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В результате включаются защитные механизмы, активность ферментов возрастает, однако полученный эм-
брионом стресс нарушает сбалансированный синтез NO-синтазы, что впоследствии оказывает влияние на 
развитие организма. 

Анализ литературы показал, что исследования, посвященные NO, охватывают значительную область на 
стыке биохимии и молекулярной биологии. Было установлено, что окись азота (N0) синтезируется в эпителии 
сосудов и, распространяясь на прилегающие гладкие мышцы, вызывает их расслабление [Palmer, 1987]. Выяв-
ление роли NO в регуляции практически всех систем организма позволило назвать ее «молекулой 1992 года». 
Спустя 18 лет три американских ученых Р. Фурчгот, Л. Игнарро и Ф. Мурад были удостоены Нобелевской пре-
мии в области физиологии и медицины за открытия, касающиеся сигнальной роли NO в сердечно-сосудистой 
системе. Оксид азота образуется в результате окисления аминокислоты аргинина с одновременным синтезом 
другой аминокислоты - цитруллина под влиянием фермента NO-синтазы. 

Функции и роль нейрональной NO-синтазы окончательно не выяснены, но изменение уровня метаболитов 
NO-синтазы связано с абиотическими факторами, установлением межнейронных синаптических взаимосвязей 
в процессе развития нервной системы. NO-синтаза позволяет на качественно новом уровне бороться с послед-
ствиями стресса для организма и является естественным защитным механизмом психики. Эти выводы могут по-
служить естественнонаучным основанием для дальнейшего изучения защитных механизмов психики человека. 

Staradynay А. М. 
NATURALSCIENTIFIC BASIS OF THE CONCPTION OF Z. FREUD 

NO-synthasa is a natural defense mechanism of the phren. This conclusions can be used as a basis for further 
research on human's phren natural defense mechanisms. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 
Любая природоохранная проблема включает основы нравственных и моральных измерений, в плоскости 

которых находится основное противостояние между защитниками биоразнообразия и альтернативной пози-
цией. Этическое отношение к животным проповедовали многие мыслители и религиозные деятели древности. 

Экологическая этика зародилась в конце XIX - начале XX века и получила свое развитие в большинстве 
стран Западной Европы, Северной Америки и Австралии, в результате чего была разработана теоретическая 
база, однако прикладные вопросы этики далеко не решены. Так, остается «белым пятном» вопрос этического 
отношения к биоразнообразию. По мнению известного зоозащитника В. Борейко (2008), даже зоологи и ботани-
ки, практики природоохраны и зоозащитники игнорируют моральные проблемы защиты флоры и фауны. Более 
того, во всех странах СНГ (кроме Украины) не имеется закона о защите животных от жестокого обращения. 
Россия, Украина и Беларусь значительно отстают от других европейских государств в области экологической 
этики. Эту проблему давно пора решать. Экологическое движение подрывается, когда во главу угла ставятся не 
этические соображения, о которых, по сути, стесняются говорить и писать публично. За короткое время мир тех-
нически преобразился, оставив лишь неизменным наше отношение к живым существам. В быстро меняющемся 
мире, по определению Нобелевского лауреата Жореса Алферова, науки будут развиваться не автономно, а на 
стыке дисциплин, и уже в этом ключе ведется подготовка научных кадров. Так, может быть, стоит и биоэтике 
последовать таким курсом? Отрадно, что этот нравственный аспект проблемы, который не в полной мере учиты-
вается педагогикой, в очередной раз поднимается биологами Ф. Штильмарком и Н. Носковой, призывающими 
строить охрану природы не только на материально-практических, но и нравственных принципах. Ими сделан 
акцент на важной роли этических и даже эмоциональных факторов, а отношение детей и подростков к природе, 
к животным в значительной степени может служить индикатором их поведения в обществе. 

В Беларуси до сих пор нерешенной остается проблема сокращения цивилизованными методами числен-
ности бездомных животных; продолжает действовать единственный метод - отловить и варварски убить; при 
этом широко используется препарат дитилин, вызывающий мучительную смерть животных от удушья. Особо 
надо отметить, что действия ловцов в Минске и регионах подпадают под статью 15.45 КОАП, но привлечь их 
к ответственности невозможно, так как Минсельхозпрод отменил свое собственное постановление о запрете 
применения дитилина. Более того, в Минском районе (а/г «Новый двор») на заводе ветпрепаратов налажен вы-
пуск этого смертоносного яда, но чиновников это не волнует. Напрашивается вопрос, который давно поднимают 
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широкие круги общественности: до каких пор участь бездомных животных будет решаться службами комму-
нального хозяйства, Минсельхозпродом, а не Министерством природных ресурсов? 

