
ДОКУМЕНТЫ И ПУБЛИКАЦИИ

DOI 10.24412/2076-8176-2021-4-131-149

Громадьё нереализованных планов: попытка принятия 
Постановления Совета Министров СССР «О мерах сохранения 
биологического разнообразия на территории СССР» в 1990 г.

д.В. ГЕльТМан

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия; geltman@binran.ru

В 1990 г. по инициативе выдающегося зоолога Н.Н. Воронцова, занимавшего в то время пост 
председателя Государственного комитета СССР по охране природы, была предпринята по-
пытка принятия Постановления Совета Министров СССР, которое бы предусматривало не 
только сохранение биологического разнообразия, но и кардинальные меры по улучшению 
поддержки «традиционных» биологических дисциплин, в первую очередь ботаники и зооло-
гии. Планировалось создать таксономическую службу СССР, существенно улучшить финан-
сирование и инфраструктуру биологических коллекций. К подготовке постановления были 
привлечён ряд учёных, в основном из Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР 
и Зоологического института АН СССР, причём не только занимавших официальные посты. 
К сожалению, в связи с углублением экономического кризиса и последовавшим затем распа-
дом СССР постановление принято не было. В статье приводится одна из его предваритель-
ных версий, которая хорошо показывает, что тогда учёные считали необходимым для разви-
тия ботаники и зоологии и сохранения биологического разнообразия.
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Я планов наших люблю громадьё.
Владимир Маяковский

Время кардинальных политических и экономических изменений в СССР, из-
вестное как перестройка, затронуло самые различные аспекты жизни страны, в том 
числе и науку. Особенно этот процесс интенсифицировался после сравнительно 
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 демократических выборов народных депутатов СССР в 1989 г., которые проводи-
лись в том числе и по квотам от Академии наук СССР и научных обществ при ака-
демии. Выборы по этим квотам происходили бурно (мне пришлось быть «выборщи-
ком» от научных обществ); по их результатам в составе съезда народных депутатов 
СССР оказалось несколько ярких представителей научного сообщества.

Среди них был и Николай Николаевич Воронцов1, выдвинутый кандидатом в 
депутаты, насколько мне помнится, Всесоюзным териологическим обществом. На 
съезде он был избран в состав комитета по науке Верховного совета СССР, вошёл в 
состав оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.

На активного депутата обратили внимание руководители страны и предложили 
ему занять должность Председателя Государственного комитета СССР по охране 
природы; назначение состоялось 3 августа 1989 г. На этой должности Н.Н. Воронцов 
пробыл до 1 марта 1990 г., когда Правительство СССР ушло в отставку. 1 апреля 
1990 г. в образованном Кабинете Министров СССР было создано Министерство 
природопользования и охраны окружающей среды СССР; Н.Н. Воронцов стал 
министром и оставался на этой должности до 28 ноября 1991 г. (и. о. с 28 августа 
1991 г.)2. Надо отметить, что Н.Н. Воронцов оказался первым и последним беспар-
тийным министром СССР, причём очень активным не только в сфере своих прямых 
министерских обязанностей. Например, благодаря его инициативе и настойчиво-
сти государственными наградами СССР были отмечены активные борцы с лысен-
ковщиной.

Н.Н. Воронцов всячески стремился (в меру своих сил, конечно) создать усло-
вия для развития классической биологии, в первую очередь зоологии и ботаники. 
Тогда термин «биологическое разнообразие» только входил в широкое употребле-
ние, начиналась подготовка различных международных документов, в котором 
этот термин фигурировал. У Н.Н. Воронцова возникла идея подготовить проект 
постановления правительства СССР, которое, в случае принятия, дало бы новый 
импульс работам по изучению и сохранению биологического разнообразия. Он, ко-
нечно, хорошо знал, как благотворно повлияло на развитие отечественной моле-
кулярной генетики и физико-химической биологии в целом принятие постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии молекулярной биологии и 
молекулярной генетики» (1970 г.), «О мерах по ускорению развития молекулярной 
биологии и молекулярной генетики и использованию их достижений в народном 
хозяйстве» (1974 г.) 3 и «О дальнейшем развитии физико-химической биологии и 
биотехнологии, и использованию их достижений в медицине, сельском хозяйстве и 
промышленности» (1981 г.) (Ермолаев, 2015, 2019).

Первый вариант проекта постановления был подготовлен, по-видимому, в нача-
ле 1990 г. самим Н.Н. Воронцовым, а также сотрудниками Зоологического института 
АН СССР (ЗИН) и Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР (БИН). 

1 Николай Николаевич Воронцов (1934–2000) — зоолог, эволюционист, генетик, исто-
рик науки, государственный и общественный деятель. О нём: А.Ф. Алимов и др. (2000), 
А.С. Северцов (2001), Е.В. Раменский (2013), и др.

2 Список министров природных ресурсов России [Электронный ресурс] // Википедия — 
свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=2022786&oldid=116231517 
(дата обращения: 23.08.2021).

3 Об истории подготовки этого постановления см.: В.Н. Сойфер (2017).
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Насколько я помню, активное участие в подготовке текста (особенно преамбулы) 
принимали Б.А. Юрцев4 (однокурсник Н.Н. Воронцова) и И.М. Кержнер5. Мне 
также пришлось участвовать в обсуждении этого проекта в середине 1990 г. и гото-
вить концепции некоторых приложений к нему. Надо отметить, что Н.Н. Воронцов 
привлекал (и планировал привлечь) к подготовке проекта постановления не только 
(и не столько) учёных, занимавших официальные административные посты, а тог-
дашнему руководству АН СССР и её Отделения общей биологии он неоднократно 
оппонировал по различным вопросам.

