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Таблица 3

Оценка экологической результативности деятельности крупных 
нефтегазовых компаний региона

Наименование 
предприятия

Суммарный фактический оценоч-
ный показатель, в баллах

Класс
Характеристика 

руководства

Компания 1 173 1 класс Достаточная

Компания 2 218 1 класс Надлежащая

Компания 3 167 1 класс Достаточная

Апробация системы рейтинговой оценки предприятий не-
фтегазовой отрасли региона должна привести и к введению ме-
ханизма поощрения, экономических стимулов. Так, нефтегазо-
вые компании, получившие по итогам года наиболее высокие 
рейтинговые оценки, могли бы войти в ежегодный «зеленый 
список», который давал бы право применять к ним нормативы 
платы за загрязнение окружающей среды с понижающими ко-
эффициентами. Имеет смысл просчитать возможность других 
преференций, которые в достаточной степени, должны стиму-
лировать к выделению средств на природоохранные мероприя-
тия по обеспечению экологической безопасности.

Таблица 1

Критерии оценки экологической результативности крупных 
нефтегазодобывающих компаний региона, оказывающих интенсивное 

воздействие на окружающую среду

Показатели

Компания 1 Компания 2 Компания N

Оценочный 
показатель, 
в баллах

Оценочный 
показатель, 
в баллах

Оценочный 
показатель, 
в баллах

М
ак

си
м
.

Ф
ак

т

М
ак

си
м
.

Ф
ак

т

М
ак

си
м
.

Ф
ак

т

1. Соблюдение экологических требо-
ваний, нормативов качества окружаю-
щей среды

10 9 10 10 10 9

2. Наличие службы охраны окру-
жающей среды, уровень организа-
ции производственного контроля и 
мониторинга

10 10 10 - 10 10

3. Выполнение мероприятий, зало-
женных в планах природоохранных 
мероприятий и других программах, 
направленных на снижение загрязне-
ния окружающей среды и улучшения 
ее качества

10 8 10 10 10 10

4. Наличие природоохранной доку-
ментации, предусмотренной за-
конодательством в области охраны 
окружающей среды

10 10 10 10 10 10

5. Исполнение условий, установлен-
ных в разрешениях на природополь-
зование, соглашениях, договорах, 
иных контрактных документах

20 18 20 20 20 20

6. Меры, принимаемые для выполне-
ния предписаний по актам предыду-
щих проверок

10 8 10 10 10 10

7. Оснащение источников загрязне-
ния окружающей среды природоох-
ранным оборудованием

10 9 10 8 10 10

8. Уровень организации и оснащения 
лабораторного контроля за загрязне-
нием окружающей среды

20 20 20 20 20 20

9. Применение новых ресурсосбере-
гающих технологий, малоотходного и 
менее экологически вредного сырья

20 17 20 20 20 18

10. Уровень профессиональной эко-
логической подготовки руководящих 
работников и специалистов

5 5 5 5 5 5

11. Организация работы по пропаган-
де природоохранной деятельности

5 4 5 5 5 5

12. Переход к международным стан-
дартам серии ISO 14000 «Системы 
управления охраной окружающей 
среды»

50 10 50 50 50 0

13. Уменьшение объемов выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещения от-
ходов

50 45 50 50 50 40

Итого баллов: 230 173 230 218 230 167

Таблица 2

Ранжирование на классы нефтегазовых компаний по шкале суммарных 
фактических оценочных показателей критериев их экологической 

результативности

Классы
Суммарный фактический оце-
ночный показатель, в баллах

Характеристика поли-
тики руководства

Цветовое 
обозначение

1 класс 200–230 Надлежащая Зеленый

2 класс 150–200 Достаточная Синий

3 класс 100–150 Посредственная Желтый

4 класс менее 100 Ненадлежащая Красный
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Обеспечение экологической безопасности должно предусма-
тривать разработку, принятие и осуществление жесткого кон-
троля за исполнением системы мер, включающую применение 
жестких стандартов, нормативов к технологии и технике раз-
ведочных работ, бурению и добыче; повышение уровня и каче-
ства исследований по более точному учету возможных потерь, 
экологического ущерба от работ, возможного разлива, утечки 
опасных и вредных веществ; разработку адекватных компенса-
ционных экологических санкций по имевшим место возмож-
ным нарушениям и потерям; внедрение системы экологическо-
го страхования [3].

Основными целями и задачами нефтегазовой компании в об-
ласти экологической безопасности являются:

рациональное (комплексное) использование природных ре-• 
сурсов;
охрана здоровья и безопасность персонала и населения, про-• 
живающего в районах деятельности компании;
достижение уровня промышленной и экологической безопас-• 
ности, соответствующего современному состоянию развития 
науки, техники и общества;
повышение промышленной и экологической безопасности • 
производственных объектов, снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду за счет повышения надежности, 
обеспечения безопасной и безаварийной работы технологи-
ческого оборудования;
определение основных направлений при разработке и реали-• 
зации программ природоохранных мероприятий и программ 
промышленной безопасности, улучшения условий труда, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций;
стабилизация и последующее сокращение удельных показа-• 
телей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, коли-
чества сбросов сточных вод, объемов образования отходов, 
а также снижение токсичности выбросов, за счет внедрения 
новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов 
и повышения уровня автоматизации управления технологи-
ческими процессами;
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от • 
вновь вводимых объектов посредством улучшения качества 
подготовки предпроектной и проектной документации и 
проведения ее экологической экспертизы и экспертизы про-
мышленной безопасности;
создание и реализация эффективной системы производствен-• 
ного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды 
на объектах.
Для достижения поставленных целей и задач необходимо вы-

