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РЕФЕРАТ

Работа содержит 117 страниц, 53 источника и 13 диаграмм.

ЭКОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ЖУРНАЛИСТИКА.

Бакалаврская работа состоит из трех глав – первая рассказывает об истории

отечественной журналистики в период 1985-1994 гг. Во второй

рассматривается развитие экологической журналистики в анализируемый

период, а также в целом раскрываются понятия экологической журналистики и

экологической информации. Третья глава дает нам практическое представление

о развитие экологической проблематики в период Перестройки и первую

половину 1990-х гг. на примере газеты «Амурская правда».
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ВВЕДЕНИЕ

В повседневной жизни человек не каждый день сталкивается с примерами

нарушения или загрязнения окружающей среды, либо просто не осознает этого.

Человек будет считать, что экологических проблем не существует, пока

экологическая катастрофа не затронет его лично. Недостаточная

осведомленность по экологическим вопросам является одной из главных

причин бездействия человека.

Экологическая журналистика доносит до читателя информацию о состоянии

окружающей среды в регионе или стране, где он проживает и о глобальных

проблемах в целом. А правильное освещение этих вопросов в СМИ приводит к

повышению осведомленности и стимулирует каждого действовать на благо

окружающей среды, а значит и на благо всей планеты. Но всегда ли в нашей

стране СМИ объективно оценивали экологическую ситуацию?

В этом и заключается актуальность исследования. Важно увидеть, как

развивалась экологическая журналистика, и в какой период люди больше

интересовались проблемами окружающей среды. Период Перестройки и первой

половины 1990-х гг. выбран потому, что это время больших перемен в стране.

Проблемы присутствовали во всех сферах жизни, и интересным было выяснить,

какое место в это непростое время отводилось вопросам экологии. Помимо

этого, стоит отметить, что в наше время заметно угасание интереса к

проблемам охраны окружающей среды и проблемы прошлого, зародившиеся,

по большей части, в период 1985-1994 гг. актуальны и по сей день.

Основная цель исследования – увидеть основные изменения в развитии

материалов на экологическую проблематику в газете «Амурская правда» в

период 1985-1994 гг. Необходимо выявить их наличие, основную тематику и

жанровое своеобразие, а также понять как менялся интерес к экологической

теме у журналистов «АП» в исследуемый период.

Задачи исследования:
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1 Изучить внешне- и внутриполитические изменения в жизни страны в

период реформ 1985-1994 гг.

2 Выявить основные тенденции в журналистике периода Перестройки и

первой половины 1990-х гг.

3 Изучить основные понятия и аспекты экологической журналистики.

4 Изучить тенденции в освещении экологической проблематики в СМИ

периода Перестройки и в первой половине 1990-х гг.

5 Узнать историю газеты «Амурская правда» в исследуемый период.

6 Проанализировать жанровое и тематическое разнообразие

экологических публикаций в «АП» периода Перестройки и первой

половины 1990-х гг.

7 Проанализировать динамику развития экологической тематики на

страницах газеты «Амурская правда» периода Перестройки и первой

половины 1990-х гг.

Объект  исследования – экологическая тематика в СМИ периода

Перестройки и в постсоветский период.

Предмет исследования – экологическая проблематика в региональной

общественно-политической прессе.

Эмпирическую базу исследования составили публикации газеты «Амурская

правда» об экологии и окружающей среде за 1985, 1987 и 1989 гг., а также

материалы, выходившие в рамках специальной страницы «Зеленый дом» за

1992, 1994 гг.. Всего проанализировано 257 материалов. Выбор именно этих

временных периодов обусловлен тем, что в период Перестройки интерес к

экологическим проблемам развивался волнообразно и анализ публикации этого

периода поможет это подтвердить. 1992 год – это год появления страницы

«Зеленый дом» в «Амурской правде», а вот в 1994 году его периодичность

стала сходить на нет. Благодаря анализу этих двух лет, можно сравнить

различия в работе над страницей в ее первые и последние годы выхода.

В процессе работы использовались такие эмпирические методы как работа с

официальными и научными печатными и электронными документами и
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контент-анализ. Из теоретических методов в работе были использованы

индукция, гипотетический метод и метод историзма.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его

материалы могут применяться в преподавании таких дисциплин как: «Основы

журналистики», «История отечественной журналистики», «Основы творческой

деятельности журналиста», «Экологическая журналистика».

Научная новизна исследования заключается в том, что в рамках него

рассматривается региональная экологическая журналистика периода 1985-1994

гг. – конкретно журналистика Амурской области. Ранее еще никто не изучал

экологическую проблематику в амурских СМИ в данный период.

Степень научной разработанности темы. В настоящее время тема состояния

отечественной экологической журналистики периода Перестройки и

постсоветского периода  широко исследуется в рамках таких направлений как

журналистика и экология. Акцент делается, в основном на истории становления

экологической журналистики, ее жанровом и тематическом своеобразии, а

также специфике работы журналистов в данной сфере. Основные научные

исследования, положенные в основу данной работы, это труды: Берковой О.А.

«Экологическая журналистика в России: проблемы и реалии», Горелова А.А.,

Деминой Т.А., Кохановой Л.А., Ореховой И. «Экологические проблемы в

информационном поле», Сизовой Л.В., Цвика В.Л., Яницкого О.Н., а также

зарубежных ученых, например Джима Смита, Арчи Брауна. Вопросы

непосредственно региональной экологической журналистики рассматривает

Шаркова Е.А. в своей работе «Экологическая журналистика в региональных

политических процессах (на примере Архангельской области)».  В Амурской

области проблемы экологической журналистики затрагивает в своих работах

Калинина Н.В.
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1 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ И

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1985-1994)

1.1 Страна в период Перестройки и постсоветский период (1985-1994):

основные изменения.

Прежде чем говорить о журналистике Перестройки и постсоветского

периода, стоит для начала рассмотреть, что происходило в стране в эти годы.

23 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС М.С.Горбачев был назначен

Генеральным Секретарем ЦК КПСС и сообщил о планируемых реформах,

направленных на «ускорение» социально-экономического развития страны, его

«перестройку». Благодаря СМИ термин распространился и ознаменовал начало

новой эпохи в истории СССР. Однако, историк Данилов В.П. отмечает, что «на

языке того времени это понятие отнюдь не означало коренного изменения

социально-экономических форм и сводилось к реорганизации некоторых

хозяйственных функций и связей»1.

В настоящее время «Перестройкой» называют ряд крупных перемен в

экономической и политической сферах жизни Советского Союза во второй

половине 1980-х – начале 1990-х гг.

Официально новая политика стала называться «Перестройкой» в июне 1986

года после XXVII съезда ЦК КПСС.

В новый период страна вступила с багажом определенных трудностей.

К середине 1980-х гг. обострились проблемы плановой экономики.

Усилился дефицит потребительских товаров,  особенно продовольственных.

Нефтедоллар упал на 30%, что привело к нехватке иностранной валюты для

экспорта.

Если говорить о внешней политике, то на 80-е годы пришелся пик

противостояния в ходе «холодной войны». Ввод советских войск в Афганистан,

привел к бойкотированию Западными странами XXII Олимпийских игр в

Москве. Отношения между СССР и США складывались непросто.

1 Данилов В.П. Из истории перестройки: переживания шестидесятника-крестьяноведа// Отечественные записки. 2004. №1(16). С. 3



10

Поэтому, придя к власти, М. С. Горбачёв, в первую очередь, взял курс на

улучшение этих самых отношений. Была провозглашена политика «Нового

мышления». По заявлениям самого М.С. Горбачева в основе этой политики

лежал «вопрос о сохранении человеческой цивилизации»2.

В рамках концепции «нового мышления» рассматривался отказ руководства

КПСС от мировой революции – изначальной цели политики советского

государства. Причем этот отказ М.С. Горбачев представлял как развитие

ленинских идей в соответствии с потребностями эпохи.

Советское правительство наконец-то стало принимать идею

«взаимозависимости», которая уже давно широко распространялась по всему

миру.

Также, Горбачев М.С. заявлял о важности проблем, несущих совсем не

политический характер: «Речь идет о сбережении природы, о критическом

состоянии окружающей среды, воздушного бассейна и океанов, о

традиционных ресурсах планеты, которые оказались не безграничны»3.

В рамках нового политического мышления генсек ЦК КПСС рассматривал

возможность «деидеологизации» международных отношений. По его мнению,

сферу взаимоотношений капиталистической и социалистической систем и

сферу межгосударственных отношений необходимо было разделять.

В рамки новой политики входило и изменение отношения к ядерной войне.

Вот что говорил сам М.С. Горбачев: «Основной исходный принцип нового

политического мышления прост: ядерная война не может быть средством

достижения политических, экономических, идеологических, каких бы то ни

было целей. Этот вывод носит поистине революционный характер, ибо

означает коренной разрыв с традиционными представлениями о войне и мире.

Ведь именно политическая функция войны всегда служила ее оправданием, ее

2 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. М.: ПОЛИТИЗДАТ,1988. С. 7
3 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. С.51
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«рациональным» смыслом. Ядерная же война - бессмысленна,

иррациональна»4.

19 ноября 1985 года на встрече М.С. Горбачева и президента США Рональда

Рейгана в Женеве была принята Декларация о недопустимости ядерной войны.

А в январе 1986 года вышло «Заявление Советского правительства»,

содержавшее программу ядерного разоружения к 2000 г. СССР призывал

ведущие страны мира присоединиться к соблюдавшемуся Советским Союзом с

лета 1985 г. мораторию на ядерные испытания и поэтапно сократить различные

виды ядерного оружия.

Выбранный Горбачевым курс оказался действенным. С 1987 года накал

противостояния США и СССР пошел на спад и за последующие 2-3 года

конфронтация полностью сошла на нет. Советское правительство пошло на

значительные уступки при заключении Договора о ракетах средней и меньшей

дальности. Советские войска были выведены из Афганистана к февралю

1989 г. «Холодная война» заканчивалась.

Кардинальные реформы внутренней политики начались после

состоявшегося в Москве 27 января 1987 года Пленума по кадровым вопросам.

На нем М.С.Горбачев выступил с докладом «О перестройке и кадровой

политике партии» где обозначил следующие основные направления:

-начало превращения КПСС из государственной структуры в реальную

политическую партию

-выдвижение на руководящие посты беспартийных

-расширение «внутрипартийной демократии»

-изменение функций и роли Советов, они должны были стать «подлинными

органами власти на своей территории»

- проведение выборов в Советы на альтернативной основе5.

25 мая 1989 года состоялся I Съезд народных депутатов СССР, по итогам

которого Горбачев М.С. стал председателем Верховного Совета СССР. На этом

4 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. С.33
5 Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 27 января 1987 г. О Перестройке и кадровой политике партии/Материалы
Пленума Центрального Комитета КПСС 27-28 января 1987 г. М.:ПОЛИТИЗДАТ.
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же съезде сформировалась Межрегиональная группа народных депутатов,

выступавшая за ускорение преобразований и за еще более радикальное

реформирование общества. Также они требовали отмены статьи 6 Конституции

СССР и после многочисленных массовых митингов добились своего.15

марта 1990 года поправками в Конституцию СССР были введены

многопартийность и институт президентства. Первым президентом СССР был

избран М.С.Горбачев.

12 июня 1990 года в Москве Первым Съездом народных депутатов РСФСР

была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР», согласно

которой Конституция РСФСР становилась приоритетнее Конституции СССР.

Это положило начало «войне законов» между РСФСР и союзным Центром.

Для органов власти и управления РСФСР явление «войны законов»

отражало, в первую очередь, необходимость решения экономических проблем,

реализации программы «500 дней» С.Шаталина и Г.Явлинского, согласно

которой переход к рынку будет осуществляться за счет государства, а не за счет

населения. Но программу не приняли. Тогда РСФСР стала стремиться к

приобретению самостоятельности и обособлению от центра.

1 ноября 1990 года Верховный Совет РСФСР принял «Постановление об

экономическом суверенитете России», давший РСФСР независимость и

самостоятельность в финансовых вопросах.

Несмотря на противостояния, советская власть продолжала тенденцию

структурных изменений. На IV Съезде народных депутатов СССР был принят

закон о всенародном голосовании (референдуме) СССР. Совет Министров

СССР был переименован в Кабинет Министров СССР, введен пост Вице-

президента.

Политические изменения включали в себя и образование огромного

количества разных партий. Большинство из них действовали на территории

одной союзной республики. Это рождало усиление сепаратизма союзных

республик, включая РСФСР. В большинстве своем образовавшиеся партии

стояли в оппозиции к КПСС.
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В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС из партии вышли наиболее

радикальные ее члены во главе с Борисом Ельциным. Компартии республик

Прибалтики провозгласили свою независимость.

8 декабря 1991 года в Белоруссии в Беловежской Пуще была проведена

встреча лидеров трех славянских республик: Б.Н.Ельцина, Л.М.Кравчука и

С.С.Шушкевича, на которой было заявлено о прекращении действий союзного

договора 1992 года и создании СНГ – Содружества Независимых Государств.

25-26 декабря 1991 года органы власти СССР как субъекта международного

права прекратили свое существование. Россия объявила себя правопреемником

и государством-продолжателем СССР.

После распада СССР ситуация во внутренней политике новой страны,

особенно в экономической сфере, обстояла не лучшим образом.

28 октября 1991 г. на V съезде народных депутатов РСФСР Б.Н. Ельцин

объявляет о переходе с января 1992 года к рыночной экономике. Однако это не

помогло избежать глубокого экономического кризиса. Вдвое сократился

экспорт российской  нефти, и страны СНГ стали выходить из рублевой зоны.

Последовала новая волна инфляции. Товары и продукты стали выдаваться по

карточкам.

21 сентября 1993 года Б.Н. Ельциным принят указ о роспуске Съезда и

парламента. Указ этот был признан антиконституционным и являлся

основанием для отрешения Ельцина от должности президента.

Обострился конституционный кризис, который вылился в вооружённое

восстание. В ходе этого восстания был разблокирован парламент, взято

штурмом здание мэрии Москвы. Сторонники Верховного Совета захватили

телецентр Останкино с целью предоставления им эфира. Съезд народных

депутатов и парламент отступили только после ввода Ельциным войск в

Москву и танкового обстрела Дома Советов.

Вслед за роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета

президентом был издан ряд Указов, о роспуске нижестоящих Советов
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народных депутатов или их преобразовании в региональные и

муниципальные парламенты.

12 декабря 1993 года было проведено Всенародное голосование по

принятию проекта Конституции Российской Федерации. На нем была

утверждена новая конституция России. Параллельно референдуму по принятию

Конституции проходят первые выборы в Государственную Думу и выборы в

Совет Федерации.

1.2 Политика гласности. Система СМИ периода Перестройки.

Прежде чем говорить о политике гласности, разберем для начала понятие

«гласность».

Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, «гласность в правовом государстве

– это одна из гарантий правильного действия органов политической власти и

общественных установлений. Осуществление начала гласности в политической

и общественной жизни выражается в возможности постоянного контроля над

деятельностью политических и общественных установлений со стороны

населения как непосредственно, так и через представителей периодической

печати (публичность заседаний, периодическая отчетность, право запросов).

Основным орудием гласности является главным образом периодическая

печать»6.

Говоря о нашей стране, стоит отметить, что впервые «гласность» как

политический термин была использована еще в конце 1850-х гг. Тогда она

обозначала послабления в цензурном контроле над периодической печатью и

открытость процесса работы органов власти (в первую очередь судов).

Однако в широкий обиход термин вошел лишь в следующем веке, в период

Перестройки. Тогда на прошедшем в 1986 году XXVII съезде ЦК КПСС генсек

М.С. Горбачев в своем докладе сделал заявление: «Принципиальным для нас

является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без

6 Малый энциклопедический словарь. СПб: Брокгауз-Эфрон, 1907.
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гласности нет, и не может быть демократизма, политического творчества масс,

их участия в управлении»7.

Первоначально основной целью гласности было обращение внимания

людей на определенные недостатки существующей системы, с целью их

немедленной ликвидации. Но в дальнейшем ее суть стала заключаться, в

большей степени, в снятии запретов, существовавших в  Советском Союзе до

середины 1980-х гг. То, что раньше принято было замалчивать, теперь

становилось самым обсуждаемым на страницах прессы. По мнению

британского политолога Арчи Брауна, «к весне 1989 года официально

санкционированная гласность претворилась в практически неограниченную

свободу слова»8.

Кроме внутреннего, «гласность» показала людям и мир внешний –

неизвестный ранее Запад, его ценности, иной образ жизни. Для многих это

стало настоящим открытием, но вместе с положительными эмоциями,

поспособствовало и формированию впечатления «серости» жизни в

собственной стране. Тем самым, гласность стала чем-то большим, чем просто

политический лозунг.

К 1990 году общество начинает ориентироваться на западные ценности,

демократию и свободный рынок. В стране возникает легальная оппозиция

социалистическому режиму.

12 июня 1990 г. принимается Закон СССР «О печати и других средствах

массовой информации», который отменяет цензуру, а на учреждение печатных

изданий и других СМИ предоставляются теперь более широкие права.

Благодаря новой политике гласности были освобождены из-под ареста

многие диссиденты: Сахаров А.Д., Пименов Р.И., Ковалев С.А. и др. Самиздат

не подавляли. Напротив, острые вопросы открыто обсуждались в центральной

печати, появлялись критические публикации.

7 Горбачев М.С. Политический доклад ЦК КПСС XXVII съезду коммунистической партии Советского Союза. М.: ПОЛИТИЗДАТ, 1987.
8 Браун А. Горбачев, Ленин и разрыв с ленинизмом// Полис. Политические исследования. 2007. №6. C. 2.
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В период гласности в СССР появились свободные СМИ, а сам Горбачев

М.С. стал первым и единственным из стоявших у руля в СССР, кто подвергался

критике в советской прессе.

На протяжении периода 1985-1991 гг. система СМИ постепенно

видоизменялась. «В 1987 г. в стране выходило свыше 7 тыс. газет, в том числе

около тысячи центральных, республиканских, краевых и областных, более 2

тыс. журналов»9.

Появлялись разные формы учредительства, что позволяло расширять

систему периодических изданий с точки зрения типологии.

После перехода к рыночным отношениям демократическая печать оказалась

в наименее выгодных условиях. Однако новые издания все же появлялись:

«Независимая газета» (1990 г.), «Куранты» (1990 г.), «Коммерсантъ» (1990 г.) и

др. Появлялись издания Верховных Советов республик.

Активно развивались телевидение и радиовещание. Однако эфирное время

и объемы передач в сутки контролировались Гостелерадио СССР и имели

достаточно жесткий регламент. Но, несмотря на это, в конце 1980-х создаются

первые негосударственные телеобъединения: «НИКА-ТВ» (Независимый

информационный канал телевидения, 1989 г.) и АТВ (Ассоциация авторского

телевидения, 1988 г.). У программы «Время», считающейся официальной,

появляются конкуренты – молодежные программы «12-й этаж» (1985 г.) и

«Взгляд» (1987 г.), а также разнообразные телепередачи Ленинградского

телевидения.

В 1990 г. Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию

прекращает свое существование, а 8 февраля 1991 Центральное телевидение и

Всесоюзное радио объединяют во Всесоюзную государственную

телерадиовещательную компанию.

9 Сергеев Е.Ю. Учебная газета: теория и методы создания: монография. СПб. 2010. С.87
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Изменения касаются и информационных служб. Основным агентством все

так же остается ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза. К середине

1980-х гг. аккредитованные корреспонденты ТАСС были в 125 странах мира10.

АПН (Агентство печати «Новости»), созданное еще в 1961 году, становится

информационным агентством «Новости».

Возникают и новые информационные агентства. В 1989 году появляются

такие первые независимые агентства как «Интерфакс» (1989 г.), «Постфактум»

(1989 г.) и др. Конец 1980-х – начало 1990-х гг. примечательно появлением

региональных ИА, представлявших собой объединения местных журналистов.

Тематическая направленность СМИ тоже заметно изменилась.

В теле- и радиоэфирах стали обсуждаться вопросы «перестройки».

Советское телевидение транслировало циклы проблемных репортажей

«Прожектор перестройки», «В силу сложившихся обстоятельств» и др.

