
 1 

 
 

Не нужен им берег заморский 
 
 

А ведь в Средневековье ценная и очень 
полезная красная икра лососевых рыб и не 
менее ценное мясо были традиционными 
зимними блюдами у белорусов, проживающих 
возле «лососевых» рек - Немана, Западной 
Двины и Западного Буга. Об этом 
свидетельствуют письменные источники, и это 
подтверждают археологические раскопки. Так, в 
бассейне Немана в местах средневековых 
поселений найдены скелеты и кости кумжи. 
Наиболее хорошо сохранившиеся останки 
выявлены при раскопках городища древнего 
Волковыска (X-XIV вв.), которое расположено на 
полуострове, образованном слиянием рек 
Волковыи и Росси, а также в гродненском 
Старом замке. По мнению специалистов, судя 
по находкам, отдельные особи рыб при жизни 
достигали длины 90-100 см. О богатстве 
лососевых рыб в белорусских водоемах говорят 
и некоторые названия, например, речка 
Лососянка на Гродненщине. 

Но затем человек стал интенсивно 
осваивать и использовать природу. Обширные 
вырубки лесов привели к обмелению Немана и 
особенно Западной Двины. Промышленное 
развитие страны в конце XIX - начале XX вв. 
повлекло за собой загрязнение рек. И как 
результат - в 1900-е о богатстве лососей е реках 
Беларуси говорится уже весьма скромно. А 
строительство плотин в годы индустриализации 
народного хозяйства вообще приостановило 
миграцию проходных лососевых рыб в Неман и 
Западную Двину. Поэтому в научной 
ихтиологической литературе 1950-1960-х можно 
найти сведения о прекращении захода семги и 
кумжи в реки Беларуси. 

Хотя рыбы не имеют паспорта, лососевые 
всегда предпочитают нереститься по месту 
своей первой «прописки». Они обладают 
врожденным хомингом - чувством «родной 
воды». Проходной лосось, вырастая в воде 
определенного химического состава, стремится 
из моря на вкус воды тех мест, где вырос. 
Лосось, каким-то чудом преодолевший плотины 
ГЭС, все равно не пойдет на нерест выше по 
течению, потому что химический состав воды из 
водохранилища или верховьев реки он не 

воспримет как необходимый для дальнейшего 
хода и размножения. Тем более что после 
любой плотины на несколько километров вниз 
по течению нет мест для нереста, т.к. грунты 
сильно заливаются, да и уровень воды в репе 
из-за периодического сброса водохранилища 
нестабилен. 

Именно с постройкой на водотоках плотин 
гидроэлектростанций, преградивших пути 
нерестовых миграций, численность семги и 
кумжи в Беларуси катастрофически снизилась, и 
лосось в наших водотоках считался 
исчезнувшим видом. Но в 1990-е годы при 
исследовании ихтиофауны реки Вилии, которая 
впадает в Неман ниже плотины Каунасской ГЭС 
в Литве, было встречено несколько экземпляров 
кумжи и один экземпляр семги. Оба эти вида 
внесены в Красную книгу Беларуси. 

Казалось, возвращение лососевых рыб 
должно было привлечь внимание к их охране в 
нашей стране. Но... После четырех лет жизни на 
чужбине и скитания в соленых атлантических 
водах, с трудом обойдя многочисленные 
преграды, кумжа на родных нерестилищах 
сталкивается с настоящими испытаниями, и 
прежде всего это браконьерство. Вопреки 
грозным названиями инспекций, на деле рыба 
сама по себе противостоит несознательным 
гражданам. Нынешний браконьер совсем не 
небритый дядька с красным носом. Мобильный, 
оснащенный современными средствами связи и 
орудиями лова - такими, как электроудочки и 
эхолоты, - он практически лишает лососевых 
возможности оставить потомство на еще 
пригодных для нереста речках. 

*** 
• Несмотря на большую ценность 

лососевых, их охране в нашей стране сегодня не 
уделяется должного внимания. 

*** 
И тогда тревогу забили общественные 

природоохранные организации. В 2009 году 00 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) со своими 
коллегами из «Экодома» организовали 
волонтерские лагеря на нерестилищах кумжи. 
Рукопашные бои, перестрелки и смертельные 
схватки не были запланированы, активисты 

База данных  
«Экология и современность» 



 2 

избрали самый мирный путь. Своим 
присутствием они решили помешать 
потенциальным браконьерам совершать их 
«черные дела», а попутно волонтеры 
проводили беседы с местными жителями. Такая 
акция оказалась не только самой 
многочисленной, но и самой результативной: 
выяснилось, что не так уж и мало людей, 
которым небезразлична судьба белорусских 
лососей. 

