
ИЗ ИСТОРИИ БИОДВИЖЕНИЯ 

 

Началом международной природоохранной активности принято считать 10‐е годы XX века, 
когда на нашей планете уже вполне явственно обозначились последствия бурной и бездумной 
индустриализации XIX столетия.   

Особенно страдали крупные европейские города, переполнение дымящими и бесконтрольно 
сливающими ядовитые отходы заводами и фабриками.  Впрочем, новшества коснулись не 
только городской, но и сельской жизни, куда постепенно уже стали  проникать интенсивные 
способы земледелия.  

Самые проницательные ученые, специалисты, общественные деятели забили тревогу, и  в 1910 
году Всемирный зоологический конгресс провозгласил идею создания международной 
природоохранной организации, а в 1913 году представители 18‐ти стран уже собрались в 
Швейцарии для обсуждения целей и задач этого нового движения.  

В это же время Рудольф Стейнер провозглашает свои идеи «биодинамического сельского 
хозяйства» и начинает широкую просветительскую работу среди агропроизводителей. 

Но грянула  Первая мировая война, и проблемы экологии были отодвинуты на задний план. 
Общеизвестно, что именно войны являются не только тотальными  «загрязняющими 
факторами», но и двигателями новых изобретений, их активного их внедрения, особенно в 
самых «неэкологичных» секторах промышленности.  О какой охране природы речь – главное 
победить врага любыми средствами! 

Война закончилась, однако закрывать заводы, работавшие на нее, никто не собирается. Их 
успешно «перепрофолируют» на мирную жизнь. Последствия такого «перепрофилирования» 
заставляют всех здравомыслящих людей вновь забить тревогу. 

Так,  в 1923 году в Париже проводится  первый Конгресс по охране природы, в 1928 году в 
Брюсселе открывается  Международное бюро защиты природы (МБЗП), предпринимаются 
активные попытки вовлечь в решение экологических проблем  Лигу Наций (предшественник 
ООН).  

В Германии, Австрии, Швейцарии и других странах вновь поднимаются на щит идеи Стейнера, 
и  активизируется движение за «биодинамическое сельское хозяйство». В это время возникает  
одна из первых в Европе (и существующая поныне!)  Ассоциация  «DEMETER», 
зарегистрировавшая в 1932 году свод правил ведения биодинамического хозяйствования, а 
также критерии  контроля и сертификации агропродукции собственным знаком.  

Англичанин Альберт Ховард, долгое время руководивший аграрным сектором в Индии, 
проанализировав идеи своих коллег и опираясь на собственный опыт, разработал 
теоретическую и экспериментальную базы  для  производства органических продуктов. В своих 
трудах он  заложил и основы философии биодвижения, главные из которых – бережное 
отношение к природе и к здоровью человека, следование естественным принципам 
земледелия, внедрение рециклинга, то есть безотходного производства, полный отказ от 



химических и синтетических продуктов для обработки почвы, защиты растений, откорма 
животных и т.п.   

Словом,  казалось, что  процесс пошел, но... Опять война... Еще более жестокая, циничная  и 
«технологичная», чем предыдущая.  И все повторилось на новом безумном витке. 

Итак, Вторая мировая война, затем тяжелые послевоенные годы не были лучшим временем в 
истории  развития биодвижения. В ту пору важно было хоть чем‐то накормить, хоть как‐то 
восстановить разрушенное.  

И тут снова «пришли на помощь» новейшие военные разработки.  Так, например, специальные  
химические смеси, применявшиеся для производства снарядов, после небольшой 
модификации, становились суперэффективными удобрениями... 

 Но несмотря на то, что разрушенной почти до основания Европе было явно не до экологии,  в 
1948 году,  при участии ООН  создается  Международный Совет  Защиты Природы (в 1956 году 
в него вступил СССР).  Впрочем, Совет начал  заниматься в первую очередь  составлением 
Красной книги ( то есть, исчезающими видами растений и животных), что тоже, безусловно, 
было важно... Однако не важнее ли было отважиться и попытаться  разобраться в причинах 
болезни  планеты и ее обитателей ?  