Популярными были публицистические программы «Взгляд» и «Позиция». В

эфирах всесоюзного радио звучали «Радиоанкета перестройки», «Контакт»,

«Сигнал».

В период Перестройки на телевидение пришли профессиональные

журналисты. Появлялись передачи с ярко выраженной авторской позицией

(«Пятое колесо», «600 секунд», «7 дней»), выходившие преимущественно в

прямом эфире.

В печатных СМИ большое внимание уделялось материалам, основная

позиция которых заключалась в том, что успех новой политики Перестройки

напрямую зависит от усердной работы трудовых масс в целом и любого

конкретного человека в частности.

В СМИ стали появляться мнения экспертов. Влиятельные ученые

предлагали свои пути ускорения проведения реформ, перехода к рынку и т.д.

Например, «Экономическая панорама» газеты «Правда» публиковала мнения

видных финансистов и прогнозы политологов о возможностях выхода страны

из тяжелого экономического положения. В разных изданиях появлялись

10 Овсепян Р.П., История новейшей отечественной журналистики: учеб. пособие/ ред. Засурского Я.Н. М.: Изд-во МГУ. 1996. С. 166
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разные мнения, что рождало противоположные взгляды и возможность

открытой дискуссии.

Безусловно, СМИ использовались и как средство пропаганды. Много

писали о продовольственной программе, государственной приемке,

государственном заказе. В период дефицита прессой поднималась тема

гуманитарной помощи СССР западноевропейскими странами и США.

Существенные изменения внесли и реформы внешней политики.

Завершение «холодной войны» и установление доверительных отношений с

Западной Европой и США привело к популяризации кардинально новой для

советских СМИ формы подачи материала – телемост. Благодаря нему зрители

узнавали о жизни в других странах, о людях, живущих там и их проблемах.

Несмотря на то, что самый первый телемост был проведен еще до установления

в стране политики Перестройки – 5 сентября 1982 года (Москва – Лос-

Анджелес), наибольшую популярность он приобрел именно во второй

половине 1980-х гг. (телемосты с Сиэтлом, Бостоном, Калифорнией).

В 1986 году прекращено глушение передач таких зарубежных радиостанций

как «Голос Америки» и «Би-би-си» и усилено глушение «Свободы» и

«Немецкой волны». Но уже в 1988 году СССР полностью прекратило заглушку

зарубежных радиостанций.

Новое политическое мышление породило новое сознание масс.

Журналистика теперь стремилась создавать наиболее правдивую картину

работы партии. Например, в 1986 году в газете «Правда» вышла статья-обзор

«Очищение». Она представляла собой письма читателей, которые жаловались

на социальное неравенство и особые привилегии партийных и профсоюзных

руководителей. Или опубликованная в той же «Правде», но уже в 1988г.,

статья В. Овчаренко «Кобры над золотом» о Хлопковом деле в Узбекистане и

элите партийного и государственного руководства республики. Такие

публикации побуждали другие советские газеты к выпуску подобных

материалов с целью общественного обличения коррупции и халатности

местного партийного руководства.
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Большую активность проявила пресса в период выборных кампаний

народных депутатов СССР в 1989г. Впервые печать привлекли к участию в

этом. Личные издания появлялись у многих партий и объединений, несмотря на

то, что КПСС все еще пыталась сохранить монопольное положение своей

печати и право руководить многопартийной прессой.

Новая политика оказывает влияние и на литературу. Выходят запрещенные

ранее издания, литературные журналы пишут о запрещенных поэтах, писателях

и публицистах.

Журналистика Перестройки уделяла немало внимания истории СССР и

КПСС. Критику и анализ важных периодов истории партии можно было найти

в газете «Правда» (специальное историческое приложение к газете

«Правдинские пятницы») и в журнале «Коммунист» (в 1987— 1988 гг. выходит

рубрика «Круглые столы»). Опубликованные материалы позже были изданы в

двух сборниках «Страницы истории КПСС».

Появлялись публикации, посвященные критике сталинизма. Например, в

газете «Известия ЦК КПСС» в 1989 году в разделе «Из архивов партии»

появляется текст знаменитого доклада Н.С. Хрущева 1956 г. «О культе

личности Сталина». А чуть позже, в 1990 году, «Известия» публикуют статью о

детстве и настоящей истории рождения вождя.

Большинство политических процессов прошлого (процессы по делам

«троцкистско-зиновьевской оппозиции», «левой оппозиции», так называемого

«союза марксистов-ленинцев», «московского центра», «антисоветского

правотроцкистского блока» и др.) признаются сфальсифицированными. На

страницах газет появляются имена тех, кто в 30-40-е гг. был объявлен «врагами

народа» (Н. Бухарин, Г. Зиновьев, Л. Каменев и др), выходят политические

статьи и очерки с оценкой личности видных политических деятелей прошлого

(Д.А. Волкогонов «Демон Революции» и «Девятый вал Вандеи» о Л.Троцком,

Анфертьев И.А. «Рютин против Сталина»).

Подводя итог политике гласности, стоит отметить, что, в конце концов, она

явилась осуществившейся мечтой интеллигенции периода застоя. Поднимались
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темы, об открытом обсуждении которых еще недавно не могло быть речи.

Обнародовалось огромное количество разоблачений. Как говорили люди тогда:

«Читать стало интереснее, чем жить». О возвращении к былой жизни, к той, что

была до Перестройки, не могло быть и речи. Гласность показала преступность

сталинизма, а советская действительность до Перестройки представлялась,

пусть и не таким жестким, но продолжением политики И.В. Сталина.

1.3 Новые тенденции в журналистике постсоветского периода (1992-1994

гг.)

Первая половина 1990-х гг. принесла в жизнь страны определенные

перемены. Изменения коснулись многих социальных институтов, в том числе и

СМИ. Политика гласности и демократизация подарили СМИ новую

возможность открытого анализировать происходящее и без страха высказывать

свою точку зрения. Постсоветская журналистика продолжала тенденции

«перестроечной». Как и прежде, объективность, компетентность и

профессионализм стояли на первом месте. Но стоит отметить, что вслед за

разрушением КПСС и СССР последовало и разрушение существовавшей ранее

системы СМИ.

27 декабря 1991 года Верховным Советом России был принят Закон «О

средствах массовой информации». В первую очередь, его принятие

предусматривало отмену предварительной цензуры – требования должностных

лиц о предварительном согласовании материалов. Рассматривая историю

развития отечественной журналистики, стоит отметить, что предварительной

цензуры в нашей стране не было лишь в период 1917-1922 гг.

Сопутствующими законами к Закону о СМИ 1991 года стали основы

законодательства о СМИ, содержащиеся в Конституции Российской Федерации

(например, ст.29 - свобода мысли и слова, запрет на антигуманную пропаганду

в различных её проявлениях, запрет на цензуру)11 и статья 144 Уголовного

кодекса РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности

журналистов».

11 Конституция РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 29.05.2016).
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Принятие Закона о СМИ можно считать важным в истории становления

российской системы СМИ, т.к. помимо отмены предварительной цензуры он

сыграл важную роль в регулировании отношений между СМИ и обществом,

СМИ и государством, а также создал юридические возможности для создания

СМИ, не зависящих от государства и политических партий.

В 1993 г. появились указы и постановления Б.И. Ельцина «О защите

свободы массовой информации» (20 марта) и «О мерах по защите свободы

массовой информации в Российской Федерации» (5 декабря). Они

устанавливали, защиту СМИ законом и Президентом РФ, который «как гарант

прав и свобод личности обеспечивает во взаимодействии с органами

законодательной, исполнительной и судебной власти защиту свободы средств

массовой информации в строгом соответствии с Законом «О средствах

массовой информации»12.

«На начало ноября 1991 г. Министерством печати и массовой информации

РФ было зарегистрировано 1269 газет, журналов, информационных агентств.

Более 2200 средств массовой информации получили свидетельства на право

деятельности в бывшем союзном ведомстве. Однако сложно судить о точности

этих данных, ибо одна часть изданий была зарегистрирована в Российском

министерстве печати, а другая – в исполнительных органах власти различных

уровней, вплоть до районных Советов. В целом установлено, что в 1991 г. в

Российской Федерации издавалось 4863 газеты»13.

В первой половине 1990-х гг. появляется новая форма собственности на

СМИ – коммерческие издания, принадлежащие различного рода холдингам,

банкам, корпорациям.

Переход к рынку вносит существенные изменения в систему СМИ. Тиражи

начинают падать, а цены на подписку расти (хотя здесь роль сыграл не только

экономический фактор – читатель стремился найти свою газету,

соответствующую личным интересам). «В 1992 г. из 40 массовых изданий 33

12 Указ президента Российской Федерации «О защите свободы массовой информации» от 20 марта 1993 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://docs.cntd.ru/document/9003742 (дата обращения: 29.05.2016).
13 Печать Российской Федерации в 1991 году: Статистический сборник / Российская книжная палата. М.: Финансы и статистика,1992.  С.5

http://www.constitution.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9003742
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потеряли читателей. Тираж газеты «Труд» сократился почти на 6 млн. экз., у

«Комсомольской правды» – на 5 млн. экз. Наибольшие потери понесли бывшие

издания КПСС: «Деловая жизнь» («Партийная жизнь»), «Диалог», «Правда»,

«Советская Россия». Однако 7 изданий увеличили тираж: «Российская газета»,

«Сельская жизнь», еженедельных – «Мегаполис-экспресс», «Коммерсантъ»,

«Экономическая жизнь», «Бизнес и банки»14.

К 1993 году ситуация не улучшилась: цены на бумагу и полиграфические

услуги продолжали расти. СМИ все больше попадали под экономическую

зависимость от правительства и финансовых структур.

Распад КПСС повлек за собой исчезновение большинства партийных

изданий. Но появлялись новые издания, главной темой которых становилась

политика: «Новое время», «Сегодня», «Московские новости» и др.

Появилось деление прессы на элитарную и массовую, что постепенно

приближало российская модель СМИ к европейской. Хотя не все перемены

российской журналистики соответствовали мировым тенденциям. В

большинстве зарубежных стран наблюдалось заметное падение интереса к

массовой, бульварной прессе, а число качественных газет наоборот росло. В

нашей же стране, как пишет Я.Н. Засурский, несмотря на увеличение числа

качественных изданий, наблюдался процесс бульваризации, «пожелтения»

многих газет (даже таких, как «Комсомольская правда» и «Известия»)15.

Особое внимание стоит уделить изданиям, объединившим в себе несколько

типов – это газеты, включавшие в себя как серьезные информационные и

аналитические блоки, так и «бульварные» разделы, рассчитанные на широкие

массы читателей. Это способствовало привлечению разного рода

рекламодателей. Ярким примером такой газеты является «Московский

комсомолец».

Сохранялись и многонациональные традиции. В начале 1990-х гг. выходили

газеты и журналы на языках почти 40 народностей, проживавших на

14 Овсепян Р.П., История новейшей отечественной журналистики: учеб. пособие/ ред. Засурского Я.Н. М.: Изд-во МГУ,1996. С. 104
15 Засурский Я.Н., Алексеева М.И., Болотова Л.Д. Система средств массовой информации России/ ред. Засурского Я.Н. М.: Аспект Пресс,
2003. С.5
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территории РФ. Но, тем не менее, положение республиканской прессы было

нестабильным.  Существенное сокращение тиражей коснулось и их.

Подводя итог первой главе, стоит отметить, что из всех проблем, возникших

в стране в период Перестройки и после распада СССР, главными все же

оставались проблемы экономические. Они оказывали огромное влияние на все

сферы общественно жизни, в том числе и на систему СМИ. Гласность поменяла

отношение людей к информации. Общество стремилось к новой журналистике,

кардинально отличающейся от советской, приближенной к западной. Однако

экономические проблемы не позволяли в полной мере воплотить все

задуманное.
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2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОВЕСТКЕ

ДНЯ

2.1 Понятие экологической журналистики, ее функции и особенности.

Понятие экологической информации.

Прежде чем говорить об экологической проблематике в СМИ того времени,

стоит сначала разобраться в понятиях экологической журналистики в целом.

Экологической журналистикой называют жанр журналистики, в рамках

которого освещаются экологические вопросы как глобального, так и

локального значения. Важной составляющей здесь является сбор, анализ и

распространение информации об основных событиях и проблемах окружающей

среды.

Основные функции экологической журналистики:

1 информационная – сообщает о состоянии окружающей среды, а также о

существующем или потенциальном риске для здоровья человека и

устойчивого существования экосистем;

2 просветительская – рассказывает об основных законах экосистем и

знакомит с опасными и негативными последствиями антропогенного

воздействия на окружающую среду.

3 организационная – стимулирует население к выполнение конкретных

действий для блага окружающей среды.

4 контролирующая – информирует о деятельности властей и

предприятий, оказывающих влияние на состояние окружающей среды.

Экологические материалы можно разделить по следующим тематическим

направлениям16:

Политико-правовое направление — представляет собой социальный и

политический анализ экологических проблем, а также их международный

аспект. Здесь и вопросы совершенствования природоохранного

16 Цвик В.Л. Введение в журналистику. М.: МНЭПУ, 2001. С. 21
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законодательства, и проблемы международного сотрудничества в сфере

экологии.

Познавательное направление — ставит перед собой задачу

экологического ликбеза. Разумно и грамотно взаимодействовать с

природой может лишь тот, кто обладает необходимым запасом знаний о

законах функционирования общества и среды его обитания. Знание

рождает отношение, а отношение формирует линию поведения.

Биоэкономическое направление — освещает и анализирует

экологические проблемы через призму взаимодействия и

взаимовыгодного сотрудничества экологии и экономики.

Экологизация нравственности — эту проблему решает нравственно-

эстетическое направление экологической журналистики. Гармонизация

отношений между человеком и природой напрямую зависит от

нравственного, интеллектуального и культурного уровня человека.

Если рассматривать жанровое своеобразие экологических публикаций, то

Л.В. Сизова выделяет следующие жанры17:

1 «горячая» новость (информационная заметка) – информация о

природных катаклизмах, авариях, несущих серьезные последствия для

окружающей среды, эпидемиях и экологических акциях.

2 репортаж – журналист ведет повествование с места событий, создавая

«эффект присутствия».

3 статья-справка – краткая информация о событии и его возможных

последствиях.

4 интервью с экспертом - применяется в том случае, когда сам

интервьюируемый представляет собой интерес для аудитории, а также в

том случае, когда проблема уже известна читателю, и журналист

стремится показать ее с новой стороны.

17 Сизова Л.В. Экологические периодические издания/ Типология периодической печати. М.: Факультет журналистики МГУ, 2007. С. 38
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Стоит понимать разницу между понятиями «экология» и «охрана

окружающей среды».

Экология – это наука об отношениях растительных и животных организмов

и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой18. В

контексте экологической журналистики экология изучает взаимодействие

современного общества с окружающей средой19. В свою очередь, охрана

окружающей среды является скорее одним из вопросов, освещаемых

журналистами, потому как представляет собой комплекс мер по ограничению

отрицательного антропогенного воздействия на природу.

Важным этапом в повышении общественного интереса к вопросам

окружающей среды, стало принятие Орхусской конвенции ООН. 25 июня 1988

года в датском городе Орхусс 38 стран мира подписали эту конвенцию, тем

защитив право своих граждан на благоприятную окружающую среду и на

доступ к информации о ее состоянии, а также на участие в процессах принятия

разного рода решений по вопросам окружающей среды. Стоит отметить, что

Российская Федерация данную конвенцию не ратифицировала.

Помимо перечисленных прав в статье 2 Орхусской конвенции ООН

приводится определение, какую именно информацию стоит считать

экологической:

«Экологическая информация» означает любую информацию в письменной,

аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме о:

состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера,

вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое

разнообразие и его компоненты, включая генетически измененные

организмы, и взаимодействие между этими элементами;

факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также

деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в

области окружающей среды, политику, законодательство, планы и

18 Евгеньева А.П. Малый академический словарь. М.: Институт русского языка Академии наук СССР, 1984.
19 Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1997. С. 41
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программы, оказывающие или способные оказать воздействие на

элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте а выше, и

анализ затрат и результатов и другой экономический анализ и допущения,

использованные при принятии решений по вопросам, касающимся

окружающей среды;

состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей,

состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в

какой на них воздействует или может воздействовать состояние

элементов окружающей среды или, через посредство этих элементов,

факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте 2 выше»20.

Важно помнить, что журналист-эколог должен не просто описывать

состояние окружающей среды. В его задачи также входит анализ проблем, их

комплексное изучение, а также выявление причин, повлекших за собой те или

иные последствия.

Теперь перейдем к более подробному рассмотрению экологических

проблем исследуемого периода.

2.2 Экологическая ситуация в СССР в период Перестройки и в

постсоветский период (1985-1994 гг.)

В период Перестройки и после развала СССР в стране, помимо

политических и экономических, существовало и немало экологических

проблем. Рассмотрим наиболее заметные из них.

1 Радиационное загрязнение окружающей среды

В 1986 году произошла одна из самых крупных ядерных катастроф в

истории человечества. И случилось это не где-нибудь, а именно в Украинской

ССР. В ночь на 26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел

взрыв, который полностью разрушил реактор. Огромное количество

радиоактивных веществ тут же попало в окружающую среду. За первые три

20 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). ООН, 1998 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml (дата обращения: 12.06.20016).
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месяца после случившегося погибло 30 человек, а более 100 перенесли лучевую

болезнь разной степени тяжести21.

До сих пор нет точного единого мнения об этой катастрофе, так как

расследование ее истинных причин длилось долго, и не всегда было ясным.

Интерпретация обстоятельств Чернобыльской аварии менялась с течением

времени, внося все новые и новые факты.

Взрыв на Чернобыльской АЭС существенно отличался от того, который

был, например, во время атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в

августе 1945 года. Взрывы в Японии образовали огромный «ядерный гриб» над

страной, тогда как взрыв реактора АЭС напоминал скорее мощную «грязную

бомбу». Основным поражающим фактором стало масштабное радиоактивное

заражение. От горящего реактора образовалось облако, которое разнесло по

большей части Европы немалое количество различных радиоактивных

материалов. Наибольшие выпадения, конечно же, отмечались на территориях

Советского Союза, расположенных вблизи реактора (территории Республики

Беларусь, Российской Федерации и Украины).

Эта авария показала, насколько опасным может быть использование

примитивных ядерных реакторов. Общество крайне озаботилось вопросами

радиационного загрязнения окружающей среды и то, к каким последствиям это

может привести. Поэтому позднее был проведен ряд мероприятий по

увеличению степени защиты реакторов от взрыва.

Оценивая экологический ущерб от Чернобыльской катастрофы, стоит

отметить, что ее последствия, само собой, крайне негативно отразились на

флоре и фауне региона, и даже на его водах. Степень повреждения

радиоактивными осадками был так высока, что это грозило изменить

экологический баланс региона на многие десятилетия вперед. Однако в

настоящее время отмечается повышение роста популяций растений и животных

даже в самых пораженных зонах. По мнению Джима Смита, профессора из

Университета Портсмута, занимающегося исследованием природы Чернобыля,

21 Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1994.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
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одной из причин этому является отсутствие там человеческой деятельности -

строительство, ведение сельского хозяйства и охота в пределах этой зоны

категорически запрещена22.

Стоит также отметить и такое явление как Рыжий лес. Это название

территории рядом с Чернобыльской АЭС, где около 10 м2 деревьев приняли на

себя, во время взрыва, наибольшую долю выброса радиоактивной пыли.

Большую часть деревьев, полученная доза радиации, естественно, уничтожила,

а вот уцелевшие окрасились в буро-красный свет. Кроме того, по ночам

наблюдалось свечение погибших деревьев. Происходило это благодаря

взаимодействию ферментов дерева с радиоактивными частицами.

Впоследствии Рыжий лес был снесен бульдозерами и в настоящее время он

восстанавливается естественным путем.

Но уничтожение Рыжего леса, однако, не принесло особой пользы экологии

Чернобыля. После уничтожения леса бульдозерами, он был захоронен в

траншеях. Окопы затем зарыли, а излучение распада с деревьев вымылось в

грунтовые воды. Из-за этого уровень их загрязнения существенно вырос.