полнение следующих этапов:
применять весь комплекс предупредительных мероприятий • 
по исключению возможности возникновения аварийных си-
туаций с учетом понимания того, что любая намечаемая или 
осуществляемая производственно-хозяйственная деятель-
ность представляет собой потенциальную опасность;
соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых дей-• 
ствий и мер, связанных с предупреждением (предотвраще-
нием) воздействия на окружающую среду, персонал и на-
селение, перед мерами по ликвидации последствий такого 
воздействия;
принимать и реализовывать любые управленческо-• 
производственные решения с обязательным учетом экологи-
ческих аспектов и опасных факторов намечаемой деятельно-
сти, производимой продукции и оказываемых услуг;
определять отдельной строкой в бизнес-плане и ежегодно • 
выделять необходимые средства для финансирования работ 
по промышленной безопасности, охране труда и окружаю-
щей среды;
добиваться последовательного непрерывного улучшения ха-• 
рактеристик и показателей воздействия осуществляемой дея-
тельности, продукции и услуг на окружающую среду, персо-
нал и население, а также использование природных ресурсов 
с ориентацией на современный уровень развития науки, тех-
ники и общества;
проводить постоянную, целенаправленную работу по сниже-• 
нию потерь нефти и попутного нефтяного газа, загрязняю-
щих окружающую среду;
требовать от подрядчиков, ведущих работы для компании, • 
применения тех же стандартов и норм в области промыш-
ленной и экологической безопасности, охраны труда и здо-
ровья;
обеспечивать соблюдение требований республиканского, ре-• 
гионального и местного законодательства, международных 
соглашений, отраслевых и корпоративных нормативных тре-
бований, регламентирующих деятельность нефтяных компа-
ний в области промышленной безопасности, охраны труда, 
окружающей среды;
обеспечивать обоснованную оценку производственных ри-• 
сков, их страхование, разработку, реализацию и контроль 
мер по их снижению;
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добиваться постоянного улучшения качества окружающей • 
среды в районах деятельности, влияющей на здоровье пер-
сонала и населения;
обеспечивать высокое качество проведения экспертизы про-• 
ектной документации в компании для вновь вводимых про-
изводственных объектов и планируемых видов хозяйствен-
ной деятельности;
осуществлять последовательное привлечение всего персонала • 
к активному участию в работах по промышленной и экологи-
ческой безопасности, охране труда и здоровья, ресурсосбере-
гающей деятельности, внедрение мер стимулирования этого 
участия, а также централизованное обучение и повышение 
квалификации сотрудников компании в нефтедобывающих 
областях республики;
осуществлять информирование и поддерживать открытый • 
диалог о деятельности компании в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды со всеми 
заинтересованными сторонами (общественность, органы ис-
полнительной власти и др.).
В настоящее время приоритетным направлением развития 

Республики Казахстан является переход к «зеленой» экономи-
ке, где одним из ключевых аспектов являются рациональное 
природопользование, охрана окружающей среды. Принимаются 
различные законодательные меры по сохранению экологиче-
ской безопасности при разработке природных ресурсов. Так что 
обеспечение соблюдения требований по сохранению экологи-
ческой безопасности, оценка экологической результативности, 
учет возможных потерь стали первостепенной задачей для не-
фтегазодобывающих предприятий — недропользователей, рабо-
тающих в Казахстане.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕКАПЛИНГ КАК ИНДИКАТОР 

ЭКОЛОГИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ

Состоявшаяся в июне 2012 г. Конференция ООН по устой-
чивому развитию «РИО+20» основное внимание уделила во-
просам перехода к «зеленой» экономике. В итоговом документе 
конференции отмечено, что «зеленая» экономика должна стать 
новым двигателем роста, содействовать созданию достойных ра-
бочих мест и ликвидации хронической нищеты, опровергая сло-
жившийся стереотип о неизбежном противоречии между эколо-
гической устойчивостью и экономическим прогрессом.

Непреложным фактором реализации концепции «зеленой» 
экономики, которая должна обеспечить экологизацию разви-
тия, является так называемый эффект декаплинга в эколого-
экономических отношениях. Декаплинг (англ. decoupling) — 
термин, широко употребляемый в современном политическом 
лексиконе, финансовой сфере, межстрановой экономической 
аналитике — означает снижение степени корреляции между 
какими-либо явлениями и процессами, разъединение, рассогла-
сование, нарушение связей, снижение взаимозависимости.

Наиболее часто сегодня этот термин используют при анали-
зе поведения финансовых рынков, поскольку декаплинг — это 
явление, прямо противоположное синхронизации, которая яв-
ляется признаком глобализации в финансовой сфере. Посколь-
ку США — центр мировых финансов, рынки в разных странах 
мира имеют тенденцию следовать колебаниям курсов на Амери-
канской фондовой бирже. Падение биржевого курса в Америке 
приводит к тому же и на фондовых рынках Европы и Азии. 
Синхронизация наблюдается не только в биржевых курсах, но 
и в процентных ставках, обменных курсах и пр. Чем более от-
крытым является финансовый рынок, тем он более синхрони-
зирован с внешними факторами, поэтому в условиях глобализа-
ции феномен декаплинга встречается реже, чем синхронизация. 
При декаплинге биржевой курс в одной стране изменяется не-
зависимо от общих тенденций. Такое явление наблюдалось в 
последнее время на Корейской фондовой бирже, курс которой 
вел себя независимо от курса Америки. Корейский фондовый 
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рынок стал чрезвычайно устойчивым к внешним факторам, а 
распродажа иностранными инвесторами корейских ценных бу-
маг привела к сокращению присутствия иностранных игроков 
на корейском фондовом рынке.

Проявлениями декаплинга в мировой экономике являются 
рассогласование в темпах прироста экономики развитых и раз-
вивающихся стран, противоположные тенденции на валютных 
и сырьевых рынках, когда рост цен на нефть, например, всегда 
сопровождается падением курса мировой валюты, и др.

Применительно к «зеленой» экономике декаплинг должен 
стать ключевым принципом, состоящим в рассогласовании 
традиционно сложившихся взаимосвязанных процессов разви-
тия — экономического роста, объемов потребляемых природных 
ресурсов и загрязнений окружающей среды, что предполагает 
удовлетворение растущих потребностей общества при миними-
зации расходования природного капитала [8].

Научно-технический прогресс ХХ в. позволил проявиться 
эффекту декаплинга в эколого-экономических взаимодействи-
ях в странах с высокоразвитой экономикой. В качестве иллю-
страции этого явления может служить так называемая «эколо-
гическая кривая Кузнеца», показывающая зависимость степени 
деградации окружающей среды от роста ВВП. Первоначально 
график, получивший название «кривая Кузнеца», был постро-
ен его автором для отражения закономерностей, не связанных 
с природно-ресурсными и экологическими проблемами. Нобе-
левский лауреат 1971 г. в области экономики Саймон Кузнец 
исследовал изменения неравенства доходов в Западной Евро-
пе в XIX и XX вв. и их зависимость от экономического роста. 
В работе «Экономический рост и неравенство доходов» (1955) 
он сделал заключение о том, что рост экономики ведет сначала 
к усилению, а потом к ослаблению этого неравенства, и эту 
зависимость представил в виде кривой, получившей название 
кривой Кузнеца (рис. 1).