В моём личном архиве обнаружились несколько версий («приближений») про-
екта этого постановления6. Несмотря на то, что постановление в итоге не было 
принято, мне представляется целесообразным обнародовать этот текст с необходи-
мыми примечаниями. Он хорошо иллюстрирует то, какие меры представители на-
учного сообщества считали тогда необходимыми для развития зоологии и ботаники. 
Существующая версия, конечно, несёт печать научного стиля и, без сомнения, была 
бы существенно доработана профессиональными чиновниками при дальнейшем 
согласовании проекта в государственных органах.

Здесь приводится «4-е приближение» проекта постановления7, которое, судя 
по дате на документе, было обсуждено 27–28.06.1990. Насколько я помню, соответ-
ствующее заседание проходило в ЗИНе в кабинете директора.

К основному тексту документа должны были быть подготовлены многочис-
ленные предложения с финансовыми расчётами. Предполагалось, что в Совет 
Министров СССР всё должно было быть передано до 01.10.1990, а до этого про-
ведено согласование с министерствами и ведомствами. Судя по отдельных делам, 
имеющимся в Государственном архиве Российской Федерации (далее — ГАРФ), на 
согласование направлялись и более ранние версии документа8. Сейчас я понимаю, 
что в отношении возможных сроков подготовки и окончательного согласования 
инициаторы постановления были очень наивными.

В постановляющей части документа предлагались три группы мер: по расши-
рению сети особо охраняемых природных территорий, по подготовке Конвенции о 

4 Борис Александрович Юрцев (1932–2004) — ботанико-географ, систематик, геобота-
ник, флорист, исследователь растительного мира Арктики, заведующий лабораторией рас-
тительности Крайнего Севера БИНа в 1977–2004 гг. О нём: А.К. Сытин и др. (2002), Сытин 
(2008). 

5 Изяслав Моисеевич Кержнер (1936–2008) — энтомолог, выдающейся знаток зоологи-
ческой номенклатуры. Сотрудник ЗИНа с 1958 г. О нём: А.Ф. Емельянов (2009).

6 Относящиеся к этому вопросу документы содержатся, согласно информации сай-
та statearchive.ru, в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 10261 — фонд 
Н.Н. Воронцова), в частности, дела 89–91 описи 1. Возможно, отдельные материалы могут 
находиться и в фонде Н.Н. Воронцова в Архиве РАН (Ф. 2233), который, к сожалению, пока 
не обработан. 

7 Приводится по имеющемуся у меня варианту с сохранением особенностей стиля, ис-
правлены только явные опечатки и синтаксические неточности.

8 ГАРФ. Ф. 10261. Оп. 1. Д. 89. (Замечания и дополнения министерств и ведомств на 
разработанные Госкомприроды СССР предложения о неотложных мерах по сохранению 
биоразнообразия, 01.06.1990–18.06.1990); Д. 90. (Замечания и дополнения республиканских 
Государственных комитетов по охране природы на разработанные Госкомприроды СССР 
предложения о неотложных мерах по сохранению биоразнообразия, 01.06.1990–19.06.1990).
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биологическом разнообразии, по развитию «традиционных» биологических дисци-
плин: ботаники, зоологии, почвоведения, микробиологии и т. п. Последняя группа 
мер — самая многочисленная, включала в том числе и значительные мероприятия по 
поддержке биологических коллекций и их инфраструктуры. Предлагалось создать 
Государственную таксономическую службу СССР. Большинство мер выдержаны в 
духе характерной для СССР директивной экономики, но в то же время предполага-
ли открытость страны внешнему миру и широкое международное сотрудничество.

Что конкретно затормозило принятие постановления, мне неизвестно. Скорее 
всего, с углублением экономического и политического кризиса руководству страны 
стало не до биоразнообразия. Хотя история и не имеет сослагательного наклонения, 
можно предположить, что в случае сохранения СССР как единого государства хотя 
бы на какое-то время и при отсутствии глубокого экономического кризиса такое 
постановление (пусть и в урезанном виде) вполне могло бы быть принято, что дало 
бы определённый импульс развитию отечественной зоологии и ботаники. Вместе 
с тем с сожалением приходится отмечать, что проблемы в развитии традиционных 
биологических дисциплин, особенно систематики растений и животных, не уни-
кальное советское (российское) явление — подобные процессы имеют место во 
всём мире. Понятие же «биологическое разнообразие» было с успехом освоено для 
своих целей международной и национальными бюрократиями, что хорошо видно, 
в том числе и по тенденциям развития Конвенции о биологическом разнообразии, 
последствия принятия и применения которой для научного сообщества оказались 
весьма противоречивыми. Но в 1990 г. участники разработки проекта постановле-
ния были преисполнены оптимизма.

«О МЕРАХ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СССР»9

Проект постановления Совета Министров СССР
(4-е приближение: подготовлено БИН и ЗИН АН СССР, с коррективами Н.Н. Воронцова — 

обсуждение 27.06.90; учтены предложения ООБ АН СССР10)
I. Преамбула

В цепи симптомов экологического кризиса биосферы, содержащих реальную угрозу су-
ществованию жизни на земле и выживанию человечества, в последние годы особенно боль-
шую тревогу вызывает быстро идущее разрушение биологического разнообразия (БР) — 
разнообразия организмов, популяций видов и их природных сочетаний: сообществ, регио-
нальных комплексов видов растений и животных — флор, фаун, биот.

БР — основа стабильности и устойчивости биосферы. Разрушение его таит серьезную 
угрозу сохранению стабильности и устойчивости экосистем и биосферы в целом — в усло-
виях крупных колебательных и направленных изменений климата; эта угроза не менее опас-
на, чем расширение «озоновых дыр» или «парниковый эффект» в атмосфере, тем более что 
разрушение основных компонентов БР необратимо: вымершие виды невозможно восстано-
вить. Между тем, социально-экономическое, научное, этическое и эстетическое значение БР 
неоценимо. Само это разнообразие пока еще очень неполно выявлено наукой: описано св. 
1.5 млн видов из предположительно св. 5 млн существующих; в их числе 4 тыс. видов млеко-

9 Судя по названию одного из дел, хранящихся в ГАРФ (Ф. 10261. Оп. 1. Д. 91), рабочее 
название проекта постановления в сентябре — октябре 1990 г. — «О мерах по сохранению и 
восстановлению биологического разнообразия». 

