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Биосфере дали год 
 
 

Стремительная территориальная экспансия 
и необузданная отрасль человечества к 
техногенным преобразованиям биосферы 
поставили под угрозу существование многих 
живых организмов. Сегодня самый 
доминирующий вид на планете - человек, за 500 
лет увеличивший численность с 425 миллионов 
до 6,3 миллиарда, спохватился, что право на 
жизнь имеет не только он один...  

Человеческая история практически не 
знает примеров, когда бы homo sapiens ради 
блага других существ поступился своим 
комфортом и удовлетворением потребностей. 
Наоборот, он только и делал, что наращивал 
темпы и масштабы хозяйственной деятельности. 
Например, за последние 50 лет активность 
глобальной экономики возросла в 7 раз! А к 
2050 году, по прогнозам, она достигнет 3-6-
кратного подъема. Буквально за 30 лет, с 1950 
по 1980 годы, в пахотные земли было 
«конвертировано» природных территорий 
больше, чем за 150-летний период между 1700 
и 1850 годами. Потребность в продовольствии и 
энергии у человечества уже сейчас на 207 выше, 
чем может продуцировать планета. 

 
Важна каждая букашка. 
Демографический всплеск, развитие 

городов, интенсивное освоение земель и рост 
промышленности вкупе с порожденным 
человеком глобальным климатическим 
потеплением не преминули сказаться на 
состоянии естественной среды обитания 
представителей флоры и ауны. Она непрерывно 
сокращается, трансформируется. Достаточно 
сказать, что на пятой части суши полностью 
изменились природные экосистемы! За 
последние 20 лет уничтожено 35% мангровых 
зарослей, 20% коралловых рифов, еще на 20% 
территории они сильно 
деградировали, 60% экосистем 
планеты больше не в состоянии 
полноценно выполнять 
экологические функции - 
нерадостную статистику можно приводить 
бесконечно. 

*** 

ШПАЖНИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ 
«Дикий гладиолус» - так прозвали это 

многолетнее клубнелуковичное растение в 
народе. Цветет в июне-июле, высота тонкого 
прямостоячего стебля 30-80 см. 
Произрастает на сырых пойменных и 
суходольных лугах, опушках влажных лесов - 
ельников, дубрав, ольшаников, предпочитая 
богатые гумусом рыхлые почвы. В Беларуси 
под государственную охрану взят в 1964 году; 
охраняется также в Латвии, Литве, Польше. 

*** 
Сегодня как никогда велик риск того, что 

отдельные виды и экологические системы 
прекратят свое существование. По данным 
Всемирного союза охраны природы, в 
настоящее время под угрозой вымирания 
находятся до 21% видов млекопитающих, 30% 
амфибий, 12% птиц, 28% рептилий, 37% 
пресноводных рыб, 35% беспозвоночных и 70% 
растений. Большая вероятность, что к 2020 году 
от 15 до 37% из них будут бесследно утрачены, а 
через 100 лет к их числу могут примкнуть 3/4 
населяющих сегодня Европу популяций птиц. В 
результате в 2009 года Красный список 
Всемирного союза охраны природы ЮНЕСКО 
«растянулся» до 17 291 вида исчезающих диких 
животных и дикорастущих растений.  

Осознание нависшей угрозы вылилось в 
принятие ряда международных документов, 
прежде всего Конвенции ООН о биологическом 
разнообразии, ратифицированной 145 странами 
мира. 

 
В зеркальном отражении 
Закономерно, что многие глобальные 

проблемы современности ретранслированы на 
Беларусь. У нас также главными источниками 
загрязнения окружающей среды являются 
промышленность, топливно-энергетический 
комплекс, транспорт, сельское и коммунальное 
хозяйства. Высокая урбанизация отдельных 
регионов и развитие транспортных 
коммуникаций приводят к деградации 
природных комплексов. Проведение 
масштабной мелиорации нарушает 
естественный гидрологический режим. К слову, 

База данных  
«Экология и современность» 
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всего за 30 лет, с 1960 по 1990 годы, в Беларуси 
для добычи торфа и ведения сельского 
хозяйства было осушено 50%, или 1,5 млн. га, 
болот, в результате чего эти уникальные 
экосистемы превратились в деградирующие 
пространства. А еще свою негативную лепту 
вносят лесные и торфяные пожары, распашка 
лугов, механизированное сенокошение, рубка 
лесов, нерациональное ведение охоты и 
рыбной ловли... 