Все эти факторы делают Чернобыльскую аварию одной из самых серьезных

экологических катастроф в мировой истории.

2 Загрязнение почвы

Значительную роль в появлении этой проблемы сыграла программа

химизации сельского хозяйства. Согласно Экологическому

энциклопедическому словарю, химизация сельского хозяйства – это «научно

обоснованная система мероприятий по увеличению или восполнению

естественного плодородия земель путем применения химических удобрений,

повышению продуктивности животноводства с помощью химических добавок

к кормам, а также по борьбе с вредителями и болезнями с помощью

пестицидов. При неправильной организации (нарушении технологии

применения химикатов) Химизация сельского хозяйства становится

22 Jim Smith, Nicholas A. Beresford Chernobyl: Catastrophe and Consequences (Springer Praxis Books / Environmental Sciences). Springer, 2005.
С. 104
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чрезвычайно опасным источником загрязнения окружающей среды и

сельхозпродуктов»23.

В СССР был установлен достаточно низкий уровень естественного

плодородия почв. Именно этот факт обуславливал необходимость  применения

удобрений. Химизация сельского хозяйства открывала путь к повышению

урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животноводства,

а также подъему производительности труда24.

Была создана комплексная научная программа «Пестициды», направленная

на решение задачи синтеза, проверки и изучения свойств этих самых

пестицидов, а также на контроль над их применением. Все это являлось очень

важным, так как действие пестицида должно быть избирательным. Нужно

контролировать, чтобы пестициды, вносимые в небольших количествах, не

оказывали воздействия на полезных насекомых, а после использования

превращались в безвредные и даже полезные вещества.

Но, несмотря на все принятие меры безопасности, использование

минеральных удобрений и средств нанесло колоссальный вред окружающей

среде. Часть их отходов попадала в водоемы вместе со сточными водами. В

конечном счете, было принято решение о запрете использования наиболее

опасных средств.

4 Угроза затопления

К зарождению этой проблемы привело строительство в период Перестройки

огромного числа ГЭС. Ярким примером здесь может послужить Нижнекамская

ГЭС. Расположена она на реке Кама рядом с городом Набережные Челны.

Работа водохранилища привела к ряду экологических проблем. Проектная

мощность и выработка должным образом не развиваются, возникают трудности

с судоходством, а сооружения инженерной защиты разрушаются, т.к. работают

в непроектном режиме. Кроме этого, площадь мелководий составляет пятьдесят

23 Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1989
24 Кириллов В.В. Отечественная история. М.: Эксмо, 2010.  С. 128
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процентов, а по санитарным нормам она не должны превышать двадцати. Этот

факт представлял (и по сей день представляет) большую угрозу затопления

значительной территории Татарстана25.

4 Загрязнение водоемов

В анализируемый период главным источником данной проблемы был

лесосплав. Сам по себе, он является особым видом транспортирования леса по

воде, где главным становится одно из качеств древесин – ее плавучесть.

Лесосплав – это заключительная стадия лесозаготовительных работ и целью его

является доставка заготовленных лесоматериалов в пункты потребления или

перевалки их на другие виды транспорта. Свою популярность он заработал

благодаря тому, что являлся наиболее дешевым, а в некоторых районах и вовсе

единственным видом транспорта древесины26.

В СССР ежегодно сплавлялось 105-120 млн кубометров древесины.

Различают несколько видов сплавов: молевой, плотовой, кошельный и в

сплоточных единицах. Самое пагубное влияние на экологию оказывает молевой

сплав.

Дело в том, что при молевом сплаве транспортируемые лесоматериалы

между собой ничем не связывают и во время сплава часть из них может

потерять плавучесть и попросту затонуть, т.к. ничем не закреплена. Это

засоряет русла рек и отравляет воду продуктами гниения.

18 октября 1995 года Государственной думой был принят Водный кодекс

Российской Федерации, который в том числе запрещал проведения на

территории РФ молевого сплава.

Рассматривая экологическую ситуацию в стране в 1985-1994 гг., стоит

отметить, что период Перестройки положил начало изменениям в отношении

общества к экологическим проблемам. Возникало много новых экологических

организаций, проводились массовые выступления в защиту окружающей

среды, многие из которых имели положительный для экологического движения

25 Рассел Д. Нижнекамская ГЭС. VSD, 2013. С. 20
26 Будыка С.Х., Манухин Г.А., Пименов А.Н. Водный транспорт леса и механизация лесосплавных работ. Минск, 1970. С.170
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исход. Например, было остановлено опасное производство белково-

витаминных концентратов, заморожены проекты строительства опасных

атомных электростанций, сорваны планы сооружения гигантских каналов.

«Зеленое» движение того времени отличалось массовостью, высокой

общественной активностью и широким спектром политических и

идеологических направлений в деятельности. В некотором роде,

интересоваться вопросами экологии было модно.

7 января 1988 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР было принято

постановление «О коренной перестройке дела охраны природы в стране».

Согласно нему главной задачей советских людей становилась борьба за

экологическую безопасность на Земле. В соответствии с этим постановлением

были созданы Комитеты по охране природы СССР и союзных республик. По

мнению историка Данилова В.П., определяющую роль в появлении этого

постановления сыграла именно повышенная активность экологического

движения27. Кроме прочего, в постановлении упоминалось о разрабатываемой

Долгосрочной государственной программе охраны окружающей среды и

рационального использования природных ресурсов СССР на перспективу до

2005 г.

В декабре 1988 г. был создан Социально-экологический Союз (СоЭС),

который обозначил своей миссией объединение людей неравнодушных к

вопросам охраны среды, с целью сохранить многообразие природы и культуры

Земли. Сегодня это одна из самых крупных организаций на территории СНГ.

Существует мнение, что с приходом в страну демократизации состояние

окружающей среды существенно ухудшилось и только тотальный

государственный контроль сможет заставить людей, а в особенности

предприятия, внимательнее относиться к вопросам экологии. Но на самом деле

это не совсем так. Безусловно, в течение 1990-х годов наблюдалось увеличение

выброса токсичных отходов. Но вместе с тем существенно снижались уровень

загрязнения атмосферы вредными веществами от стационарных источников и

27 Ларин В.И., Мнацаканян Р.А., Честин И.Е., Шварц Е.А. Охрана природы России: от Горбачева до Путина. М.: КМК, 2003. С.74
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сброса загрязненных сточных вод. В значительно степени это связано с общим

падением производства, а также с введением системы штрафов и развитием

экологического контроля.

В 1993 году были созданы две Комиссии: «Правительственная Комиссия по

окружающей среде и природопользованию» и «Межведомственная комиссия по

экологической безопасности Совета Безопасности РФ». В их обязанности

входили подготовка предложений по внутренней и внешней экологической

политике, оценка внутренних и внешних угроз экологической безопасности,

подготовка прогнозов изменений внешних и внутренних факторов, влияющих

на состояние экологической безопасности, анализ соответствующей

информации и т.д. Положительным моментом здесь было то, что комиссии

широко пользовались своим правом требовать рассмотрения поставленных ими

вопросов на заседаниях правительства.

После распада СССР в России некоторое время продолжало действовать

советское природоохранительное законодательство, но новые нормы права

постепенно его вытесняли. С 1993 года Конституцией РФ закреплялось право

граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью экологическим

правонарушением. Правовое регулирование природопользования, охраны

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности обозначалось

как предмет совместного ведения РФ и ее субъектов.

2.3 Отражение экологической проблематики в СМИ (1985-1994 гг.)

В эпоху перестройки экологическая журналистика пережила одновременно

и подъем, и жанровую трансформацию. Если до этого темы экологии, по

большей части, представлялись в СМИ в виде литературных очерков-рассказов

о природе или научных статей, то во второй половине 1980-х гг. стали

появляться и в виде массовой новости.

Экологические материалы приобретали социальную и политическую

окраску. Со страниц специальных изданий проблемы экологии переходили в

популярные общественно-политические СМИ: «Огонек», «АиФ», «Московские



34

Новости», на телевидении – в популярные в то время программы «Взгляд», «До

и после полуночи» и др.

В декабре 1989 года в журнале «Огонек» был проведен социологический

опрос, в результате которого большинство опрошенных выразили

обеспокоенность состоянием окружающей среды. Они считали, что ухудшение

состояния здоровья людей напрямую связано с «плохой экологией». Помимо

этого, все тоже большинство называло прессу «одним из главных рычагов

воздействия на ситуацию»28.

Одной из самых важных становилась контролирующая функция

экологической журналистики. В СССР экологическая информация считалась

стратегической и имела оборонное значение. Поэтому людям всегда

предоставлялся минимум информации о состоянии окружающей среды. Но

после серии экологических катастроф, из которых наиболее известной стала

Чернобыльская, когда власть попыталась скрыть правду, люди перестали

доверять официальным данным. Информация, которую журналисты добывали

из неофициальных источников, вызывала теперь куда больше доверия.

Повышенное внимание к вопросам экологии уделяли многие советские

публицисты.

Заметной, в этом отношении, историей можно считать проект переброски

части стока северных и сибирских рек на юг. Начало этому проекту было

положено еще в 1960-х гг., когда Министерство мелиорации и водного

хозяйства СССР разработало проект обводнения засушливых районов

равнинной части Северного Кавказа и Средней Азии. По сути своей этот проект

содержал в себе два проекта. В рамках первого рассматривалась переброска

воды из Северной Двины в Каспий и в Волгу и ее притоки. Но проблема здесь

была в том, что в период разработки проекта – в 1960-х гг. – уровень Каспия

действительно был невысок. Однако уже к концу 1970-х гг. было заметно его

повышение и, по мнению некоторых экспертов, воду из Каспия необходимо

28 Огонек. 1989. №50 . С.4
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было «отсасывать», а не перебрасывать в него новую29. Второй проект включал

в себя строительство канала для перекачки воды из Сибири в Арал. Делалось

это с целью подпитки Арала и обеспечения водой Узбекскую ССР. Но

противники этого проекта считали, что поставленные задачи можно решить и

менее губительными для природы способами. Например, ввести новые

водосберегающие технологии.

Открыто негативные последствия реализации переброски стока рек на юг

стали обсуждаться на страницах прессы только с приходом Перестройки. На

VIII Съезде Союза писателей РСФСР, прошедшем в Москве в июне 1986 года,

вместо обсуждения проблем развития литературы, собравшиеся подняли тему

угрозы, нависшей над природой страны. На Съезде было принято единогласное

решение об обращение к М.С. Горбачеву с просьбой немедленной остановки

проекта. Это увенчалось успехом. Уже в августе того же 1986 г. вышло

Постановление Политбюро ЦК КПСС, в котором говорилось о прекращении

проведения работ по переброске рек, а Съезд Союза Писателей теперь стал

главной трибуной противников проекта. Теме борьбы с проектом переброски

рек посвятили свои труды такие писатели и экологи как Зеликин М.И.

(«История вечнозеленой жизни»), Залыгин С.П. («Поворот») и т.д.

Ярым борцом за экологию был и русский писатель и общественный деятель

В.Г. Распутин. Он также принимал активное участие, в упомянутой борьбе с

переброской рек, однако большую часть своих трудов посвятил другой

проблеме – борьбе за чистоту Байкала.

17 февраля 1986 года в газете «Известия» вышла статья В.Г. Распутина

«Байкал у нас один». Речь в ней шла о безрезультатной встрече автора с М.И.

Бусыгиным – министром лесной, целлюлозно-бумажной и

деревообрабатывающей промышленности.

11 мая 1987 года в газете «Правда» опубликована статья Распутина В.Г.

«Что имеем…Байкальский пролог без эпилога». Она представляла собой

рассуждение автора о том, «какими методами действуют покорители природы,

29 Ларин В.И., Мнацаканян Р.А., Честин И.Е., Шварц Е.А. Охрана природы России: от Горбачева до Путина. М.: КМК, 2003.  С. 62
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наделенные властью, и понимание того, что в обществе произошло расслоение

на «реактивное» и «остаточное» (традиционное) мышление, и каждое

утверждает собственное понимание цивилизации»30.

В том же 1987 году в Иркутске вышел сборник «Слово в защиту Байкала.

Материалы дискуссии» в который вошли три выступления писателя на тему

сохранности озера.

По словам Лапина Б.Ф., «имя В.Г. Распутина, заслонившего собой Байкал в

самый ответственный, переломный момент битвы, становится знаменем

защитников природы»31.

Немалый вклад в развитие экологической публицистики внес Василий

Михайлович Песков – советский писатель и журналист, а также ведущий с 1975

по 1990 гг. телепередачи «В мире животных». Был постоянным автором

рубрики «Окно в природу» в газете «Комсомольская правда». Это были статьи

о животных, об их жизни и особенностях, а также очерки о природе. Помимо

этого вышло немало его натуралистических очерков, сборников и книг об

экологии: «В гостях и дома» (1985 г.), «Проселки» (1988 г.) и т.д.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. экологическая тематика стала в

советских СМИ одной из ведущих. Как утверждают эксперты, пик

обеспокоенности населения экологическими проблемами пришелся на 1989 г.

«Но к концу XX века спрос на экологическую информацию в России снизился».

Это связывают с уменьшением заинтересованности государства в решении

экологических задач, «спадом общественного природоохранного движения» и

общими финансовыми проблемами прессы в условиях экономического кризиса

1990-х гг.32

30 Слово в защиту Байкала. Материалы дискуссии/сост. Лапин Б.Ф. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987. С. 255
31 Слово в защиту Байкала. Материалы дискуссии. С.50
32 Яницкий О.Н., Экологическая культура России XX века: Очерк социокультурной динамики// История и современность. №1. 2005. С. 152-
153
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Однако Сизова Л.В. отмечает 1990-е гг. как время расцвета отечественной

экологической журналистики. В этот период в России насчитывалось более 160

самостоятельных экологических изданий33.

В 1990 г. вышел первый номер еженедельной экологической газеты

«Зеленый мир», которая до сей поры продолжает свое существование. В ноябре

этого же года появилась «Экологическая газета», которая имела статус

международной. Также в 1991 году образована Всесоюзная экологическая

газета «Спасение», аудиторией которой были государства СНГ и бывшего

Союза.

Все три издания, несмотря на общую направленность, имели своего

конкретного читателя. «Зеленый мир» в большей степени обращалась к анализу

и перспективам практического разрешения крупных экологических проблем и

выходила в первую очередь для специалистов и властных структур. Газета

«Спасение» ориентировалась на духовный мир человека, проблемы культуры,

религии, нравственности, права человека, семьи через призму отношения

современного человека к природе. «Экологическая газета» была скорее не

проблемной, а познавательно-развлекательной, так как была высокого качества,

имела солидных спонсоров и носила международный характер. К сожалению,

судьба этих изданий была не радостной. Газета «Спасение» из-за материальных

трудностей и смены редактора потеряла существенную часть аудитории,

«Экологическая газета» и вовсе закрылась.

Были и журналы, специализировавшиеся на экологической тематике.

Продолжал свое существование журнал «Свет» (бывший «Человек и природа»),

в 1990 году был создан высококачественный журнал «Экос-Информ»,

издаваемый на русском и английском языках. Оба издания продолжают свое

существование до сих пор.

В 1992 году на российском информационном рынке появились журналы

«Евразия-Мониторинг» и информационный бюллетень « «Гринпис» в России»,

33 Сизова Л.В. Экологические периодические издания/ Типология периодической печати. М.: Факультет журналистики МГУ, 2007. С. 134



38

который постепенно перерос в журнал и на данный момент существует

электронной версии.

Подводя небольшой итог можно сказать, что освещение экологических

проблем является важным вопросом демократии. Большинство из этих проблем

являются зачастую прямым отражением и порождением политических и

экономических действий властей. Поэтому освещение экологической темы в

СМИ теснейшим образом связаны с политической и экономической ситуацией

в обществе. Гласность принесла свои положительные плоды. Правдивая

информация стала доступнее для людей, общество знало о проблемах страны, в

том числе и экологических. Это рождало в людях интерес к проблемам

экологии и, главное, желание их решать. Однако, рассматривая экологическую

ситуацию в стране в настоящее время, можно увидеть, что никаких

существенных изменений не произошло.
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3 ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ТЕМ ПЕРИОДА

ПЕРЕСТРОЙКИ И В ПОСТСОВЕСТКИЙ ПЕРИОД (1992 И 1994 ГГ.) НА

ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «АМУРСКАЯ ПРАВДА»

3.1 Общая характеристика газеты «Амурская правда»

«Амурская правда» — ежедневное региональное общественно-

политическое издание Амурской области. Распространяется по всей территории

Приамурья. В газете публикуются новости, аналитика, экономические и

политические обзоры, репортажи, интервью, очерки, заметки. Материалы

отражают, как правило, все стороны жизни региона. Также на страницах

издания можно встретить законы, постановления и распоряжения различных

ветвей власти, сообщения о конкурсах, аукционах и котировках. «Амурская

правда» рассчитана на широкую и разнообразную аудиторию. Ежедневный ее

тираж составляет 8 тыс. экземпляров, а еженедельный – 12 тыс. экземпляров.

Первый номер газеты вышел в Благовещенске 24 февраля 1918 года и

первоначальный тираж ее был всего лишь 600 экземпляров. Но история не

стоит на месте.

В январе 1986 года «Амурская правда» поместила подробный отчет о работе

XXIV облпартконференции, на которой подводились итоги завершившейся

одиннадцатой пятилетки. Помимо положительных результатов были отмечены

и негативные тенденции: снижение темпов роста амурской промышленности,

сокращение объемов производства сельхозпродуктов по сравнению с

предыдущим пятилетием на 12 процентов. «Это даже не застой, а, пожалуй,

нечто похуже – спад, движение вспять»34.

В «Амурской правде» той поры все чаще звучат тревожные ноты: растет

товарный дефицит, некоторые вещи стали продаваться по талонам.

Экономические связи в стране становятся все более несбалансированными,

34 Амурская правда глазами ее редакторов. Благовещенск: Приамурье, 2013. С. 70
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увеличивается количество забастовок, митингов и межнациональных

конфликтов.

16 мая 1990 года в Москве открылся Первый съезд народных депутатов

РСФСР. На нем выступил и депутат-амурчанин Ю.Чапковский, директор

прииска «Дамбуки» Зейского района. Он высказал ряд конкретных

предложений, направленных на преодоление отставаний в развитии Дальнего

Востока. Однако команда Горбачева на это не отреагировала и оставила

Приамурье один на один со своими проблемами.

В том же 1990 году 23 ноября «Амурская правда» изменила свой статус: она

перестала выходить как орган обкома КПСС и областного Совета народных

депутатов, а стала общественно-политической газетой. В обращении к

читателям было сказано: «Это логическое продолжение процессов

демократизации нашего общества»35.

А в 1987 году редакция «АП» справила новоселье, переехав в построенное

девятиэтажное здание газетно-издательского комплекса. Здесь для журналистов

и полиграфистов были созданы все комфортные рабочие условия, а также было

установлено оборудование для более прогрессивного (офсетного) способа

печати. Помимо этого, появилась небывалая до той поры возможность с

помощью определенных средств связи принимать и тиражировать в

Благовещенске некоторые центральные газеты – одновременно в день их

выхода в Москве.

Главным редактором в тот период был Л.Ф. Сарапас, начавший свою

редакторскую деятельность в «АП» в 1971 году. Вот как вспоминает он годы

своей работы: «Будучи редактором, я никогда не ощущал мелочной опеки со

стороны руководства области, да и сам входил в его состав как член бюро

обкома КПСС. Я  и мои коллеги сами составляли план освещения в «Амурке»

основных тем на каждый квартал, его бюро обкома КПСС рассматривало,

корректировало, утверждало, и мы, журналисты, действовали согласно ему.

Никакого морального дискомфорта при этом не ощущалось, ибо большинство

35 Амурская правда глазами ее редакторов. С. 75
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наших газетчиков были членами КПСС, мы и обкомовцы были

единомышленниками»36 - так вспоминает Сарапас годы своего редакторства в

период Перестройки.