Волонтеры побывали на всех реках, куда 
заходит лосось, чтобы 

*** 
• Первыми откликнулись студенты, затем к 

акции присоединились рыбаки любители. За 
два месяца было организовано семь выездов 

групп волонтеров, «голубые патрули» 
наблюдали за реками 19 дней и 12 ночей. 

*** 
выявить проблемы нынешнего состояния 

нерестилищ. На сайте АПБ www.ptushki.org 
регулярно появлялась информация. И чем 
больше было обследовано речек, тем шире 
становилась палитра проблем, связанных с 
охраной лососевых рыб. Браконьерство - лишь 
одна сторона медали, другая и не менее важная 
- загрязнение рек. здесь весьма полезным 
может оказаться опыт наших соседей - 
литовцев. 

Много лет занимается сохранением 
лососевых рыб заведующий лабораторией 
экологии и физиологии гидробионтов Центра 
исследования природы Института экологии 
Литвы, доктор естественных наук Витаутас 
Кясминдс. 

- Расскажите, пожалуйста, о программе 
«Восстановление лососей в Литве». Какие 
основные мероприятия предусмотрены a ней? 

- Всего таких мероприятий шесть: 1) 
правовое регулирование; 2) строительство 
рыбоходов; 3) реставрация нерестилищ; 4) 
научные исследования и мониторинг; 5) 
искусственное воспроизведение; 6) 
информационная работа. 

Начали с правового регулирования, ведь 
оно касалось всех мероприятий, 
предпринимаемых министерством для 
сохранения лососевых. Следует отметить, что 
сразу же были приняты ограничения 
рыболовства во внутренних водах и в 
Балтийском море (литовской зоны). Сегодня уже 
пересмотрен охранный статус вида: когда 

программа начинала реализовываться, то 
атлантический лосось (семга) был в 3-й 
категории Красной книги (исчезающий вид), а 
теперь в 5-й (восстановленный вид). В 
следующем году, возможно, он будет 
полностью вынесен из Красной книги. Кумжа 
была вынесена четыре года назад - сегодня она 
обитает в 80 литовских реках. 

Для восстановления миграционных путей 
лососей были изучены состояния рек и 
определены места, где нужно строить 
рыбоходы. С 1998 по 2010 гг. ежегодно 
строилось по одному рыбоходу: в основном они 
сооружались на старых плотинах, 
электростанциях. Теперь в Литве 17 рыбоходов. 

За десятилетия многие нерестилища были 
утрачены. В рамках Программы проводились 
мероприятия по их реставрированию: 
определялись места, чистилось дно рек от ила, 
мусора, которого было особенно много в 
городах. В результате этих мероприятий мы 
значительно улучшили состояние рек и качество 
воды. 

Параллельно велись научные 
исследовании и мониторинг. Институтом 
экологии был предпринят поиск новых 
решений, например, выращивание лососей в 
питомниках. Важно было узнать, когда и как 
выпускать мальков в реки, какая у них 
выживаемость и т.д. Всего для мониторинга 
было организовано 120 станций. Для 
искусственного воспроизводства семги и кумжи 
построен рыбозавод на реке Жеймяна. 

Ну и, конечно, в Литве ведется большая 
образовательная работа - как с детьми, так и со 
взрослыми. Выпускаются популярные книги, 
проводятся многочисленные встречи с 
экологами, семинары, конкурсы рисунков, 
плакатов. Акций по охране лососей идет уже 
много лет, о ней широко информированы люди, 
и если попадаются браконьеры, то об этом 
узнает вся страна. - Как в Литве налажена 
охрана лососевых рыб со стороны государства? 

- Обеспечить безопасность миграционных 
путей - задача Министерства окружающей 
среды, которое ежегодно проводит акцию 
«Лосось». Из некоторых участках рек 
усиливается охрана, здесь всегда дежурит 
экипаж инспекторов. Ведется контроль на всем 
миграционном пути - от моря и до нерестилищ, 
а в течение двух месяцев проходит 
непрерывное инспектирование. Иногда к 
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патрулированию подключаются даже военные 
из подразделений, которые базируются возле 
рек. Такая практика есть на реке Жеймяна. 
Вблизи реп ночью инспектора с полицией 
устанавливают посты и проверяют машины. 
Кроме того, подключаются общественные 
инспектора, которые проводят рейды совместно 
с госинспекцией. 

Здесь я бы отметил и ужесточение 
карательных мер по отдельным методам 
рыбной ловли. Например, если поймали 
нарушителя с электроудочкой, то могут и 
посадить в тюрьму. Но в Литве осталось 
немного любителей побраконьерить. 

Кроме того, приняты указы, запрещающие 
ведение рыболовного промысла, когда лосось 
заходит в Куршский залив. Благодаря таким 
мерам создаются свободные коридоры для 
миграции лососевых рыб. 