Неудивительно, что из-за усиливающейся 
антропогенной нагрузки и сокращения среды 
обитания в третье издание Красной книги 
Республики Беларусь, которое вышло в 2004 
году, попали уже 104 вида позвоночных 
(четверть встречающихся на территории 
страны!) и 85 - беспозвоночных животных, 274 
вида растений и грибов. 

Сегодня в Беларуси наметилось снижение 
численности зайцев (беляка и русака), ондатры, 
тетерева, рябчика, серой куропатки, а также 
самого массового вида уток - кряквы. Особую 
обеспокоенность вызывает популяция 
западноевропейского подвида глухаря, которая 
за последние 50 лет сократилась в 10 раз, и 
тенденция ее уменьшения сохраняется. 

Под влиянием глобальных изменений 
климата в стране отмечается сокращение 
ареалов бореальных видов и появление ряда 
новых, типичных для степной и лесостепной 
зон, что обостряет конкуренцию между 
коренными и чужеродными представителями 
флоры и фауны. Надо сказать, что основные 
меры по преодолению многих рисков нашли 
отражение в Национальной стратегии и плане 
действий по сохранению и устойчивому 
использованию биологического разнообразия 
Республики Беларусь. 

Мероприятия по проведению в нашей 
стране Международного года биоразнообразия 
также направлены в первую очередь на 
привлечение внимания общественности к 
данной проблеме. Инициатива Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды уже получила одобрение Совета 
министров РБ. Подробнее «ДП» рассказывает 
начальник управления биологического и 
ландшафтного разнообразия Минприроды 
Наталья Минченко: 

- План проведения Международного года 
биоразнообразия в Беларуси включает 41 
мероприятие. Это прежде всего 

просветительские акции и образовательные 
семинары, фото- и книжные выставки, 
природоохранные конференции, форумы, 
конкурсы и фестивали, показы документальных 
фильмов и социальных видеороликов на эту 
тему. Предполагается проведение 
международных и республиканских 
«экологических» дат, главную из которых - 
Всемирный день биологического разнообразия 
- мы будем отмечать 22 мая. 

- Каким направлениям планируется 
уделить наибольшее внимание? 

- К таким в области сохранения 
биологического разнообразия можно отнести 
мероприятия по борьбе с инвазивными видами. 
На территории Беларуси отмечено около 30 
чужеродных видов животных и до 600 - 
растений. Из них 12 подлежат регулированию. 
Большой вред причиняет енотовидная собака, 
которая вытесняет с привычных ареалов 
обитания аборигенные виды диких животных, 
разрушает гнезда водоплавающих птиц, 
разносит бешенство. Пагубно действие 
оказывает американская норка, провоцирующая 
сокращение численности нашей европейской. 
Кстати, во многом стремительное 
распространение нежелательных инвазивных 
видов связано с глобальным климатическим 
потеплением. В Беларуси уже встречаются 
представители фауны, родиной которых 
являются более теплые страны. Так и бычок-
цуцик, и рыба-игла, и колюшка, естественным 
путем расширяя ареал своего обитания, 
постепенно адаптируются в водоемах 
республики. Интервенты проникли в наши воды 
из Киевского водохранилища, 
где обитают уже довольно 
давно. 

Наибольшие неприятности 
среди дикорастущих растений 
причиняет борщевик 
Сосновского. Проблему борьбы с 
чужеродными видами мы 
пытаемся решить уже не первый год. При НАН 
Беларуси даже создан научно-
исследовательский центр, специализирующийся 
на изучении инвазивных видов и разработке 
мероприятий по предотвращению их 
дальнейшего распространения. Необходимые 
уточнения будут внесены в новую редакцию 
Стратегии по сохранению и устойчивому 
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использованию биологического разнообразия в 
Республике Беларусь. 

Зарастание пойм и лугов древесно-
кустарниковой растительностью также 
представляет большую угрозу для сохранения 
биологического разнообразия Беларуси.  

Единственная из воробьинообразных птиц 
континентальной Европы, находящаяся на грани 
глобального исчезновения. На крупных 
низинных болотах Белорусского Полесья 
гнездится более половина мировой популяции 
вида. Занесена в Международную Красную 
книгу. 

