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В 1995 г. стартовал бессрочный проект
Псковского отделения Русского географичес-
кого общества – ежегодные научные конфе-
ренции, посвященные социально-экологичес-
ким проблемам, вопросам взаимодействия
общества и природы, оптимизации природной
среды, экологического образования и воспи-
тания, сбалансированного развития конкрет-
ных территорий и др.1

На конференциях неоднократно выска-
зывалась озабоченность в связи с перспекти-
вой осуществления на территории Псковской
области производства работ по разведке и до-
быче углеводородного сырья и алмазов. Мас-
штабная разработка этих полезных ископае-
мых нанесет непоправимый экологический
ущерб природной среде всего региона, поста-
вит под сомнение саму возможность сохране-
ния экосистемы Псковско-Чудского озера, со-
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хранность заповедников, памятников приро-
ды, культурно-исторического и археологичес-
кого наследия, имеющего общероссийское
значение.

В одной из Резолюций конференции
(1995) прозвучала рекомендация администра-
ции области при планировании и  производ-
стве любых работ, связанных с вмешатель-
ством в природную среду, отдавать приори-
тет экологическим интересам, как основе жиз-
недеятельности населения. Обращается вни-
мание областной администрации на необхо-
димость проведения исследований по оценке
рекреационных ресурсов для организации и
развития экологического туризма, рекреаци-
онной деятельности, как одной из ведущих
отраслей специализации хозяйства области.

Так, по мнению В. Л. Мартынова (2005),
туризм – последняя надежда отсталых регио-

1 Русское географическое общество создано в 1845 г. в С.-Петербурге. В 1968 г. было образовано Псковское отделе-
ние РГО, основной задачей которого являлось объединение усилий научных и практических организаций, занимаю-
щихся изучением природы, населения и хозяйства Псковской области. Предполагалось также проводить ежегодные
научно-практические конференции, посвященные изучению природных и трудовых ресурсов области, их рационально-
му использованию, научному обоснованию проблем охраны природы и др. Последняя задача до 1995 г. оставалась не
совсем реализованной, ибо такие конференции в силу объективных обстоятельств проводились эпизодически.
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нов, но во многих случаях он помогает. Заво-
ды и фабрики на Псковщине строить сейчас
не имеет смысла – на них просто некому бу-
дет работать. Следовательно, надо строить то,
что с успехом заменяет эти фабрики и заводы
в современных условиях – гостиницы, коттед-
жи, хорошие дороги к ним. При этом нужно
рекламировать себя не в качестве самого бед-
ного и несчастного региона России (в допол-
нительной рекламе такого рода Псковская
область не нуждается), а как района, которо-
му вообще нет равных в мире, как это успеш-
но делают наши соседи – финны.

В этой связи неоднократно возникали
дискуссии, в ходе которых обсуждалась на-
зревшая необходимость подготовки в Псков-
ской области квалифицированных специали-
стов в области страноведения и международ-
ного туризма. Возрождение страноведения как
научного направления в географии продикто-
вано самой жизнью и имеет целью реализа-
цию новых подходов к изучению современ-
ного состояния и развития отдельных стран и
народов, регионов мира в процессе их станов-
ления и освоения географического простран-
ства. Современное страноведение – комплек-
сная географическая дисциплина, синтезиру-
ющая информацию из географии, экологии,
климатологии, истории и экономики. Страно-
ведение теснейшим образом связано с потреб-
ностями интенсивно развивающегося между-
народного туризма.

Современный туризм – это инвестиции
с максимальной отдачей. Если в промышлен-
ности вложенные средства возвращаются при-
мерно через 10-15 лет, то в туристическом
бизнесе – через 3-5 лет. В определенном смыс-
ле туризм имеет стратегическую роль. Разви-
тие рекреации и туризма создает большое ко-
личество рабочих мест, как для местного на-
селения, так и для приезжих, что приводит к
усилению ротации людей, их перемешиванию
и культурной ассимиляции.