- Эти усилия подтверждаются 
экономическим эффектом? 

- Каждый год распределяются квоты на 
вылов лосося в море. Наша квота составляет 
около 7000 рыб, но Литва эти объемы не 
вылавливает, а только около 10-15%. Дело в 
том, что особого стремления добывать лососей 
в море у Литвы нет: нужны специальные 
корабли, а это недешево. Рыбакам лучше 
заниматься промыслом другой рыбы, а лосося и 
кумжу ловить попутно. Хотя в некоторых странах 
(Польша, Финляндия) уже имеются свои 
корабли для лова лососей. 

В Литве упор делается на спортивный лов. 
Лицензионный лов может вестись в море на 
спиннинг или в реках до и после нереста (в 
основном - перед нерестом). Когда есть 
хорошая численность рыбы, то это не наносит 
вреда. К тому же люди, покупающие лицензии, - 
рыбаки с высокой культурой. Всего же выдается 
около 1000 лицензий в год; цена одной на день 
составляет 10 литое, на месяц - 50 ЛИТОЕ 

Пойманную рыбу можно забрать, а можно и 
отпустить: решение остается за рыбаком. 

Считаю важным отметить, что 
организованная рыбная ловля повлекла за 
собой развитие сферы услуг и сервиса: 
появились домике для рыбаков, небольшие 
кафе и ресторанчики, туристические стоянки и 
кемпинги и т.д. 

В 2010 году наша программа 
заканчивается, но мероприятия наверняка будут 
проводиться и дальше. Люди увидели, что 

результаты ощутимы. Для нас важно, что, 
восстанавливая естественные природные 
экосистемы, реки с чистой водой, мы 
способствуем сохранению биоразнообразия не 
только в нашей стране, но и на планете. Ведь 
если лосося не вырастить в реке, его не будет и 
в море. 

- в заключение хотелось бы узнать о 
возможности сотрудничества с белорусскими 
коллегами. 

- Мы с Республикой Беларусь можем 
успешно сотрудничать по Программе 
сохранения лососевых рыб. У Литвы большой 
опыт - от научных исследований до 
практических мероприятий по выращиванию 
молоди. 

«Национальная экологическая сеть лучше 
сохранит экосистемы» 

Начальник управления биологического и 
ландшафтного разнообразия Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РБ Наталья Минченко: 

- Большинство особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в стране 
расположено хаотично. В свое время они 
объявлялись исходя из обнаруженных учеными 
в ходе исследований видов животных и 
растений, включенных в Красную книгу, ценных 
растительных сообществ, уникальных 
ландшафтов. Задача Национальной 
экологической сети - обеспечить взаимосвязь 
между такими территориями с помощью 
экологических коридоров. Она позволит 
добиться непрерывности среды обитания диких 
животных, их беспрепятственной миграции. 
Ведь мало сберечь место, где звери зимуют 
либо временно обитают, - необходимо создать 
условия для сохранения всего их жизненного 
пространства. Например, построим автодорогу 
на пути миграции лягушек, и земноводные 
будут постоянно погибать под колесами машин. 
Поэтому Национальная экологическая сеть и 
подразумевает формирование такой системы, 
которая бы обеспечила беспрепятственное 
перемещение животных, особенно к местам 
размножения, нагула и зимовки. 
Предполагается, что она будет лучше, чем 
«точечные» ООПТ, справляться с задачей 
сохранения экосистем. 

К тому же, подобная практика существует 
сегодня во всем мире. Биологическое и 
ландшафтное разнообразие поддерживается 
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благодаря экологическим сетям, которые 
представляют собой систему функционально 
взаимосвязанных охраняемых природных 
территорий. В них выделяют следующие зоны: 
ядра - площади, обеспечивающие сохранение 
естественных экосистем; экологические 
коридоры - участки, связывающие ядра и 
имеющие важное значение для расселения и 
миграции диких животных, и охранные (или 
буферные) территории, помогающие 
предотвратить либо смягчить вредное 
воздействие на природные комплексы, 
расположенные в границах первых двух зон. 
Таковы требования Общеевропейской 
экологической сети. И мы будем стремиться к их 
выполнению, чтобы обеспечить интеграцию 
Национальной экологической сети в 
общеевропейскую. Разработку схемы мы 
планируем закончить к 2015 году. 

«Пока ООПТ и биосферные резерваты 
будут существовать параллельно...» 