10 Отделение общей биологии АН СССР.
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питающих (9% обитает в СССР), 1,2 млн насекомых (в СССР — 100 тыс. видов), 300 тыс. видов 
цветковых растений (в СССР — 21 тыс. видов). Лишь ничтожная доля известных науке видов 
используется для нужд общества. Наиболее слабо изучены сокровища генофонда флоры и 
фауны, крайне недостаточно — генные ресурсы диких предков и сородичей культурных рас-
тений и домашних животных.

Если не будут неотложно приняты эффективные меры на международном и рациональ-
ном уровнях для того, чтобы остановить разрушение БР, скорость вымирания видов живых 
организмов в результате неразумного хозяйствования человека может достигнуть в ближай-
шие 2–3 десятилетия, согласно экспертным оценкам, ста видов ежесуточно, т.е. около 1 млн 
видов — примерно 1/5 существующих — исчезнет за этот срок.

Сохранение БР становится одной из ключевых проблем дальнейшего развития челове-
чества как части биосферы.

Решение многих глобальных и региональных экологических проблем, к которому у нас 
до сих пор преобладал технократический подход, невозможно без фундаментальных знаний 
о разнообразии организмов и их природных сочетаний, тонко приспособленных к местным 
условиям в результате миллиардов лет эволюции, образующих все многообразие экосистем 
и осуществляющих биологический круговорот вещества и поток энергии в биосфере. Эти 
знания необходимы также для расчета предельной емкости биосферы, для определения оп-
тимальных и предельных соотношений техносферы и живого покрова в условиях конкрет-
ных регионов для проведения комплексной экологической экспертизы намечаемых хозяй-
ственных мероприятий.

Получение экологических знаний и их оперативное вовлечение в практику неистощи-
тельного природопользования, охраны среды и, в  частности, живой природы как ее важ-
нейшей составляющей, невозможно без поддержания и приоритетного развития комплекса 
наук о живой природе — ботаники, зоологии, почвоведения (биологические аспекты), ми-
кробиологии, биогеографии, популяционной генетики. Между тем названные науки вслед-
ствие длительной недооценки их ключевого значения для решения экологических проблем 
уже давно финансируются в нашей стране по остаточному принципу и в результате этого при-
шли в кризисное состояние.

До самого недавнего времени при оценке воздействия крупных хозяйственных проек-
тов, а также действующих предприятий на окружающую среду игнорировались требования 
сохранения БР.

Большой вред делу охраны природы и окружающей среды наносит также некомпетент-
ность, нередко граничащая с безграмотностью, в  биологических аспектах экологии боль-
шинства руководителей предприятий и строительных проектов.

Еще в недавнем прошлом отечественная наука лидировала в разработке учения о биос-
фере, об экосистемах, о  почве и ее плодородии, о  биологическом разнообразии. Сейчас, 
несмотря на определенные достижения, быстро усиливается наше отставание от развитых 
стран в экологии, популяционной биологии и ряде других дисциплин, что во многом связано 
с низкой оснащенностью советских научных учреждений современными приборами, оргтех-
никой, остаточным финансированием, падением престижности наук о БР среди талантливой 
молодежи.

В состоянии разрухи находятся многие биологические коллекции (гербарии11, зоологи-
ческие, палеонтологические коллекции, музеи, ботанические сады, зоологические парки), 

11 В 1988 г. была опубликована статья о состоянии гербариев СССР (Грубов, Сергиенко, 
1988), где впервые в открытой печати говорилось о неудовлетворительном состоянии здания 



136	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	4

составляющие вместе со специализированными естественнонаучными библиотеками и яв-
ляющимися, наряду с крупнейшими художественными музеями и памятниками архитектуры, 
неоценимым достоянием народа и всей цивилизации.

Совет Министров СССР считает приоритетной задачей государства и всего международ-
ного сообщества решение глобальных и региональных экологических проблем (в том числе 
сохранение БР), без чего биосферу и человечество как ее часть ожидает неизбежная эколо-
гическая катастрофа. Без специальных мер по укреплению экологически ориентированных 
разделов ботаники, зоологии, микробиологии, почвоведения эти науки не смогут выполнить 
свою важнейшую, стержневую роль в решении основных экологических проблем, стоящих 
перед нашей страной и всем человечеством.

II. Постановляющая часть
С учетом сказанного выше, для обеспечения эффективного учета, мониторинга и сохра-

нения биологического разнообразия (БР) на территории СССР Совет Министров СССР поста-
новляет:

1.1. Поручить Госкомприроде СССР12 при участии АН  СССР, Гособразования СССР13, 
Госкомлеса СССР14, Минрыбхоза СССР15, ВАСХНИЛ16, Советов министров союзных республик 
подготовить не позднее конца 1991 г. и ввести в действие с 1992 г. Государственную межве-
домственную программу СССР по изучению и сохранению БР (по 2015 год).

1.2. Полагать основными задачами Программы: обеспечение учета БР и его основных 
компонентов (разнообразия видов, их популяций и генофонда; разнообразия сообществ 
организмов, флор и фаун) по всей территории СССР (ведение государственного кадастра 
БР, служба мониторинга БР); получение фундаментальных знаний о природе БР и условиях 
его поддержания; научный прогноз изменений БР в результате естественных и антропо-
генных изменений среды; разработку научно обоснованной долгосрочной системы мер 
сохранения БР.

1.3. Госкомприроде СССР при участии АН СССР не позднее начала II квартала 1991 г. сфор-
мировать головной научный (межведомственный) совет по данной программе, включая ру-
ководителей блоков программы (см. Приложение I); ГКНТ17 решить вопрос о необходимых 
дополнительных штатных вакансиях для проведения исследовательских работ.

