
Надо любить всё: зверей, птиц, растения, в этом
красота жизни.

А.И.Куприн



Я люблю тебя, большое время,

Но прошу – прислушайся ко мне:

Не убей последнего тайменя,

Пусть гуляет в тёмной глубине.

Не губи последнего болота,

Загнанного волка пощади,

Чтобы на земле осталось что-то,

От чего щемит в моей груди.

Станислав Куняев



Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки…

М.В.  Ломоносов. Ода на день восшествия на
Российский престол императрицы Елизаветы 

Л.С. Миропольский
Портрет М.В.Ломоносова

Проблемы экологии затрагивались уже писателями XVIII века.

Оды М.В. Ломоносова славили науку, воспевали необъятные

просторы родины, её богатства, призывали к их освоению.



В.Л. Боровиковский
Портрет Г.Р. Державина  

Источник шумный и прозрачный, 
Текущий с горной высоты,
Луга поящий, долы злачны, 
Кропящий перлами цветы,
О, коль ты мне приятен зришься!

В стихотворении Г.Р. Державина «Ключ»

(1779) впервые в русской поэзии природа

выступила как самостоятельный объект

изображения, самостоятельная эстетическая

ценность и вместе с тем как источник

поэтического вдохновения



Писатели XIХ века в своих произведениях создавали свой собственный

вариант мира природы, её красок, звуков и настроений. Пейзажи А.С.Пушкина,

М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, И.А.Гончарова – это великое мастерство.

Настоящим живописцем был Пушкин:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса…

Осень. 1890-е. И. И. Левитан



Идея тождества человека и природы пронизывает всю лирику  

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

Вечерний звон. И.И. Левитан  



Однако уже в XIХ веке в художественной литературе затрагиваются

проблемы нарушения изначальной гармонии человека и природы. В

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Три пальмы» человек предстаёт как

разрушитель, приносящий страдания и гибель:

По корням упругим топор застучал
И пали без жизни питомцы столетий…

Завершается стихотворение страшной
картиной:

«И ныне всё дико и пусто кругом…» 

Таков  итог  потребительского  отношения  

человека к природе. 
Иллюстратор  Д.С. Хайкин



Героиня поэмы Н.А.Некрасова «Саша» плакала, видя, как лес вырубали, ей и

много лет спустя было «его жалко до слёз».

Лес. 1880. И.И. Шишкин



Природа в "Отцах и детях« И.С. 

Тургенева становится объектом для 

полемики, значимой для 

характеристики героев романа. 

Базаров со свойственной ему 

категоричностью отвергает 

эстетическое любование природой. 

Для него характерно утилитарное 

восприятие природы, для него 

«природа не храм, а мастерская, а 

человек в ней работник». Между 

тем для Тургенева природа была 

важной и безусловной жизненной 

ценностью. Способность 

воспринимать ее чутко, и 

чувствовать себя частью природы 

характеризует обыкновенно лишь 

положительных героев.



Сегодня можно представить природу прошлых веков только

благодаря пленительным пейзажам наших классиков, как

словесным, так и живописным.

В повести «Тарас Бульба» Н.В.Гоголь рисует изумительную по

яркости картину степи.

«Степь, чем далее, тем становилась прекраснее… вся
поверхность земли представлялася зелёно-золотым океаном,
по которому брызнули миллионы разных цветов… Воздух был
наполнен тысячью разных птичьих свистов… В небе
неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и
неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в
стороне тучи диких гусей отдавался Бог знает в каком дальнем
озере. Из травы поднималась мерными взмахами чайка и
роскошно купалась в синих волнах воздуха… Чёрт вас возьми,
степи, как вы хороши».



Архип Куинджи. Степь



Во второй половине XIX века А.П.Чехов в повести «Степь» по-граждански

остро реагирует на расхищение природы российским капиталом, выступает в

её защиту, пропагандируя рациональные правила природопользования. Горечь

и тоска о том, что гибнет даром «богатство и вдохновение» прекрасной родины,

пронизывает чеховское описание степи.

В.А. Дугин.  Иллюстрации к повести А.П. Чехова «Степь»



В пьесе «Дядя Ваня», написанной А.П. Чеховым в 1896 году, тема
экологии звучит вполне отчетливо. Чехов вложил своё отношение к
природе в уста доктора Астрова: «Ты можешь топить печи торфом, а
сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем
истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды
деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки,
исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого
человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо».