Рис. 1. Кривая Кузнеца

В начале 1990-х годов американские экономисты Д. Гросс-
ман и А. Крюгер, которые изучали последствия свободной тор-
говли нефтью, интерпретировали закономерность, отображен-
ную кривой Кузнеца, применительно к проблемам окружающей 
среды. Вместо упомянутого выше неравенства доходов в «эко-
логической» кривой Кузнеца зависимой переменной служит за-
грязнение окружающей среды, однако закономерность сохраня-
ется — с ростом экономики, показателем которой служит ВВП 
(ВНП), состояние окружающей среды на начальном этапе стре-
мительно ухудшается. По мере экономического роста в странах 
с низким уровнем развития и доходов экстенсивное природо-
пользование приводит к нарастанию загрязнения окружающей 
среды и истощению природного капитала. Но на определенном 
отрезке времени наступает перелом, и при дальнейшем росте 
ВВП деградация природной среды снижается. Причина этого в 
том, что при определенном уровне благосостояния страны по-
являются средства на модернизацию экономики, осуществления 
структурно-технологических преобразований, направленных 
на внедрение ресурсосберегающих, экологоориентированных 
технологий, и негативное техногенное воздействие на приро-
ду снижается. Такая траектория развития характерна практиче-
ски для всех развитых стран мира: сначала при росте душевых 
и государственных доходов наблюдалось усиление деградации 
природы и нарастание загрязнений, а затем, по мере дальней-
шего экономического роста, начинает проявляться эффект де-
каплинга — снижение показателей экологического воздействия 
в 1980–1990 гг. Однако большинство государств находятся еще 
далеко от точки перегиба на кривой Кузнеца, в которой начи-
нается декаплинг экономических и экологических параметров 
развития, поэтому задача «зеленой» экономики обеспечить как 
можно более низкий уровень деградации среды при общеплане-
тарном переходе «от бедности к богатству».

Исследователи многих стран пытались определить «вершину» 
экологической кривой Кузнеца, точку ее перегиба, что являет-
ся непростой задачей. Как показали результаты исследований в 
этом направлении, уровни дохода на душу населения, с которых 
начинается улучшение экологических показателей, зависят от 
многих факторов: технико-технологических особенностей про-
изводственных систем, сложившихся экономических структур, 
видов образуемых техносферой загрязнений, их первоначаль-
ного уровня и др. Так, анализ изменений выбросов диоксида 
серы за 12 лет по 42 странам показал, что снижение загряз-
нения атмосферы сернистым ангидридом начинается с уровня 
дохода около 5 тыс. долл. на душу населения [1] (рис. 2). А ис-
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следователи, пытавшиеся проанализировать динамику уровня 
выбросов на Тайване, который долгое время оставался мировым 
рекордсменом по темпам экономического роста, отмечали, что 
с начала быстрого подъема экономики выбросы угарного газа, 
оксидов азота и прочих загрязняющих веществ резко возраста-
ли, а потом столь же стремительно стали снижаться. Значения 
среднего дохода на душу населения, при котором на кривых 
намечался спад и выбросы начинали сокращаться, составили 
около 7 тыс. долл. США для угарного газа (CO) и около 13 тыс. 
долл. — для диоксида азота (NO2) [4].

Рис. 2. Экологическая кривая Кузнеца

Тайваньские ученые следующим образом объясняют эту раз-
ницу в доходах в точке перегиба: как известно, и угарный газ, и 
диоксид азота в основном попадают в атмосферу с выхлопны-
ми газами транспортных средств, но с ростом благосостояния 
люди могут позволить себе более экологически «дружелюбные» 
автомобили, которые благодаря использованию катализаторов 
создают меньшие выбросы этих газов. Однако если угарный газ 
неплохо улавливал даже самые простые автомобильные катали-
заторы, то задерживать диоксид азота научились только в по-
следних, наиболее дорогих их марках.

Сопоставление динамики макроэкономических и экологиче-
ских показателей Беларуси за последние десятилетия (рис. 3) 
позволяет сделать вывод о проявлении эффекта эколого-эко но-
мического декаплинга и в нашей стране. После распада Совет-
ского Союза, в период 1991–1995 гг., по известным причинам и 

прежде всего в результате разрыва сложившихся в рамках еди-
ного народнохозяйственного комплекса СССР хозяйственных 
связей в Беларуси происходило падение всех макроэкономиче-
ских показателей и, что естественно и закономерно, снижение 
уровня негативного воздействия на окружающую среду.

Статистические данные опровергают скептические мнения 
некоторых экспертов о том, что оздоровление нашей среды 
обитания является в основном результатом сокращения хозяй-
ственной деятельности. В действительности же в последние 
годы ежегодные темпы прироста основного макроэкономиче-
ского показателя — ВВП — составляли от 6,3 % в период 1996–
2000 гг. до 7,3–7,5 % начиная с 2000 г. За 2000–2011 гг. ВВП на 
душу населения по паритету покупательной способности в дол-
ларах США вырос в 3 раза, а производительность труда в стра-
не за этот же период возросла в 2,06 раза во многом благода-
ря определенной модернизации отраслевой и технологической 
структур экономики и увеличению доли высокоэффективных 
производств [6]. Как видно из графика (рис. 3), оздоровление 
экономики, повлиявшее на рост объемов промышленного про-
изводства и ВВП, не сопровождалось дальнейшим увеличением 

Рис. 3. Динамика макроэкономических и экологических показателей Беларуси 
(к 1990 г.), %

Примечание: рассчитано по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. Режим доступа http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/
archive/2013.php
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загрязнения окружающей среды (объемов выбросов/сбросов), 
что, безусловно, отражает позитивные тенденции эколого-эко-
но мического развития.

Судя по данным официальной статистики, состояние при-
родной среды практически по всем параметрам сейчас значи-
тельно более благополучное, чем в начале 1990-х годов. Реали-
зация целенаправленной государственной политики по защите 
атмосферного воздуха привела к сокращению за период 1990–
2010 гг. общего объема выбросов загрязнений в 2,6 раза, а от 
стационарных источников — в 3 раза. Такое оздоровление воз-
душной среды явилось в значительной степени следствием по-
литики энергосбережения; изменения структуры топливного 
баланса в сторону перевода большинства сжигающих установок 
на природный газ; улучшения общей структуры парка подвиж-
ного состава за счет увеличения доли иномарок с более благопо-
лучными экологическими показателями по выбросам в атмос-
феру; прекращения производства в Республике этилированного 
бензина и перевода всего автопарка на бессвинцовое топливо; 
снижения содержания серы с 0,2 % до 0,05 % в дизельном то-
пливе, производимом на отечественных НПЗ; усиления госу-
дарственного контроля за выбросами передвижных источников, 
введения экологического налога за выбросы и т. п.

Реализация в стране комплекса водоохранных и водосбере-
гающих мер привела к сокращению за последние 20 лет более 
чем на 46 % объема воды, забираемой на нужды экономики из 
природных водных объектов, а водоемкость производства во 
всех отраслях промышленности за период 2000–2010 гг. снизи-
лась в 2 раза. Использование воды на хозяйственно-питьевые 
нужды сократилось с 214 л/сут. в 2000 г. до 134 л/сут. в 2010 г. 
[6, с. 25], что почти соответствует европейским нормам. Сокра-
щение потребления свежей воды в производстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве обусловило снижение объема сбросов 
сточных вод в водные объекты, что свою очередь привело к 
улучшению качества воды в поверхностных водотоках и во-
доемах. Этому в значительной степени способствовали меры 
организационно-экономического характера: введение платно-
сти водопотребления и водоотведения, широкое распростране-
ние оборотного водоснабжения в промышленности, организа-
ция инструментального учета расходования воды и т. п.