Тираж «Амурской правды» к 1987 году достиг 150 тысяч экз., в редакцию за

год приходило 15-16 тысяч писем амурчан. Это были не только просьбы,

вопросы, заметки, но и мнения читателей о газете – предложения, советы,

замечания журналистам. При редакции также много лет действовала

общественная приемная, возглавляемая экс-редактором В.А. Цалобановым. По

определенным дням недели здесь поочередно вели прием работники суда,

прокуратуры, опытные юристы профсоюзов, адвокаты. Здесь не только

отвечали на вопросы и давали консультации, но и старались также оказать

помощь в решении реальных проблем, привлекая к этому своих руководителей.

Кто и когда будет дежурить в общественной приемной, всегда сообщалось

заблаговременно.

Как говорит в своих воспоминаниях сам Л.Ф. Сарапас, коллектив в

редакции сложился высокопрофессиональный и инициативный. Ядром его

были заслуженные работники культуры России, которых постепенно стало 15

человек. «С благодарность вспоминаю своих надежных помощников – первых

заместителей редактора В. Долгодворова и А. Дроздова, заместителей – В.

Корчагина, Н. Одереева, А.С. Филоненко, ответственных секретарей Д.

Епифанова, В. Малеева, нередко работавшего за секретарским столом А.

Ривлина и других заведующих отделами – В. Давыденко, С. Санникова, М.

Тимченко, А. Самборского, Е. Маковеева, Л. Давыдова, И. Красикова, М.

Колотия, В. Чумакова, А. Софина, спецкора при редакторе А. Погарского,

многогранно одаренного газетчика В. Козина, боевую зам. ответсекретаря Т.

Хоцкину»37.

28 августа 1991 года Амурский обком партии перестал быть учредителем

«Амурской правды». Им стал теперь Совет народных депутатов и коллектив

36 Амурская правда глазами ее редакторов. С. 73
37 Амурская правда глазами ее редакторов. С. 160
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редакции. Но уже осенью 1993г. статус газеты вновь изменился. В. Полеванов,

бывший на тот момент главой Приамурья, «приостановил» на неопределенное

время деятельность облсовета народных депутатов, лишив «Амурскую правду»

соучредителя. В связи с этим в роли учредителя остался теперь только

коллектив редакции.

Сменился в это время и редактор. В конце марта 1990-го года Л.Ф. Сарапас

сложил свои редакторские полномочия в связи с выходом на пенсию. Однако

на заслуженный отдых он не пошел, а стал заведующим собкоровской сетью

«АП». Его приемником стал первый заместитель редактора Анатолий Павлович

Дроздов, отработавший на тот момент в «Амурской правде» почти двадцать

лет. Такие перемены не всеми были восприняты позитивно.

Новое руководство газеты не устраивало некоторых ее сотрудников. На

ближайшем же собрании журналистского коллектива они потребовали замены

редактора-коммуниста Дроздова кем-нибудь из «демократов первой волны».

«Амурскую правду» предложили переименовать в «Амурский край». «Или

назвать как-нибудь иначе, но обязательно по-другому, чтобы звучало более

демократически»38. Но на голосовании большинство отвергло эти предложения

и все осталось без изменений.

В 1992 году в стране настало время серьезных экономических проблем. Эта

ситуация не обошла и «АП». Потеряв соучредителя, газета столкнулась с

нехваткой оборотных средств, вызванной сокращением тиража. Росли цены на

газетную бумагу и транспортные услуги. Периодичность сократили до трех раз

в неделю (хотя даже во время войны «Амурская правда» выходила не менее

четырех-пяти раз в неделю). Сотрудникам редакции стали задерживать

зарплату. Издательству нечем было платить за печатные газеты. Дальнейшая

судьба «Амурской правды» оказалась под угрозой. Тогда было решено

объявить о создании фонда поддержки «Амурской правды». Редакция

обратилась к читателям и спонсорам с просьбой оказать им материальную

помощь.

38 Амурская правда глазами ее редакторов. С. 73
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И помощь оказывали. Многие авторы стали перечислять в этот фонд

гонорары за свои публикации. Было создано закрытое акционерное общество

«Амурская правда». Его руководство приняло ряд мер по увеличению доходов

в газете. Это реклама, торговля книгами и канцелярскими товарами. Стали

публиковаться спонсорские материалы за договорные суммы.

Это дало определенные результаты, и тираж постепенно стал прирастать. С

целью улучшения материального положения решено было расширять газету в

объеме и количестве.  25 ноября 1995 года дважды в месяц по субботам

«Амурская правда» начала выходить в удвоенном объеме в виде «толстушки».

Что касаемо приложений, то с мая 1990 года у «Амурской правды» уже

выходил дайджест «Эхо».  30 августа 1996 года появилось дочернее издание –

еженедельник «Самовар», а 18 апреля 1997 года – приложение «Старая

мельница». Также появлялись и другие: «Молодежка», «Золотые купола»,

«Клевая газета» (для любителей охоты и рыбной ловли), «Глагол» (о

литературе и библиотечном деле), «Порубежье». Постепенно финансовое

положение газеты стало улучшаться.

Если говорить о тематическом направлении, то «Амурская правда»

постсоветского периода много писала о резком повышении цен («шоковой

терапии»), которое дало старт бесконечной инфляции, о приватизации

государственной собственности, о ваучерах, оказавшихся потом пустыми

бумажками, как разваливались колхозы и совхозы, и как расхищалось их

имущество.

Но наибольший интерес вызывала у газеты жизнь деревни. Еще с 50-х гг. в

«АП» существовал сельскохозяйственный отдел, в составе которого было два-

три работника и около шести аккредитованных в городах и районах

собственных корреспондентов. А в Перестройку сельхозотдел «Амурской

правды» совместно с инспекторами областного комитета народного контроля

проводил рейды по районам области по проверке работ на полях, лугах,

животноводческих фермах и т.п. В постсоветский период эта тенденция

продолжалась, газета по-прежнему внимательно следила за происходящим в
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амурских селах. Правда теперь отдел состоял из одного человека, но в

освещение агропромовской тематики помогала сеть собкоров. По актуальным

вопросам жизни и работы сельских жителей «АП» проводила многочисленные

акции.

Такой сложной, но насыщенной и интересной была жизнь «Амурской

правды» в эти непростые для страны годы. Теперь рассмотрим подробнее

освещение газетой экологических проблем.

3.2 Экологическая тематика на страницах «Амурской правды» периода

Перестройки и в постсоветский период (1992 и 1994 гг.)

3.2.1 Жанровое и тематическое разнообразие публикаций на

экологическую тематику периода Перестройки.

За выбранный период Перестройки – 1985-1989 гг. – было найдено 283

публикации, из них проанализировано 15. В теоретической части было

отмечено, что в данный временной отрезок наблюдалось волнообразное

развитие экологической тематики в СМИ, поэтому 1985-1989 гг. были выбраны

для анализа с целью наглядно доказать меняющиеся тенденции.

Но для начала рассмотрим основные тематические и жанровые

направления.

С точки зрения тематических направлений экологических материалов в

период 1985-1989 гг. было обнаружено 49 публикаций политико-правового

направления, 62 публикации познавательного направления, 24

биоэкономического направления и 148 материалов на тему экологизации

нравственности.

Подробная статистика по основным экологическим темам периода

Перестройки выглядит так:
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Диаграмма 1

На первом месте стоят публикации, посвященные экологическому

просвещению – 25% от общего числа. Сюда входят материалы познавательного

характера. Художественные зарисовки о жизни животных и натуралистические

заметки о растениях рассказывают читателю об особенностях флоры и фауны

родного региона, а правовые материалы выполняют просветительскую

функцию, рассказывая об аспектах природоохранного законодательства, а

также о том, к каким последствиям и штрафам приведет небрежное отношение

к окружающей среде.

Далее идут материалы о гражданской экологической деятельности – 22%.

Это публикации о деятельности человека в отношении природы, об

25%

22%

20%

12%

5%

5%

5%
3%

2%
1%

Основные темы публикаций 1985-1989

Экологическое просвещение

Гражданская экологическая
деятельность

Проблема биоразнообразия
лесов

Экологическая политика

Проблемы земель и почв

Лесные пожары

Состояние водных ресурсов

Проблема радиационной
безопасности

Состояние атмосферного
воздуха

Стихийные бедствия



46

инициативах, направленных на сохранение благоприятной экологической

обстановки в регионе, исходящих от отдельных людей или предприятий. Есть

также место и материалам о негативном воздействии человека. В большинстве

своем, они носят обличительный характер, рассказывая, в прямом смысле, кто,

когда и где совершил «преступление» в отношении окружающей среды. Таких

примеров в ходе исследования встретилось больше, чем положительных

(положительных – 23 материала, отрицательных – 39).

Проблеме биоразнообразия лесов отведено 20%. Здесь более детально

рассматриваются проблемы флоры и фауны нашего региона, представляются

предполагаемые пути их решения, а также поднимается такая важная тема, как

проблема охоты и браконьерства.

12% составляют публикации, посвященные экологической политике. Это, в

большинстве своем, материалы о деятельности государственных

природоохранных ведомств и отделов. Например, инспекции по охране лесов

УВД облисполкома, районных обществ охотников и рыболовов, ну и, конечно

же, Всероссийского общества охраны природы и его районных организаций.

В равной степени представлены материалы о проблемах земель и почв,

лесных пожарах и состоянии водных ресурсов – 5%. Сюда входят публикации о

пагубном влиянии программы химизации сельского хозяйства на состояние

почвы и воды в регионе, а также о разрушительных масштабах лесных

пожаров. Последние, к слову, представлены в разнообразном виде: сухая

статистика, объемные аналитические материалы о причинах массовых

возгораний, репортажи с мест событий, обличительные публикации, поименно

перечисляющие виновников лесных поджогов.

Несмотря на случившуюся в стране в период Перестройки ядерную

катастрофу, проблема радиоактивных отходов не пользовалась особой

популярностью у журналистов «АП» - радиационной безопасности посвящено

всего лишь 3% публикаций.

Также не особо востребованными оказались темы состояния атмосферного

воздуха (2%) и о разрушительной силе стихийных бедствий (1%).
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Говоря о жанрах, стоит отметить, что больше представлено публикации в

жанре аналитической статьи – 74 материала. Здесь, как правило, очень

подробно рассматривались экологические проблемы региона, предлагались

разнообразные пути решения. 58 публикаций из 283 – натуралистические

очерки. Художественно-публицистические рассказы о жизни животных и

растениях, написанные авторами благодаря собственным воспоминаниям или

наблюдениям. Много встречается заметок: 44 расширенные заметки и 40

информационных. Немало в этот период выходило и репортажей – 39

публикаций. В основном, это были репортажи о событиях в зарубежных

странах, предоставленные корреспондентами ТАСС. Но встречались и

местные: репортажи с лесных пожаров или проверок на предприятиях. 28

публикаций составляли интервью с экспертами. Специалист различных

экологических ведомств рассказывали о нынешней экологической обстановке и

давали свои прогнозы на будущее.

Рассматривая материалы более конкретно, в первую очередь отметим, что

начало периода Перестройки, было ознаменовано, прежде всего,

демократизацией во всех сферах жизни. Свободнее стала и пресса. Появлялось

все больше материалов, разоблачающих руководство. Причем касалось это как

государственной и партийной элиты, так и «не чистых на руку» местных

руководителей. «Амурская правда» не осталась в стороне от этих тенденций.

Уже в первый год новой «горбачевской» политики – 1985 год – на ее страницах

стали появляться материалы о произволе руководства разного рода

предприятий и закрывающих на это глаза районных властей. Появление такой

свободы нашло отражение и в растущей озабоченности людей проблемами

окружающей среды.

Стали появляться материалы, обличающие центральную и местную власть.

Самым ярким материалом такого рода за 1985 год можно считать «Спичка

губит лес» (3.11.1985). Лесные пожары всегда были большой проблемой для

нашего региона. В газетах выходили разные публикации на эту тему:

статистические данные, объявления и памятки о поведении в лесу, а позже, в
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1987 г и вовсе вышел репортаж с выгоревших территорий «Пустыня после

огня» (20.05.1987). Начинается материал сразу с постановки проблемы:

«Нынешним летом за нарушение правил пожарной безопасности было наказано

немало жителей области». Далее поименно перечисляются все, кто за

прошедшее лето был привлечен к ответственности за нарушение правил

пожарной безопасности. Все это простые рабочие колхозов и жители поселков,

которые по сути своей не имеют к лесному хозяйству прямого отношения.

Автор в прямом смысле «пристыжает» их: «И все это люди взрослые, знающие,

что к чему. Вряд ли, например, пастух колхоза им. Лазо, Свободненский район

В.И.Волчков, выжигавший сухую траву, не знал, что этого делать нельзя. Знал,

что поступал вопреки правилам и житель с. Путятино М.Т. Сердышев, который

оставил костер без присмотра». Зная менталитет людей того времени, не

сложно догадаться какое это имело влияние. Стоит также отметить, что

написан материал В.Лебединским, который являлся старшим инспектором по

охране лесов УВД облисполкома и капитаном милиции. Это подтверждает еще

одну тенденцию «перестроечной» журналистики, о которой упоминалось ранее

– привлечение экспертного мнения.

Далее автор как бы движется вверх по иерархической лестнице и говорит

уже о вине работников леса. Прямо указывается на их безответственность в

вопросах охраны леса. И вновь конкретно называется предприятие и меры,

принятые в отношении «преступников»: «На работников Моготского

леспромхоза, которые непосредственно отвечают за очистку лесосек,

составлены протоколы за нарушение правил пожарной безопасности».

Затем критике подвергаются уже руководители лесозаготовительных

предприятий. «31 июля возник пожар на лесосырьевой базе Ларбинского

леспромхоза. Из-за промедления со стороны руководства Ларбинского ЛПХ

(директор В.Г.Бондаренко) лесной пожар распространился на значительную

площадь».

В целом весь материал написан в довольно осуждающей манере: «все это

люди взрослые», «удивляет и возмущает спокойствие иных руководителей, их
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нерасторопность, когда в лесу объявляется «красный петух». Такое публичное

порицание оказывало значительное влияние.

Материал «Спичка губит лес» по тематическому направлению можно

отнести к «экологизации нравственности». В отличие от большинства

материалов о лесных пожарах (например, упомянутый выше «Пустыня после

огня»), где рассматривалась конкретно проблема лесных пожаров, их масштабы

и локации, «Спичка губит лес» раскрывает проблему с другой стороны. Здесь

говорится больше о роли человека в уничтожении огнем лесных массивов.

Что касаемо актуальности темы, то она не потеряет своих позиций никогда.

Отношения человека и природы всегда были сложными. Проблема лесных

пожаров и на сегодняшний день является насущной в нашем регионе.

В оценке журналистского текста существует еще один важный критерий –

оперативность материала. Если проблема важная, актуальная или событие

приурочено к какой-либо дате, то оперативность начинает приобретать особое

значение39. В целом, рассматриваемый материал соответствует этому

критерию. В печать он вышел 3 ноября, а осенний пожароопасный период

заканчивается обычно в последние дни октября. Однако в нем упоминается о

событиях произошедших 31 июля, что не совсем актуально.

Интерес к экологическим проблемам рос с каждым годом, но становилось

ясно, что знаний у населения в этой области недостаточно. Страна нуждалась в

ликбезе. Стали приниматься меры по устранению экологической

безграмотности. Об этом свидетельствует новость из «АП» за 20.05.1987г. о

проведении экологического всеобуча. Организовывало его общество «Знание»

и районный совет ВООП. Лекции проходили по районам Амурской области.

Также говорится и об инициативе отдела пропаганды и агитации райкома

КПСС о проведении во Всемирный день окружающей среды единого

лекционного дня на тему охраны природы. Это свидетельствует о

заинтересованности партии в проблемах окружающей среды.

39 Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М.: Аспект Пресс,2001. С.155
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«Амурская правда» вносила свой вклад в экологическое образование. В

1987 году замечена тенденция появления натуралистических материалов о

флоре и фауне нашей области. Например, «Глухарь токует…» (28.04.1987),

автор В.Волчков (соб. корр. из п. Сиваки, Магдагачинского района). Эту

публикацию можно отнести к познавательному тематическому направлению,

так как она является наблюдением фотоохотника за глухарем, в котором он

рассказывает о «пении» этих птиц, их брачных играх и почему они собственно

так называются.

Написан материал в художественно-публицистическом стиле. Автор

воспринимает читателя как собеседника. Рассказывает ему свою историю.

Использует простую манеру речи, никаких сложных определений. Очень

сильные зрительные образы, которые позволяют нам прочувствовать

атмосферу леса и будто бы вместе с автором пройти этот путь: «Вот и

долгожданное место токовища. Сажусь спиной к огромной сосне. Она кажется

теплой, накопила, видать, солнечное тепло за длинный весенний день.

Сбрасываю с плеч рюкзак, достаю…ружье»; «Восток все светлеет, наливается

пурпуром. Прошумел в сосняке предрассветный ветерок, вскрикнула в

подлеске какая-то птаха. И снова звонкая тишина, подчеркнутая

поднимающимся от земли туманом. Весь в ожидании: ток должен начаться с

минуты на минуту».

В похожей манере написано и небольшое собрание рассказов «О братьях

наших меньших» вышедших в «АП» за 28.04.1987 г., которое также можно

отнести к познавательному направлению. Маленькие натуралистические

заметки егеря Иверского заказника В.Давыдова знакомят читателей с

особенностями поведения диких животных. Здесь, как и в «Глухарь токует…»

подробные описания позволяют нам ярко и подробно представить животных и

то, что их окружает: «Но тут «косули» развернулись от березового колка,

взбежали на небольшой курган среди мокрого болота и давай кувыркаться с

бугра вниз, только брызги в разные стороны»; «Черный же ходил следом за

мной, тихо рычал, мотал головой и все норовил схватить крепче за рукав
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тужурки: не любил присутствия человека. Иногда и бурого сородича обижал,

хотя ростом был меньше его».

Замечена в публикациях 1987 года и еще одна важная особенность. В этот

год историю экологической журналистики области начали делать читатели.

Примечательным здесь можно считать письмо «Тревожный сигнал»

(28.04.1987). Это жалоба обычных учеников школы из ст. Ерофей Павлович.

Дети жалуются на загрязнение их реки Урки отходами вагонного и

локомотивного депо. И здесь вновь журналисты возвращаются к важности

экологического воспитания, но уже для подрастающего поколения. Автор, имя

которого не указано, делает важный вывод: «Часто мы произносим фразу:

«Сохраним будущее для потомков», забывая о том, что потомки эти не

абстракция, а наши дети, на глазах которых мы природу губим. И они ожидают

от нас не пустопорожних фраз, а конкретных дел».

Также ярким примером может являться рубрика «Из почты страницы»

(20.05.1987), выходившая в рамках специальной страницы «Человек и

природа». Здесь была и обратная связь («Из почты страницы», «Больше дела,

меньше слов» 28.04.1985), интервью с егерями, охотниками и хозяевами

лесничеств, натуралистические заметки («О братьях наших меньших»),

материалы, посвященные продовольственной программе («Спасли молодь»

30.04.1985).

В качестве примеров обратной связи, представлены небольшие письма

читателей, которые обеспокоены экологическими проблемами родного края. А

проблемы разные. Просят, например, сохранить то, что мы имеем, сохранить

нашу природу в первозданном виде. В письме «Сохраним озеро» житель

Белогорского района Ю. Коротких искренне расстроен зарастанием озера в их

селе Никольском и просит через газету повлиять на решение этой проблемы.

«Столько различной техники у нас, неужели ничего нельзя сделать?».

Выражают свое беспокойство и по поводу уже потерянных ресурсов.

И.Адаменко в своем письме «Куда исчезла дичь?» с грустью вспоминает те

времена, когда животный мир в регионе был богаче и винит в его обеднении
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браконьеров и «непродуманное использование минеральных удобрений»: «Как

много различной дичи у нас было! Гуси и утки, фазаны, куропатки перепела…

А сейчас остались одни сороки». Не теряет своей популярности и

контролирующая функция. Граждане «жалуются» на других граждан, сообщая

в газету факты экологических правонарушений. Так в письме «Дым в лесу»

жительница Благовещенска Г.Шевцова рассказывает о легкомысленности

отдыхавших в бору студентов, которые уехали с отдыха, не потушив костер.