И только в начале шестидесятых Европа вздохнула свободнее и биоидеи получили новое 
развитие.  Стали создаваться стихийные коммуны в сельской местности, которые 
проповедовали возврат к природе, к корням, ко всему простому и естественному. 

Стихийным  это  движение было недолго. Понимая, что чего‐либо добиться можно только 
сообща, биоактивисты организовали в 1964 году свою первую ассоциацию «Nature&Progress», 
объединившую аграриев и производителей косметических средств. К 1968 году эта ассоциация 
уже насчитывала более 400 членов.   

 А после того как в 1972 году во Франции, в Версале, была основана Международная 
Федерация Движения Органических Сельских Хозяйств – IFOAM, стало очевидно, что с био‐
движением теперь придется серьезно считаться правительствам всех европейских стран.   

На сегодняшний день  членами  IFOAM  является более 760 организаций из 108 стран мира.  

 Так, с начала семидесятых, биодвижение стало стремительно обретать  все новых и новых 
сторонников как среди производителей, так и потребителей  натуральной продукции. 
Отношения между участниками движения в ту пору строились на открытости, честности и 
доверии, ибо никаких единых  официальных требований и стандартов в этой сфере не 
существовало.  

В 80‐х годах, когда призрак экологической катастрофы начал вовсю бродить по Европе,  
популярность органик‐продукции выросла настолько, что многочисленные группы и 
ассоциации биопроизводителей и потребителей стали требовать от своих правительств  
официального признания этого движения, а также разработки специальных законов и 
стандартов, призванных регулировать все процессы производства, переработки и реализации 
такой продукции. 



И к началу 90‐х набравшее серьезную силу экобиодвижение заставило международное 
сообщество  наконец предпринять решительные  меры в свою поддержку. 

На Всемирном конгрессе, проходившем в 1992 году в Рио‐де‐Жанейро, 173 страны подписали 
соглашение о долгосрочном развитии экологически чистых технологий в 21‐м веке. 

Главная идея организаторов состояла в том, чтобы как можно скорее найти возможность 
сократить негативное воздействие вредных  веществ, постоянно вносимых в почву для самых 
разных целей – от повышения урожайности до борьбы с сорняками и насекомыми‐
вредителями. Принималось во внимание также и то, что все эти вещества попадают в 
конечном итоге в реки и другие естественные водоемы, отравляя их и распространяясь 
повсюду. 

Таким образом, правительства  многих стран принялись за законотворческую работу по 
созданию единых официальных тербований и стандартов, касающихся выращивания, 
переработки, транспортировки и реализации органической продукции. Были учреждены 
специальные  государственные департаменты,  уполномоченные  выдавать лицензии  
контролирующим и сертифицирующим организациям. 

Накопленные знания и практический опыт, присутствие в составе организации авторитетных 
экспертов, искреннее служение идеалам биодвижения – вот те критерии, по которым 
оценивались возможности претендентов.  Получить такие лицензии смогли лишь самые 
известные и авторитетные ассоциации, в течение многих лет объединявшие 
биопроизводителей.  

Сегодня в Правительстве Объединенной Европы «зеленые» уже традиционно  оказывают 
серьезное влияние при принятии  политических и экономических  решений на континенте.  
Разрабатываются многочисленные природоохранные программы, выделяются значительные 
средства на разработку и внедрение экологически чистых технологий, использование 
восполнимых источников энергии, развитие биофермерства и биопроизводства.  

Итак, казалось бы, экобиодвижение свершает свое победоностное шествие по планете... Но 
везде ли? И так ли, как представлялось это  незабвенным романтикам шестидесятых, адептам  
чистой и достойной жизни во имя счастливого будущего Земли? 
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