Гербария БИНа. По её материалам вышла статья в журнале «Taxon» (Jeffrey, 1991), которая 
привлекла к этому объекту внимание международной научной общественности, что в итоге 
привело к выделению международного гранта на его частичный ремонт.

12 Государственный комитет СССР по охране природы, который с августа 1989 г. возглав-
лял Н.Н. Воронцов.

13 Государственный комитет СССР по народному образованию. Образован 5 марта 1988 г. 
на базе Министерства просвещения СССР, Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и Государственного комитета СССР по профессионально-техническому 
образованию.

14 Государственный комитет СССР по лесному хозяйству, существовал в 1969–1991 гг.
15 Министерство рыбного хозяйства СССР. Существовало в 1965–1991 гг. 
16 Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. Образована в 

1929 г., с 1992 г. её члены и учреждения вошли в состав Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, которая в 2014 г. присоединена к Российской академии наук. 

17 Государственный комитет СССР по науке и технике. Существовал в 1948–1991 гг., 
официальные названия менялись. 
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1.4. Минфину СССР18 и ГКНТ обеспечить финансирование Программы на 1991–1995 гг. 
и перспективу до 2015 г.

1.5. Госснабу СССР19 и Госкомитету по вычислительной технике и информатике20 обе-
спечить компьютеризацию всех блоков данной Программы и оснащение их современными 
приборами; Госприроде СССР21 поручить обеспечение Программы аэрокосмическими мате-
риалами.

1.6. АН СССР и Гособразованию СССР не позднее конца 1991 г. рассмотреть обеспечен-
ность научными и научно-техническими кадрами всех блоков Программы и разработать пер-
спективный план подготовки кадров с высшим образованием и специалистов высшей квали-
фикации для обеспечения реализации Программы в 1993–2000 гг. и до 2015 г.

2.1. Госкомприроде СССР и АН  СССР при участии Госкомлеса СССР, Минрыбхоза СССР, 
Советов Министров союзных республик пересмотреть к 1993 г. сеть особо охраняемых тер-
риторий с целью максимального обеспечения сохранения БР, внеся изменения в перспектив-
ные планы развития сети; при этом существенно (до 6% от территории СССР к 2015 г.) расши-
рить сеть заповедных территорий, в т. ч. биосферных заповедников (Приложение II).

2.2. Достигнуть к 2005 г. такой структуры и плотности охраняемых территорий всех ста-
тусов и их охранных зон (с учетом расположения соседних неистощительно используемых 
природных угодий), которая устраняла бы изоляцию комплексов живых организмов охраня-
емых территорий друг от друга.

2.3. Госкомприроде СССР совместно с Госкомлесом СССР и Советами министров союзных 
республик разработать к 1993 г. и представить на утверждение Верховного Совета СССР про-
ект мероприятий по искусственному восстановлению массивов коренной растительности и 
других компонентов экосистем на территориях с особо значительной изоляцией охраняе-
мых фрагментов природных ландшафтов.

3. Госкомприроде СССР при участии АН СССР создать при крупных центрах систематиче-
ской биологии и их коллекциях (см. ниже) Государственную таксономическую службу СССР — 
службу определения видовой принадлежности растений, животных и микроорганизмов для 
нужд народного хозяйства и охраны природы (Приложение III).

4.1. В  связи с ключевым значением биологических коллекций для учета разнообразия 
организмов и обеспечения Государственной таксономической службы СССР поручить ГКНТ 
совместно с АН  СССР, Госкомприродой СССР и Гособразованием СССР провести до 1993 г. 
организационное и правовое оформление Государственной сети биологических коллекций 
(включая Музеи) с  целью упорядочения и повышения эффективности их работы. АН  СССР 
и ГКНТ разработать и утвердить в Совете Министров СССР не позднее 1 января 1992 г. 
Положение о Государственных биологических коллекциях СССР (Приложение IV), включая 
разделы о функциях, правах и обязанностях Центральных коллекций по каждой крупной 
группе организмов.

4.2. Придать статус Государственного Гербария СССР Гербарию Ботанического инсти-
тута им. В.Л. Комарова АН  СССР (БИН, Ленинград), одному из 3-х крупнейших в мире, ста-
тус Государственной зоологической коллекции СССР коллекции Зоологического института 

18 Министерство финансов СССР.
19 Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению СССР. 

Существовал в 1965–1991 гг. 
20 Государственный комитет СССР по вычислительной технике и информатике. 
21 Государственный центр «Природа» (создан в 1973 г.), ныне — Научно-исследовательский 

и производственный центр «Природа».
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АН СССР (ЗИН, Ленинград), одной из 5 крупнейших в мире, статус Государственной палеонто-
логической коллекции — коллекции Палеонтологического института АН СССР (ПИН, Москва).

4.3. Госстрою СССР22, Минфину СССР, ГКНТ и АН СССР обеспечить строительство в 1994–
2000 г. нового здания для Государственного гербария СССР, новых коллекционных зданий 
для Государственной зоологической коллекции СССР и Государственной палеонтологи-
ческой коллекции СССР с полезной площадью: Гербария — 16 тыс. м2, Зоологической23 и 
Палеонтологической коллекций — по 10 тыс. м2, (с расчетом на перспективы роста коллек-
ций); кроме того, нового здания для Зоологического музея МГУ с полезной площадью 5 тыс. 
м2 (Приложение V). Предусмотреть расширение помещений национальных (центральных ре-
спубликанских) и региональных биологических коллекций в системе АН СССР и республик, 
Гособразования СССР и республик, других ведомств (в среднем в 1,5–2 раза).

4.4. АН СССР и союзных республик, Гособразованию СССР, Советам Министров союзных 
республик до сдачи в эксплуатацию новых помещений для биологических коллекций вы-
полнить в 1991–1995 гг. комплекс ремонтно-строительных работ по ликвидации аварийно-
го состояния имеющихся помещений биологических учреждений, в первую очередь, БИН 
АН СССР24.