Читательница задается вопросом: «Что это – безответственность или просто

лень?».

Все эти факты говорят о том, что люди были крайне заинтересованы в

сохранении окружающей среды родного региона.

Подводя небольшой итог можно сказать, что преимущественно материалы

1987 года отвечали за просветительскую деятельность. Это были

натуралистические заметки, очерки, рассказы читателей. В этот же год

появилась на последней полосе газеты познавательная колонка «Записки

фенолога» под авторством В. Потомкина. Здесь он писал о птицах и растениях

Амурской области («Месяц зелени и цветов» 8.05.1987).

А вот проблемных материалов, затрагивающих экологические проблемы в

социальной, политической или экономической сферах в этот период замечено

не было. Чего не скажешь о публикациях 1989 года.

Ни для кого не секрет, что экономическое положение страны в период

Перестройки было крайне бедственным. Искали разные способы экономии. В

том числе стала рассматриваться и возможность получения разного рода

материалов и сырья, а в силу тенденций в обществе, еще и экологически-

чистого сырья, способами нетрадиционными, а главное недорогими. Об этом

свидетельствует материал «Грани биоэнергетики» в номере «АП» за 3 октября

1989 года. Эту публикацию можно отнести к биоэкономическому направлению,

так как в ней очистные сооружения городов рассматриваются как источник

электроэнергии. Указывается на огромный масштаб их применения и немалую

пользу для экологии: «Нельзя не отметить, что станции, подобные
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спроектированной, выгодно использовать не только на очистных сооружениях,

но и на крупных свалках, животноводческих фермах, птицефабриках – всюду,

где накапливается органическая биомасса».

Или, например, статья «Биогумус – работа для дождевых червей»

(13.10.1989). Автор ее И.Мельник – кандидат сельскохозяйственных наук и

председатель Ивано-Франковской облсельхозхимии. Он начинает свой

материал с рассуждениями о жестоком отношении к почве со стороны людей и

губительных последствиях такого отношения для всей окружающей среды. Он

предлагает пустить навозные стоки животноводческих комплексов во благо и

производить из их отходов «высокоценное удобрение» - биогумус. На первый

взгляд статья выглядит скорее научной – статистические данные, особенности

жизни дождевых червей. Но уже далее автор начинает говорить о практическом

применении этой информации простыми работниками колхозов и совхозов:

«Эффективность его чрезвычайно высока. От его применения озимая пшеница

дает прибавку урожая до 20 процентов, кукуруза – 30-50, сахарная свекла,

картофель – 40-70, овощи – до 30 процентов. Сельскохозяйственные культуры

приобретают повышенную резистентность к различным болезням». Написан

материал довольно простым языком, иногда употребляются художественные

приемы. Например, одушевление почвы для усиления воздействия: «Как и

живой организм, она может тяжело болеть и даже умирать». Завершает свою

публикацию Мельник контактной информацией для всех заинтересовавшихся:

«Мы готовы оказать помощь работникам агропромышленного комплекса всех

областей, в том числе и Амурской, в организации промышленного разведения

червей и производства биогумуса. Заинтересованные организации могут

обращаться по адресу: 284000, г. Ивано-Франковск, ул. Радьяньска 87, Ивано-

Франковское областное объединение Сельхозхимия».

Также в перестроечный период наблюдалось «потепление» во внешней

политике. Отразилось это и на публикациях. Особенно в последние годы

периода. Теперь об экологическом поведении других стран не просто

рассказывалось – опыт зарубежья ставился в пример. Показательным здесь
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будет материал «Защитить Ганг» (15.10.1989). Корреспондент ТАСС Л.Котов

рассказывает о фактах загрязнения реки Ганг – главной реки Индии. Но в

центре внимания журналиста оказывается, все же, не совсем это. Жители и

правительство Индии развернули масштабную государственную акцию

«Операция Ганг». Он рассказывает о важности этой реки для индийского

народа («…на ее берегах совершаются ритуальные омовения, к ней приходят в

дни радости, над ней развевают прах закончивших жизненный путь»). «Вопрос

о сохранении вод Ганга постепенно перерастает в важнейшую экологическую

проблемы для всей Индии». Далее автор приводит примеры

заинтересованности государства и населения в решении этой проблемы: по

инициативе премьер-министра республики Р.Ганди создано Центральное

управление Ганга, на осуществление «Операции Ганг» выделено 2,9 млрд.

рупий, парламентом принят закон об охране окружающей среды. Это материал

является очень показательным и мог служить для советских граждан отличным

примером правильного экологического поведения и озабоченности

сохранением природы родной страны.

С точки зрения художественных средств языка автор использует яркие

описание, дабы в полной мере погрузить читателя в атмосферу неизвестной ему

страны: «Среди экзотической застройки Хардвара километрах в трех от берега

Ганга с небольшим трудом удалось отыскать невысокое здание с большим

ярким плакатом на фасаде. Изображенный на нем пейзаж имел прямое

отношение к великой водяной артерии Индии. Кисть местного художника

изобразила широкую гладь Ганга и его берега с колосящимися полями

пшеницы, стадами диких животных, пришедших на водопой, и счастливыми

людьми, наслаждающимися красотой природы».

3.2.1 Жанровое и тематическое разнообразие публикаций на

экологическую тематику в постсоветский период (1992 и 1994 гг).

За период 1992 и 1994 гг. был найден 201 материал, из них

проанализрованно 17. Были выбраны именно эти два года постсоветского

периода, по причине того, что в это время в «АП» существовала специальная
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страница «Зеленый дом» в рамках которой публиковались экологические

материалы. Целью было выяснить, как менялась заинтересованность в

проблемах экологии в первый и последний год существования страницы.

Говоря о жанрах, можно отметить, что на первое место по популярности в

период 1992-1994 год выходит жанр расширенной заметки – 120 публикаций.

Это можно объяснить тем, что вся экологическая информация в «АП»

выходила теперь исключительно в рамках страницы «Зеленый дом». Тем для

освещения было много, а вот места в газете отводилось теперь меньше.

Появилась потребность в более краткой и емкой подаче материала.

Помимо заметок, журналисты «Амурской правды» продолжают

использовать жанр информационное интервью с экспертами – 51 публикация.

Также часто на страницах «Амурской правды» встречается жанр репортажа

– 30 материалов. Используется он, в основном, при освещении необычных

природных явлений, а также экологических акций.

Экологические публикации в общественно-политических изданиях в

большинстве своем выполняют информационную функцию. Ее целью является

информирование общества о наиболее значимых вопросах окружающей среды,

имеющих непосредственное отношение к жизни и здоровью населения.

«Амурская правда» здесь не стала исключением. На странице «Зеленый дом»

1992 года за информационную функцию отвечали две постоянные рубрики:

«Экокурьер» и «Экологический бюллетень».

«Экокурьер» - новостная экологическая рубрика. Краткие заметки об

экологических мероприятиях, открытиях в области науки, правонарушениях и

экологических происшествиях нашей области за последнее время. Продолжает

здесь действовать тенденция, зародившаяся еще в «перестройку» - воздействие

на читателей с помощью контролирующей функции. В материалах о

правонарушениях не скрываются имена преступников и названия «нечестных»

предприятий, указываются меры наказания для них, вплоть до точных сумм

штрафов.



56

Изначально «Экокурьер» был сводкой местных областных (в крайнем

случае, региональных) новостей.  Но уже с 9 октября 1992 года он был

переименован в «Интерэкокурьер» и освещал лишь зарубежные события.

«Экологический бюллетень» - рубрика в жанре экологического

мониторинга.  Здесь выходили официальные сведения о состоянии

окружающей среды в Амурской области, предоставленные непосредственно

Областным комитетом по экологии и природопользованию и Гидрометцентром.

Рубрика представляла собой точную (с цифрами и статистикой) и подробную

(расписанную по районам области) информацию о степени загрязненности

амурской природы (или же, наоборот, о спасении каких-либо природных

объектов) по основным направлениям: вода, воздух, земля, растительный мир,

санитарное состояние. Являлась постоянной. «Зеленый дом» была, по сути

своей, страницей ежемесячной и «Экологический бюллетень» поддерживал

этот порядок. Например, в номере за июнь приводились сводки за май, в

февральском номере – за январь и т.д. Но если вдруг, по неопределенным

причинам, страница пропустила какой-то из месяцев, то «бюллетень» потом

предоставлял сведения за прошедший месяц и за пропущенный заодно

(«Экологический бюллетень: август-сентябрь» 9.10.1992).  Свои гонорары

авторы «Экологического бюллетеня» переводили в Фонд помощи «Амурской

правды», о чем неизменно указывалось в конце каждого обзора.

Как говорилось ранее, в советские годы особой популярностью

пользовались у журналистов материалы, порицающие и обличающие чью-либо

нечестность. В постсоветский период ситуация в корне поменялась.

Контролирующая функция перестала отвечать только лишь за негатив. Стали

появляться хвалебные публикации. Например, репортаж специального

корреспондента В. Козина «Ищи и обрящешь» (9.10.1992). В нем положительно

оценивается работа коллектива Райчихинской ГРЭС. Любое энергетическое

предприятие производит после своей работы огромное количество выбросов

золы. Райчихинская ГРЭС же решила производить из отходов золоблоки и

пускать их в строительство. Об этом и пишет Козин. Через весь материал
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проходит очень уважительное и хорошее отношение к коллективу и в

особенности руководству ГРЭС: «Александр Иванович не рылся в бумажках и

блокнотах, а на память «выстреливал цифры, факты, разные другие сведения в

таком количестве, что не будь диктофона, вряд ли бы я успел зафиксировать и

половину»; «В прудах-охладителях Райчихинской ГРЭС водится и карп, и

сазан. Это – показатель!». И даже если и есть какие-то недостатки на

предприятии, то никто работников в них не винит: «Однако здесь энергетики

ни при чем. Сильнейшие ливни, обрушившиеся не столь давно, смыли дамбы

на отстойниках угольных разрезов, и грязная вода ринулась в эти пруды.

Глинистая известь и сделала водоем цвета охры. Сазанам, понятно, это

обстоятельство здоровья не прибавляет». В конце автор делает вывод, в

котором выражает свою веру в перспективность добрых дел работников ГРЭС:

«Не хотелось бы на столь грустной ноте заканчивать это, в общем-то,

оптимистическое повествование. А собственно – почему на грустной? Да, есть

проблема. Да, очень сложная. Но ведь есть коллектив, есть энтузиасты, которых

эта проблема тревожит, которые задумались, как ее решать! И если они смогли

справиться с другими, то сладят и с этой. По крайней мере, я, почему-то, в это

верю».

Есть на странице и место публикациям, отвечающим за просветительскую

функцию. В большинстве своем, они затрагивают серьезные проблемы и

представляют общественно полезную информацию. Например, вышедшая в

номере «Амурской правды» за 13 ноября 1992 года расширенная статья-

справка «Радиация? Радиация…» рассказывающая об опасных излучениях,

встречающихся нам в обычной жизни (медицинские обследования, бытовые

приборы и т.д.). Ее автор - геофизик и начальник отдела контроля за особо

опасными объектами и источниками загрязнения Амуроблприроды В. Зенков.

Он настоятельно рекомендует читателям как можно внимательнее относится к

этому вопросу дабы не подвергать опасности себя и своих близких: «…считаю

необходимым эту публикацию закончить такими словами: радиация вокруг нас,

будьте бдительны!»
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Определенное место на странице «Зеленый дом» 1992 года отводится

материалам про животных. Причем большее внимание уделяется домашним

животным. Такие публикации, несомненно, привлекут читателей, потому что

практически у каждого человека есть в доме питомец. Например, материал

«Как здоровье, птица?» (14.02.1992), написанный Е. Копыловой в жанре той же

статьи-справки. Он рассказывает о распространенных болезнях «квартирных

птиц», в основном, попугаев. Здесь не только приводятся примеры заболеваний,

но и подробно объясняются их причины, последствия и способы лечения.

Или письмо читательницы из поселка Бурея М. Тепловой от 13 ноября 1992

г. «Белка и Тимка», которое отвечает уже принципам функции

организационной – пытается призвать читателей, к определенному поведению.

В письме женщина не просто рассказывает о своих любимых питомцах – двух

овчарках, которые были убиты людьми, но и призывает окружающих к

постижению гуманности и человеколюбия, через любовь к братьям нашим

меньшим: «Возможно, некоторые могут сказать: «Ишь, какая проповедница, о

чем она печалится, когда в разных регионах нашей страны льется человеческая

кровь!» А я вот что скажу на это – разве гуманное отношение к человеку

воспитывается не на гуманном отношении к братьям нашим меньшим? Разве

это звенья не одной цепи? И разве такие общечеловеческие ценности, как

порядочность, доброта, верность, зарождаются в нас не тогда, когда мы

согреваем своим человеческим теплом и участием щенка, котенка, какую-то

пичугу? И разве не так мы постигаем бескорыстие любви и преданности?»

А вот письмо читателя – пенсионера И.Харламова из Благовещенска, - под

заголовком «Легче убить, чем прокормить» (30.06.1992), напротив, позитивом

не отличается. Это письмо является ответом на статью врача-терапевта В.

Громовой за 29 января 1992 года «Приют для Мурок» о необходимости

приютов для бродячих животных. Харламов, безусловно,  выражает сочувствие

собакам и кошкам, выброшенным на улицы, но вот решение предлагает совсем

другое: «Вот с такими животными нам необходимо бороться. Как бы это ни

было жестоко, от них надо избавляться, а не открывать для них, как предлагает
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врач Громова, приюты и не просить у богатого дяди денег на их содержание. У

нас и без этого много «дыр».

В 1994 году появляется еще один источник информации – другие газеты.

Уверенное место в «Зеленом доме» занимает обзор прессы, причем как

российской - «Природа и люди» 1.03.1994 - , так и областной - «Эколог должен

быть пропагандистом» 30.03.1994. Последний, к слову, подготовлен

начальником отдела комитета охраны окружающей среды и природных

ресурсов Амурской области А. Потапова. Помимо обзора, он говорит о

проблемах печати и свободного освещения тех или иных тем, в том числе и

вопросов окружающей среды. Приводится подробное перечисление рубрик,

отвечающих за экологическую тему, в газетах разных районов Амурской

области, называются поименно популярные авторы, пишущие на эту тему. Это

свидетельствует о заинтересованности в развитии экологической журналистики

в нашем регионе.

Также как и в первых выпусках страницы, в публикациях 1994 года

поднимаются важные общественные проблемы. Например, тема чистого

воздуха, представленная в расширенных заметках начальника отдела охраны

воздушной среды облкомприроды А. Кулешова «Автомобилям – «чистое

дыхание» (31.03.1992)  и «Операция «Чистый воздух» продолжается»

(30.11.1994). В них говорится об операции «Чистый воздух», проводимой по

всей области по инициативе Облкомприроды. Поднимаются в материалах и

проблема атомных свалок в нашей области. В частности о Шумиловском

полигоне захоронения ядохимикатов (А. Миланич «Рядом с бедой» (4.04.1994),

А. Потапов «Создаем амурский Чернобыль?» 27.06.1994).

Появляется в 1994 году и еще одно новое на странице «Зеленый дом».

Теперь ежемесячно, помимо натуралистических заметок, новостей, освещений

мероприятий, выходят и материалы, подробно знакомящие читателей с

деятельностью Амурского областного комитета по экологии и

природопользованию, благодаря которому и выходит в свет эта страница.
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Рассказывается, например, о важности экологического образования и

воспитания для подрастающего поколения. В «Амурской правде» от 1 июля

1994 года вышла публикация ведущего специалиста облкомприроды О.

Гришиной «Составить карты, высадить геологов». В ней рассказывается о

профильной учебной смене по экологии, прошедшей в областном детско-

юношеском центре туризма и краеведения. Финансовую поддержку в

проведении смены оказал комитет. «Юные натуралисты» изучили подробно

проблемы окружающей среды, «ознакомились с методикой отбора проб

выхлопных газов автомобилей, совершили интереснейшие экскурсии». По

традиции и в этом материале не обошлось без побуждающего обращения к

читателям: «Участники смены приняли обращение ко всем школьникам

области, к участникам туристско-краеведеческого движения «Отечество». В

нем предлагается целый ряд природоохранных мероприятий, выполнение

которых под силу каждому…» «Обо всех нарушениях экологической

обстановки следует немедленно сообщить государственным инспекторам

охраны природы рай(гор)комитетов, добиваться публикации в местной и

областной печати».

Говоря о деятельности «Амурской правды» в рассматриваемый период,

было отмечено, что редакция получала 15-16 тысяч писем амурчан за год. Это

были житейские истории, жалобы, рассказах о проблемах в родном районе, а

также критика некоторых властьимущих. Мною был найден один такой яркий

пример.

10 апреля 1994 года появилось на страницах письмо читателя из села

Поярково А.Кирданова под названием «Обидно за экологов». Что

примечательно – это письмо, критикует работу комитета. Читатель отмечает

халатность во всех сферах охраны природы: здесь и браконьерство, и

загрязнение вод, и выхлопные газы. «Уважаемая редакция! Ради интереса

найдите постановление правительства об образовании комитета по экологии и

его обязанностях. Главное - комитет должен координировать работу рыбо-,

охотинспекции, санэпидемстанции, лесхозов и других организаций, не
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подменяя их. У нас же комитеты превратились в сборщиков налогов, забросив

основную деятельность».  Из этого письма видно, что журналисты совсем не

боятся критики в свой адрес и не только адекватно ее воспринимают, но и

помещают на страницах своего издания на, так сказать, суд общественности.

Помимо всего прочего это предоставляет еще и возможность для дискуссии.

В следующем же месяце вышел неофициальный ответ на это письмо от

заместителя председателя комитета охраны окружающей среды И.Саковича под

названием «Налоги мы не собираем» (15.05.1994). Этот материал не является

прямым обращением к читателю Кирданову, но все же есть ряд деталей, на это

указывающих. В первую очередь это, конечно же, название. Да и в дальнейшем,

в тексте, автор отрицает тот факт, что комитеты – «сборщики налогов»:

«Замечу: комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов налоги не

собирает. В качестве рычагов экономического регулирования

природопользования действуют штрафы, иски за ущерб, причиненный природе,

а также плата за загрязнение и другие формы негативного воздействия на

окружающую среду. Нужны ли такие рычаги? Судите сами: после их введения

нарушать природоохранительное законодательство стало экономически

невыгодно». Далее Сакович объясняется по всем претензиям читателя:

выхлопные газы («Что касается автотранспорта, то он является одним из

основных загрязнителей воздушного бассейна. В пределах населенных пунктов

в 1993 году она дал 45,6 процента вредных выбросов по области. Поэтому не

случайно комитет все больше внимания уделяет вопросу экологической

безопасности при эксплуатации автомобилей. Так, в 1993 году только

работниками комитета проверено 279 предприятий, имеющих автопарк. По

результатам этих проверок эксплуатация 859 автомобилей была

приостановлена, двигатели 806 автомашин отрегулированы. В результате объем

токсичных выбросов от автотранспортных средств был снижен на 15,9 тысяч

тонн»), сточные воды («…в свое время комитетом с участием специалистов

других органов подготовлена программа природных мер экологического

оздоровления Амурской области, сдвинулись с мертвой точки работы по
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утилизации отходов производства»), проблема озеленения («Что же касается

создания зеленых зон вокруг сел, то это дело лесхозов, местных

администраций, общественности. Прекрасные боры такими силами взрастили

вокруг Екатеринославки, Ивановки, Козьмодемьяновки и многих других сел.

Там нашлись энтузиасты этого славного дела»). В выводе – ответ на главный

вопрос читателя из с. Поярково, о том какие вопросы находятся в компетенции

комитета?: «Остается лишь добавить, что выхлопные газы и сточные воды

находятся вне поля зрения органов санэпидемнадзора. Раньше контроль за

токсичными выбросами автомобилей был возложен на комитеты и

госавтоинспекцию. Однако с выходом закона о милиции экологическую

безопасность автотранспортных средств контролирует исключительно комитет.

В то же время вопросы плоскостной эрозии, обработки земли, борьбы с

яблоневой молью не входят в компетенцию комитета».