Безусловно, в сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды Беларуси далеко не все благополучно, и среди не-
решенных проблем наиболее сложной является сфера обраще-
ния с отходами, в особенности крупнотоннажными и твердыми 
коммунальными. Объем накопившихся за многие годы отходов 

составляет в стране 950 млн т [6, с. 24], и их рост при современ-
ных неудовлетворительных темпах переработки будет продол-
жаться, поэтому в этой сфере говорить об эффекте декаплинга 
не приходится. Впрочем, проблема отходов пока радикально не 
решена нигде в мире, поскольку является многоплановой, свя-
занной как с дорогостоящими технологиями рециклинга, так и 
непростыми организационными аспектами сбора, сортировки, 
размещения, транспортировки, утилизации отходов и т. п. Пер-
спективным в этом плане представляется реализация принци-
па расширенной ответственности производителей и импорте-
ров, который начал внедряться в отечественную хозяйственную 
практику, а также создание условий, обеспечивающих мотива-
цию частного предпринимательства к участию в решении этих 
проблем. Как показывает мировой опыт, утилизация отходов 
является во всем мире непростым, но весьма прибыльным биз-
несом.

В подготовительных материалах к Конференции ООН по 
устойчивому развитию «РИО+20» Республика Беларусь обозна-
чила свою позицию в отношении к «зеленой» экономике как к 
инструменту обеспечения устойчивого развития и высказала на-
мерения предпринимать последовательные меры по внедрению 
«зеленых» (экологических) принципов в национальную эконо-
мику. Вместе с тем говорить о значительных успехах Беларуси 
в этом еще рано, несмотря на отмеченные нами проявления 
эколого-экономического декаплинга. Для мониторинга степени 
экологизации экономики необходима выработка методологиче-
ских подходов к измерению эффекта декаплинга как индикатора 
«зеленой» экономики. В мире уже накоплен определенный опыт 
разработки различных систем показателей устойчивого разви-
тия, предлагаемых международными организациями (ОЭСР, 
Комиссией по устойчивому развитию ООН, Статистической 
комиссией ООН, Всемирным банком и др.). Подробная их ха-
рактеристика представлена нами в [7].

Наиболее известным и официально признанным в мире яв-
ляется агрегированный индикатор UNDP (Программы развития 
ООН) для межстрановых сравнений устойчивости человече-
ского развития — Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), или Индекс человеческого развития (ИЧР).

Нельзя не заметить, что ИЧР отражает в основном соци-
альный аспект развития, поэтому для мониторинга перехо-
да к «зеленой» экономике такого рода индикаторы не вполне 
корректны, хотя, конечно, долголетие и состояние здоровья, 
от которого оно зависит, связаны с экологической ситуацией. 
По-видимому, более точно оценить эколого-экономический 
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декаплинг позволит комплекс показателей природоемкости 
(энергоемкости, ресурсоемкости, водоемкости, объемы выбро-
сов/сбросов, образования отходов на единицу ВВП, душу на-
селения или единицу площади и др.), поскольку эффект дека-
плинга означает потребление меньшего количества ресурсов на 
единицу экономического результата и уменьшение негативных 
воздействий на природную среду.

Анализ ряда показателей природоемкости, рассчитанный 
на основе данных официальной статистики последних лет, 
свидетельствует в основном о позитивной динамике (так как 
преимущественно наблюдается снижение их величин), что под-
тверждает представленную на рис. 3 графическую иллюстрацию 
эффекта декаплинга. Как видно из табл. 2, за последние 10 лет 
водоемкость ВВП сократилась более чем в 2 раза, на 60 % со-
кратилось душевое водопотребление на хозяйственно-бытовые 
нужды, соответственно снизились и удельные объемы стоков в 
природные водные объекты, наметилось снижение интенсив-
ности загрязнения воздушного бассейна и поступательное со-
кращение энергоемкости ВВП. Однако динамика показателей 
природоемкости недостаточна для окончательного вывода о 

степени «позеленения» экономики, необходимо оценить их со-
ответствие мировым критериям, а поскольку единых пороговых 
показателей пока не выработано, целесообразно сравнение с 
другими странами, экономическими структурами, доступными 
технологиями.

К сожалению, отсутствие унифицированных международных 
методик определения разных показателей природоемкости не 
позволяет осуществлять корректные межстрановые сопоставле-
ния для оценки эколого-экономического декаплинга с помощью 
определенного набора индикаторов, но сравнение некоторых из 
них с аналогичными показателями в странах с высокоразвитой 
экономикой показывает технологическое отставание Беларуси. 
Так, одной из наиболее сложных проблем «зеленого» развития 
экономики во всем мире, как было отмечено выше, является 
проблема обращения с отходами. В мировой статистике одним 
из унифицированных показателей в этой области служит ко-
личество бытовых отходов, приходящихся на душу населения, 
собранных коммунальными службами. С 2000 г. этот показатель 
увеличился у нас почти в 2 раза и составляет по последним 
данным 361 кг/человек (таблица), что свидетельствует о пози-
тивных тенденциях, однако в большинстве европейских стран 
этот показатель значительно выше: например, в Дании он со-
ставляет 673 кг/человек, Австрии — 591, Германии — 583, Ве-
ликобритании — 521 кг/человек) 1. Или такой отраслевой пока-
затель природоемкости (ресурсоемкости) как расход древесины 
на производство одной тонны бумаги и картона, который при 
существенном снижении в последние годы составляет в Белару-
си порядка 30 м3/т, в то время как в США — 7, Финляндии — 5, 
Швеции — 6 м3/т [7], что свидетельствует о расточительности 
нашей целлюлозно-бумажной промышленности.

«Зеленая» экономика часто рассматривается в контексте борь-
бы с глобальным изменением климата, поэтому ее отождест-
вляют с «низкоуглеродной» экономикой, приоритетной чертой 
которой является снижение энергоемкости и рост энергоэффек-
тивности. Один из показателей энергоемкости ВВП Беларуси, 
который приводит официальная статистика (таблица), свиде-
тельствует о ее постепенном сокращении в последние годы, од-
нако, как считают специалисты, этот показатель в 2–2,5 раза 
выше, чем в развитых странах. Очевидно, что приближение к 
прогрессивным мировым нормативам энергоемкости и при-
родоемкости, в целом, возможно только при проведении адек-

1  Беларусь и страны Евросоюза: Стат. сборник. Минск: Национальный стат. 
комитет Республики Беларусь, 2012. С. 59.