4.5. АН СССР и Гособразованию СССР обеспечить постоянным финансированием отдель-
ной строкой содержание биологических коллекций и ввести в штатное расписание биологи-
ческих подразделений, имеющих значительные коллекции, специальные должности ученых 
хранителей коллекций (Приложение VI).

4.6. Госснабу СССР в 1991–1992 гг. обеспечить Государственный гербарий СССР, 
Государственную зоологическую коллекцию, Национальные гербарии и зооколлекции союз-
ных республик, крупные региональные коллекции современными средствами автоматиче-
ского пожаротушения. С  1 января 1991 г. ввести обязательную круглосуточную вахтенную 
охрану крупнейших коллекций, ответственность возложить на директоров учреждений, со-
держащих коллекции25.

5.1. Для сохранения наиболее редких и исчезающих видов растений (в условиях культу-
ры) и животных (в неволе) в 1991–2000 гг. расширить в 1,5–2 раза сеть ботанических садов и 
зоологических парков СССР.

5.2. Передать зоологические парки в ведение Госкомприроды СССР; повысить уровень 
окладов работников зоопарков до таковых работников заповедников; существенно улуч-
шить содержание животных в неволе.

22 Государственный строительный комитет СССР. Существовал в 1950–1991 г., офици-
альные наименования изменялись. 

23 Для ЗИНа в 1985–1988 гг. было построено здание для хранения влажных коллекций на 
значительном отдалении от основного здания института (в Шувалово), однако его введение 
в эксплуатацию затянулось. 

24 Суровой зимой 1986–1987 гг. в оранжерейном комплексе БИНа произошли аварии 
систем теплоснабжения, приведшие к гибели растений. На волне гласности эти события до-
вольно широко освещались в средствах массовой информации. 

25 В феврале 1988 г. произошёл пожар в Библиотеке АН СССР. В связи с этим учрежде-
ния, имеющие коллекции, подвергались проверкам, выявившим неудовлетворительное со-
стояние пожарной безопасности. 
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Примечание: пункт 5.2 будет уточнен после обсуждения со Спициным26 и Советом зоо-
парков, в первую очередь — вопрос о ведомственной принадлежности зоопарков; ввести 
еще один подпункт — о питомниках для размножения животных.

5.3. Минфину СССР и Госстрою СССР совместно с заинтересованными организациями 
обеспечить финансирование и капитальное строительство следующих объектов: нового 
Ботанического сада при БИН АН СССР (в Академгородке в Шувалово27), в том числе оранже-
рей с контролируемыми экологическими режимами и фитотрона (1995–2000 гг.), завершить 
реконструкцию имеющегося оранжерейного фонда БИН28 (1991–1995 гг.); провести рекон-
струкцию и расширение оранжерейного комплекса Главного ботанического сада АН  СССР 
(1991–1995 гг.)29, строительство оранжерейного комплекса для филиала Ботанического сада 
МГУ по имеющемуся проекту (1991–1995 гг.). (Приложение VII).

6.1. Госкомприроде СССР создать не позднее 1992 г. Всесоюзный научно-исследователь-
ский центр по экологии в районе расположения ВНИИ Природы; просить Моссовет выде-
лить для создания экологического центра и закрепить за ним территорию вблизи данного 
Института; в перспективе до 2000 г. предусмотреть строительство на соседней территории 
нового Московского зоопарка.

6.2. Госстрою СССР совместно с АН СССР обеспечить строительство нового здания для 
Института эволюционной морфологии и экологии животных (ИЭМЭЖ) АН СССР30 площадью 
27 тыс. м2.

7. Расширить и укрепить (помещение, оборудование, кадры), организационно оформить 
сеть специализированных биологических библиотек при научных учреждениях системы 
АН СССР, ВАСХНИЛ, Гособразования, других ведомств; существенно увеличить безвалютный 
обмен литературой и периодикой с зарубежными биологическими учреждениями.

8.1. АН  СССР, Госкомприроде СССР и Госкомиздату СССР31 предусмотреть подготовку и 
издание в 1991–2000 гг. (и на перспективу до 2015 г.) специальных сводок («Флор», «Фаун»), 
определителей, систематических справочников по крупным группам растений, животных 
и микроорганизмов (Приложение VIII); серий монографий по растительности и экосисте-
мам СССР, также по флоре, фауне, растительности, биоценозам особо охраняемых терри-

26 Владимир Владимирович Спицин (1941–2021) — зоолог, директор Московского зоо-
парка в 1977–2013 гг.

27 В микрорайоне Шувалово планировали построить новый ленинградский академгоро-
док. Туда должны были перевести ленинградские учреждения АН СССР или построить для 
них дополнительные здания. Предполагалось создать и новый ботанический сад (Глебов, 
1989).

28 Частичный капитальный ремонт и реконструкция оранжерейного комплекса БИНа 
были осуществлены в 1998–2008 гг. за счёт государственных инвестиционных программ. 
Включение объектов института в эти программы произошло по инициативе губернатора 
Санкт-Петербурга В.А. Яковлева после посещения им института в 1996 г. и доклада тогдаш-
нему председателю Правительства России В.С. Черномырдину.

29 Строительство новой фондовой оранжереи Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина АН СССР / РАН было начато в конце 1980-х гг., заморожено в 1990-е, возоб-
новлено в начале XXI в. В настоящее время строительство завершено, но объект официально 
не введён в эксплуатацию по формальным причинам. 

30 Ныне — Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ 
РАН). 

31 Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли. Существовал в 1949–1991 гг., официальные названия менялись. 
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торий; атласов ареалов растений и животных, карт растительности; издательствам «Наука», 
«Экология», «Просвещение», «Высшая школа», «Мир» соответственно увеличить издатель-
ский лимит на работы по БР.