Последнее обстоятельство для Псковс-
кой области особенно значимо в связи с по-
стигшей ее демографической катастрофой. За
последние 100 лет численность населения
здесь сократилась почти на 1 миллион (с 1,7
млн. до 730 тыс. жителей). По мнению А. Г.
Манакова (доклад «Проблемы демографичес-

кой устойчивости Псковской области», 2005
г.), при нынешних темпах убыли населения
потребуется всего 70 лет, чтобы в области не
осталось ни одного человека. Но положение
может быть исправлено за счет мигрантов.

Очевидно, что вопрос подготовки спе-
циалистов высокой квалификации (по универ-
ситетской программе) по географии, страно-
ведению и международному туризму для
Псковской области назрел давно. Пора отой-
ти от преобладающей сейчас продажи загра-
ничных путевок и активно развивать внутрен-
ний рынок рекреационных ресурсов, продви-
гать свои, отечественные рекреационные про-
дукты на мировом рынке. Сейчас в Пскове
много туроператоров, но мало кто умеет со-
здавать и представлять на зарубежном рынке
внутренние конкурентоспособные туристи-
ческие программы. В этом очень специфичес-
ком бизнесе много хороших и образованных
людей, но очень мало профессионалов.

Большое внимание на конференциях
уделяется вопросам экологического образова-
ния и воспитания. В настоящее время стано-
вится все более очевидным, что главным ус-
ловием преодоления экологического кризиса
является поднятие нравственных качеств об-
щества на уровень, адекватный тем переме-
нам, которые вносит в нашу жизнь научно-
технический прогресс. Возникает необходи-
мость изменения психологии людей, отказа от
традиционных представлений о неисчерпае-
мости природных ресурсов и всемогущества
науки и техники. Идею нового мышления,
основанную на принципиально иных формах
общения человека с природной и культурной
средой жизни, призвано реализовать именно
экологическое образование. Его цель – вос-
питать высококвалифицированных людей,
владеющих знаниями о природной среде,
осознающих свою роль и место в современ-
ном мире, обладающих чувством долга и от-
ветственности, психологически готовых при-
нимать экологически правильные решения и
отвечать за их последствия. Достижение этой
цели возможно лишь путем формирования
экологического сознания, привития населе-
нию экологической культуры.

Между тем, в реальной жизни сложив-
шаяся ситуация оценивается весьма неодноз-
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начно. Так, по данным псковского исследова-
теля Н. И. Кужановой (2001), лекции по эко-
логии у студентов вузов не популярны, они
считаются второстепенными, стабильно зани-
маются или интересуются экологией 10-12%
студентов от общего числа на курсе. По ре-
зультатам опроса о важности изучаемых кур-
сов и дисциплин из 12 предложенных эколо-
гия занимает 9 место. Несмотря, а возможно
и вопреки предпринимаемым усилиям, у аб-
солютного числа членов нашего общества
доминирует тип экологического сознания, ос-
нованный на парадигме «человеческой исклю-
чительности», благодаря которой формирует-
ся «общество потребления». Следует отме-
тить, что в странах Западной Европы более
популярным становится принцип общества
«разумного потребления».

Экологическое образование по своему
содержанию должно быть региональным –
побуждать человека познавать окружающий
мир и совершать экологически целесообраз-
ные действия там, где он живет, работает и
отдыхает. Само содержание экологического
образования должно основываться на знании
законов и закономерностей функционирова-
ния экологических и социальных систем, на
новейшей информации о качестве среды, при-
чинах и последствиях ее изменения, при этом
приоритетная роль в нем должна принадле-
жать изучению местных условий функциони-
рования эколого-природных и эколого-соци-
альных систем и комплексов, оно должно обу-
чать практическому решению экологических
задач.

В резолюциях конференций не раз вы-
ражались пожелания в адрес администраций
города и области о необходимости выделения
средств на подготовку и создание современ-
ных учебных пособий и научно-популярных
изданий по географии, биологии, экологии и
оптимизации природной среды Псковской
области. Для этого необходимо разработать и
внедрить региональную  программу непре-
рывного экологического образования.

