
ДЛЯ НАЧАЛА обратим внимание толь
ко на две проблемы, оказывающие все 
большее влияние на судьбы человечест
ва.

Проблема первая. Известно, что 90% 
продовольствия растительного происхож
дения приходится всего на 12 видов рас
тений. Подсчитано, что 75% урожая ржи в 
Канаде производится на основе четырех 
сортов, 72% урожая картофеля в США дают 
четыре сорта, а весь урожай гороха - лишь 
 два сорта. Почти так же узка генетическая 
база животноводства. Это генетическое 
однообразие способствует возникновению 
эпидемий, поскольку возбудители болез
ней и вредители постепенно преодолева
ют естественную, а также искусственную ус
тойчивость растений, опирающуюся на хи
мические средства. В силу ослабления за
щитных свойств средний срок службы зер
новых составляет ныне всего пять-десять 
лет. По истечении этого срока необходимо 
повышать жизнестойкость растений, вво
дя в них новый генный материал.

Заметим, что использование в селек
ционной работе генного материала д и 
ких видов растений и животных - это на
иболее естественный и безопасный путь 
повышения производительности домаш
них животных и культурных растений. 
Иные ( т.н. «интенсивные») методы повы
шения производительности, например, 
применение генной инженерии и введе
ние гормональных добавок в корм живот
ных, связаны с чрезмерным риском для 
потребителей. Периодически природа 
берет верх, и попытки обмануть ее при
водят к плачевным результатам. Вспоми
нается скандал в одной из латиноамери
канских стран, когда обнаружили, что у 
детей, употреблявших курятину из США, 
наблюдалось ускоренное половое созре
вание. Выяснилось, что виной тому были 
гормональные препараты, разрешенные в 
США для применения в откармливании 
птицы с целью ускорения роста. Какие еще 
последствия могут вызвать эти гормоны 
- малоизвестно, результат может про
явиться через годы и даже десятилетия 
у следующих поколений. В связи с этим 
некоторые американские молочные про
дукты сейчас запрещены в Европе, пос
кольку получены от коров, для ускорения 
роста которых были использованы дости
жения генной инженерии.

Проблема вторая. Во второй полови
не XIX века был предпринят самый гран
диозный за всю историю цивилизации 
поход против вредителей сельскохозяй
ственного производства, была создана ис
ключительная по своим масштабам пес- 
тицидная промышленность. Почти сорок 
лет ведется беспрецедентная химическая 
война с насекомыми и грызунами. При
шло время подвести ее главный итог: мы 
проиграли эту войну.

В настоящее время положение много 
хуже, чем в 30-40-е годы. Начав приме
нять ядохимикаты во все больших и боль

ших масштабах, че
ловек изменил хи
мическую характе
ристику среды сво
его обитания, на
пример, сегодня в 
мире циркулирует 
около м иллиона 
тонн ДД Т. В этих ус
ловиях с насекомы
ми произошло то, 
что и сле до в а ло  
ожидать, - их при
способление к но
вой среде о бита
ния. Мы сами спо
собствовали селек
ции насекомых, нор
мально перенося
щих такие дозы пес
тицидов, которые 
ранее были смер
тельны для  б о ль
шинства из них. С 
1948 года число ус
тойчивых к пестици
дам вредных насе
комых удваивается 
каждые 6 лет, уже в 
1980 году насчиты
валось 428 видов 
насекомых, около 
100 видов вредных 
грибков и бактерий 
( в 1990 г. - уже 
150!), ряд видов сорняков, которые приспо
собились к используемым ядохимикатам.

Все чаще имеет место так называемый 
«бум еранг-эффект», когда после меропри
ятий по борьбе с вредителями их количест
во возрастает. Так, в США потери от вреди
телей с 40-х до 80-х годов возросли с 7 до 
13%, а общие потери урожая - с 31 до 37 %, 
и это несмотря на более чем 10-кратный рост 
применения в стране пестицидов. В неко
торых хлопкосеющих районах мира массо
вое размножение насекомых не удается 
сдерживать даже при 30-50-кратной пести- 
цидной обработке плантаций. Грызуны так
же повысили свою сопротивляемость к ядо
химикатам. Семь видов грызунов, включая 
крыс, стали к нам невосприимчивыми. На
растает приспособляем ость бактерий к 
средствам их подавления. Своеобразной на
смешкой природы над человеческими уси
лиями является то, что срок выработки ус
тойчивости к пестицидам у видов, с кото
рыми ведется борьба, примерно равен вре
мени разработки нового препарата ( как 
правило, около 10 лет), для синтеза которо
го и внедрения в производство требуются

затраты в разме
ре 20-45 млн. дол
ларов.