Возвращаясь к классификации тематической направленности публикаций

Цвика, то в 1992-1994 гг., в сравнении с Перестройкой, наблюдаются

следующие тенденции40:

- как и в перестроечный период, лидирующие позиции занимает

направление экологизации нравственности – 96 материалов от общего числа

публикаций.

- познавательное направление сдавало свои позиции – 40 материалов –

уступая негласное второе место политико-правовому направлению – 55

публикаций.

- меньше всего материалов было представлено биоэкономическим

тематическим направлением – всего 10 публикаций.

Разбирая направление тем более подробно, мы видим следующую

ситуацию:

40 Цвик В.Л. Введение в журналистику. М.: МНЭПУ,2001. С. 21
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Диаграмма 2

По диаграмме мы можем видеть, что в первой половине 1990-х гг. круг

экологических проблем заметно сузился по сравнению с перестроечным

периодом. Это подтверждает информацию о падении интереса к экологическим

проблемам к началу 1990-го года.

Ведущей все еще остается тема экологического просвещения – 38%.

Характер материалов, которые можно отнести к этой теме не изменился: это все

те же познавательные и художественно-публицистические очерки и

публикации о правильном экологическом поведении.

На втором месте все так же, как и в Перестройку, тема гражданской

экологической деятельности – 27%. Однако некоторые изменения здесь все же

есть. Если во второй половине 1980-х гг. большее внимание уделяли

негативным примерам, то в 1992-1994, с незначительной, но все же разницей
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стали преобладать публикации о хороших взаимоотношениях человека и

окружающей среды: положительные – 28 публикаций, отрицательные – 26.

Как упоминалось ранее в постсоветский период появились две новые

новостные рубрики – «Экологический бюллетень» и «Экокурьер». Доля

публикаций, приходившаяся на них составляла 16%.

Не теряли журналисты интереса и к проблеме разнообразия лесов – 14%.

Время шло, а проблемы не менялись. Все также писали о браконьерстве и

недобросовестном отношении человека к редким представителям флоры и

фауны региона.

Не смотря на то, что в этом параграфе мы рассмотрели объемный материал

о вреде радиоактивного излучения, тема все равно не пользовалась у

журналистов «АП» большой популярностью – 4%.

А вот заинтересованность проблемой лесных пожаров заметной снизилась –

всего 1%. Причины этому не ясны, т.к. проблема всегда будет являться

актуальной, и не решена и по сей день.

Подводя итог, отмечается, что в первый год существования страницы

«Зеленый дом» – 1992 г. – ее тематическое разнообразие было шире. Были две

объемные новостные рубрики «Экокурьер» и «Экологический бюллетень»,

материалы о работе разных предприятий оказывающих негативное (или

наоборот позитивное) воздействие на окружающую среду, натуралистические

заметки о животных. А вот в последние периоды своего существования

страница Амурского областного комитета по экологии и природопользованию

начала писать в большей степени про свою деятельность в тех или иных

сферах. Другие материалы тоже имели место быть, однако выходили на

странице в количестве одной-двух штук.

Из этого можно сделать вывод, что в 1992 году выходили материалы

разного рода, страница была более разнообразной тематически. А вот в 1994

году озабоченность проблемами природы области все еще поднималась на

странице, но больше внимание было уделено скорее организационным
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моментам – работе комитета, проводимым им мероприятиям. Экологическая

тематика присутствовала, однако становилась менее острой и проблемной.

3.2.3 Основные тенденции и изменения в развитии экологической

тематики на страницах «Амурской правды» периода 1985-1994 гг.

Заинтересованность экологической проблематикой на страницах «Амурской

правды» развивалась волнообразно.

Если говорить о периоде Перестройки, то в 1985 году количество

экологических публикаций за год составило 106. В 1987 году был замечен

небольшой рост – годовой объем вырос до 113 публикаций в год. А вот в 1989

году произошло резкое падение до 64.

Это наглядно подтверждает тенденции, выделенные в первой главе. В

середине 1980-х гг. в СССР зародилось Независимое экологическое движение,

а в 1987 году был создан Социально-экологический Союз. В связи с этим,

экологическая тематика стала в советских СМИ этого времени одной из

ведущих. А вот к концу XX века спрос на экологическую информацию стал

снижаться, т.к. интерес в решении задач экологии со стороны государства

снизился. Также на это повлиял спад общественного природоохранного

движения и финансовые проблемы прессы в условиях экономического кризиса.

Диаграмма 3
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Условно, экологические публикации «перестроечного» периода можно

разделить на отдельные материалы и материалы, выходившие в рамках рубрики

«Человек и природа». С каждым годом публикаций, выходивших отдельно,

становилось все меньше: в 1985 году 88% материалов выходило в рамках

«Человек и природа», в 1987 году – 92%, а в 1989 году процент поднялся до 95.

Так продолжалось, пока в итоге к 1992 году все материалы окончательно не

переместились в рамки специальной страницы.

О том, какую значимость придают СМИ той или иной теме говорит, как

правило, то, на какой полосе она расположена. В период с 1985 по 1989 год

местоположение экологических материалов не менялось. Первую полосу они

никогда не занимали. На этой полосе всегда находились данные о состоянии

сельского хозяйства и работе колхозов и совхозов. На второй полосе

экологические материалы появлялись редко: всего 4% от общего количества.

Столько же отведено и последней полосе. В основном публикации по

экологической тематике занимали 3-4 полосу (92%).

Диаграмма 4

Говоря о географии публикаций, отметим, что большее внимание

уделялось, конечно, местным новостям – 82%. Новости из других регионов

занимали второе место (12%) и 6% отводилось новостям мировым. Отметим,

вторая полоса
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третья-четвертая
полоса
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Размещение публикаций в газете
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что интерес к последним заметно снизился к 1989 году: если в 1985 году их

процент составлял 12%, то в 1989 он опустился до 2%.

Диаграмма 5

В первой главе упоминалось о новой черте журналистики, появившейся в

период Перестройки: мнение экспертов. Более того, их авторство стало

постепенно выходить на первое место и материалов, подготовленных

специалистами тех или иных областей, становилось больше, чем

журналистских. Анализ «Амурской правды» наглядно это подтверждает.

В 1985 году доля экспертных материалов на экологическую тематику

составляла 46%, в то время как публикациям, подготовленным журналистами,

отводилось лишь 32%. Разница небольшая, но заметная. В качестве авторов

выступали также и читатели. Процент обратной связи – 22%.
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Диаграмма 6

В 1987 году тенденция сохранялась. Правда, все же, с некоторыми

изменениями. Количество публикуемых писем сократилось на 5%. Экспертные

публикации все еще занимали первое место, однако, разрыв между ними и

журналистскими материалами уменьшился с 14% до 3%.

Диаграмма 7

А вот в 1989 году ситуация в корне изменилась. Интерес к экологической

тематике снизился не только со стороны правительства, но и со стороны СМИ.
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«Амурская правда» стала меньше приглашать экспертов и больше обходилась

своими силами. Заинтересованность читателей также стала ощутимо меньше:

теперь доля их материалов составляла всего 3%.

Диаграмма 8

В постсоветский период ситуация с экологическими публикациями в

«Амурской правде» несколько иная.  Все материалы на экологическую

тематику стали выходить в рамках специальной страницы «Зеленый дом». В

период 1992-1994 год наблюдается небольшой количественный рост

экологических публикаций:

Диаграмма 9
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В связи с тем, что материалы ежемесячно выходили лишь на странице

«Зеленый дом», то расположение их в газете оставалось неизменно: страница

находилась на 3-4 полосе.

Говоря о географии материалов, можно отметить, что с перестроечных

времен ситуация не особо изменилась. Местных новостей по-прежнему больше

– 74%. А вот мировых всего 4% от общего количества. Ко всему прочему, это

процент лишь за 1992 год. В 1994 году публикаций с зарубежными

экологическими проблемами найдено не было.

Диаграмма 10

Если говорить об авторах, то здесь ситуация менялась. В 1992 году

материалы готовились в большей степени корреспондентами (46%), а доля

читательских публикаций составляла 13%. В 1994 году все стало наоборот.

Экспертных материалов стало больше чем корреспондентских. Если в 1992

эксперты делали 41% контента, то в 1994 году процент вырос до 55%. Доля

публикаций, подготовленных читателями, уменьшилась на 4%.
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Диаграмма 11

Диаграмма 12

Проанализировав два периода в жизни страны – Перестройка и

постсоветский период – можно отметить, что большая заинтересованность

экологическими проблемами приходилась больше на вторую половину 1980-х

гг. Материалов было больше, темы были разнообразнее.

В постсоветский период экологической тематике внимание уделялось

немалое, однако, тем становилось все меньше, а материалы более
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аналитическими и обширными. Размер публикаций заметно увеличился и если

в Перестройку брали количеством, то в постсоветский период на первое место

вышел объем. Материалы стали занимать, по большей части, минимум

половину полосы.

Поводя общий итог, развитие экологической тематики в «Амурской правде»

1985-1994 гг. выглядит следующим образом:

Диаграмма 13

По графику видно, что 1987 год действительно можно назвать пиком

обеспокоенности экологическими проблемами. В этот год наблюдается

наибольшая за всей анализируемый период заинтересованность в вопросах

экологии – 113 публикаций. А вот в конце 80-х – начале 90-х отмечалось

падение интереса, в связи с экономическими и политическими причинами. И в

самом деле: в 1989 году количество экологических публикаций снизилось до

67, а в 1992 году упало до 56. В 1994 году наблюдается рост – 81 публикация.

Однако нельзя назвать его таким уж и большим. Показателей 1987 года вернуть

так и не удалось.

Из этого можно сделать вывод, что экологическая проблематика в период

1987-1994 год развивалась волнообразно: в 1987 году произошел рост,

1985 год 1987 год 1989 год 1992 год 1994 год

106 113

67
56

81
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установивший самые высокие показатели за весь анализируемый период. Далее

– в 1989 году – случилось падение интереса. Движение вверх наблюдается

потом лишь в 1994 году– количество выросло на 25 публикаций в год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перестройка и постсоветский период стали для нашей страны временем

больших перемен. Менялась экономика, государственная политика и даже

культурные и духовные ценности. Перемены пришли во все сферы

общественной жизни, в том числе и в систему СМИ.

Главной переменой стала «свобода слова», пришедшая благодаря политике

Гласности. В СМИ появлялись более острые вопросы, материалы, обличающие

власть. Стали выходить публикации представляющие собой анализ, а порой

даже и критику, событий из истории КПСС и в частности культ личности И.В.

Сталина. Переход к рыночным отношениям также внес свои коррективы: у

периодических изданий стали появляться учредители.

В постсоветский период появляется Закон о СМИ, отменяющий

предварительную цензуру и объясняющий основные права и обязанности

журналистов. Появляется новая форма собственности СМИ: коммерческие

издания, принадлежащие холдингам и корпорациям. Постепенно начинает

исчезать партийная пресса, а на ее место приходят независимые издания.

Пресса делится на элитарную и массовую, и российская модель СМИ

постепенно приближается к европейской.

Период Перестройки изменил отношение и к экологическим проблемам. В

стране возникло много новых экологических организаций. Все чаще

проводились массовые выступления в защиту окружающей среды, многие из

которых увенчались успехом для экологического движения. В конце 80-х было

принято постановление «О коренной перестройке дела охраны природы в

стране». В соответствии с ним были созданы Комитеты по охране природы

СССР и союзных республик. Экологическая журналистика также переживала

трансформацию, превращаясь из литературных очерков о природе и научных

статей в массовые новости и аналитические материалы. Появлялось огромное

количество специализированных экологических изданий, например, «Зеленый

мир» и «Экологическая газета».
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В середине 90-х годов наблюдалось заметное снижение интереса к

экологическим вопросам. Причинами этому послужили постепенный отход

государства от решения экологических задач, спад общественного

природоохранного движения и проблемы выживания прессы в условиях

жесточайшего экономического кризиса 1990-х гг. Переход к рыночным

отношениям существенно изменил положение всей прессы, ставя  партийные

издания в более выгодных условиях. В их руках были сосредоточены все

материально-технические средства – финансы, бумага, полиграфия. А вот

демократическая печать оказалась в тяжелых условиях. Да и в целом,

экологическая проблематика была отодвинута в СМИ на задний план, уступив

место политической, деловой и развлекательной журналистике.

Благодаря анализу, можно сделать вывод, что «Амурская правда» периода

1985-1994 гг. наглядно подтверждает все эти тенденции. Самые высокие

показатели экологических публикаций в год установлены в 1987 году. Это

время отмечается специалистами, как пик обеспокоенности вопросами

экологии. А вот в 90-х гг. заметен существенный спад заинтересованности. И

если в 1992 году проблемные и аналитические материалы все еще появляются

на страницах «АП», то в 1994 году в большей степени освещается деятельность

экологических организаций, нежели существующие проблемы области в

вопросах охраны окружающей среды.

Сделать более детальный анализ и привести точные статистические данные

нам помогли графики. Благодаря ним мы выяснили процентное соотношение

основных тематических направлений в публикациях анализируемого периода,

проследили, как менялись характеристики материалов (их авторы,

географическая принадлежность и т.д.), а самое главное, увидели развитие

интереса к экологической теме на протяжении всего периода от 1985 до 1994 г.

Подводя итог, стоит отметить, что освещение вопросов экологии является

важным аспектом демократии, т.к. большинство из этих проблем являются

зачастую прямым отражением и порождением политических и экономических

действий властей. Поэтому освещение экологической темы в СМИ теснейшим
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образом связано с политической и экономической ситуацией в обществе. Вот

почему важно изучать и правильно подавать информацию экологического

характера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

«Спичка губит лес» (3.11.1985)

Нынешним летом за нарушение правил пожарной безопасности было

наказано немало жителей области. Среди них А.А.Иванченко, шофер

Благовещенского спецавтохозяйства; С.У.Гайкова, механизатор совхоза

«Чигиринский»; механизаторы колхоза «Путь Ленина» Свободненского района

Л.В.Замулинский, А.С.Сенных; житель поселок Юхта В.П.Семенуха. И все это

люди взрослые, знающие, что к чему. Вряд ли, например, пастух колхоза им.

Лазо, Свободненский район  В.И.Волчков, выжигавший сухую траву, не знал,

что этого делать нельзя. Знал, что поступал вопреки правилам и житель с.

Путятино М. Т. Сердышев, который оставил костер без присмотра. Это стало

причиной пожара, лесному хозяйству причинен значительный ущерб. Против

Сердышева возбуждено уголовное дело.

Но особый спрос с тех, кто работает в лесу. Не всегда заготовители

относятся к охране лесов от пожаров с полной ответственностью. При проверке

мест рубок Моготского леспромхоза объединения «Тындалес» было выявлено

большое количество порубочных остатков. А они горят как порох. На

работников Моготского леспромхоза, которые непосредственно отвечают за

очистку лесосек, составлены протоколы за нарушение правил пожарной

безопасности.

Удивляет и возмущает спокойствие иных руководителей, их

нерасторопность, когда в лесу объявляется «красный петух». На некоторых

лесозаготовительных предприятиях не всегда принимаются оперативные меры,

даже если огонь вспыхивает на лесосырьевых базах. Так случилось в

Тындинском районе. 31 июля возник пожар на лесосырьевой базе Ларбинского

леспромхоза. Из-за промедления со стороны руководства Ларбинского ЛПХ

(директор В.Г.Бондаренко) лесной пожар распространился на значительную

площадь.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Не лишне напомнить о существующих мерах наказания за нарушение

Правил пожарной безопасности в лесах СССР. Виновные наказываются

штрафами, привлекаются к уголовной ответственности. Как частные, так и

должностные лица, виновные в уничтожении или существенном повреждении

лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем или источником

повышенной опасности, наказываются лишением свободы до трех лет или

исправительными работами на срок до одного года. Виновные в умышленном

уничтожении или существенном повреждении лесных массивов путем поджога

могут быть осуждены к лишению свободы на срок до 10 лет.

В.Лебединский

старший инспектор по охране

лесов УВД облисполкома,

капитан милиции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

20.05.1987

Экологический всеобуч решили организовать на предприятиях, в

организациях и учебных заведениях своего района члены общества «Знание» и

районного совета ВООП. В качестве лекторов для этой работы привлекаются

преподаватели школ, специалисты сельского хозяйства, активисты общества

охраны природы.

Лекции по программе всеобуча уже прослушали жители Ивановки,

Березовки, Среднебелой. Включились в эту работу редакция газеты «Амурец»,

дирекция киносети.

По инициативе отдела пропаганды и агитации райкома КПСС, райсовета

ВООП намечено провести 5 июня, когда будет отмечаться Всемирный день

окружающей среды, единый лекционный день на тему «XXVII съезд КПСС об

охране природы».

Н.Алисиевич, зам.

председателя районной

организации ВООП.

Ивановский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

«Глухарь токует…» (28.04.1987)

Этот глухарный ток неподалеку от озера Круглое показал мне отец, когда я

был еще мальчишкой. Помнится, он говорил, что токовище известно ему еще с

тридцатых годов – значит току больше полувека. Вот это, действительно,

верность выбранному месту, вот это живучесть привычки! Впрочем, и

труднодоступность этих мест в какой-то мере сказала свое слово: все 12

километров нужно идти пешком.

…А я все же сумел выкроить время, побывал нынешней весной в тех

местах. Как и сорок лет назад, дорога оставалась трудной, донельзя разной, с

заполненными студеной водой рытвинами да ямами. В брод перебираюсь через

речушку Сухой Онон, текущую лишь весной, когда земля не оттаяла. А

последние километры еще сложнее: идти приходится через марь, болото,

бурелом.

Наконец, я у цели. Вот и долгожданное место токовища. Сажусь спиной к

огромной сосне. Она кажется теплой, накопила, видать, солнечное тепло за

длинный весенний день. Сбрасываю с плеч рюкзак, достаю…ружье. А точнее

фоторужье, весенняя охота в наших краях не практикуется. Хорошо это или

плохо? Дебаты об этом не затихают, хотя спорить, по-моему, не о чем,

достаточно изучить опыт работы в охотничьих хозяйствах страны. Скажем, в

той же Прибалтике, где весенняя охота разрешена на протяжении многих лет,

дичи там не убывает. Журнал «Охота и охотничье хозяйство» (№7, 1987г.)

прямо пишет: «Запреты весенней охоты нигде и никогда не приводили к

увеличению численности боровой дичи». И все потому, что к весне

численность самцов выше, чем самок, при должной организации отстрела охота

может являться даже регулирующим фактором. По-моему, этим путем и нужно

идти руководителям областного управления охотничьего хозяйства, ведь

именно наши края считаются «глухариными».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

Восток все светлеет, наливается пурпуром. Прошумел в сосняке

предрассветный ветерок, вскрикнула в подлеске какая-то птаха. И снова

звонкая тишина, подчеркнутая поднимающимся от земли туманом. Весь в

ожидании: ток должен начаться с минуты на минуту.

И все же глухарная песнь застает меня врасплох. Звуки, словно кто постучал

ногтем по пустому спичечному коробку. Тэк, тэк, тэк…А потом самое длинное

колено песни – тэкание во все более ускоряющемся ритме.

Два вида глухарей встречаются в дальневосточном регионе – обыкновенный

и каменный. Последний, правда, несравненно чаще. Он мельче обыкновенного,

вес до четырех килограммов. Окраска несколько побурей – черной птица

кажется только на расстоянии. Кроющие перья крыльев и хвоста у каменного

глухаря с белым рисунком. Примечательно еще одно различие: обыкновенный

глухарь в конце своей песни-свирканья ничего не слышит, глохнет на две-три

секунды, отсюда и название птицы «глухарь».