Экологическое воспитание тесно связа-
но с воспитанием патриотическим. В советс-
кое время патриотизм воспитывали еще с дет-
ского сада; потом в школе, в вузе, в армии, ….
Как и все кампании советских времен, дела-

лось это сколь пафосно, столь и бездарно.
Люди видели, что Родина вовсе не так иде-
альна. А возможности сравнивать  у граждан
не было. Что мы видим сейчас? Будто продол-
жение того же процесса: вырубаем леса, заг-
рязняем реки, озера и моря, свозим к себе со
всего мира ядерные отходы. Люди ведут себя
на своей земле как оккупанты – будто свои же
города, села, недра, предприятия отдали им в
разграбление на короткий срок. А здесь еще
медицина, которая не лечит, школа, которая
не учит, армия, которая не защищает и мили-
ция, которая не бережет…. И еще война в Чеч-
не, как война с иностранным государством.

В последние годы конференции прохо-
дят как общественно-научные, поэтому пред-
ставители общественности поднимают здесь
наиболее социально  значимые вопросы.

Большое внимание традиционно уделя-
ется вопросам экологии и рационального при-
родопользования.

Состояние лесных ресурсов и продол-
жающаяся активная лесоэксплуатация на тер-
ритории области давно вызывает озабочен-
ность ученых и специалистов. Если сведение
лесов не сопровождается последующими хо-
зяйственными мероприятиями, которые обес-
печивают искусственный режим, поддержи-
ваемый человеком, новый фитоценоз прояв-
ляет здесь признаки неустойчивости. На мес-
те хвойных лесов появляются мелколиствен-
ные породы, обладающие более низкой интен-
сивностью транспирации и меньшей способ-
ностью перехватывать  и удерживать крона-
ми атмосферные осадки. Это часто приводит
к переувлажнению нарушенных природных
компонентов. В условиях лесной зоны сухо-
дольные луга, например, могут существовать
лишь при непрерывном выкашивании и ухо-
де, а осушенные участки – при постоянном
поддерживании дренажной сети.

В природных динамических системах
скорость изменения геохимических парамет-
ров зависит не только от современного геохи-
мического фона, но и прошлой истории. Ос-
новной особенностью ландшафта является его
пространственная протяженность и сложная
система массоэнергетических круговоротов.
Поэтому при выделении границ необходимо
учитывать процессы теплопроводности, филь-
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трации, диффузии и др. Для решения такого
рода проблем необходимо создание современ-
ной методологии геохимического мониторин-
га для получения информации по экстремаль-
ным показателям, оказывающим негативное
влияние на организм человека.

На современном этапе особенно акту-
альной является разработка методики эколо-
го-географического прогноза и экспертных
оценок природной среды. В настоящее время
основной оценкой экологических ситуаций
является анализ соотношений вида и интен-
сивности антропогенного воздействия и сте-
пени устойчивости ландшафта к нагрузкам.

Одно из первых мест среди глобальных
загрязнителей и разрушителей природной сре-
ды занимает сельское хозяйство (80% загряз-
нений азотом и фосфором). Следствием это-
го является цветение и зарастание водоемов,
ухудшение качества питьевой воды, сокраще-
ние численности видового состава ихтиофау-
ны, земноводных, птиц. Инсектициды унич-
тожают и полезных насекомых, бактерий, ин-
фузорий, мелких клещей, червей и личинок,
играющих важную роль в разложении остат-
ков мертвых растений и животных, превращая
их в питательные вещества.

Гербициды, смытые с полей, уничтожа-
ют «сорные» растения в зонах их естествен-
ного произрастания, сокращая численность их
видов. Фунгициды разрушают микоризу, хи-
мические потравы почвенного покрова созда-
ют в почвенном слое химическую среду, не-
совместимую с обитанием почвенных сооб-
ществ.

За последние 20-30 лет из-за химизации
сельского хозяйства в России потеряно почти
треть гумусового слоя. Объясняется это уси-
ленной минерализацией при почвообработках,
длительным пахотным использованием зе-
мель, эрозией вследствие нарушения органо-
минерального равновесия, подкислением.
Нарушаются естественные процессы в по-
чвенном слое, не происходит образования ста-
бильных гумусовых соединений, способных
к длительным срокам существования - от 5 до
сотен лет. Подобная ситуация в совокупности
с процессами инфильтрации, выщелачивания
и поверхностного смыва приводит к потерям
легкорастворимых хлоридов, сульфатов, кар-

бонатов, вынос которых в настоящее время
увеличился на несколько порядков.

