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Фундамент всему 
 

Только сильная экологическая наука 
позволит уменьшить риски в 
природопользовании и охране окружающей 
среды, считают участники международной 
научной конференции, посвященной 50-
летию образования природоохранной 
службы Беларуси. 

Международная научная конференция 
стала одним из центральных событий VIII 
Республиканского экологического форума. 
«Экологическая наука. Состояние и 
перспективы развития» — так 
всеобъемлюще звучала тема этой 
представительной встречи экспертов в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды. Около семидесяти 
ведущих отечественных и зарубежных 
ученых и представителей государственной 
власти обсуждали роль науки в 
природоохранной деятельности и основные 
экологические проблемы. 

— Роль эколога сегодня — одна из 
первостепенных, — подчеркнула, открывая 
научную конференцию, заместитель 
министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Галина Волчуга. — Ни 
один производственный процесс в Беларуси 
в настоящее время не запускается без 
заключения экспертов-экологов. 
Экологическая составляющая обязательно 
учитывается и реализуется при вводе в 
эксплуатацию любого объекта. Развитие 
экологической науки направлено на 
сохранение природных богатств и 
биологического разнообразия, на 
обеспечение благоприятных условий для 
жизни людей. Показательно, что в числе 
первых звание «Почетный эколог» 
присвоено ученым и выдающимся 
специалистам в сфере экологии. 

Научная и научно-техническая 
деятельность ориентированы на решение 
важнейших государственных задач.  

— Наука должна формировать 
реальную основу для экономического, 
социального и духовного развития, 
предопределять инновационное развитие и 
модернизацию экономики страны, — 
подчеркнул академик Владимир Логинов. — 
Без должного развития отечественной науки 

это невозможно. Невозможно это и без 
международного сотрудничества, 
включающего взаимовыгодный обмен, 
закупку современных технологий, 
международное разделение труда. 

Экологически безопасные технологии 
не могут развиваться без кооперации, 
уверен Владимир Федорович. Располагая 
ограниченными финансовыми и людскими 
ресурсами, наша страна не может 
развивать науку абсолютно по всем 
направлениям. И это действительно так: 
наука должна развиваться, руководствуясь 
приоритетами социально-экономического 
развития страны. С другой стороны, она 
может и должна создавать предпосылки для 
новых приоритетов. 

 
Докопаться до сути 
В целом реализуемая в Беларуси 

экологическая политика позволила 
обеспечить стабильное состояние 
окружающей среды, констатируют ведущие 
экологи Беларуси. Конечно, есть еще много 
проблем, требующих кропотливого 
изучения. 

— Не только и не столько наука 
виновата в том, что у нас много 
экологических проблем, — утверждает 
Владимир Логинов. — Экологические 
проблемы — следствие ограниченного 
применения современных технологий на 
производстве и в природоохранной сфере, 
а также отсутствия эффективных 
экономических механизмов, стимулирующих 
внедрение прогрессивных технологий. 
Сказываются повышенный уровень износа 
основных производственных средств и 
технологические аварии. Кроме того, пока 
мы не поднимем общую экологическую 
культуру, решать эти проблемы будет очень 
сложно. 

К сожалению, люди, принимающие 
решения, далеко не всегда прислушиваются 
к мнениям ученых. Еще в 1950-е годы 
подавляющее большинство ученых-
природоведов утверждало, что на Полесье 
следовало бы развивать такие отрасли 
сельского хозяйства, как луговодство, 
животноводство. Но кто послушал тогда 
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ученых? Волевые решения чреваты 
непредсказуемыми последствиями. Такого 
рода примеры мы наблюдаем сегодня: на 
поверхность посевных площадей выходят 
пески, шумят пылевые бури... А ведь эти и 
другие явления ученые предвидели еще в 
«зародыше». 

К слову, научный поиск невозможен 
без должной финансовой подпитки. 
Наукоемкость ВВП Республики Беларусь 
равняется примерно 0,7 процента. К 
примеру, даже в таких небольших странах, 
как Финляндия и Швеция, этот показатель 
находится на уровне 3 процентов. По 
мнению Владимира Логинова, развитию 
науки мешают также частые структурные 
преобразования в этой сфере, мелкотемье. 

 
Объять необъятное 
Решением проблем, касающихся 

сохранения биологического разнообразия, 
занимаются целые научные институты. 
Однако, по мнению академика Виктора 
Парфенова, ученые недостаточно глубоко 
вникают в эти проблемы, хотя в настоящее 
время изучение и сохранение 
биоразнообразия приобрело большое 
научно-теоретическое значение. 