Биологи так объясняют это явление: когда клюв у птицы раскрыт, слуховая

раковина перекрывается одной из подвижных косточек черепа. «Свирканья» же

у каменного глухаря нет, слышит он прекрасно на всем протяжении песни,

подкрасться к нему на выстрел очень и очень трудно. По собственному опыту

знаю, какой малоэффективной (по добыче) бывает весенняя охота. А вот

радость от весеннего посещения леса, от встречи с пробуждающейся после

зимнего сна природой переоценить действительно трудно…

До рези в глазах вглядываюсь в насупившиеся кроны лиственниц. Внимание

привлекает темное пятно. Глухать или ветка омелы? Но вот «пятно» ожило,

зашагало по ветке. Глухарь. Собственной персоной! Хвост веером, крылья

опущены ниже туловища, шея поднята вертикально, клюв раскрыт. Птица

токует беспрерывно, трели следуют одна за другой.
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Делаю несколько снимков. Сожалею, далековато все же…только общий

план…И неожиданно замечаю метрах в шести-десяти сидящего на вершине

дерева одинокого глухаря. По неуверенной осанке, робкому, что ли поведению,

догадываюсь, что это, так называемый охотниками «молчун», из выводка

прошлого года. В свою первую весну молодняк не токует, наблюдает

свадебные обряды молча, учится у «старичков» «уму-разуму» в таких делах.

Осторожно разворачиваю в сторону «новичка» свой телеобъектив, щелкаю

несколько раз затвором. Вот бы заставить глухаря еще бы потоковать – не

хватает динамики, движения!...

Выручило меня неожиданное хлопанье крыльев, и рядом с «молчуном»

опустилась глухарка. Таежники называют ее копалухой за издаваемые

нехитрые звуки «ко-па», «ко-па». Глухарки значительно меньше своих

краснобровых красавцев, да и с окраской посветлее – не спутаешь. И тут моего

«молчуна» словно подменили. Куда только подевалась его нерешительность!

Он распустил хвост, поднял к утреннему солнцу шею и даже петь попытался.

Правда, трели не получилось: только «тэк» да «тэк»…Впрочем, не стоит,

наверное, придираться, ведь песня эта была первой в его жизни.

В.Волчков (наш соб. корр.) п.

Сиваки, Магдагачинский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«О братьях наших меньших» (28.04.1987)

«На рассвете»

Поздней осенью мы с егерем С.И.Алексеевым заночевали в зимовье на

речке Гащухе. Когда на рассвете я вышел на заимки с косогора увидел, как два

темных силуэта двигались через марь к березовой роще.

«Что за привидение?! – подумал я, имея в виду косуль. – Что забыли в

степи?» (Обычно по утру они поднимаются в гору).

Но тут «косули» развернулись от березового колка, взбежали на небольшой

курган среди мокрого болота и давай кувыркаться с бугра вниз, только брызги в

разные стороны.

Я позвал напарника. Солнце еще чуть показалось. Мы долго любовались,

как два медвежонка (это были они) занимались физкультурой перед зимней

спячкой. Мы решили рассмотреть поближе будущих хозяев тайги и пошли

зарослями. Тут подул северняк, полетели снежные хлопья. Выйдя к кургану, мы

немало удивились: медведей не оказалось. Видимо, первые снежинки стали

сигналом: конец озорства и летних забав.

«Подкидыш»

Дело было на областной ВДНХ. Старая сильная рысь занимала одна целый

вольер, а рядом, за сеткой, пятимесячный рысенок. Нам, двум егерям, пришла

мысль соединить их в одном жилье. Надумали – сделали. Старая рысь долго

ворчала, греясь на солнце. Рысенок боялся подойти. Но с каждым часом

расстояние между ними сокращалось. После схлынувшей дневной жары

рысенок уже лежал возле взрослой рыси. Назавтра приморенные солнцем звери

спали на два этажа: молодой лежал на спине новой матери. Подкидыш стал

приемным сыном.
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«Два характера»

Довелось как-то мне ухаживать за медведями – бурым и черным. Жили оба

в одном вольере с небольшим бассейном.

Бурый жил строго по распорядку: просыпался до восхода солнца, занимался

физзарядкой (подтягивался на железной балке, ходил вдоль изгороди),

умывался на восходе солнца из таза, завтракал, потом подолгу сидел. Егеря при

уборке помещения не трогал, только по-детски внимательно наблюдал за

движениями метлы.

Черный же ходил следом за мной, тихо рычал, мотал головой и все норовил

схватить крепче за рукав тужурки: не любил присутствия человека. Иногда и

бурого сородича обижал, хотя ростом был меньше его.

В.Давыдов

егерь Иверского

заказника
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

«Тревожный сигнал» (28.04.1987)

Гибнет река

Пишут вам ученики 7 «А» класса средней школы №115 ст.Ерофей

Павлович. Нашу реку Урку загрязняет мазут, который сбрасывают туда

вагонное и локомотивное депо, расположенные в нашем поселке. Река гибнет,

а руководство депо это не волнует. На левом берегу Урки уже сейчас ничего не

растет.

Под этим письмом стоят 32 подписи, выведенные нетвердым детским

почерком. Часто мы произносим фразу: «Сохраним будущее для потомков»,

забывая о том, что потомки эти не абстракция, а наши дети, на глазах которых

мы природу губим. И они ожидают от нас не пустопорожних фраз, а

конкретных дел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

«Из почты страницы» (20.05.1987)

«Сохраним озеро»

Очень красивое у нас в селе Никольском озеро. На берегу его Дом

культуры, школа, сосновый бор, в котором располагается пионерский лагерь.

Но вот беда – зарастает наше озеро. Столько различной техники у нас, неужели

ничего нельзя сделать? Ведь на территории сельского совета два больших

хозяйства – совхоз «Юбилейный» и Никольская птицефабрика. Давайте,

сохраним то, что имеем.

Ю.Коротких

Белогорский район

«Куда исчезла дичь?»

Вспоминаю прошедшие и теперь уже давние годы. Как много различной

дичи у нас было! Гуси и утки, фазаны, куропатки, перепела… И даже дрофа на

наших полях водилась.

А сейчас остались одни сороки. Свой вклад в оскудение природы внесли

браконьеры. Сколько их – на сверхпроводимой технике, с нарезным оружием –

раскатывается по нашим лесам и полям.

Думаю, бесхозное, непродуманное использование минеральных удобрений

тоже сыграло здесь не последнюю роль.

Оскуднела наша природа. Кто кроме нас виноват в этом?

И.Адаменко

«Дым в лесу»

В один из недавних воскресных дней поехали мы на свой садово-огородный

участок. Красивое там место: сопки, сосновый бор. Вот в этом
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бору тренировались молодые ребята, видимо, студенты. Подошло время обеда,

и развели они прямо в бору большой костер. Мы попросили их: уходить будете

– не забудьте потушить. Они обещали.

Через несколько часов мы возвращались домой. И что вы думаете? Костер

горел, а рядом – ни души. Что это – безответственность или просто лень?

Г.Шевцова

Благовещенск

«Завалили…»

Вам не доводилось ехать из Зеи в село Гулик? Мне приходится бывать в тех

местах, и я убеждаюсь: свалка вдоль дороги незаметно разрастается. Наверное,

скоро вся дорога и растущий вдоль нее лес превратятся в свалку. Неужели

другого места найти нельзя?

А.Кошелева

с.Лермонтовка,

Тамбовский район

«А парк не нужен?»

С 1950 года существовал у нас в поселке парк культуры. А сейчас на этой

территории решили строить детский комбинат и уже завозят туда строительный

материал. Если начнется стройка, деревья пойдут под топор. Конечно, детский

комбинат нужно строить. Но стоит ли для этого уничтожать единственный в

поселке уголок живой природы?

А.Васильев

п.Октябрьский



94

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

«Биогумус – работа для дождевых червей» (13.10.1989)

Проблема химизации сельского хозяйства стала в ряд общемировых

экологических проблем крупного масштаба, поскольку связана с самой

стратегией развития этой отрасли и одновременно с охраной здоровья человека,

растительного и животного мира.

В первую очередь расплачивается за жесткое к себе отношение почва. Как и

живой организм, она может тяжело болеть и даже умирать. Человек, пытаясь

оживить организм – почву, неумело и не в меру применяет в течение многих

лет химические вещества и вместо оздоровления вызывает дальнейшее

осложнение болезни и гибель ее плодородного слоя. Перенасыщение почв

разного рода химикатами стерилизует их, убивая биологические компоненты,

которые образуют сложную экологическую систему. Чрезмерная химизация

почв бумерангом возвращается в виде перенасыщения сельскохозяйственных

продуктов вредными для человека веществами. В попытках найти выход из

кризисного состояния человек обращается к самой природе, к использованию

естественного механизма почвенного плодородия. В частности, разрабатывая и

применяя новые типы удобрений – препаратов, которые обогащают почву

грибами, бактериями, водорослями, т.е. живыми компонентами, которые

делают почву щедрее на отдачу. Речь о новом направлении агробиологической

науки – биотехнологии гумуса.

Практически неразрешенной до сих пор остается проблема утилилизации и

использования навозных стоков на больших животноводческих комплексах.

Пока они чаще всего лишь загрязняют окружающую среду. Кроме того, в

арсенале села есть миллионы тонн других отходов: солома, листья, опилки,

коммунальные или очистные сооружения и др. Это
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настоящее богатство, которое можно пустить в производство и получить

высокоценное удобрение – биогумус.

Давно известно, что трудолюбивым «роботом», который стоит в основе

конвейера этого высокоэффективного удобрения, является дождевой червь.

Влияние дождевых червей на плодородие почв известно с давних времен. На

протяжении многих лет человек пытался использовать их в своей практической

деятельности. Однако многочисленные попытки долго не приносили успеха,

поскольку не удавалось вывести штам червей, которые были бы приспособлены

к массовому разведению. Это удалось сделать в 1959 году ученым США,

получившим гибрид дождевых червей, которые не только приспособлены к

жизни и размножению в промышленных условиях, но отличаются и высокой

продуктивность гумуса, то есть конечного продукта своей жизнедеятельности.

При оптимальных условиях жизни калифорнийский гибрид

оплодотворяется через каждые семь дней, а через 14-20 дней из кокона

рождается до 20 молодых особей которые достигают половой зрелости к 90-му

дню. За сутки червь употребляет пищу, количество которой соответствует весу

его тела. После переваривания пищи выделяется биогумус, содержащий все

необходимые для растений питательные вещества в хорошо сбалансированной

форме. Он отличается высокой влажностью и способен хорошо удерживать

воду. Питательные вещества при этом медленно растворяются в воде и потому

обеспечивают растения питанием длительное время.

Помимо гумуса, которого получают из каждой тонны субстрата пищи 600

килограммов, дождевые черви в результате размножения дают 100

килограммов биомассы – высококалорийной белковой пищи для

животноводства.
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Биологический гумус в 15-20 раз эффективнее любого органического

удобрения, а биомасса, которую составляют тела червей, содержит целый

комплекс веществ, которые значительно повышают продуктивность животных.

Если брать в расчет белковую продуктивность одного гектара посевной

площади, то наибольший уровень белка дает клевер – 1 тонну. В то же время

гектар выращивания червей дает 40.000 килограммов белковой муки.

Практические расчеты показывают, что если на ферме содержится 500

коров, то полученные от них органические удобрения можно внести на

площадь не более 200 гектаров. Если же эту органику использовать для

производства биогумуса, то им можно со значительно большим эффектом

удобрить не менее 1.000 гектаров.

Необходимо подчеркнуть, что дозы внесения биогумуса в почву исключают

опасность перенасыщения ее и нанесения вреда растениям. Уменьшение или

увеличение доз влияет на продолжительность высокого плодородия почв.

Поэтому специалисты ряда стран рекомендуют проводить омоложение, т.е.

восстановление плодородия почв, с помощью биогумуса один раз в 4 года,

удобряя из расчета 3 тонны на гектар.

Биогумус содержит большое количество биологически активных веществ и

является универсальным регенератором почв. Специфическая миклофлора

способна восстановить мертвую почву, то есть обеспечить все ее функции и

придать свойства высокого плодородия.

Биогумус также достаточно существенно раскисляет почвы. Фосфор и азот

биогумуса достаточно быстро усваиваются растениями. Свои особенности

биогумус сохраняет годами. Эффективность его чрезвычайно высока. От его

применения озимая пшеница дает прибавку урожая до 20 процентов, кукуруза –

30-50, сахарная свекла, картофель – 40-70, овощи – до
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30 процентов. Сельскохозяйственные культуры приобретают повышенную

резистентность к различным болезням.

В последние годы в США, Италии, Франции, Польше, Венгрии и других

странах успешно развивается производство биогумуса. Это ценное удобрение

применяется особенно эффективно в овощеводстве для повышения

урожайности и получения чистых от химикатов продуктов питания, для

восстановления плодородия истощенных почв. В нашей стране первые шаги в

этом направлении делаются в Киргизии, на Владимирщине, в ряде хозяйств

других регионов. Подключился к такой работе и кооператив «Плодородие» при

Иван-Франковском объединении Сельхозхимия.

Членами кооператива изучен и обобщен большой зарубежный и

отечественный опыт промышленного выращивания дождевых червей. Здесь

работают специальная школа подготовки биотехников и селекционный пункт,

которые занимаются выведением высокопродуктивных штамов червей и

опытами по использованию и разработке различных технологий

вормикультивирования. С этой целью завезены разные виды червей из Польши,

Венгрии, Киргизии, Подмосковья, собраны популяции диких червей из разных

районов Прикарпатья.

Кооператив «Плодородие» предлагает свои услуги по подготовке

биотехников по организации промышленного разведения червей и получения

биогумуса на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, где

накопляются различные органические отходы. Кроме того, кооператив

постоянно информирует своих абонентов о новинках по биотехнологии

дождевых червей. К концу этого года кооператив будет иметь 50, в 1990 – 70

миллионов червей, а в 1991г. – более 5 миллиардов. Производство биогумуса в

1990 году составит 1.000 тонн, а в 1991году – свыше 15 тысяч тонн.



98

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

В колхозе имени Дзержинского Снятинского района совместно с фирмой

«Биотряде» создается предприятие по промышленному разведению червей и

производству биогумуса. Планируем создать филиалы кооператива при

тепличных комбинатах, чтобы через два года производство овощей перевести

только на биогомус.

Мы готовы оказать помощь работникам агропромышленного комплекса

всех областей, в том числе и Амурской, в организации промышленного

разведения червей и производства биогумуса. Заинтересованные организации

могут обращаться по адресу: 284000, г.Ивано-Франковск, ул.Радьяньска 87,

Ивано-Франковское областное объединение Сельхозхимия.

И.Мельник, председатель Ивано-

Франковской облсельхозхимии,

кандидат сельскохозяйственных

наук



99

ПРИЛОЖЕНИЕ К

«Защитить Ганг» (15.10.1989)

«Везите хоть на край света! Эта вода не потеряет своей свежести!» - с этими

словами мне передали небольшой медный кувшинчик. Внутри сосуда

плескалась вода Ганга – продавец этого необычного сувенира только что, на

моих глазах, зачерпнул ее прямо из реки. Бойкая торговля шла на ступеньках

каменной площади у реки в Хардваре, священного для индийцев города, куда

со всей страны стекаются паломники для совершения ритуала омовения в

Ганге. Река, сохраняющая холод ледников Гималаев, где она берет начало,

неслась стремительным потоком.

Среди экзотической застройки Хардвара километрах в трех от берега Ганга

с небольшим трудом удалось отыскать невысокое здание с большим ярким

плакатом на фасаде. Изображенный на нем пейзаж имел прямое отношение к

великой водяной артерии Индии. Кисть местного художника изобразила

широкую гладь Ганга и его берега с колосящимися полями пшеницы, стадами

диких животных, пришедших на водопой, и счастливыми людьми,

наслаждающимися красотой природы. Надпись под плакатом призывала

принять участие в «Операции Ганг» - широкомасштабной программе по

спасению реки от нависшей над ней угрозы загрязнения. В доме, у которого я

остановился, расположился местный центр по координации действий в защиту

Ганга, одним из многих, что действуют во всех крупнейших городах на его

берегах.

Главное – не допустить превращения Ганга в громадную по протяженности

сточную канаву Северной Индии, говорят специалисты харвардского центра.

Почти четыреста миллионов человек живут в бассейне Ганга, и чистота его вод

– это для Индии не праздная проблема.
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Однако в последнее время в бассейне Ганга произошло немало изменений,

причем в худшую сторону. Причина – неконтролируемый рост городов,

создание сотен промышленных предприятий, сброс в реку огромной массы

сточных вод и отходов. И вот уже вокруг многомиллионной Калькутты

употребление воды из Ганга грозит тяжелыми заболеваниями. Индийские врачи

бьют тревогу и в связи с наличием бактерий в крупнейшем притоке Ганга –

реке Джамна в районе Дели, где все чаще вспыхивают эпидемии холеры и

дизентерии из-за употребления речной воды. Плохую службу Гангу сослужила

массовая вырубка лесов в его бассейне, все большее использование на полях

химических удобрений. Вопрос о сохранении вод Ганга постепенно перерастал

в важнейшую экологическую проблему для всей Индии.

Ее решение правительство республики провозгласило одной из главных

своих задач. Созданное по инициативе премьер-министра республики Р.Ганди

Центральное управление Ганга приступило к выполнению широкомасштабной

программы по лечению реки и очищению ее вод. На осуществлении «Операции

Ганг» в годы текущего седьмого пятилетнего плана социально-экономического

развития страны из индийского бюджета ассигновано 2,9 млрд рупий.

В 1986 году парламент принял закон об охране окружающей среды, что

помогло добиться немалых результатов. Благодаря ускоренному строительству

очистных сооружений удалось более чем вдвоем сократить сброс в Ганг

промышленных отходов. Труднее оказалось защитить реку в районах больших

городов, хотя и там работы начались. Большие надежды экологи возлагают на

восстановление лесных массивов. Жителям предгорий Гималаев, откуда берет

начало великая река, удалось отстоять от вырубки тысячи гектаров леса. Сейчас

у истока Ганга на площади свыше 400 тысяч
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гектаров появились обширные леса, которые выращивает все население

расположенных там деревень.

«Операция Ганг» закладывает основы новой экологической ситуации в

огромном районе Индии. Однако, по мнению специального комитета при

парламенте республики, координирующего выполнение экологических

программ, работы в этом направлении идут пока медленно. До сих пор освоено

только 75 процентов средств, ассигнованных на очистку Ганга. В ряде городов

бюрократические проволочки мешают быстрому вводу в строй очистных

сооружений. Препятствием служат и экономические интересы частного

бизнеса, не желающего выделять средства на выполнение мер по защите

природы. Индийская общественность и печать призывают судебные органы к

решительной борьбе с саботажниками.

«Обновленный Ганг должен служить Индии и ее народу!» - этот лозунг

можно видеть во многих городах республики. «Операция Ганг» стала делом

всей нации.

Л.Котов (корр.ТАСС)

Хардвар – Дели
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«Ищи и обрящешь…» (9.10.1992)

Есть у нас, и, слава богу, немало предприятий и организаций, делающих

добрые дела спокойно, хорошо и при этом – без саморекламы. Без малейшей

натяжки к таким я бы отнес коллектив Райчихинской ГРЭС. Как и в

прежние годы, с завидным усердием и постоянством вливает он в вены

электрической системы нашей области живительную энергию. И при

этом не требует каких-либо лавров. Но в данном случае речь хочу повести

не о выработке энергии и трудовом энтузиазме коллектива, а о работе

совершенно иного плана, не менее полезной, чем электроснабжение. Речь –

об экологии.

Общеизвестно, что любое, подобное ГРЭС, энергетическое предприятие

не только зажигает под нашими потолками «лампочки Ильича», но и в

огромных количествах производит выбросы – золу, ядовитые химические

соединения, газы. И это – зло неизбежное. Хотя при определенной доле

желания его изрядно можно преуменьшить. Так вот, райчихинские

энергетики как раз этим и занимаются.

Зола – это такая вредная грязь…

Главному инженеру ГРЭС А.И.Мальцеву, тема разговора, предложенная

журналистом, явно понравилась. Было видно, что она его, во-первых, волнует, а

во-вторых, главный «технарь» обладает полной до мелочей информацией.

Александр Иванович не рылся в бумажках и блокнотах, а на память

«выстреливал цифры, факты, разные другие сведения в таком количестве, что

не будь диктофона, вряд ли бы я успел зафиксировать и половину.

- Серьезно заниматься выбросами мы начали с 1981 года. Понимаете,

нельзя, делая доброе дело – производить энергию, - в то же время вреднейшим

загрязнителем – золой, губить среду своего же обитания –
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природу. Несуразица получается. И вот, имея способ золоулавливания т.н.