8.2. С 1992 г. организовать выпуск журналов «Проблемы экологии и охраны природы» 
(при Госкомприроде СССР, изд-во «Экология»), «Геоботаника» (при БИН АН  СССР, изд-во 
«Наука»)32, ежегодник «Биологическое разнообразие» (параллельные издания на русском в 
СССР, английском — в США), «Новости систематики животных» (при ЗИН АН СССР, оба — изд-
во «Наука»)33, «Проблемы эволюции» (при АН СССР и Госкомприроде СССР, изд-во «Наука»); 
сделать журнал «Экология» ежемесячным.

8.3. ГКНТ совместно с Госкомиздатом СССР и АН  СССР не позднее 1991 г. рассмотреть 
возможность создания в СССР смешанного издательства (совместно с одной из зарубеж-
ных фирм) для оперативного перевода и издания советской биологической литературы на 
английском языке, важнейших зарубежных работ — на русском; войти с соответствующим 
предложением в Совмин СССР не позднее декабря 1991 г.

9. Госснабу СССР, АН СССР, ГКНТ, Минфину СССР обеспечить в 1991–1995 гг. с целью пре-
одоления отставания советских биологических учреждений от зарубежных в научно-техни-
ческой оснащенности укомплектование их современными научными приборами (включая 
оптику, электронные микроскопы), персональными компьютерами, современным обо-
рудованием для хранения биологических коллекций, оргтехникой, современными сред-
ствами оперативной передачи информации (телефакс, электронная почта), также специ-
ализированным транспортом и снаряжением для ведения экспедиционных исследований 
(Приложение IX).

10.1. АН СССР, Госкомприроде СССР, Гособразованию СССР до конца 1991 г. разработать 
перспективный план и систему мер по улучшению подготовки специалистов с высшим об-
разованием (через ВУЗы) и  специалистов высшей квалификации (через стажерство, аспи-
рантуру, докторантуру) в  области ботаники, зоологии, микробиологии, почвоведения на 
период 1991–2000 г. и перспективу до 2015 г. с учетом потребности в научных и научно-тех-
нических кадрах для реализации Государственной межведомственной программы по изу-
чению и сохранению БР и других природоохранных и исследовательских программ, а также 
Государственной таксономической службы СССР.

10.2. Предусмотреть прохождение аспирантуры и стажировку перспективных: молодых 
специалистов в зарубежных научных центрах, обучение советских студентов в зарубежных 
вузах, а также прием иностранных студентов, молодых специалистов для обучения и стажи-
ровки в ведущих научных центрах и ВУЗах СССР.

10.3. Обеспечить в те же сроки разработку на конкурсной основе учебников по ботанике, 
зоологии, почвоведению, микробиологии для университетов, педагогических и сельскохо-
зяйственных ВУЗов.

10.4. Гособразованию СССР совместно с АН СССР рассмотреть до 1992 г. состояние пре-
подавания ботаники, зоологии, основных представлений о почвоведении в средней школе и 
средних технических учебных заведениях, принять необходимые меры к повышению уровня 
преподавания (1992–1995 гг.).

32 В развитие этой идеи в 2001 г. был создан журнал «Растительность России», издавае-
мый в настоящее время БИНом.

33 По инициативе И.М. Кержнера ЗИНом в 1992 г. был учреждён журнал «Zoosystematica 
Rossica».
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10.5. Разрешить лимитную прописку34 в Москве, Ленинграде, Новосибирске, столицах 
союзных республик с предоставлением площади из фондов города (или мест в жилищных 
кооперативах) для молодых специалистов, доказавших незаурядные способности к научной 
работе (по специальному ходатайству академических учреждений или ВУЗа).

11. АН СССР предусмотреть выделение дополнительных вакансий действительных чле-
нов и членов-корреспондентов АН СССР по специальностям: «ботаника», «зоология», «эколо-
гия», «охрана природы» (также «гидробиология», «ихтиология», «энтомология», «альгология», 
«микология», «геоботаника»), «почвоведение» (Приложение). ГКНТ, Минфину СССР выделить 
средства на дополнительные вакансии по упомянутым специальностям.

Примечание: более дробные специальности и число вакансий на несколько лет целесо-
образно перенести в Приложение.

12. Госкомприроде СССР и МИД СССР, АН СССР, Гособразованию СССР включить работы 
в области изучения и сохранения БР в двусторонние международные соглашения по охране 
окружающей среды. АН СССР и ГКНТ финансировать работы по советско-американской ака-
демической программе «Биологическое разнообразие» (Приложение X), в том числе преду-
смотреть ежегодные ассигнования (в рублях и инвалютных рублях) на организацию между-
народных экспедиций в целях изучения и сохранения БР.

13.1. Госкомприроде СССР, АН СССР, Госкомлесу СССР, Минрыбхозу СССР, МИД СССР при-
нять участие в работе Программы ООН по окружающей (ЮНЕП), Международного союза ох-
раны природы и природных ресурсов (МСОП) по подготовке международной конвенции о 
сохранении БР и протоколов в рамках этой конвенции (Приложение35).

13.2. АН  СССР при участии Госкомприроды СССР подготовить к 1992 г. на основе 
Государственной межведомственной программы по изучению и сохранению БР предложе-
ния по организации учета БР (ведение национальных и международных кадастров), мони-
торинга БР и единой системы охраняемых территорий международного, национального и 
местного статусов для принятия соответствующих протоколов, также по формулировке по 
формулировке общей концепции биологического разнообразия и его компонентов в тексте 
Конвенции.

13.3. Госкомприроде СССР совместно с МИД СССР сосредоточить усилия на разработке 
социально-экономических и правовых аспектов Конвенции.

13.4. Министерствам и ведомствам, Советам Министров союзных республик принять 
меры к выполнению обязательств СССР согласно уже существующим международным дого-
ворам в области охраны БР (в частности, видового разнообразия).