В Беларуси на защиту и устойчивое 
использование биологического разнообразия 
направлен ряд законов: «Об охране 
окружающей среды», «О животном мире», «О 
растительном мире», «Об особо охраняемых 
природных территориях'', кодексы - Водный, 
Земельный, Лесной, О недрах и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие 
охрану и использование природных комплексов 
и объектов. Немаловажную роли в вопросе 
сохранения биоразнообразия страны играет 
Красная книга, в которой определены виды 
растений и животных, находящиеся под угрозой 
исчезновения и подлежащие особой охране. 
Решению этой же проблемы способствуют 
нормы международных правовых актов, 
полноправной участницей которых является 
наша страна. Среди них конвенции: о 
биологическом разнообразии (и к ней 
Картахенский протокол по биобезопасности); об 
охране водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение, главным образом о 
качестве мест обитания водоплавающих птиц 
(Рамсарская): по международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (СИТЕС); о защите 
мирового культурного и природного наследия; 
по борьбе с опустыниванием в тех странах, 
которые испытывают серьезную засуху и (или) 
опустынивание, особенно в Африке; о 
сохранении мигрирующих видов животных 
(Боннская): международные конвенции по 
охране новых сортов растений и по защите 
растений и др. 

Оно влечет сокращение среды обитания 
диких животных, в первую очередь исчезающих 
вертлявой камышевки, дупеля и других видов 
куликов. Сейчас в рамках одного из проектов 
мы рассматриваем различные способы того, как 

с наименьшими затратами и наиболее 
эффективно бороться с зарастанием. Это либо 
кошение в летний период, либо научно 
обоснованное выжигание в зимний. Много 
нерешенных вопросов остается и в области 
внедрения экономических механизмов 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий, оценки оказываемых 
ими экосистемных услуг. Сейчас продумываем 
схемы оптимального использования ООПТ без 
причинения вреда находящимся там 
экосистемам, в первую очередь это развитие 
экологического туризма. 

- Какие проекты по сохранению 
биоразнообразия будут реализованы а текущем 
году? 

- Их несколько. Вот-вот должен стартовать 
новый проект, касающийся внедрения 
принципов биоразнообразия в территориальное 
планирование. Его целью является отработка 
подходов по включению вопросов сохранения 
биологического разнообразия в схемы 
землеустройства и в дальнейшем - при 
осуществлении землепользования. Проект 
финансируется за счет средств глобального 
экологического фонда. 

По-прежнему актуальным остается 
экологическое просвещение. В 2010 году будет 
реализован проект международной 
технической помощи, направленный на 
развитие в Беларуси «зеленых» школ. Работе 
начнется с экологических центров березинского 
биосферного заповедника и биологического 
заказника «Лебяжий». Первый планируется 
технически переоснастить, внедряя новые 
информационные технологии. В рамках проекта 
предусмотрена обучающая поездка в Англию, 
где белорусские специалисты смогут перенять 
опыт у британских коллег. На базе заказника 
«Лебяжий» создадут летнюю школу, где детям 
будут не только прививать знания о природе 
родного края, но и обучать бёрдвотчингу. 
Предполагается, что впоследствии повсеместно 
в Беларуси появится сеть подобных «зеленых» 
школ. 

Немаловажную роль в сохранении 
биологического и ландшафтного разнообразия 
играют водно-болотные угодья, на 
восстановление которых направлен сегодня ряд 
финансируемых за счет средств международной 
технической помощи программ. Особенно 
показателен в этом отношении Полесский 
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массив. С целью сохранения экосистем в 
трансграничном контексте создано белорусско-
украинское водно-болотное угодье «Припять - 
Простырь - Стоход». Совместно с НАН Беларуси 
наше министерство готовит предложение по 
объявлению белорусско-литовской ООПТ 
«Котра - Чапкеляй». В последующем этот опыт 
будет ретранслирован на другие особо 
охраняемые природные территории. 

- Как будет осуществляться 
финансирование названных проектов? 

- Из разных источников. Если раньше 
деньги на реализацию в равной степени шли из 
бюджета и от западных доноров, то сейчас 
привлекается все больше средств 
международной технической помощи. 

Е.Минченко 
 

Источник: Дикая пирода.-2010.-№1.-С.4-6. 