Таблица

Показатели природоемкости экономики Беларуси

Показатели 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Энергоемкость (кг усл. топл. в уголь-
ном эквиваленте на млн бел. руб. 
ВВП)

… 451,2 431,7 426,2 417,5

Водоемкость ВВП*, л /тыс.бел.р. 20 13 10 9 9

Потребление воды на хозяйственно-
бытовые нужды (л/сут./человек)

214 206 145 143 134

Удельные сбросы сточных вод в при-
родные водные объекты,
тыс. м3/ км2 

5,7 5,4 4,7 4,7 4,7

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, тыс.т 

1341,1 1417,6 1594,4 1319,3 1315,3

Удельные выбросы загрязняющих 
веществ, кг/человек 

134,7 147,2 167,9 139,1 138,9

Количество бытовых отходов, собран-
ных коммунальными службами (на 
душу населения), кг/человек

196 291 352 361 …

* ВВП рассчитан в сопоставимых ценах 2005 г.
Источник: Рассчитано по данным Национального статистического коми-

тета Республики Беларусь. URL: http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/
archive/2013.php
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ватной модернизации экономики Беларуси, которая принесет 
двойной эффект — экономический и экологический. Ведь, как 
доказали авторы доклада Римскому клубу «Фактор четыре», если 
увеличить продуктивность использования ресурсов в четыре раза, 
человечество смогло бы удвоить свое богатство, при этом умень-
шив наполовину нагрузку на природную среду [2].

В заключение приведем рекомендации, которые сформули-
рованы ЮНЕП для администраций стран мира, ответственных 
за выработку методологии и государственной политики перехо-
да к «зеленой» экономике [5]. Для обеспечения такого перехода 
необходимо:

создание эффективных нормативно-правовых основ перехода;• 
приоритетность государственных инвестиций и расходов в • 
областях, стимулирующих превращение секторов экономики 
в «зеленые»;
ограничение расходов в областях, истощающих природный • 
капитал;
применение налогов и рыночных инструментов для измене-• 
ния предпочтений потребителей и стимулирования «зеленых» 
инвестиций и инноваций;
инвестирование в повышение компетентности, обучение и • 
образование;
укрепление международного сотрудничества для получения • 
новых знаний и изучения мирового опыта «зеленого» раз-
вития.
В рамках международного сотрудничества представляется ак-

туальным консолидация усилий национальных статистических 
организаций под эгидой Статистической комиссии ООН для 
информационно-методического обеспечения разработки уни-
фицированных показателей, позволяющих объективно оцени-
вать процессы продвижения стран мира к достижению целей 
«зеленой» экономики.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТАДЖИКИСТАНА

Согласно прогнозным оценкам в Таджикистане в недалеком 
будущем исчезнут тысячи мелких ледников. В течение текущего 
столетия площадь всего снежного покрова страны может умень-
шиться на 20 %, а объем ледового покрова — на 25–30 %. В на-
чальный период таяние ледников будет способствовать увели-
чению стока отдельных рек и, отчасти, возместит уменьшение 
стока других рек, но затем последует катастрофический спад 
водности во многих реках. При этом претерпевают изменения 
закономерности формирования стока рек, изменяется его объем 
и характер годового распределения, что крайне неблагоприятно 
влияет на экологию и на наиболее уязвимые отрасли экономики 
Таджикистана и всего Центрально-Азиатского региона, такие 
как орошаемое земледелие, бытовое и промышленное водо-
снабжение, гидроэнергетика.

В природных экосистемах Таджикистана с богатым биоло-
гическим разнообразием может произойти изменения верти-
кальных границ распространения растительности и животного 
мира. Потепление климата будет оказывать заметное влияние 
на травянистую растительность. На высокогорных пастбищах 
и альпийских лугах это влияние, вероятно, будет благоприят-
ным, в то время как состояние зимних пастбищ и сенокосов 
при уменьшении количества осадков и росте температуры мо-
жет ухудшаться.

В сельском хозяйстве Таджикистана засушливый характер 
климата способствует деградации земель и развитию процессов 
опустынивания. Водное хозяйство Республики в перспективе 
столкнется с необходимостью использования большего коли-
чества воды для нужд экономики, особенно для орошаемого 
земледелия. Оросительные нормы для основных сельскохозяй-
ственных культур при этом могут увеличиваться на 20–30 %.

Одной из основных экологических проблем в Таджикистане 
является загрязнение окружающей среды отходами производ-

ства и потребления. В Таджикистане не функционирует система 
раздельного сбора твердых бытовых отходов, нет мусоропере-
рабатывающих и мусоросжигающих заводов. Утилизация, по-
вторное использование и рециркуляция отходов также не про-
изводится.

Особое значение приобретает проблема образования и ути-
лизации твердо-бытовых отходов (ТБО). В настоящее время 
на территории Республики Таджикистан имеется 70 свалок 
твердо-бытовых, из которых семь является управляемыми, а 
остальные 63 стихийными. Площадь, занятая под свалки со-
ставляет, более 300 га. Ежегодно в Республике образуются бо-
лее 1.5 млн т твердых городских бытовых отходов, при этом 
общий объем их накопления к настоящему времени превышает 
20–25 млн т. В составе отходов доминируют кухонные остатки, 
пластмассы, листва, упаковка, бумага и другие компоненты. 
Централизованная переработка и сортировка ТБО практиче-
ски отсутствует.

В Таджикистане имеется 11 хвостохранилищ радиоактив-
ных отходов, связанных с деятельностью ПО «Востокредмет», 
Худжандского комбината редких металлов. Из них одно дей-
ствующее, остальные законсервированы. Все хвостохранилища 
представляют угрозу экологической катастрофы, так как они 
подвергаются активной водной и ветровой эрозии, а радио-
активный материал мигрирует в поверхностные и подземные 
водные объекты и населенные пункты. Другие опасные отхо-
ды — это химические токсичные отходы. Наиболее крупными 
источниками образования токсичных промышленных отходов 
являются ТадАЗ, ПО «Химпром», ПО «Таджикцемент», Вахш-
ский азотно-туковый завод, Яванский электрохимический завод 
и др. Горнорудная промышленность, извлекая огромные мас-
сы залежей полезных ископаемых, использует лишь 5–10 % в 
качестве полезного сырья. Оставшаяся часть материалов нака-
пливается в хвостохранилищах и отвалах. Отходы горнорудных 
предприятий содержат соединения ртути, свинца, цинка, и они 
загрязняют водные источники.

В Таджикистане отсутствует система учета и ввоза и ис-
пользования хозяйствами ядохимикатов и пестицидов, которые 
являются весьма токсичными стойкими органическими загряз-
нителями (СОЗ). С целью обезвреживания пришедших в негод-
ность и запрещенных к применению пестицидов и тары из-под 
нее в Республике было построено два полигона — Вахшский и 
Канибадамский. Оба полигона не отвечают требованиям захо-
ронения и обезвреживания ядохимикатов.
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В последние десятилетия в Центральной Азии появились две 
глобальные взаимозависимые и взаимосвязанные экологиче-
ские угрозы — трагедия Аральского моря и интенсивное таяние 
горных водообразующих ледников, обеспечивающих человече-
скую безопасность в регионе. Только за последние десятилетия 
ледники Таджикистана потеряли более одной трети своей пло-
щади.