14. АН СССР совместно с Госкомприродой СССР осуществить в 1991–2000 гг. преимуще-
ственно на базе биосферных заповедников создание сети международных биологических 
станций в основных природных зонах СССР как ландшафтных эталонов для комплексного из-
учения БР (в т. ч. видового разнообразия по всем группам организмов), с регулярными валют-
ными вкладами стран-партнеров, участием их в материально-техническом (в т. ч. приборном) 
оснащении станций и в управлении их работой (Приложение XI).

34 Пополнение научных учреждений в крупных центрах СССР было затруднено невоз-
можностью прописки (без которой приём на работу был невозможен) лиц, не имевших в них 
жилой площади. Лимитная прописка (обычно в общежитиях, с предоставлением жилья по-
сле отработки определённого срока) предоставлялась тогда только представителям остроде-
фицитных рабочих и строительных профессий. 

35 Номер приложения в тексте не указан.
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15. Минфину СССР и ГКНТ обеспечить финансирование названных мероприятий в 1991–
1995 гг. и на перспективу до 2015 г. согласно прилагаемой смете (Приложение ХII).

22.06.90 (3-е приближение), 27–28.06.90 (4-е приближение)

III. Перечень необходимых приложений к Проекту Постановления СМ СССР  
«О мерах сохранения биологического разнообразия на территории СССР»  
(с указанием ответственных подразделений, лиц, готовящих материалы)

I. (§ 1.3). Структура Гос. межведомственной программы «Изучение и сохранение БР» 
с предложениями по составу Научного совета и по объему финансирования.

БИН при участий ЗИНа: Юрцев (только: структура программы, предложения к составу со-
вета).

II. (§ 2.1). Проектируемая сеть заповедников СССР (включал биосферные): имеющиеся, 
план на 1990–1995, 1996–2000, 2000–2015; Госкомприрода СССР.

III. (§ 3). Структура Государственной таксономической службы СССР.
БИН: Камелин36, Юрцев; 3ИН: Кержнер; МГУ: В.Н. Тихомиров37.
IV. (§ 4.1). Проект Положения о Государственных биологических коллекциях СССР.
БИН: Гельтман; ЗИН: Кержнер; МГУ: В.Н. Тихомиров.
Примечание: Дополнить Перечнем крупных биол. коллекций СССР.
V. (§ 4.3). Предварительный расчет необходимой полезной площади для строительства 

нового здания Гос. Гербария СССР и нового коллекционного здания Гос. зоологической кол-
лекции СССР, оценка стоимости.

БИН: Гельтман, Голубкова38, Буданцев39, гл. инженер; ЗИН: Кержнер, Скарлато40, гл. ин-
женер.

VI. (§ 4.5). Проект штатного расписания Гос. Гербария CCCР и Гоc. зооколлекции СССР; сме-
та стоимости их содержания и развития.

БИН: Гельтман; ЗИН: Кержнер.

36 Рудольф Владимирович Камелин (1938–2016) — флорист, систематик растений, бота-
нико-географ. Член-корреспондент АН СССР / РАН (1990). Заведующий Гербарием высших 
растений БИНа в 1992–2016 гг., президент Русского ботанического общества в 1991–2016 гг. 
О нём: О.В. Чернева и др. (2008), Д.В. Гельтман и др. (2016). 

37 Вадим Николаевич Тихомиров (1932–1998) — систематик и морфолог растений, фло-
рист, организатор деятельности в области охраны природы. Член-корреспондент АН СССР / 
РАН (1987). Заведующий кафедрой высших растений МГУ в 1976–1998 гг. О нём: И.А. Губанов 
и др. (1992); Г.П. Гапочка и др. (1999). 

38 Нина Сергеевна Голубкова (1932–2009) — лихенолог. Заведующая лабораторией лихе-
нологии и бриологии БИНа в 1982–2004 гг. О ней: М.П. Андреев и др. (2002). 

39 Лев Юстианович Буданцев (1929–2012) — палеоботаник, Член-корреспондент РАН 
(1997). Директор БИНа в 1986–2001 гг. О нём: А.И. Киричкова и др. (2013). 

40 Орест Александрович Скарлато (1920–1994) — гидробиолог, малаколог, зоогеограф. 
Член-корреспондент АН СССР (1981), академик РАН (1992). Директор ЗИНа в 1974–1994 гг. 
О нём: А.В. Смирнов (2020) и др. 
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VII. (§ 5.3). Материалы к строительству новых помещений для крупных: А) ботанических 
садов страны (ГБС: Л.Н. Андреев41; БИН: Буданцев, Смирнов42; МГУ: Новиков В.С.43); Б) зоосадов 
(зоопарк г. Москвы: Спирин).

VIII. (§ 7.1). Крупные сводки и серии изданий по флорам и фаунам, растительности, эко-
системам, охраняемым территориям СССР, планируемые на 1991–1995 гг. (и на перспективу 
до 2015 г.).

БИН: Совет по проблеме: Камелин, Троицкая44; ЗИН: Зайцев45, Скарлато; ИЭМЭЖ: 
Соколов В.Е.46; ООБ: Рысин47; МГУ: В.Н. Тихомиров.

IX. Материалы, характеризующие потребность биологических учреждений АН  СССР, 
Гособразования СССР, Госкомприроды СССР в современном научном оборудовании.

ООБ: Татаринов48; БИН, Совет по РМ49: Буданцев, Камелин, Смирнов Ю.С.; ЗИН: Алимов50; 
Гособразование: В.Н. Тихомиров.

X. (§ 11). Исследовательские проекты по академической программе Биологическое раз-
нообразие

41 Лев Николаевич Андреев (1931–2006) — физиолог растений, организатор науки. Член-
корреспондент АН СССР (1984), академик РАН (2002). Директор Главного ботанического 
сада им. Н.В. Цицина АН СССР / РАН в 1981–2006 гг. О нём: Г.С. Розенберг и др. (2007).