При анализе количественных итогов
грандиозной деятельности по интенсифика-
ции сельского хозяйства, очевидно, что резуль-
таты не эквивалентны вложениям. Средний
урожай картофеля в России за  пять лет (с 1989
по 1993 г.) составил 62-67 ц/га при очень низ-
кой сохраняемости клубней. Между тем, в
1950-е – начале 1960-х гг. в период до массо-
вой химизации сельского хозяйства средняя
урожайность картофеля составляла 180-220 ц/
га. Средняя  урожайность зерновых в Нечер-
ноземье составляет 10-12 ц/га, в 1913 г. – 8 ц/
га. Такая прибавка урожайности явно не эк-
вивалентна вложениям. В животноводстве
похожая ситуация.

По мнению Ю. К. Запрудного (1996), в
мире настало время конверсии сельскохозяй-
ственного производства, которая идет все бо-
лее возрастающими темпами: 3-5% хозяйств
в год в развитых странах. К сожалению, у нас
говорить об изменении системы земледелия
и биодинамической альтернативе интенсифи-
кации сельского хозяйства в настоящее время
не приходится.

В настоящее время трудно прогнозиро-
вать, как долго продлится период относитель-
ного рыбохозяйственного благополучия
Псковско-Чудского озера. По мнению специ-
алистов, в случае наступления маловодной
гидрологической фазы (жарких, засушливых
лет) в экосистеме этого уникального водоема
могут произойти катастрофические измене-
ния. Именно поэтому в настоящее время не-
обходимы самые серьезные экологические
исследования и поиск путей предотвращения
последствий чрезмерного антропогенного эв-
трофирования Псковско-Чудского озера.

В разные годы в конференциях в Пско-
ве принимали участие ученые и специалисты
из Москвы, С.-Петербурга, Великого Новго-
рода, Нижнего Новгорода, Вологды, Твери,
Петрозаводска, Архангельска, Смоленска,
Новосибирска, Омска, Владивостока и других
городов России, а также из стран ближнего и
дальнего зарубежья: Белоруссии, Эстонии,
Латвии, Украины, Польши, Дании, Нидерлан-
дов, Финляндии, Великобритании, США, Ка-
нады, Мексики и др.
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Чудского озера.
Международная общественно-научная

конференция, посвященная 30-летию обра-
зования Псковского отделения Русского гео-
графического общества.
Псков, 18-20 ноября 1998 г.

Проблемы экологии и региональной по-
литики Северо-Запада России и сопредель-
ных территорий.
Международная общественно-научная

конференция, посвященная памяти профес-
сора В. А. Исаченкова.
Псков, 25-27 ноября 1999 г.

Социальные и экологические проблемы
Балтийского региона.
Межрегиональная общественно-научная

конференция, посвященная 155-летию Рус-
ского географического общества. Псков, 2-4
ноября 2000 г.

Северо-Запад России: взаимодействие
общества и природы.
Межрегиональная общественно-научная

конференция с международным участием,
посвященная 1100-летнему юбилею Пскова.
Псков, 29-30 ноября 2001 г.

Проблемы экологии и рационального природополь-
зования Северо-Запада России // Тезисы докладов реги-
онал. науч.-практ. конф. – Псков: ПГПИ, 1995. – 86 с.
(Тир. 300).
Проблемы экологии и рационального природополь-

зования Северо-Запада России и Псковской области //
Материалы регионал. научн.-практ. конф. – Псков:
ПГПИ, 1995. – 182 с. (Тир. 100).

Северо-Запад России: проблемы экологии и устойчи-
вого развития // Материалы международной науч.-практ.
конф. Часть 1. Тезисы и статьи. – Псков: ПГПИ, 1996. –
176 с. (Тир. 150).
Северо-Запад России: проблемы экологии и устойчи-

вого развития // Материалы международной науч.-практ.
конф. Часть 2. Статьи. – Псков: «Возрождение», 1997. –
220 с. (Тир. 100).