Необходимо отметить, что наряду с воздействием изменяю-
щегося климата на активное таяние ледников в определенной 
мере повлияло и усыхание Аральского моря. Ежегодно тысячи 
тонн пыли и соли, поднимаемые сильными ветрами с высо-
хшего дна Аральского моря в атмосферу, распространяются на 
большие территории. По оценкам экспертов, часть этих солей 
оседают и на ледниках Памира и Тянь-Шаня, способствуя их 
активному таянию.

Что касается влияния антропогенного воздействия на изме-
нение климата, то доля Таджикистана в процессе потепления 
климата является одним из самых низких в мире. В Централь-
ной Азии по объемам выбросов, наша страна занимает послед-
нее место, ее доля в общей региональной величине — менее 3 %. 
Это объясняет главным образом использование гидроресурсов, 
дающих экологически чистую энергию. Более 95 % энергии в 
Таджикистане производится гидроэлектростанциями, которые, 
в отличие от тепловых станций, не являются источниками вред-
ных выбросов.

В Таджикистане наблюдается большое разнообразие клима-
тических условий, связанных с высотной поясностью, геогра-
фическим положением, орографией, что представляет большой 
интерес с точки зрения изучения и моделирования изменения 
климата в местном и региональном масштабе. В связи с тем, что 
заметные изменения стали наблюдаться в климате, начиная с 
1950–1960-х годов в Таджикистане стали проводится всеобъем-
лющие метеорологические наблюдения. За период 1961–1990 гг. 
увеличение среднегодовой температуры воздуха на 0,7–1,2 °С 
отмечено в широких долинах Таджикистана, где проживает 
большая часть населения. В меньшей степени рост температуры 
наблюдался в горных и высокогорных районах — на 0,1–0,7 °С. 
В горах Центрального Таджикистана, Памира, низовьях Зерав-
шана произошло незначительное понижение температуры на 
0,1–0,3 °С. В больших городах рост температуры особенно зна-
чителен и достигает 1,2–1,9 °С, что, очевидно, связано с урба-
низацией (строительство дорог, зданий, увеличение транспорта, 
промышленных выбросов).

Согласно сценариям изменения климата, интервал ожидае-
мого увеличения среднегодовой температуры в Республике к 
2050 г. составит 1,8–2,90 °С. Увеличение температуры будет осо-
бенно заметным в теплый период года и в отдельных районах 
может достигнуть 4,9 °С.

Установлено, что изменение климата как в глобальном, так 
и в региональном масштабах будет иметь как благоприятные, 
так и негативные последствия и на окружающую среду, и на со-
циоэкономическую систему, однако чем явнее климатические 
изменения, тем более преобладают негативные последствия. 
Повышение температуры воздуха на 2–30С в среднесрочной 
перспективе усилит процесс деградации оледенения. Согласно 
прогнозным оценкам в Таджикистане исчезнут тысячи мелких 
ледников. Площадь всего оледенения страны может умень-
шиться на 25–30 %. В начальный период таяния ледников бу-
дет способствовать увеличению стока отдельных рек и, отчасти, 
возместит уменьшение стока других рек, затем последует ката-
строфический спад водности во многих реках.

Водные ресурсы Таджикистана в среднесрочной перспекти-
ве в одних районах, вероятно, увеличатся (Западный Памир), 
в других уменьшатся (бассейны рек Зеравшан, Кафирниган 
и др.) за счет повышения температуры, деградации оледене-
ния, изменения в характере выпадения осадков и увеличения 
интенсивности испарения. Следует ожидать увеличения мас-
штабов и последствий стихийных бедствий, особенно селей и 
наводнений. Процессы изменения климата влияют на количе-
ство и качество водных ресурсов. При этом претерпевают из-
менения закономерности формирования стока рек, изменяется 
его объем и характер годового распределения, что крайне не-
благоприятно влияет на окружающую среду и на наиболее уяз-
вимые отрасли экономики Таджикистана и всего Центрально-
Азиатского региона, такие как орошение, водоснабжение, 
гидроэнергетика.

В экосистемах Таджикистана с богатым биологическим раз-
нообразием может произойти изменения вертикальных границ 
распространения растительности и животного мира. Заметное 
влияние потепления будет оказывать на травянистую расти-
тельность. На высокогорных пастбищах и альпийских лугах это 
влияние может быть благоприятным, в то время как состояние 
зимних пастбищ и сенокосов при уменьшении количества осад-
ков и росте температуры может ухудшаться. Вероятно, в связи с 
сокращением объема речного стока и повышением температуры 
на фоне возрастающей антропогенной нагрузки тугайная экоси-



532 533

стема будет деградировать. В случае частой и продолжительной 
засухи на фоне потепления климата будут наблюдаться измене-
ния в фенологии древесно-кустарниковой и травянистой рас-
тительности, сроков прилета птиц и др. Ожидается, заметные 
изменения биологической связи внутри экосистемы. Площадь 
пустынь будет расти.

Сельское хозяйство может значительно пострадать от измене-
ния климата, где, кроме прочего, засушливый характер климата 
способствует деградации земель и развитию процессов опусты-
нивания. За период 1991–2000 гг. ежегодно потери валовой про-
дукции сельского хозяйства от стихийных гидрометеорологиче-
ских явлений и связанных с ним факторов составили 1/3 всех 
потерь. Более продолжительные засушливые периоды на фоне 
высоких весенних и летних температур воздуха могут увеличить 
риск развития процессов опустынивания в южных и централь-
ных районах республики. Серьезную обеспокоенность вызывает 
бесконтрольная вырубка древесно-кустарниковой растительно-
сти, во многом обусловленная нехваткой энергоресурсов, в ре-
зультате чего опустынивание и деградация земель приобретают 
катастрофические масштабы.

Водное хозяйство республики в перспективе столкнется с по-
требностью в обеспечении большего количества воды для нужд 
экономики, особенно для орошаемого земледелия, ввиду поте-
пления климата и увеличения эвапотранспирации посевов. Оро-
сительные нормы для основных сельскохозяйственных культур 
могут увеличиться на 20–30 %.

Гидроэнергетика весьма устойчива к естественному коле-
банию гидрологического цикла, однако продолжительные пе-
риоды маловодья, селевые и оползневые явления и увеличение 
количества взвешенных наносов, по-видимому, отрицательно 
отразятся на состоянии этой отрасли в обозримом будущем. 
Перспективы развития транспортного сектора республики в 
значительной мере ограничиваются неблагоприятными при род-
но-климатическими условиями. Высокие температуры в летний 
сезон в равнинных и предгорных районах вызывают наруше-
ние прочностных характеристик и деформацию автодорожных 
покрытий. Ливневые осадки и селевые паводки, охватывающие 
значительную территорию, размывают десятки километров зем-
ляного полотна автодорог и выводят из строя многие сооруже-
ния. В общей сложности свыше 500 км автодорог ежегодно под-
вержены воздействию неблагоприятных природных явлений, 
среди которых климатические факторы играют главенствующую 
роль. Можно ожидать, что в результате потепления увеличится 

риск распространения инфекционно-паразитарных болезней, в 
том числе малярии.