42 Юрий Сергеевич Смирнов (1940–2016) — физиолог растений, специалист в области 
интродукции растений. Заведующий Ботаническим садом БИНа в 1982–2015 гг. О нём: 
Л.М. Поздова (2000). 

43 Владимир Сергеевич Новиков (1940–2016) — систематик растений, флорист, органи-
затор деятельности в области охраны природы. Директор Ботанического сада МГУ в 1988–
2016 гг. О нём: В.Н. Павлов и др. (2011), С.В. Ефимов и др. (2017). 

44 Евгения Алексеевна Троицкая (1931 — после 1998) — физиолог растений; в описывае-
мый период — учёный секретарь Научного совета АН СССР по проблеме «Научные основы 
рационального использования, преобразования и охраны растительного мира».

45 Вадим Филиппович Зайцев (1934–2012) — энтомолог. Заместитель директора ЗИНа в 
1985–2006 гг. О нём: О.Г. Овчинникова, В.А. Рихтер (2012). 

46 Владимир Евгеньевич Соколов (1928–1998) — териолог, эколог, организатор науки. 
Член-корреспондент АН СССР (1970), академик АН СССР / РАН (1974). Директор ИЭМЭЖ 
АН СССР / ИПЭЭ РАН в 1967–1998 гг., академик-секретарь Отделения общей биологии 
(ООБ) АН СССР / РАН в 1985–1998 гг. О нём: Академик…(2001). 

47 Лев Павлович Рысин (1929–2015) — геоботаник, лесовед, эколог. Член-корреспондент 
РАН (1994). Заместитель академика-секретаря ООБ АН СССР / РАН и Отделения биологи-
ческих наук РАН по научно-организационной работе в 1987–2010 гг. О нём: А.Ю. Розанов 
и др. (2015).

48 Леонид Петрович Татаринов (1926–2011) — палеонтолог, эволюционист. 
Член-корреспондент АН СССР (1974), академик АН СССР / РАН (1981). Директор 
Палеонтологического института АН СССР / РАН в 1975–1992 гг., заместитель академика-се-
кретаря ООБ АН СССР / РАН в 1975–1996 гг. О нём: А.Ю. Розанов и др. (2012). 

49 Вероятно, опечатка. Скорее всего, речь идёт о научном совете РАН по проблеме 
«Научные основы рационального использования, преобразования и охраны растительного 
мира».

50 Александр Фёдорович Алимов (1933–2019) — гидробиолог, эколог. Член-
корреспондент АН СССР / РАН (1990), академик РАН (2000). Заместитель директора ЗИНа в 
1979–1994 гг., директор в 1994–2006 гг. О нём: С.М. Голубков и др. (2020). 
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ИЭМЭЖ: В.Е. Соколов, Ю.И. Чернов51, Ю.С. Решетников52; БИН: Юрцев
XI. (§ 13). Перечень предложений по строительству международных биологических стан-

ций в основных природных зонах СССР.
БИН: Юрцев, Камелин; ЗИН: Зайцев, Даревский53, Старобогатов54; ИЭМЭЖ: Чернов.
ХII. (§ 14). Смета расходов по реализации проектируемого постановления
(Должна быть подготовлена на основе расчетов затрат по всем предыдущим разделам. 

Директора институтов должны подключить к расчетам экономистов и своих заместителей 
по науке).

Примечание 1.
Перечень приложений не полон. Нужны приложения также к пп. 5,2, п. 6.1, п. 6.2., п. 7, 

п. 10.2, п. 11, п. 13.1; необходимо назвать ответственные за каждое приложение организации, 
ключевые лица.

Примечание 2.
До передачи Проекта с приложениями Совмину СССР (01.10.90) необходимо согласовать 

его с министерствами и ведомствами (сентябрь).
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The grandeur of unrealised plans: an attempt to adopt the 
Resolution of the USSR Council of Ministers “On measures for 

conservation of biological diversity in the USSR” in 1990

dmiTrY V. GelTman

Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences; St. Petersburg, Russia 
geltman@binran.ru

The time of radical political and economic changes in the USSR, known as perestroika, has affected 
various aspects of public activities, including science. This process has been rapidly accelerated after 
comparatively democratic 1989 elections to the USSR Congress of People’s Deputies that were based, 
inter alia, on the quotas for the USSR Academy of Sciences and its scientific societies. As a result, 
several prominent representatives of scientific community, including a famous zoologist, geneticist 
and evolutionist Nikolai Vorontsov, became members of the USSR Congress of People’s Deputies. 
As a very active deputy, Vorontsov was elected to the Science Committee of the Supreme Soviet of 
the USSR. In August 1989, he was asked to join public service and was appointed as a Chairman of 
the USSR State Committee on Nature Conservation. From April 1991 till the collapse of the USSR, 
he served as a Minister for Nature Management and Conservation.
In 1990 N. Vorontsov initiated the drafting of the Resolution of the USSR Council of Ministers “On 
measures for conservation of biological diversity in the USSR”. He believed that such resolution 
could not only facilitate conservation measures but also significantly improve the support for botany, 
zoology, microbiology, soil science, and related scientific disciplines in the USSR. The draft of this 
resolution included measures such as establishing a taxonomic service of the USSR, significantly 
improving the funding and infrastructure for biological collections and respective institutions, actively 
participate in the preparation of the Convention on Biological Diversity, etc. 
A number of scientists were involved in the preparation of the Council of Ministers’ resolution, mainly 
from the Komarov Botanical Institute and Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences, 
and not only those who held official positions. Unfortunately, due to the deepening economic crisis 
and the subsequent collapse of the USSR, the resolution had never been adopted. This article presents 
one of its preliminary versions that shows what the scientists considered necessary for the development 
of botany, zoology and conservation of biodiversity at the time.

Keywords: biological diversity, botany, zoology, scientific collections, Nikolai Vorontsov, Soviet 
science.
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