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г.а. Цыкунов

сОциальНая сФера в 
услОвиях экОлОгическОй 
НестабильНОсти:
к истОрии вОзНикНОвеНия 
ПрОблеМы

на фоне яркого проявления экологических противоречий как в гло-
бальном масштабе, так и в отдельных регионах, все осознаннее становится 
потребность исследования причин их возникновения и поиск вариантов 
решения. В этой связи достаточно примечательным фактом является вы-
ход монографии доцента Ангарской государственной технической акаде-
мии Н.В. Савчук, посвященной анализу различных аспектов состояния со-
циальной сферы на примере крупного индустриально развитого Ангаро-
Енисейского региона. (Савчук Н.В. Социальная сфера Ангаро-Енисейского 
региона в условиях экологической нестабильности (1950–1990 гг.). Ан-
гарск: АГТА, 2007. – 200 с.)

Данное историческое исследование является логическим продол-
жением ее первой моногра фии «Ангаро-Енисейский регион: социально-
экологические проблемы хозяйственного ос воения (1950–1990 гг.)», выпол-
ненной годом ранее. Изучение вопросов, связанных с разработкой проекта 
индустриального развития региона, научного обеспечения политики при-
родопользования, влияния промышленных предприятий на окружающую 
среду показало мно гоплановость социально-экологической проблематики 
и потребовало дальнейшей прора ботки многих ее аспектов.

Довольно длительная и скрупулезная работа автора в этом направле-
нии позволила получить целостное представление о состоянии социаль-
ной сферы в условиях нарастания экологической угрозы. Фактически, Н.В. 
Савчук обратилась к исследованию темы, новой для исторической науки. 
Как справедливо отмечено автором, социально-экономическая и экологи-
ческая проблематика представлена в трудах экономистов, социологов, де-
мографов. Историки, анализируя социальную сферу в большей степени, 
обращали внимание на уровень обеспеченности населения жилищными, 
культурно-бытовыми условиями. учитывая слабую разработанность темы, 
Н.В.Савчук сконцентрировала внимание на таких ее аспектах как зависи-
мость состояния окружающей среды от промышленной специализации ре-
гиона, ее воздействие на качество жизни сибиряков, организация жизнеде-
ятельности населения в условиях урбанизированной среды, деятельность 



260

Политология� религиоведение

местных органов власти, природоохранных структур и общественных ор-
ганизаций по снижению экологической угрозы.

Достоинством рецензируемой монографии является широкая источ-
никовая база. Исследование построено, в том числе на материале ранее не 
введенном в науч ный оборот в силу закрытости информации. Анализ пра-
вительственных документов исследуемого периода дополнен материалами 
современного времени, характеризующими экологическое состояние ре-
гиона. Их сопоставление дало возможность с пози ций широ кой историче-
ской ретро спек тивы проследить процесс совершен ствования социально-
экологиче ской политики, получить более полную информацию об эколо-
гической обстановке в регионе и воздействии отрицательных факторов на 
условия жизнедеятельности населения.

Документальная база представлена также материалами десяти цен-
тральных, региональных и текущих архивов, что позволило проследить 
меха низм взаимодействия органов власти различных уровней по вопро сам 
экологической политики, участия трудовых коллективов в охране природ-
ной среды, а также решения социальных вопросов, в том числе обеспечен-
ности населения медицинскими услугами, соблюдения санитарных норм 
при проектировании и строительстве городов и др.

закрытость информации экологического характера в исследуемый пе-
риод создавала определенные сложности в использовании статистического 
материала. Тем не менее, исследование содержит большой массив статисти-
ческой информации, в том числе в 31 таб лице. стоит согласиться с мнением 
автора, что введение в научный оборот даже отрывочных данных в какой-
то мере за полняет имеющийся вакуум по вопросам экологической нагруз-
ки на городскую среду, заболеваемости населения, обеспеченности горо-
дов коммунальной инфраструктурой и др. Использование ста тистических 
материалов, опубликованных в 1990–2000-е гг., дало воз мож ность реконст-
руировать процессы, которые были харак терны для региона в предыдущий 
период. Анализ широкого круга документов показал количественные и ка-
чественные изме нения в окружающей природной среде и их воздействие 
на условия жизнедеятельности человека.

Сложность анализа совокупности соци аль ных и природных состав-
ляющих экологических про цессов предопределила использование автором 
широкого научно-методологического арсенала социальных наук. Это сы-
грало решающую роль при интерпретации конкретно-исторического мате-
риала, упо рядочении эмпирически выявленных фактов и конструировании 
из них целостной кар тины развития социальной сферы в условиях нарас-
тающей экологической нестабильно сти. конкретно-ис торические методы 
применены в сочетании с методами социальной экологии, социологии, 
поли тологии, эко номической науки, большинство из которых являются 
универсальными для анализа сложных систем общест венного и социопри-
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родного характера, выходящих за рамки какой-либо отдельной дисци плины 
научного зна ния. При менение теории самоорганизации – синергетики, 
дало возможность показать не только поступательность в развитии обще-
ства, но и выделить альтернативные варианты взаимодействия социума с 
природой. автор считает, что в современных условиях крайне важно учи-
тывать особенности сложившейся социально-экологической ситуации на 
региональном уровне и тенденций в глобальном масштабе, что расширяет 
возможности выбора приемлемых вариантов дальнейшего развития.