МДТ – Театр Европы. Сцена из спектакля А.П. 
Чехова «Дядя Ваня». В роли доктора Астрова 

П. М. Семак



И.А.Бунин в повести «Суходол» 

проследил процесс возникновения 

оврагов в нечерноземной полосе 

России, закономерно связывая его 

с неправильным 

землепользованием и ведением 

хозяйства. 

В XVIII веке здесь были «…густые 

леса». Затем они были 

вырублены. Теперь наблюдателю 

открылся «…полустепной простор, 

голые косогоры…». Взгляд 

невольно останавливался на 

«желтизне каменистых оврагов». 

Воды не было, и «мужики 

Суходольские копали пруды в 

каменистом ложе давно 

иссякнувшей речки Каменки».



Если в русской литературе предшествующих столетий подчёркивалась

та или иная степень единства, взаимосвязи природы и человека, их

слияние, неразрывность друг с другом, то в литературе XX века уже

видно, насколько сложнее стали взаимоотношения человека и

природы.

В 20-е годы, прославляя подвиг строителей Кузнецкстроя, Владимир

Маяковский искренне радовался тому, что «аж за Байкал отброшенная

попятилась тайга». Много говорится о «покорении природы».



Однако существовал и другой 

взгляд на проблему. Андрей 

Платонов назовет в 1934 году 

вторжение человека и техники -

второй природы - в первую 

природу трагедией настоящего и 

грядущего, имеющей 

онтологический характер: 

«... конструкция природы не 

любит, когда ее обыгрывают...  Но 

мы лезем внутрь мира, а он давит 

на нас в ответ с равнозначной 

силой». 

А. Платонов. О первой 
социалистической трагедии



В 20-30-е годы Л. Леонов приветствовал наступление 

цивилизации, представлявшейся ему «самым 

неслыханным чудом в мире».  Во 2-й половине 40-х годов 

писатель встаёт на защиту русского леса в романе 

«Русский лес». Ощущение тревоги за судьбу русского 

леса усиливается от сцены к сцене, картины утрат, 

которые несёт человек в результате гибели природы, 

рисуются суровыми красками. 

В романе "Соть" натиск индустриализации на 

традиционный деревенский уклад жизни, на нетронутую 

природу,  явлен в истории строительства на северной 

реке Соти целлюлозно-бумажного гиганта. Прощание с 

Макарихой, где в зерне - будущее  распутинское

"прощание с Матерой", выявляет уже с полной 

очевидностью теневую сторону индустриального 

прогресса. 

Роман «Дорога  на океан» (1935) - "марш 

энтузиастов", гимн неисчерпаемым возможностям 

человека, тем не менее пронизан предчувствием 

грядущей экологической катастрофы, когда "конопатый 

диск будет всходить над горизонтом" по восемь раз на 

дню, а "люди испытают то же самое, что и всякий, к кому 

убийца заглядывает в окно».



Александр Твардовский одним из первых в 

советской литературе обратил внимание на 

диалектику взаимодействия человека и 

природы, на необходимость предвидеть 

отдалённые последствия преобразующей 

деятельности человека в окружающей 
среде:

В природе шагу не ступить
Чтоб тотчас, так ли, сяк,

Ей чем-нибудь не заплатить
За этот самый шаг. 

И мы у этих берегов
Пройдем не без утрат.

За эту стройку для веков
Тобой заплатим, брат.

А.Твардовский. Разговор с Падуном. 1958 г.



Писатель Д. Гранин объясняет 

сложившееся в 60-е гг. ХХ в. отношение к 

природе необходимостью построить 

материальную базу социализма в сжатые 

сроки. 

В повести «Обратный билет» он пишет: 

«Нас пленяли цифры, размах… Нам 

предстояло затопить сотни, тысячи 

квадратных километров земли под 

водохранилища, затопить деревни, леса, 

посёлки, мы меняли лик земли, мы 

создавали море, перегораживали реки 

тысячами, сотнями тысяч кубометров 

бетона… У реки, у леса был один 

единственный смысл – служить человеку. 

Ни о каком другом смысле мы не 

догадывались, в расчёт не брали».



Но  с  каждым годом, с каждым 

пятилетием становилось все 

более ясно, что нельзя 

оценивать природу только как 

бесконечный ресурс 

промышленности, источник 

разнообразного сырья.

В художественных 

произведениях и 

публицистических 

выступлениях писателей всё 

чаще стала звучать тревога по 

поводу и нравственных, и 

экономических потерь, к 

которым приводит научно-

технический прогресс.