Изменение гидрологического режима может способствовать 
уменьшению водности, увеличению заболоченности и повы-
шению температуры воды в реках, что увеличивает количе-
ство потенциальных маляриогенных и холерогенных водоемов, 
особенно в нижнем течении рек Вахш, Кафирниган, Пяндж и 
др. Весьма вероятно, что в связи с предстоящим ростом тем-
ператур, особенно экстремальных в летнее время, в регионах 
с жарким климатом смертность среди взрослого населения, 
увеличится.

В условиях заметных климатических изменений адаптационно-
приспособительные механизмы человека перенапряжены и это 
увеличивает уязвимость населения. Наиболее бедные слои на-
селения могут оказаться уязвимы против изменения климата 
ввиду отсутствия у них необходимых ресурсов для того, чтобы 
справиться с последствиями или адаптироваться к ним.

Одной из важных экологических проблем, как отмечалось 
выше, является глобальное потепление климата и его послед-
ствия для природных и агроэкосистем. Исследования, прове-
денные нами в этом направлении, показали, что повышение 
температуры воздуха на 4–5°С и снижение влажности почвы до 
уровня влажности завядания (50–55 % от ППВ) приводит к су-
щественным изменениям физиолого-биохимических процессов 
у различных видов и сортов пшеницы и хлопчатника, в резуль-
тате которого резко снижается общая и хозяйственная продук-
тивность посевов этих культур [Эргашев и др., 2013].

В век развития науки и техники человечество столкнулось с 
серьезными трудностями по водообеспечению. В связи с этим 
Генеральная ассамблея ООН объявила 2003 год — Годом чистой 
воды. В этом контексте ООН, поддерживая инициативу Прези-
дента РТ Эмомали Рахмон, объявил 2005–2015 гг. десятилетним 
годом «Вода для жизни».

Как известно, человечество использует только 1 % запаса 
воды нашей планеты. В течение последних 5 тыс. лет этот запас 
остался неизменным, в то время как население планеты и про-
мышленные объекты увеличились во много раз.

По данным специалистов, около 30 % населения земно-
го шара (2,5 млрд) испытывают трудности от нехватки воды. 
В Таджикистане из-за неправильного использования воды те-
ряется около 20 % воды. Ожидается, что к 2025 г. население 
Таджикистана увеличится до 10 млн человек. Именно поэтому 
поливные земли республики, которые сейчас составляют более 
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750 тыс. га, к 2025 г. площади их будут увеличиваться до 1 млн 
188 тыс. га. С этой целью 60 % воды будет забираться из бас-
сейна Амударьи, остальное из реки Зеравшан. Кроме того, до 
2025 г. строительство Рогунского и Сангтудинского ГЭС полно-
стью завершатся.

В нашей Республике существует пять видов оплаты за воду: 
оплата за воду, упакованные в бутылках разного объема; опла-
та за доставку воды в сельскохозяйственные и промышленные 
объекты; оплата за подачу воды соседним странам; оплата за 
загрязнения воды; оплата за лицензирование деятельности во-
дохозяйственных объектов. Жители маловодных сел Таджики-
стана имеют дефицит питьевой воды. Из 14 310 тыс. га земель 
Таджикистана 800 тыс. га (5,6 %) являются пахотными земля-
ми, 560 тыс. которых (3,9 %) являются поливными. В связи с 
дальнейшим увеличением численности населения Республики 
для их обеспечения продуктами питания, мы должны оросить 
неиспользуемые земли. Вместе с тем в Республике много хол-
мов и предгорий, которые веками не используется. Многие из 
них являются неорошаемыми. Эта проблема нуждается в научно 
обоснованном решении.

Республика Таджикистан является инициатором по объявле-
нию ООН 2005–2015 гг. международным годом чистой воды и 
воды для жизни. Таджикистан как полноправный член входит 
во многие Международные организации и комиссии по вопро-
сам охраны окружающей среды являются активным участником 
многих международных форумов, симпозиумов и совещаний.

В декабре 2012 г. 192 страны поддержали предложение Тад-
жикистана о сотрудничестве по вопросу объявления 2013 год — 
Международным годом водного сотрудничества. Согласно 
этой инициативе было принято решение провести в 2013 г. две 
встречи относительно сотрудничества. Первая прошла 22 марта 
2013 г. в главной резиденции ООН в Нью-Йорке, вторая в кон-
це августа в г. Душанбе.

По информации Представительства Таджикистана в ООН 
48 стран, в том числе Россия, Япония, Иран, Китай, Индия, 
Пакистан, Афганистан и все страны Центральной Азии, за ис-
ключением Узбекистана, поддержали инициативу Таджики-
стана. Намерение Таджикистана по этому вопросу остается 
неизменной, о котором неоднократно говорил Президент РТ 
Эмомали Рахмон со всех международных трибун. Таджикистан 
сторонник плодотворного сотрудничества и эффективного ис-
пользования водных ресурсов во всех регионах мира

Таджикистан как горная страна со своим специфическим 
географическим расположением и дающий начало формирова-
нию крупнейшей реки Центральной Азии-Амударьи также име-
ет свои экологические проблемы. В частности, стремительное 
загрязнение окружающей среды, сокращение площади лесов, 
опустынивание, изменение климата, управление отходами и др. 
За последние десятилетия все это стало ограничивающими фак-
торами эффективного развития общества и поэтому необходи-
мость оптимального решения этих вопросов возрастает. В связи 
с этим Правительство РТ в целях усиления активности и ответ-
ственности в решении вопросов охраны окружающей среды со-
вершенствует свои законодательства, в частности контрольную 
функцию соответствующих государственных структур и обще-
ственных организаций.

В заключение следует отметить, что ежегодно совместно с 
городским и республиканским комитетами по охране природы 
нами проводится тематические конференции, семинары, вы-
ставки, посвященные международному дню земли, птиц, охране 
природы, и другие мероприятия, направленные на повышение 
экологического образования и культуры природопользования. 
Ведется активная работа по рациональному использованию во-
дных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов ре-
спублики.

Таким образом, в Республике Таджикистан, как и в других 
регионах и географических зонах, за последние годы антро-
погенное воздействие на природные экосистемы и состояния 
окружающей среды возрастает. В связи с этим нам необходимо 
усилить на всех направлениях природоохранные мероприятия 
и главным образом на особо охраняемых территориях и объ-
ектах. В дальнейшем все актуальные вопросы охраны окружаю-
щей среды регионального и глобального характера должны ре-
шаться совместными усилиями с соседними странами на основе 
эффективного международного сотрудничества. Это особенно 
касается состояния ледников Памира, качества питьевой воды, 
чистоты воздушного бассейна, растительного покрова природ-
ных экосистем.