«мокрым способом»  на второй очереди станции, мы решили оборудовать

аналогичными приспособлениями котельные агрегаты первой очереди,

построенной Бог весть когда. Представьте себе разницу: батарейные циклоны

первой очереди могли максимально улавливать немногим более 70 процентов

золы из газовых выбросов. Мокрое золоудаление позволяет очищать выбросы

от золы на 97 процентов. Котел за котлом мы стали переводить на мокрое

золоудаление. В нынешнем году перевели последний.

И вот теперь представьте себе такую картину: зимой, когда ГРЭС работает

на полную мощность, сжигая до 5 тыс.тонн угля в сутки, то какая бы масса

побочного продукта рассеялась вокруг не будь мокрого золоудаления – 150

тонн!

С золой райчихинские энергетики справились вполне успешно. Теперь

ломают головы над другой проблемой – как уменьшить выбросы в атмосферу

диоксида азота.

Райчихинцы закупили контрольное оборудование, чтобы знать в каких

размерах насыщает атмосферный воздух диоксидами ГРЭС. Но знать – это

лишь малая толика дела, - главное снизить количество вредного выброса.

Решили применить для пробы один из перспективных методов – перевести

котел №8 на сжигание угля в т.н. циркулирующем кипящем слое. Что это за

способ – рассказывать долго. Главное – работа над проектом началась.

Зола не грязь, а…ценный продукт

Ну как же не грязь, если все предприятия, имеющие котельные, работающие

на твердом топливе, а тем более энергетические объекты – ГРЭС, ТЭЦ и другие

– сталкиваются с одной и той же проблемой – как ее уловить и обезопасить от

ее воздействия природу. А вот так: если подойти к
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проблеме по-умному, то при хозяйском отношении к природе и собственному

производству золу можно сделать именно продуктом.

И этой проблемой всерьез занялись райчихинские энергетики. Но почему

где-то золу применяют как связующий материал при строительстве, штампуют

из нее блоки, не уступающие по прочности кирпичу, а у нас ширятся площади

свалки, стыдливо именуемые полигоном?  Более того местный завод ЖБИ-13

сделал небезуспешную попытку выпускать золоблоки. И отбоя нет от

желающих их купить – отличный стройматериал для возведения домов

небольшой этажности, складов, производственных помещений.

Но технология на ЗЖБИ дедовская, много ручного труда…

Энергетики предложили заводчанам – а не соорудить ли нам чего

пограндиознее? С современной технологией и оборудованием? И нашли полное

взаимопонимание: завод строит производственный корпус, энергетики

насыщают его новейшими штампами и прочим оборудованием. Ну а прибыль

от реализации золоблоков разделить проще.

Прибыль пока только планируется. А вот цех, скорее – завод, уже обрел

плоть и скоро начнется монтаж «начинки» здания. Технологическая линия уже

закуплена. Наша – отечественная, хорошо себя зарекомендовавшая.

Допытывался автор этих строк у заместителя директора ГРЭС

А.И.Филобока о том, не думают ли энергетики останавливаться лишь на

производстве золоблоков и получил от Александра Васильевича весьма

любопытный ответ:

- Держал я в руках недавно брикет марки 100, изготовленный на

Теплоозерском цементном заводе. Цемент-то из золы. А почему бы и нам не

попробовать? Дело перспективное! Одним нам его, конечно, не поднять.
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Какое-то государственное предприятие соблазнить им и быстро провернуть –

надежд мало. Пока раскачаются… Но есть другой выход – установить контакт с

предпринимателями-частниками, а то и с китайцами. Благо, что связи с южным

соседом становятся все более тесными и создание совместного предприятия

вполне реально. Можно проработать и другой вариант – изготовление

удобрений. Наша зола для этого вполне пригодна. А уж ее у нас столько, что

хватит на многие годы. И здесь я вижу не только экономические выгоды для

нашей ГРЭС, хотя это очень важный момент. Но разве менее важны другая

сторона дела: максимальное использование золы в любых производствах – это

же снижение давления техногенного пресса на окружающую среду.

Рыба от сырости не заводится

Это уж точно – не заводится. И в плохой тоже не водится. Ну, куда ни шло,

ротан, скажем, в болотине перебьется. Но чтобы карп или сазан – шалишь. Им

чистую воду подавай.

В прудах-охладителях Райчихинской ГРЭС водится и карп, и сазан. Это –

показатель!

Причем нежная рыба не просто водится, а специально разводится. Когда по

натуре энтузиаст-природолюб, а по должности – один из технических

руководителей станции Николай Петрович Стеценко заговорил о рыбоводстве,

скептики пожимали плечами – чем бы дитя не тешилось! В наших водоемах и

культурное рыбоводство!

- А почему бы и нет? – заводился Стеценко – У нас после котлов вода в

пруды идет чище и лучше, чем берем из речки!

Тут надо сделать небольшое отступление. Действительно, из речки ГРЭС

воду берет. Но очень мало. А два важнейших цирк-насоса, перекачивающие
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по 18 тыс. кубометров воды в час, гонят в ее основанном из тех же прудов-

охладителей. Замкнутая система! Причем вода, идущая в котлы,

тщательнейшим образом очищается и доводится до нужных технологических

кондиций. И после «сработки» возвращается снова в водохранилище.

Чистенькая!

Тогда, спрашивается, зачем брать ее еще и из речки? Да затем, что ГРЭС

снабжает теплом и горячей водой весь Прогресс. А ведь это какие потери. Их-

то восстанавливать надо.

Но побывав сейчас на бережку грасовского водоема, ни за что не скажешь,

что сюда с котлов идет чистая вода – водоем по цвету охряного оттенка. И

кишащие в садках сазаны и карпы выныривают из плотной мути.

Однако здесь энергетики ни при чем. Сильнейшие ливни, обрушившиеся не

столь давно, смыли дамбы на отстойниках угольных разрезов, и грязная вода

ринулась в эти пруды. Глинистая известь и сделала водоем цвета охры.

Сазанам, понятно, это обстоятельство здоровья не прибавляет.

- Угольщиков в данном случае обвинять не приходится – стихийное

бедствие – так на мои рассуждения по поводу цвета воды в пруду заметил

А.В.Филобок. – Но вообще-то мы к ним в претензии. Знали бы вы, сколько

трудов нам доставила эта затея с разведением рыбы, а ведь они частенько нам в

прямом смысле воду мутят – то у них в одном месте пруды-отстойники

прорвет, то в другом… И тут не в одной рыбе дело. Наш водоем для всего

Райчихинска самое популярное место отдыха, а какой, спрашивается отдых,

если вода такая. Конечно, когда похолодает, муть уляжется, водичка становится

прозрачной, но наступает лето и…Словом, такая вот экологическая проблема.

Одним нам с нею не справиться. И угольщикам, наверное, тоже. Надо

объединяться, подключать город. Короче, надо думать, искать…
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* * *

Не хотелось бы на столь грустной ноте заканчивать это, в общем-то,

оптимистическое повествование. А собственно – почему на грустной? Да, есть

проблема. Да, очень сложная. Но ведь есть коллектив, есть энтузиасты, которых

эта проблема тревожит, которые задумались, как ее решать! И если они смогли

справиться с другими, то сладят и с этой. По крайней мере, я, почему-то, в это

верю.

В.Козин (спец.корр.

«Амурской правды»)
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«Белка и Тимка» (13.11.1992)

Несколько лет тому назад мы с мужем жили в небольшом двухквартирном

доме, расположенном возле ключика в поселке Бурея. Была у нас красивая

собака – овчарка по кличке Белка.

Овчарки, как правило, привязаны к одному человеку. Таким человеком был

для белки мой муж. И она ходила за ним буквально по пятам.

Однажды муж пошел в сопки за грибами. Белка, как всегда, увязалась за

ним. Ходили долго, устали. Белке было трудно, она ждала появления

потомства. Вышли на трасу, и тут их догнал знакомый на мотоцикле с

коляской. Она стал приглашать мужа занять место в коляске, но муж

отказывался.

Белка это поняла и…ухватив его зубами за брюки, не отпускала до тех пор,

пока он не уселся в коляску, а сама расположилась рядом с ним.

Осенью у Белки появились шесть щенят. Правда, это были уже полукровки.

Кроме мужа, она к ним никого не подпускала.

Щенки выросли здоровыми и красивыми. Их быстро разобрали знакомые.

Самый толстый и неуклюжий остался у нас. Мы назвали его Тимкой. Когда

муж выносил ему еду, Тимка исполнял что-то вроде веселого ритуального

танца.

На Новый год муж уехал в гости, а на следующий день исчез Тимка. Мы

были огорчены его пропажей и долго его искали. Но он как в воду канул.

В начале марта я уехала в командировку в Благовещенск. Вернулась домой

пятого или шестого марта. К этому времени наш ветхий домик был

предназначен к сносу, и мы переселились в шестнадцатиквартирный дом.
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долго визжал от восторга. Было ему в то время больше полугода. И как он нас

нашел в незнакомом ему месте – уму непостижимо.

Со временем Тимка стал красивой и крупной собакой и ко всему

доброжелательной и ласковой. А как его любила детвора! Славный пес был

постоянным участником ребячьих игр и забав.

Но, к сожалению, недолог был его век. Доверчивый и добрый пес погиб от

шкодливой руки злого человека – помешал!

Странное стечение обстоятельств, но факт – была убита и Белка, которую

мы при переезде отдали знакомым, живущим в частном домике…

Хотите – верьте, хотите – нет, но как вспомню об этих замечательных

собаках – сердце ноет от печали.

Возможно, некоторые могут сказать: «Ишь, какая проповедница, о чем она

печалится, когда в разных регионах нашей страны льется человеческая кровь!»

А я вот что скажу на это – разве гуманное отношение к человеку

воспитывается не на гуманном отношении к братьям нашим меньшим? Разве

это звенья не одной цепи? И разве такие общечеловеческие ценности, как

порядочность, доброта, верность, зарождаются в нас не тогда, когда мы

согреваем своим человеческим теплом и участием щенка, котенка, какую-то

пичугу? И разве не так мы постигаем бескорыстие любви и преданности?

М. Теплова

п. Бурея



110

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

«Легче убить, чем прокормить» (30.06.1992)

Прочитав статью врача-терапевта В.Громовой «Приют для Мурок»,

опубликованную в «Амурской правде» 29 января 1992 года, и еще более во

всей остроте ощутил сострадание к бродячим «муркам» и «бобикам», без

присмотра шатающимся по помойкам в поисках пищи.

Вырос я в таежной деревне, в семье рыбака и охотника, поэтому с такой

признательностью отношусь ко всем животным, а тем более – к собакам,

которые неоднократно спасали меня в самых критических ситуациях.

Сейчас дело иное: для удовлетворения капризов детей и внуков мамы и

папы, бабушки и дедушки приобретают крошечных новорожденных щенков и

еще слепых комочков-котят, которые на первых порах действительно являются

для малышей неплохим развлечением. Проходит определенное время, щенок

быстро растет, потребности его в пище значительно возрастают, что,

безусловно, становится накладным для его хозяев, тем более в наше тяжелое

время. Да и ребенок растет, у него появляются другие капризы, а этот самый

бобик становится обузой для семьи.

Появляется проблема – куда это животное девать, как от него избавиться?

Вести в ветлечебницу, чтобы там усыпили – хлопотно, а просто убивать

страшновато, рука не поднимается.

Вот с такими животными нам необходимо бороться. Как бы это ни было

жестоко, от них надо избавляться, а не открывать для них, как предлагает врач

Громова, приюты и не просить у богатого дяди денег на их содержание. У нас и

без этого много «дыр».

И.Харламов,

ветеран войны и

труда, пенсионер.
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«Обидно за экологов» (10.04.1994)

Страница «Зеленый дом» находит своих поклонников и оппонентов. Об

этом говорят телефонные звонки, да и письма, хотя, будем откровенны, их

поток не так могуч. Впрочем, боль, переживания, свое видение решения

проблем, любознательность и советы редакции – все в них. Автор

опубликованного ниже письма А.Кирданов продолжает разговор, начатый

на странице «Зеленый дом»1 февраля в обзоре печати «Эколог должен

быть пропагандистом» и в заметке «Встречи будут регулярными».

Уважаемая редакция! Ради интереса найдите постановление правительства

об образовании комитета по экологии и его обязанностях. Главное - комитет

должен координировать работу рыбо-, охотинспекции, санэпидемстанции,

лесхозов и других организаций, не подменяя их. У нас же комитеты

превратились в сборщиков налогов, забросив основную деятельность.

Извините, выхлопные газы и вода в стоках - это задачи санэпидемстанции.

Другое дело, что этой службе надо помочь, оснастить ее хорошими

лабораториями. А то ведь как получается: председатель областного комитета с

воодушевлением пишет, что занимается выхлопными газами автомобилей...

А что говорить про районы? У нас, в Михайловском (кажется в 1987 году,

точно уже не помню), прошли сильные дожди, и произошел смыв

плодородного слоя с полей (плоскостная эрозия почв). Так ведь не заметили.

Ну, может, только специалисты совхозов погоревали. Я в то время работал в

мелиорации, так у нас бульдозер (Т-130) застревал на крою поля в иле. Слой его

был около полуметра.
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Специалисты меня поймут: гумус накапливается очень медленно, а смыть

его может в считанные часы. Так вот, просвещать наше крестьянство, по-

моему, должны специалисты экологи. Они же должны рекомендовать способы

обработки земли, проверять соблюдение полеоборотов и т. д.

У нас уже пет пять подряд летом на черемухах, яблонях свирепствует

яблоневая моль. Специалисты по защите растений из агропрома ежегодно

среди препаратов по борьбе с ней указывают на хлорофос, хотя он запрещен к

применению еще Минздравом СССР.

Теперь об охоте и охране дичи. Зачем нужны в районе охотовед и егерская

служба, если у нас сельский район и нет никаких промысловых хозяйств? Мое

мнение: если у нас любительское охотобщество, то нужно закрепить за

отдельными коллективами угодья, чтобы они не были обезличены.

Браконьерства не будет - хозяевам невыгодно.

Все эти рейды охотинспекции и т.д. - все это чепуха. От них дичи не

прибавится.

Нужно запретить в сельских районах пастухам иметь при стаде собак.

Собака на участке, где пасется стадо, за лето уничтожит выводки птиц и зверей

на все сто процентов. Это подтвердят специалисты. Значит, надо на областном

уровне принять соответствующее постановление.

Чтобы сберечь все-живое, возможно, следует порекомендовать крестьянам

производить уборку полей с середины к краям. Так делают в Европе.

И еще. Нужно возобновить льготы за отстрел ворон. По данным

специалистов Волжского заповедника, от ворон погибает до 80 процентов

утиных выводков. Достается выводкам и других птиц, а также молодняку

ондатры.
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А самое главное в экологии - зеленый лист. Создание зеленых зон вокруг

сел - вот куда должны быть направлены деньги от налогов. Наши села  стоят

голые посреди полей. Мне обидно за наших экологов, честное слово.

А. Кирданов, с.

Поярково.
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«Налоги мы не собираем» (15.05.1994)

Комитеты по охране природы начали свое существование в 1988 году. В

стране впервые был создан орган, в компетенцию которого входили вопросы

охраны всего комплекса природных ресурсов. Однако за прошедшие годы

комитет неоднократно реорганизовывался и стал, в конце концов,

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Положение о министерстве, утвержденное в декабре 1992 года

правительством Российской Федерации, предусматривает и такую его

функцию, как контроль за охраной окружающей среды и использованием

природных ресурсов.

В соответствии с этим комитет охраны окружающей среды и природных

ресурсов Амурской области осуществляет контроль за загрязнением природной

среды, в том числе атмосферного воздуха, поверхностных вод, земельных

ресурсов - наряду с другими направлениями деятельности.

Что касается автотранспорта, то он является одним из основных

загрязнителей воздушного бассейна. В пределах населенных пунктов в 1993

году она дал 45,6 процента вредных выбросов по области. Поэтому не случайно

комитет все больше внимания уделяет вопросу экологической безопасности

при эксплуатации автомобилей. Так, в 1993 году только работниками комитета

проверено 279 предприятий, имеющих автопарк. По результатам этих проверок

эксплуатация 859 автомобилей была приостановлена, двигатели 806 автомашин

отрегулированы. В результате объем токсичных выбросов от автотранспортных

средств был снижен на 15,9 тысяч тонн.

Благодаря настойчивости комитета пункт отстоя автотранспорта,

осуществляющего международные перевозки, в нынешнем году вынесен за

пределы жилой зоны г.Благовещенска. Китайской стороной также сделаны
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шаги по снижению вредных выбросов от их автомобилей на территории

Амурской области.

Замечу: комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов налоги

не собирает. В качестве рычагов экономического регулирования

природопользования действуют штрафы, иски за ущерб, причиненный природе,

а также плата за загрязнение и другие формы негативного воздействия на

окружающую среду. Нужны ли такие рычаги? Судите сами: после их введения

нарушать природоохранительное законодательство стало экономически

невыгодно.

Например, влияние золотодобывающих объектов на состояние природной

среды стало уже почти притчей во языцех. Тем, кто видел реки и ручьи в

местах промывки золота, никогда не забыть этой нелицеприятной картины. Так

вот, только за загрязнение рек добытчикам ценного металла предъявлено исков

и штрафов на сумму более 261 миллиона рублей, и практически все они уже

взысканы. И это не деньги ради денег. Золотодобывающие организации стали

допускать гораздо меньше нарушений природоохранительного

законодательства.

Деньги же, получаемые от исков и штрафов, плату за загрязнение среды

комитеты направляют на такие природоохранительные мероприятия, как

строительство сооружений для очистки стоков, установок для пылеулавливания

и т.д.

Что же касается создания зеленых зон вокруг сел, то это дело лесхозов,

местных администраций, общественности. Прекрасные боры такими силами

взрастили вокруг Екатеринославки, Ивановки, Козьмодемьяновки и многих

других сел. Там нашлись энтузиасты этого славного дела.
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На промышленных предприятиях появились квалифицированные

специалисты по охране природы, которые грамотно ведут дело.

Совсем другая ситуация в сельском хозяйстве. Здесь таких специалистов

практически совсем нет. Поэтому не случайно многие производители

сельскохозяйственной продукции в 1993 году вынуждены были выплатить за

загрязнение природной среды суммы больше, чем крупные промышленные

предприятия. А получилось это потому, что многие сельскохозяйственные

структуры, не имея разрешений на выброс и сброс вредных веществ,

предусмотренных законодательством, вносили сверхлимитную плату за

загрязнение, она больше нормативных показателей в 25 раз.

Все это – следствие того, что учебные заведения, готовящие специалистов

сельского хозяйства, не знакомили будущих организаторов производства с

основными требованиями природоохранительного законодательства. Поэтому

не случайно с первых дней создания Дальневосточного государственного

агроуниверситета комитет оказывает всемерное содействие и финансовую

помощь его агроэкологическому факультету. В прошлом году комитетом

заключены договоры с двумя хозяйствами, которые в перспективе должны

стать передовыми в части экологически безопасного сельхозпроизводства.

Уделяет комитет внимание и координации деятельности других

организаций в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. Так,

в свое время комитетом с участием специалистов других органов подготовлена

программа природных мер экологического оздоровления Амурской области,

сдвинулись с мертвой точки работы по утилизации отходов производства.

Однако такая координация в ряде случаев затруднена недостаточным

взаимопониманием с органами, призванными наряду с комитетом охранять

природу.
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или стать свидетелем уничтожения этих ценнейших уголков Приамурья мы

можем в самое ближайшее время.

Остается лишь добавить, что выхлопные газы и сточные воды находятся вне

поля зрения органов санэпидемнадзора. Раньше контроль за токсичными

выбросами автомобилей был возложен на комитеты и госавтоинспекцию.

Однако с выходом закона о милиции экологическую безопасность

автотранспортных средств контролирует исключительно комитет. В то же

время вопросы плоскостной эрозии, обработки земли, борьбы с яблоневой

молью не входят в компетенцию комитета.

И.Сакович, заместитель

председателя комитета охраны

окружающей среды,

начальник инспекции.