В пятидесятые годы тема природы стала не только

современной – она стала насущной, требующей не

просто эстетического восприятия, а необходимых

решений, практических действий.

Тема взаимоотношений человека с природой –

важнейшая в стихах Николая Рыленкова. Глубокой

убеждённостью звучат его строки:

Борьба с природой? Нет, мне страшно слушать это.
Борьбу ведут с врагом, а нам природа – мать,

Она отдаст нам всё: - Бери, но не уродуй!
Извечной красоты для суетных затей…



В повести «Прощание с 

Матерой» с наибольшей 

полнотой воплотилась русская 

идея соборности, слиянности

человека с миром, Вселенной, 

родом. Триста лет стояла 

деревня Матёра, а сколько лет 

самому острову, не знает никто. 

Веками живущие на острове 

ощущали себя неотделимой 

частью природы. Но вот принято 

решение  затопить этот 

маленький участок суши, чтобы 

решить проблему в районе с 

электричеством… Жители 

Матёры не могут смириться с 

этим. Для них затопление 

деревни – их личный 

Апокалипсис.



В романе Романа Сенчина

«Зона затопления» жителей 

старинных сибирских деревень в 

спешном порядке переселяют в 

город – на этом месте будет 

Богучанская ГЭС. Автор не 

боится параллели с «Прощанием 

с Матерой», посвящение 

Валентину Распутину открывает 

роман. Люди «зоны» – среди них 

и потомственные крестьяне, и 

высланные в сталинские 

времена, обретшие здесь малую 

родину, – не верят, протестуют, 

смиряются, бунтуют. Два мира: 

уходящая под воду Атлантида 

народной жизни и бездушная 

машина новой бюрократии… 



Главный герой романа Бориса 

Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей» (1973г.) Егор 

Полушкин беспредельно любит 

природу, всё то, что его окружает. 

Работает он всегда на совесть, 

живёт по законам сердца и совести, 

а всегда виноватым оказывается. 

Причина этому в том, что не мог 

Егор нарушить гармонию природы, 

боялся вторгаться в живой мир. Но 

люди не понимали его и считали не 

приспособленным к жизни. В конце 

романа Егор погибает от рук тех, 

кто не понимает красоту природы, 

кто привык покорять её. Но 

подрастает сын Полушкина, Колька, 

который сможет заменить своего 

отца, станет любить и уважать 

родную землю, беречь её. 



В 1975 году В.П.Астафьев пишет книгу «Царь-

рыба». Отправной точкой этого 

«повествования в рассказах» явились его 

ежегодные поездки по разным местам – в 

Сибирь, на Енисей. «…Я писал о том, что для 

меня было личным, кровным, а оказалось, 

мою тревогу, мою боль разделяют многие», -

говорил впоследствии Астафьев. Астафьев с 

помощью простых образов повествует не 

только о разрушении природы, но и о том, что 

человек, «духовно браконьерствуя» по 

отношению ко всему, что его окружает, 

начинает разрушаться и личностно. «Царь-

рыба»,приобретает черты притчи, ситуация 

возвышается до обобщённо-символического 

звучания. 

Памятник 
«Царь-рыбе» 
в Овсянке на 

родине 
писателя



В произведениях Чингиза Айтматова смыкаются темы природы,

цивилизации и совести, нравственного развития человека.

Нравственной мерой личности Айтматов считает заботу о мире,

бережное к нему отношение - и это как ничто согласуется с

современной проблемой экологии нравственности человека.



Творчество С.П. Залыгина 

особенно тем, что его литература 

не антропоцентрична, она 

больше – природна. Главная 

тема романа – Чернобыльская 

катастрофа. Чернобыль здесь не 

только глобальная трагедия, но и 

символ вины человека перед 

природой. Роман Залыгина 

проникнут сильным 

скептицизмом по отношению к 

человеку, к бездумной погоне за 

фетишами технического 

прогресса. Осознать себя частью 

природы, не разрушать её и себя 

– вот к чему призывает 

«Экологический роман».



Книга посвящена чернобыльской 

трагедии 1986 года. 

Документальное повествование 

задумано автором как 

художественное исследование 

причин аварии на 

Чернобыльской АЭС. По 

рассказам очевидцев впервые 

реконструирована картина 

развития аварии, в 

повествовании использованы 

многочисленные неизвестные до 

сих пор публикации западной 

прессы по поводу чернобыльских 

событий.