Н е о б х о д и м о  
признать, что 
спрос на химичес
кую борьбу с насе- 
комыми-вредиТе- 
лями и сорняками 
завел общество в 
тупик: мы не смог
ли надежно защи
тить культурные 
растения, не смог
ли уничтожить ни 
одного вида вре
доносных насеко
мых, зато сущес
твенно увеличили 
загрязнение почв 
и продуктов наше
го питания. Спе
циалисты утвер
ждают, что едий- 
ственный путь, ка
ким можно вы
рваться из закол
дованного круга 
н а р а с т а ю щ е г о  
приспособления 
насекомых к ядо
химикатам, стар 
как мир: божья ко
ровка поедает тлю, 
сова ловит мышь.

Но почему мы одновременно вспомнили 
эти две проблемы? Дело в том, что един
ственный ключ к их решению один и тот же 
- это многообразие форм жизни и, соот
ветственно, широкая генетическая база для 
селекционной работы. Однако факты сви
детельствуют о катастрофическом сокраще
нии этого многообразия. Ежедневно в мире 
гибнет в среднем несколько видов живот
ных и растений, причем темп этого выми
рания неуклонно нарастает. Общее количес
тво видов, которые могут исчезнуть из со
временных 10 миллионов к XXI веку, оцени
вается в миллион. Это будет крупнейшей 
мировой катастрофой после вымирания 
динозавров.

Таким образом, сокращение многообра
зия биологических видов имеет далеко иду
щие последствия. Мы теряем генофонд, то 
есть резерв потенциально полезных живот
ных и растений, теряем ресурс, позволяю
щий эффективно противостоять стремитель
но растущей агрессивности вредоносных 
микроорганизмов сорняков, насекомых и 
грызунов - и это в условиях всеобщей дег
радации почв, глобального ухудшения кли

мата и обострения в мире продоволь
ственной проблемы. Особый драматизм 
ситуации в том, что уменьшение видово
го разнообразия- это необратимый про
цесс, так как для возникновения в естес
твенных условиях новых биологических 
видов нужны сотни тысяч и даже милли
оны лет.

И вот тут самое время посмотреть на 
то, что происходит буквально рядом с нами. 
Ученые, работающие в окрестностях 
Ч е р н о б ы ля , сообщают потрясающ ие 
вещи. Собраны данные, свидетельствую
щие о том, что у полевых мышей, живущих 
в чернобыльской зоне, наблюдается не
вероятно высокая скорость эволюционных 
изменений. Роберт Бейкер из Техасского 
технологического университета утвержда
ет, что количество этих изменений, зафик
сированных у отдельных видов животных 
После Чернобыльской катастрофы, превы
шает количество изменений, которые в 
нормальных условиях возникают за пери
од в 10 миллионов лет, Многообразие ди 
кой жизни в зоне вызывает изумление, осо
бенно с учетом того, что ранее среди би
ологов существовало убеждение о неспо
собности животных приспособиться к 
большой скорости генетических измене
ний. О стремительности говорит хотя бы 
то, что разница в строении двух черно
быльских мышей-полевок оказалась сущес
твенней, чем разница между генами обыч
ной мыши и крысы - представителей двух 
видов, разделившихся более 15 млн. лет 
назад. За десять лёт больше изменений, 
чем за 15 миллионов лет!

Еще неизвестно, куда приведут про
цессы видообразования на чернобыльс
ком эволюционном полигоне, однако уже 
понятно, что на территории Украины на
х о ди тся  «генетический к о те л» - уни
кальный ускоритель роста генетического 
разнообразия планеты. Задача в том, что
бы овладеть им и применить на благо на
шего народа и всего человечества.

Цивилизация стремительно вступает 
в информационную эпоху, вследствие чего 
информация и знания все больше стано
вятся главным источником богатства и 
могущества развитых государств. По мне
нию специалистов, Украина имеет доста
точный потенциал, чтобы стать не только 
информационным мостом между Европой 
и Азией, но и мощным мировым центром 
анализа и синтеза информации. Но это 
 еще не все. Чернобыль дает Украине шанс 
стать монопольным поставщиком на ми
ровой рынок нетрадиционного информа
ционного продукта - уникального генного 

 материала новых разновидностей расте
ний и животных, со всеми вытекающими 
отсюда экономическими и политически
ми последствиями.

Игорь КАГАНЕЦ, 
ведущий специалист Центра 

информационных про блем  
территорий НАН Украины.

Через десять ле т после Чернобыльской 
катастрофы мы только начинаем сознавать 
ее гибельные последствия. Но наиболее про
ницательные умы с самого начала задава
лись вопросом, не скрывается ли за всем 
этим ужасом более глубокий смысл. Напри
мер, уже говорилось, что Чернобыль стал де 
тонатором развала СССР, так как обнажил 
всю бесчеловечность и лживость существу
ющего режима. Однако почти ничего не 
слышно о том, что некоторые последствия 
катастрофы неожиданно могут сыграть и 
положительную роль в деле сохранения че
ловеческого рода...


