических  зн ан и й  становится все более очевидной, и эта сторона вопроса 
д о л ж н а  н ай ти  свое вы раж ен и е в м етодике п р еп од аван и я  курсов истории.

Э кологическое образование, интегративное по своей сути, «пронизывает» 
все естественнонаучны е, технические и гум ан и тарн ы е дисциплины , вклю ча
ется в их  содерж ание. Оно долж н о  стать и вы раж ен и ем  степени профессио
н альности  специалиста. Только экологически  грам отн ы й  специалист м ож ет 
успеш но реш ать  зад ач и  того производства, где он работает, вести учебную  
работу. Д а и в структуре экологического созн ан и я сущ ественное место за 
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н им аю т не только зн а н и я  о взаим оотнош ениях человека и общ ества с при
родой, но и зн ан и я  способов достиж ения их гарм онии, А  последнее касается  
у ж е  конкретны х проф ессиональны х знаний и действий инж енера, техноло
га, агроном а и други х  специалистов. П ричем эти действия будут «направ
л яться»  экологической  компонентой их знаний.

В структуре экологического сознания специалиста сущ ественное место 
д о л ж н ы  зан и м ать  п редставления о ценности ресурсов природы , особенно био
сф еры . И х необходим о ф орм ировать в период обучения студентов в вузе. 
Б ез та ки х  представлений  сегодня становится невозм ож ной вс я к ая  хозяй ст
вен н ая  деятельность. Вот почем у в анализируем ом  законе подчеркивается, 
что «образование в Республике Б еларусь  содействует ф орм ированию  эколо
гической  культуры  гр аж д ан , береж ливого отнош ения к  окруж аю щ ей  среде, 
рационального  и спользования природны х ресурсов». В этой связи  возникаю т 
в о п р о сы : какое природопользование следует считать р ац и он альн ы м ? К  к а 
к и м  элем ентам  среды надо относиться береж но?

К онкретны й ан а л и з  х ар актер а  добы чи и использования к ал и й н ы х  солей, 
неф ти  и других  природны х ресурсов позволит п ок азать  студентам  сущ ность 
нерационального , потребительского природопользования, что ухудш ает эко
логическую  обстановку в республике. Следует обратить вним ание студентов 
и  на усиливаю щ ийся процесс расточительного использования земельного 
ф онда. К огда 25 % п ахотн ы х  земель республики рад и оакти вны м  загрязн е
нием  вы ведены  из севооборота, проблемы береж ного использования остав
ш егося пахотного к ли н а приобретаю т особую остроту. В республике сокра
щ аю тся  площ ади лесного ф онда. Только за период с 1984 по 1989 г. по сан к
ц и ям  руководства республики вырублено 164 тыс. га лесов 3, что способство
вало  переносу радионуклидов  из зоны  Ч ернобы льской АЭС в северные райо
ны , усилению  разруш ительн ы х  процессов в биосфере и ухудш ению  экологи
ческой ситуации в республике. Д ум ается, подобные сан кц и и  могут стать 
предм етом  правового ан а л и за  в ауд и тори ях  ю ридических ф акультетов, да и 
в прокуратуре.

В учебном процессе долж ное место следует отводить вопросам  преодоле
н и я  такого стереотипа м ы ш ления, к а к  убеж дение о н али ч и и  «вредных» и 
«бесполезных» д л я  человека и биосферы видов ж ивого и о необходимости цх! 
уничтож ения. В ы воды  о н ал и ч и и  «вредных» д л я  биосферы видов ж ивого 
н ел ьзя  признать  научн ы м и . В биосфере нет и не м ож ет бы ть «вредных» для 
нее видов. Только при определенны х условиях и численности  некоторы е ви
д ы  могут о к азы вать  негативное воздействие н а  развитие других  видов, нано
сить ущ ерб человеку  и народном у хозяйству. Сегодня становится очевидным 
и  тот ф акт, что к аж д ы й  вид ж ивого  м ож ет бы ть реально использован  чело
веком  дл я  своих нуж д . Вот почем у определяю щ им  в наш ем  отнош ении к 
ж ивой  природе следует считать  представление о ценности всех ее представи
телей. Д анное полож ение д олж н о  стать определяю щ им , исходны м  и  в н а
ш ем  отнош ении к  ж ивой  природе. Ее ресурсы являю тся  важ н ы м  источни
ком  удовлетворения разнообразны х потребностей человека, в том  числе и 
н аучного  познания. В этой связи  не следует ставить вопрос о полном унич
тож ении  тех видов, которы е в настоящ ее врем я наносят определенны й вред 
народном у хозяй ству  и человеку . Н уж н о  научи ться  регулировать  их числен
ность. Ho дл я  этого следует зн ать  биологические особенности таки х  видов, 
специф ику их взаим оотнош ений с другим и видам и, место в системе естест
венны х биогеоценозов и агроценозов. Т акие сведения край н е необходимы 
д л я  исклю чения потерь лю бого вида. Ведь тер яя  вид, м ы  теряем  возм ож 
ность получения определенного объема знаний о природе ж ивого , определен
ного количества м атери альн ы х  благ. В результате этого к а к  отдельной стра
не, так  и общ еству в целом наносится больш ой урон. «У теря генетического 
разн ообрази я ,— пиш ет А. В. Я блоков ,— явл яется  сам ой  страш ной и необра
тимой из всех глобальны х потерь, грозящ и х  человеку сегодня потенциально 
несравненно больш ей опасностью , чем  истощ ение источников энергии, опу
сты нивание или  политические проблем ы »4. Р аскры ти е этих ценностных 
аспектов ресурсов ж ивой  природы  следует поставить в центр вн и м ан и я сту
дентов и учебно-методической работы  с ними.