Исследование отличает строгая структурированность материала и 
четкое выделение смысловых блоков. Монография состоит из двух глав. 
Первая глава посвящена вопросам социально-экономического развития и 
организации природоохранной деятельности в регионе. Автор дала крат-
кую характеристику экономического развития Ангаро-Енисейского реги-
она во второй половине ХХ в. и отметила, что обратной стороной инду-
стриализации стало мощное воздейст вие промышленных предприятий на 
окружающую среду. Убедительность сделанных выводов подтверждается 
большим количеством примеров, демонстрирующих усиление антропоген-
ной нагрузки. Анализ материала позволил автору сделать вывод, что кри-
терием социального прогресса в совре менных условиях должен являться 
не только высокий уровень производства, а, глав ным образом, социально-
ориентирован ная экономика, обеспечивающая экологическую защиту 
граждан, их неотъемлемого права на жизнь.

для понимания причин нарастания экологической нестабильности 
рассмотрены особенности осуществления государ ственной экологической 
политики через призму выполнения правительственных постановлений 
региональными природоохранными структурами. С этой целью проанали-
зированы направления их деятельности, эффективность природоохранных 
мер. Отмечено, что региональные структуры не обладали необходимыми 
экономическими и юридическими полномочиями для предотвращения ши-
рокомасштабных экологических последствий, и поэтому их внимание кон-
центрировалось на устранении текущих проблем. Автор пришла к выво-
ду, что сложившаяся модель охраны ок ружающей среды была нацелена на 
ликвидацию уже имеющихся отри цательных последст вий хозяйственного 
освоения, а не на их предупреждение.

Данную работу характеризует строгая логическая взаимосвязь рас-
сматриваемых проблем. Поэтому вполне закономерно выделение в от-
дельный параграф вопросов, связанных с деятельностью общественных 
организаций, трудовых коллективов и формированием экологического ми-
ровоззрения. Исследование различных форм участия населения в приро-
доохранной деятельности позволило выявить уровень ее эффективности. 
Выделены факторы, повлиявшие на изменение мировоззрения сибиряков 
и их общественную активность. проведена классификация неформальных 
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экоорганизаций. Автор подчеркивает, что повышение общественной актив-
ности возможно при смене ценностных ориентиров в сознании человека, 
при распространении научных экологических знаний среди различных 
социально-возрастных категорий населения.

Вторая глава посвящена вопросам организации жизнедеятельности 
населения в условиях урбанизированной среды. При рассмотрении прак-
тики проектирования и строительства городов обращено внимание на учет 
природно-климатических особенностей и экологических ограничений. 
Проанализированы основные направления в деятельности местной адми-
нистрации, в том числе по благоустройству городов, осуществлению кон-
троля за состоянием атмосферного воздуха, качеством питьевой воды, соз-
данием санитарно-защитных зон и др. Автор убедительно доказывает, что 
принимаемые меры качественно не улучшили экологическую обстановку в 
населенных пунктах. большинство городов региона входило в число наибо-
лее экологически неблагополучных на территории Российской Федерации. 
Местными органами власти были созданы лишь определенные элементы 
системы управления охраной городской среды. В числе главных причин 
автор называет приоритетность финансирования производственной сферы, 
а также недооценку проявлений экологической угрозы.

Эти недостатки ярко проявились в развитии системы медицинского 
обслуживания населения, темпы развития которой были недостаточны для 
интенсивно осваиваемого региона. Рост заболеваемости населения, увели-
чение так называемых «болезней цивилизации», сокращение продолжи-
тельности жизни подтверждают вывод автора о превращении экологиче-
ского фактора в один из ведущих, определяющих качество жизни.

ма те риал, взятый в широ ком истори ческом диапа зоне, позволил ав-
тору ввести в научный оборот неизвестные или малоизвестные данные, 
использовать яркие и убедительные при меры, де монстрирую щие усиле-
ние антропогенного воздействия на окружаю щую природ ную среду и за-
висимость социальной сферы от ее состояния. Выводы автора сводятся к 
главному тезису, что в основе стратегии развития региона должны лежать 
социально-экологические приоритеты.

Выделенные Н.В. Савчук научные проблемы актуальны и представ-
ляют интерес для дальнейшего исследования вопросов состояния социаль-
ной сферы в современных условиях. Безусловно, что многогранность темы, 
сложность анализа ее междисциплинарных аспектов не может быть во всей 
полноте рассмотрена в рамках одной монографии. Но сам факт ее появ-
ления свидетельствует о возрастающем интересе историков к социально-
экологической проблематике и заметном вкладе автора в ее разработку. 
Знакомство с новой книгой дает возможность читателю увидеть не только 
исторические корни социально-экологической проблем, но понять глубину, 
сложность и необходимость их решения в современных условиях.