Щербак Ю. Чернобыль : документальное повествование / Ю.Щербак.– М.: 
Советский писатель, 1991. –464 с.



Содержание:

Легасов В. «Мой долг рассказать 

об этом»: фрагменты из записок.

Губарев В. Фантом:  

документальная повесть

Щербак  Ю .Чернобыль: 

документальная повесть

Пташников И. Львы: рассказ

Губарев  В. Саркофаг: трагедия

Драч И. Чернобыльская мадонна 
(отрывки из поэмы)

Фантом: Сборник документальных и художественных произведений о трагических
событиях на Чернобыльской АЭС . – М.: Молодая гвардия, 1989.- 239 с.



Главной техногенной катастрофе XX 

века посвящена четвертая книга 

знаменитого художественно-

документального цикла «Голоса Утопии» 

Светланы Алексиевич, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

2015 года «за многоголосное творчество 

— памятник страданию и мужеству в 

наше время». «Совпали две 

катастрофы: космическая — Чернобыль, 

и социальная — ушел под воду 

огромный социалистический материк. И 

это, второе крушение, затмило 

космическое, потому что оно нам ближе 

и понятнее. То, что случилось в 

Чернобыле, — впервые на земле, и мы 

— первые люди, пережившие это». 

«Чернобыльская молитва» публикуется 

в новой авторской редакции — книга 

увеличилась на треть из-за 

восстановленных фрагментов, 

исключенных из прежних изданий по 

цензурным соображениям. 



«Кысь» — этноцентрированная

постапокалиптическая антиутопия Т. Н. 

Толстой. Действие романа происходит 

после ядерного взрыва, в мире 

мутировавших растений, животных и 

людей. В массах прежняя культура 

отмерла, и только те, кто жил до 

взрыва (т. н. «прежние»), хранят её. 

Главный герой романа, Бенедикт —

сын «прежней» женщины Полины 

Михайловны. После её смерти на 

воспитание Бенедикта берёт к себе 

другой «прежний» — Никита Иванович. 

Он пытается приучить его к культуре, 

но безрезультатно… Образ Кыси —

некоего страшного существа, —

проходит сквозь весь роман, 

периодически возникая в 

представлении и мыслях Бенедикта. 

Роман насквозь пропитан иронией и 

сарказмом. Роман «Кысь» был 

удостоен премии «Триумф». 



Через двадцать лет после Третьей 

мировой войны последние выжившие 

люди прячутся на станциях и в 

туннелях московского метро, самого 

большого на Земле противоатомного 

бомбоубежища. Поверхность планеты 

заражена и непригодна для обитания, 

и станции метро становятся 

последним пристанищем для 

человека. Они превращаются в 

независимые города-государства, 

которые соперничают и воюют друг с 

другом. Они не готовы примириться 

даже перед лицом новой страшной 

опасности, которая угрожает всем 

людям окончательным истреблением. 

«Метро 2033» — культовый роман-

антиутопия, один из главных 

российских бестселлеров нулевых. 

Переведен на 37 иностранных языков, 

заинтересовал Голливуд, превращен в 

атмосферные компьютерные 

блокбастеры, породил целую книжную 

вселенную. 



В отличие от большинства 

"ядерных" антиутопий, действие 

которых происходит через многие 

годы, а то и десятилетия после 

войны, этот роман заглядывает в 

самый эпицентр Апокалипсиса. Как 

уцелеть в момент ядерного удара и 

вырваться из разрушенной Москвы, 

ставшей смертельной ловушкой? 

Где укрыться от радиации и 

запастись оружием, едой, 

медикаментами? Как защитить 

близких от лучевой болезни и банд 

падальщиков-мародеров, для 

которых человеческая жизнь не 

стоит ни гроша, - и при этом самому 

остаться человеком, не озверев в 

радиоактивной преисподней? Как 

перебедовать бесконечную ядерную 

зиму и дожить до рассвета?.. 



Павел Верещагин создал мудрый, 

увлекательный и на удивление 

светлый роман — историю двух 

хороших людей, живущих в нашей 

фантастической действительности. 

Жителей одного города охватил 

азарт легкой наживы, в результате 

чего там чудовищным образом 

расплодились крысы, и город 

оказался на грани хаоса и 

биологической катастрофы. Но мир, 

как и всегда, спасают душевная 

чистота, духовная содержательность, 

любовь и самопожертвование, 

несмотря на то, что в наше время эти 

материи стали уделом редких 

чудаков. 



Спасибо за внимание!


