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Заповедный мотив
 

Как обеспечить равновесие между 
необходимостью экономического роста, 
экскурсионным бумом и сохранением в 
первозданном виде особо охраняемых 
природных территорий Союзного 
государства, обсуждали союзные 
парламентарии и экологи в Брестской 
области. 

«Заповедный мотив, заповедная даль. 
Свет хрустальной зари – свет, над миром 
встающий. Мне понятна твоя вековая 
печаль, Беловежская пуща, Беловежская 
пуща». Эта песня на минувшей неделе 
стала, по сути, гимном важнейшего 
экологического мероприятия, прошедшего в 
белорусском городе Бресте и в соседнем 
Каменецком районе. Современное 
состояние особо охраняемых природных 
территорий стран Союзного государства, 
актуальные задачи сохранения их 
биологического разнообразия, развитие 
экологического туризма обсудили 14–15 мая 
в Брестской области участники 29-го 
заседания постоянно действующего 
семинара при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России на тему 
«Практика, проблемы и перспективы особо 
охраняемых территорий Республики 
Беларусь и Российской Федерации». 
Союзная парламентская трибуна была 
предоставлена представителям органов 
госуправления Беларуси и России, ученым-
экологам и руководителям национальных 
парков и заповедников Союзного 
государства – от Бреста до Камчатки. 
Одной из самых актуальных задач, красной 
нитью проходящих через выступления 
практически всех экспертов, было 
изыскание способов удержания равновесия 
между экономическим ростом, увеличением 
потока туристов в заповедные места и 
сохранением редких видов растений и 
животных, а также уникальных земель этих 
мест в первозданном виде. 

По итогам обсуждения актуальных 
задач сохранения биологического 
разнообразия особо охраняемых природных 
территорий Союзного государства, проблем 
и перспектив хозяйственной деятельности и 
развития здесь экологического туризма 
были выработаны соответствующие 

рекомендации, которые Парламентское 
Собрание Союза Беларуси и России 
намерено довести до сведения всех 
заинтересованных сторон. 

 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Природные экологические системы уже 

полностью изменены на пятой части суши 
Земли.  

В Красный список Всемирного союза 
охраны природы в настоящее время 
включено более 17 000 видов редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
диких животных и дикорастущих растений.  

Под угрозой исчезновения находится 
около 21 процента видов млекопитающих, 
30 процентов амфибий, 12 процентов птиц, 
28 процентов рептилий, 37 процентов 
пресноводных рыб, 35 процентов 
беспозвоночных и 70 процентов 
дикорастущих растений.  

Международные эксперты 
предупреждают, что основные нагрузки, 
ведущие к утрате биологического 
разнообразия, не только носят постоянный 
характер, но и в некоторых случаях 
усиливаются.  

Биологическое разнообразие 
сокращается невиданными в истории 
темпами: темпы вымирания видов почти в 
1000 раз выше “фоновых” темпов, 
преобладавших на протяжении всего 
геологического времени.  

Дальнейшее сокращение 
биологического разнообразия может 
привести к дестабилизации биоты, утрате 
целостности биосферы и ее способности 
поддерживать важнейшие качества среды, 
необходимые для жизни.  

Сохранение разнообразия живых 
систем на Земле — необходимое условие 
для выживания человека и устойчивого 
развития цивилизации. Для обеспечения 
решения этих проблем 5 июня 1992 года в 
городе Рио-де-Жанейро была подписана 
Конвенция о биологическом разнообразии, 
целями которой являются сохранение 
биологического разнообразия, устойчивое 
использование его компонентов и 
совместное получение на справедливой и 
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равной основе выгод, связанных с 
использованием генетических ресурсов. 
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