Чтобы сохранять, надо знать — что. 
Поэтому по-прежнему важную роль в 
сохранении биоразнообразия играют 
инвентаризация и классификация, оценка 
его состояния. В частности, много «белых 
пятен» не заполнили еще белорусские 
ботаники. И если сосудистые растения, мхи 
и лишайники изучены достаточно хорошо, 
то о грибах, например, этого не скажешь. 

— Необходимо создать фонд 
поддержки изучения биоразнообразия, — 
считает Виктор Парфенов. — 
Академические институты и лаборатории не 
в состоянии объять необъятное. Поэтому 
для масштабных исследований по 
инвентаризации биоразнообразия надо 
привлекать ботанические и зоологические 
кафедры вузов, заповедников и 
национальных парков. 

 
Возвращение утраченного 
Перспективно или нет восстановление 

исчезнувших видов? Сегодня этой 
проблемой озабочены как специалисты, так 
и хозяйственники. Разумеется, прежде 
всего это выгодно последним: «восставшие 
из пепла» тарпаны или туры могли бы долго 

удивлять заезжих экотуристов, причем за 
хорошие деньги. Но реально ли 
возвращение утраченного? 

Еще столетие назад американский 
эколог и генетик Пол Эрлих писал: «Даже 
если воссоздать экосистему с точно таким 
же видовым составом, какой был раньше, 
она начала бы функционировать по-иному, 
так как генетическая конструкция 
слагающих популяций отличалась бы от 
исходной». Современные ученые 
добавляют: создание новых популяций с 
характерным для вида фенотипом (набором 
внешних признаков) все равно не дает 
нужного эффекта — генетика другая. 

— Здесь  важно  понять: каждый вид, 
род, семейство организмов есть продукт 
длительной эволюции, — напоминает 
академик Парфенов. — Они представляют 
уникальную научную ценность, то есть 
принципиально незаменимы, а потери их — 
невосполнимы. 

В принципе восстановить фенотипы, то 
есть животных, похожих на своих далеких 
предков, можно. Путем выбраковочного 
скрещивания были выведены 
тарпановидные лошади. Но самого тарпана, 
как и другие виды, канувшие в Лету, вернуть 
уже нельзя, и современные генетики это 
подтверждают. 

— Восстановление исчезнувших видов 
— слишком дорогое удовольствие, — 
утверждает Виктор Парфенов. — Сегодня 
гораздо полезнее потратить имеющиеся 
средства на сохранение того, что еще 
можно уберечь. 

 
Не истощать, а сохранять 
В настоящее время в Беларуси идет 

переориентация экологической политики 
государства, готовится новая стратегия 
охраны окружающей среды, в которой 
должны быть учтены все самые 
прогрессивные мировые тенденции, все 
требования устойчивого развития. При 
разработке прогнозных и программных 
документов, нацеленных на достижение 
устойчивого развития, в первую очередь 
необходимо учитывать вопросы сохранения 
окружающей среды. Разработка таких 
прогнозов требует широких и глубоких 
знаний, соответствующего уровня науки. 

Важность экологических знаний нельзя 
переоценить, подчеркнула заместитель 
министра природных ресурсов и охраны 



 3 

окружающей среды Галина Волчуга. 
Именно они торят дорогу, по которой нам 
предстоит двигаться дальше. И именно 
рациональное, не истощительное 
использование природных ресурсов должно 
быть поставлено во главу угла развития 
народного хозяйства. 

 
Результаты в цифрах 
Благодаря достижениям отечественной 

науки эффективность природоохранных мер 
в отраслях народного хозяйства 
значительно повысилась. Специалисты 
констатируют: в Беларуси сохраняются 
положительные тенденции по 
контролируемым параметрам загрязнения 
воздуха, воды, почв.  

Величина выбросов парниковых газов 
и загрязняющих веществ в 2009 году на 1 
миллиард рублей ВВП по сравнению с 2004 
годом сократилась в 2,2 раза. Улавливание 
загрязняющих веществ от стационарных 
источников находится на уровне 87 — 88 
процентов, что вполне можно считать 
хорошим результатом. 

Показатели удельного валового 
выброса загрязняющих веществ на единицу 
площади в нашей стране составляют около 
7,7 тонны на квадратный километр. Для 
сравнения: в странах Западной Европы этот 
показатель колеблется от 5,5 до 9, а в 
некоторых странах бывшего СССР даже 
приближается к 12—16. При росте ВВП за 
последние пять и даже десять лет почти на 
90 процентов валовой объем загрязняющих 
выбросов увеличился только на 19 
процентов, что также дает основания 
говорить о том, что Беларусь заботится о 
своем будущем и о будущем планеты. 

Светлана Адамович 
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