Заместитель заведующего отделом по 
обеспечению деятельности Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
по проблемам Чернобыльской катастрофы, 
эколгии и природопользования Михаил 
Мацукевич: 

- Необходимость законодательного 
регулирования вопросов формирования и 
функционирования Национальной 
экологической сети и биосферных резерватов 
вытекает из обязательств Республики Беларусь 
по Конвенциям о биологическом разнообразии, 
о сохранении мигрирующих видов диких 
животных. Общеевропейской стратегии по 
сохранению биологического и ландшафтного 
разнообразия, принятой в 1995 г., и ряда других 
международных договоров. Но мое личное 
мнение, преобразования в законодательстве в 
первую очередь связаны с тем, что мы начали 
получать из Евросоюза гранты на 
осуществление совместных проектов, в 
частности, по сохранению биоразнообразия. Их 
реализация требует внесения определенных 
изменений и дополнений в наше 
законодательство. 

Так сложилось, что у нас уже создано 
несколько биосферных резерватов. И, чтобы 
они вошли во всемирную сеть биорезерватов, 
приходится их легитимировать и вносить правки 
в действующий Закон «Об охране окружающей 

среды». Естественно, это только начало. 
Постепенно мы будем приводить свои законы в 
соответствие с европейскими, конечно, с учетом 
национальных интересов. Хотя необходимо 
отметить, что наше законодательство в области 
охраны окружающей среды более жесткое. И 
сближая его с европейским, мы тем самым в 
ряде случаев будем его смягчать. 

- В таком случае так ли необходимы 
поправки? 

- Они нацелены на то, чтобы прививать 
местному населению бережное отношение к 
природе, стимулировать его вести свое 
хозяйство с наименьшей нагрузкой на 
экосистемы. Например, согласно нашему 
законопроекту, биосферные резерваты будут 
включать особо охраняемые природные 
территории и/или природные территории, 
подлежащие специальной защите, а также иные 
зоны, на которых стимулируется рациональное 
использование природных ресурсов, 
применяется другой экономический механизм 
охраны окружающей среды и 
природопользования. Возможно, лет через 20-
30 они заменят нынешнюю систему ООПТ. Тем 
более, что сегодня большинство охраняемых 
природных территорий существует чисто 
формально. Не хватает средств, чтобы навести в 
них надлежащий порядок, сформировать 
природоохранные учреждения, которые бы 
осуществляли управление, обеспечивали 
контроль за режимом охраны и использования. 

Но отказ от системы ООПТ зависит не 
только от нас. От нее должна отказаться та же 
Россия, с которой у Беларуси теснейшие связи, и 
наше законодательство больше унифицировано 
с российским, нежели с европейским. Поэтому 
пока ООПТ и биосферные резерваты будут 
существовать параллельно. 

- Какие экономические преференции 
предусмотрены для хозяйствующих субъектов в 
границах биосферных резерватов? 

- Прежде всего, это льготы в 
налогообложении, кредитовании, послабления 
в платежной системе и ряд других 
экономических мер. В проекте Закона мы 
прописали основные направления, за которые 
они могут быть предоставлены. Так, в 
переходной зоне биосферных резерватов могут 
экономически стимулироваться 
лесовосстановление, лесоразведение, охрана 
водных объектов, животного и растительного 
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мира, использование в хозяйственной 
деятельности нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, 
малоотходных и безотходных технологий, 
развитие агроэкотуриэма, применение в 
сельском хозяйстве схем севооборота, 
позволяющих исключить использование 
химических удобрений и средств защиты 
растений, а также другие природоохранные и 
ресурсосберегающие мероприятия. 

Концепция биосферного резервата была 
разработана в рамках программа «Человек и 
биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО 974 г. Спустя два года 
началось создание Всемирной сети подобных 
природных территорий. Она строилась по 
принципу обеспечения устойчивого равновесия 
между порой конфликтующими целями. 

Впоследствии на основании принятой в 
1995 г. Севилоскоп стратегии задачи 
биосферных резерватов существенно 
расширился. Теперь их целями стало не только 
сохранение родного и культурного наследия, 
уделяя особое внимание годящимся под 
угрозой исчезновения экосистемам и уязвимым 
объектом окружающей среды. Биосферные 
резерваты начали использоваться в качестве 
площадок для научных исследований к модели 
управления территорией на региональном 
уровне с учетом принципов устойчивого 
развития в марте 1995 г. Всемирная сеть 
включала 324 резервата, неположенных в 82 
странах. В их числе и три белорусские 
«Беловежская пуща», «Березинский 
биосферный заповедник» и "Прибужское 
Полесье». 

На весенней сессии Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь депутаты рассмотрят во 
втором чтении поправки в Закон «Об охране 
окружающей среды», касающиеся вопросов 
формирования и функционирования в стране 
Национальной экологической сети и 
биосферных резерватов. Что предполагают под 
собой данные нововведения, «ДП» 
рассказывают разработчики законопроекта. 

В.Кясминас 
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