И все-таки прогресс в решении данного вопроса есть: прежде всего, это поправки в Уголовный кодекс, в 
который включена новая статья 339-1. Правда, в ней столько спорных вопросов, что необходимо широкое ее об-
суждение в печати, на телевидении, конференциях и семинарах. Проблему могли бы решить приюты для живот-
ных, а волонтеры и зоозащитники готовы принять в этом самое непосредственное участие. Однако чиновники 
не отдают под общественный или частный приют даже заброшенные или неиспользуемые помещения и здания. 

В последнее время Беларусь улучшает свой международный имидж благодаря спорту и деятельности на по-
литической арене, в связи с чем хочется надеяться, что и эта биоэтическая проблема бездомных животных будет 
решаться на государственном уровне. 

Titova Е. Т., Sergeeva Т. P., Krizhevskaja А. I. 
ECOLOGICAL ETHICS AND ANIMAL PROTECTION 

The partial question of biodiversity conservation problem, ecological ethics and moral aspects in the practice of 
biologists, activists of animal protection and officials are discussed. The question of the creation of effective legislation 
for animal protection and the civilized solution of stray animal problem is raised. 
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О ЛОГИКЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Принцип партнерских отношений человека и природы, общества и природной среды требует переос-
мысления логики экологического мышления, объективной логики вещей в рамках социоприродных систем 
и логики общения человека и природы, т. е. диалогики. При этом вещи понимаются в предельно широком 
смысле, включая людей, вещные элементы социальной системы и природные, а природа в ее взаимодействии 
с обществом и отношении к человеку мыслится как виртуальный субъект. Предполагаемую область логиче-
ских отношений и логических знаний о формах и законах взаимоотношений человека (общества) и природы 
условно назовем здесь экологикой. 

Классическая аристотелева логика и большинство неклассических формальных логических систем, а также 
логика отношений с безличной природой и даже безличным Абсолютом являются монологическими по своей 
сути и не соответствуют принципу партнерства человека и природы. Диалогика во всем многообразии ее на-
правлений отражает формы и законы общения между реальными субъектами, личностями, а в религиозных 
монотеистических учениях - не только между людьми, но также человеком и Богом как трансцендентным, а не 
виртуальным Субъектом. Виртуальная логика только начинает разрабатываться и может служить одним из ис-
токов формирования экологики 

Теоретические и методологические истоки разработки экологики. хотя и представляются недостаточными, 
являют собой обширную область логических систем и подходов. Это древнеиндийская логика ньяя, которая на 
поверку оказывается логикой диалога, и буддийская логика, включающая доводы для себя и доводы для друго-
го. Это диалектическая логика, развившаяся из диалога, диалогика М. Бубера, М. М. Бахтина, С. Л. Франка и 
других философов XX века. Сюда относятся логические аспекты школы диалога культур В. С. Библера, теории 
глубинного общения Г. С. Батищева и его гармонического системного подхода, а также многомерной логики 
человеко- и мироустроения В. Л. Алтухова, развивающей христианские идеи. Отметим также формальные сред-
ства выявления структур коммуникации в общей параметрической теории систем (ОПТС) и языка тернарного 
описания (ЯТО), разрабатываемые в логико-философской школе А. И. Уёмова. И приведенный перечень исто-
ков логики взаимоотношений человека и природы неполон. 

Ввиду недостаточности только лишь теоретических источников, немаловажную роль в разработке эколо-
гики призваны сыграть исследования истории взаимоотношений человека и природы, экологической практики 
и теории, философии природы и естественных наук. Образцом эффективности подобного рода исследований 
может служить выявление А. Уёмовым в истории науки и техники нескольких десятков логических форм анало-
гии, дополнивших единственную, известную со времен Аристотеля, форму аналогии - парадейгму и положен-
ных в основание теории научного и технического моделирования. 

Экологика может строиться на основе различных типов экологического мировоззрения, из которых наи-
более соответствующими принципу партнерских, гармонических отношений человека и природы являют-
ся теоцентризм и экоцентризм. Множество возможных экологических систем, в принципе, бесконечно, как 
и число монологик. 
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