П редставление о полезности всех видов ж ивого  требует изм енить сущ ест
вую щ ий подход к  эконом ической оценке ресурсов ж ивой  природы . До сих 
пор оценивается только их  использование в качестве и сточн и ка удовлетво
рения тех или  и ны х потребностей человека. Ho такой  ф орм ой оценки ресур
сов ж ивой природы  н ельзя  ограничиваться. В настоящ ее врем я воспроизве
дение и сохранение абсолю тного больш инства видов ж ивого  определяется 
затратам и общ ества. Н априм ер, затр аты  на лесовосстановительны е работы
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распространяю тся не только на растения, но и на все виды  того биоценоза, 
которы й ф орм ируется и  ф ункционирует н а  восстановленны х территориях. 
Б иотехнические работы  в заповедно-охотничьих хо зяй ствах  обеспечиваю т не 
только восстановление численности охотничьих (пром ы словы х) ж ивотны х, 
но и воспроизводство всех других видов данного природного биоценоза.

П оскольку  общ ество тратит значительны е средства н а воспроизведение и 
сохранение ресурсов биосферы, то последние им ею т свою стоимость, подчи
н яю тся закон у  стоимости. Д анны й  аспект ценности ж ивого  долж ен  р ас к р ы 
ваться  преж де всего преподавателям и  эконом ических дисциплин.

П ри  всех оценках  ресурсов ж ивой природы  следует им еть в виду, что 
ценность каж д ого  и з ны не сущ ествую щ их видов определяется и его зн ач и 
мостью  дл я  биосферы. Сохранение слож ивш егося разн ообрази я  раститель
ного и ж ивотного м ира явл яется  необходим ы м  условием  п оддерж ания д л и 
тельного экологического равновесия природны х систем  и  биосферы в целом. 
П ри этом будет сохран яться  база д л я  генетических и селекционны х работ 
и, наконец , будут удовлетворяться разнообразны е потребности человека. 
Б иологический потенциал  ресурсов ж ивой  природы  создает определенный 
фон дл я  человеческой деятельности , в том  числе и в сфере экономики. Р а з 
витие последней н аход и тся  в зависим ости  от состояния ресурсов биосферы, 
ди н ам и ки  ее процессов. И х стабильность определяется многообразием  ж и в о 
го и  его генетическим  разнообразием . К а к  справедливо пиш ут наш и биоло
ги, «сохранение всего природного разн ообрази я  Б елоруссии , поддерж ание и 
восстановление численности  редких видов ж ивотны х... является  необходи
мой природной основой д л я  успеш ного социального и эконом ического р а з 
вития республики»5.

С очетание биологических и эконом ических подходов к  оценке и х ар ак те
ру и спользования ресурсов ж ивой  природы  позволяет най ти  основную ф ор
му гарм он и чн ы х  взаим оотнош ений  человека и общ ества с миром ж ивой  
природы . Эти взаим оотнош ения зави сят от степени рациональности  исполь
зован и я  ее ресурсов. Р ац и о н ал ьн ы м  оно будет при та ки х  ф орм ах  их исполь
зования, когда, несм отря на полученны е человеком  и обществом необходи
мые им  м атери альн ы е и другие блага, поддерж ивается сущ ествую щ ее разно
образие ж ивого  м и ра и повы ш ается его продуктивность.

Ф орм ирование н ау ч н ы х  представлений о рац и он альн ом  природопользова
нии становится важ н ей ш ей  задачей  современного экологического образова
ния. Обеспечение рац и он альн ого  и сп ользован и я ресурсов природы  следует 
считать конечны м  и деалом  экологического образования. Н а этот идеал, его 
осущ ествление и д о л ж н а  сегодня ориентироваться учебная и м етодическая 
работа преподавателей  вузов.
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