Проблемы и перспективы сбалансированного разви-
тия в бассейне Псковско-Чудского озера // Материалы
международной обществ.-науч. конф. Часть 1. Тезисы и
статьи. – Псков: ПГПИ, 1998. – 176 с. (Тир. 500).
Проблемы и перспективы сбалансированного разви-

тия в бассейне Псковско-Чудского озера // Материалы
междунар. обществ.-науч. конф. Часть 2. Статьи. – Псков:
ПГПИ, 1999. – 288 с. (Тир. 150).

Проблемы экологии и региональной политики Севе-
ро-Запада России и сопредельных территорий // Мате-
риалы международной обществ.-науч. конф. Доклады и
тезисы. – Псков: ПГПИ, 1999. – 296 с. (Тир. 150).

Социальные и экологические проблемы Балтийского
региона // Материалы межрегиональной обществ.-науч.
конф. Часть 1. Доклады и тезисы. – Псков: ПГПИ, 2000.
– 270 с. (Тир. 200).
Социальные и экологические проблемы балтийского

региона // Материалы межрегиональной обществ.-науч.
конф. Часть 2. Статьи. – Псков: ПГПИ, 2001. – 312 с.
(Тир. 300).

Северо-Запад России: взаимодействие общества и
природы // Материалы межрегиональной обществ.-науч.
конф. с международным участием. Часть 1. Доклады и
тезисы. – Псков: ПГПИ, 2001. – 200 с. (Тир. 300).
Северо-Запад России: взаимодействие общества и

природы // Материалы межрегиональной обществ.-науч.
конф. с международным участием. Часть 2. Доклады и
тезисы. – Псков: ПГПИ, 2001. – 212 с. (Тир. 300).
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Название конференции Изданные материалы
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Природные и культурные ландшафты:
проблемы экологии и устойчивого развития.
Межрегиональная общественно-научная

конференция с международным участием, по-
священная 1100-летнему юбилею Пскова.
Псков, 28-29 ноября 2002 г.

Северо-Западная Россия и Белоруссия:
вопросы экологической, исторической и об-
щественной географии.
Межрегиональная общественно-научная

конференция с международным участием.
Псков, 27-28 ноября 2003 г.

Северо-Западная Россия: проблемы эколо-
гии и социально-экономического развития.
Региональная общественно-научная конфе-

ренция с международным участием.
Псков, 25-26 ноября 2004 г.

Запад России и ближнее зарубежье: устой-
чивость социально-культурных и эколого-
хозяйственных систем.
Межрегиональная общественно-научная

конференция с международным участием, по-
священная 45-летию  кафедры  географии
Псковского государственного педагогического
университета.
Псков, 17-18 ноября 2005 г.

Природные и культурные ландшафты: проблемы
экологии и устойчивого развития // Материалы межре-
гиональной обществ.-науч. конф. с международным
участием. Часть 1. Статьи и тезисы. – Псков: ПГПИ,
2002. – 148 с. (Тир. 300).
Природные и культурные ландшафты: проблемы

экологии и устойчивого развития // Материалы межре-
гиональной обществ.-науч. конф. с международным
участием. Часть 2. Статьи и тезисы. – Псков: ПГПИ,
2002. – 286 с. (Тир. 300).

Северо-Западная Россия и Белоруссия: вопросы эко-
логической, исторической и общественной географии
// Материалы межрегиональной обществ.-науч. конф.
с международным участием. Статьи и тезисы. – Псков:
ПГПИ, 2003. – 380 с. (Тир. 300).

Северо-Западная Россия: проблемы экологии и со-
циально-экономического развития // Материалы реги-
ональной обществ.-науч. конф. с международным уча-
стием. – Псков: «Возрождение», 2004. – 452 с. (Тир.
150).

Запад России и ближнее зарубежье: устойчивость
социально-культурных и эколого-хозяйственных сис-
тем // Материалы межрегиональной обществ.-науч.
конф. с международным участием.  Статьи и тезисы.
Псков: ПГПУ, 2005. – 232 с. (Тир. 200).
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