Список литературы

1. Проблемы водного хозяйства и пути их решения: Материалы Ре-
спубликанской научно-практической конференции (13–14 декабря, 
2002 г.). Душанбе, 2002.



536 537

2. Технология полива в орошаемом земледелии Таджикистана: Ма-
териалы Республиканской научно-практической конференции (24 мар-
та, 2012 г.). Душанбе, 2012.

3. Сборник статей, посвященных международному году водного со-
трудничества. Душанбе, 2013.

4. Эргашев А., Абдуллаев А., Джумаев Б., Абдуллаев Э. Физиология 
хлопчатника в условиях стресса. Душанбе: Дониш, 2013.

5. Кобилов Ю., Эргашев А., Абдуллаев А., Рустамов А. Водообмен ли-
стьев твердой пшеницы в условиях почвенной засухи // Известия АН 
РТ. Отделение биологических и медицинских наук. 2013. № 1 (182). 
С. 35–39.

6. Материалы Пятой Международной конференции «Экологические 
особенности биологического разнообразия». Худжанд, 2013.

М.Г. Ясовеев,
заведующий кафедрой географии и охраны природы Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор

А.И. Андрухович,
ассистент профессора кафедры географии и охраны природы Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка

Е.А. Гайдаш,
ассистент профессора кафедры географии и охраны природы Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЛАРУСИ

Введение. Сложившаяся к началу третьего тысячелетия 
аграрно-промышленная структура хозяйства Беларуси опреде-
ляется в основном геологическими (рельеф, полезные иско-
паемые) и зонально-климатическими факторами и во многом 
унаследовала особенности нерационального развития 70–80-х 
годов XX в.: несбалансированность отраслей, устаревшие тех-
нологии, экологоопасное горнодобывающее производство, что 
оказывает отрицательное воздействие на все компоненты окру-
жающей среды.

В Беларуси сложилась геоэкологическая ситуация, которая 
на отдельных участках ее территории может рассматриваться 
как кризисная, приведшая к образованию неблагоприятной и 
враждебной для жизни среды, что требует научного анализа на 
основе методологии наук геоэкологического цикла.

Таким образом, формирование геоэкологической ситуации 
на территории Республики Беларусь непосредственно зависит 
от последствий функционирования народнохозяйственного 
комплекса страны, внешних источников воздействия, наличия 
изначально присущих природной среде неблагоприятных для 
человека состояний, а также не решенных в прошлом эколо-
гических проблем. Масштабы воздействия и величины вызы-
ваемых негативных экологических последствий на территории 
страны определяет совокупность приоритетных экологических 
проблем, среди которых: загрязнение окружающей природной 
среды, истощение природно-ресурсного потенциала, большой 
риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера [2, 5].
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Загрязнение и дестабилизация окружающей среды. К пробле-
мам загрязнения и дестабилизации окружающей среды относят-
ся: изменение климата, радиоактивное загрязнение территории, 
загрязнение атмосферного воздуха городов, подземных и по-
верхностных вод, накопление отходов производства и потребле-
ния и т. д.

Одна из угроз экологической безопасности Беларуси связана 
с изменениями климата. Среднегодовая температура за послед-
ние 120 лет повысилась на 1°С. К середине XXI в. температура 
может увеличиться на 1°С, а к концу столетия — на 2°С. Неко-
торые экосистемы не успевают приспосабливаться к быстро из-
меняющимся климатическим погодным условиям. В результате 
отдельные виды животных и растений могут исчезнуть совсем, 
что, естественно, приведет к сокращению биологического раз-
нообразия; крупномасштабное изменение климата в конечном 
счете может разрушить систему международной экологической 
безопасности.

За последние 20 лет только несколько лет в каком-либо из 
районов Беларуси не отмечалось засух. В период активной ме-
лиорации и в последующие годы (1965–1995 гг.) произошло су-
щественное увеличение числа заморозков в различные месяцы 
года. Даже в июне заморозки на поверхности торфяников на-
блюдаются каждые 2–3 года, в то время как на минеральных 
почвах они регистрируются на юге в среднем раз в 20–50 лет, а 
на севере — раз в 10 лет. Возможны заморозки на торфяниках и 
в июле — раз в 10 лет.

Средняя продолжительность безморозного периода над осу-
шенными торфяниками на 15–20 дней меньше, чем над ми-
неральными почвами юга республики, и в среднем на 5 дней 
меньше, чем на севере Республики.

Рост осадков в северной части Беларуси отмечается зимой и в на-
чале весны, а также в большую часть летнего сезона (июнь, июль).

Повышение среднегодовой температуры на 1°С (в течение 
всего периода) приводит к увеличению вегетационного периода 
на 10 дней и суммы температур на 200°С, что соответствует сдви-
гу по широте (к северу) более южных климатических условий на 
150–200 км. Тем самым изменится климатическая (природная) 
зональность страны, произойдет существенное удлинение веге-
тационного периода. Однако сохраняется опасность поздневе-
сенних (майских) и ранневесенних заморозков [1].

В то же время климатические условия с 1984 по 2012 г. на 
фоне высокого уровня агротехники благоприятствовали росту 
урожайности. Урожайность озимой ржи и ярового ячменя в 
большинстве областей составляла 30–40 ц/га и более.

В ряде последних лет страна выходила на уровень минималь-
ной продовольственной безопасности (6500–8000 тыс. т), а в 
другие годы производство зерна составляло около 70 % этого 
уровня. Стоимость климатической составляющей в изменении 
сборов зерна доходит до 120 млн долл. США. Если исходить 
из современных сценариев изменения климата, связанного с 
ростом «парниковых» газов и аэрозолей в атмосфере, то пред-
положительный климат будущего в Беларуси будет сходен с со-
временным климатом лесостепной зоны Украины.

Потепление климата скажется на условиях водопользова-
ния в сельском хозяйстве. Оно приведет к ухудшению условий 
увлажнения почв и увеличению испаряемости. На мелиориро-
ванных землях это повлечет за собой снижение водорегулирую-
щего эффекта оросительной мелиорации, для водообеспечения 
оросительных и осушительно-увлажнительных систем будут не-
обходимы мероприятия по регулированию стока, подаче воды 
извне, повторному пользованию дренажных вод [7].

С изменением климата тесно связаны проблемы энергети-
ческих ресурсов, особенно возобновляемых источников энер-
гии. Установлено, что уменьшение скорости ветра на 15–20 % 
за последние 20–25 лет снижает возможности использования 
ветроэнергии.

Расчет изменения речного стока и испарения для разных сце-
нариев изменения температуры и осадков показал, что речной 
сток может уменьшиться от 10 до 45 % (июль).

Прогнозируемое потепление вызовет очередную негативную 
реакцию как водных экосистем в целом, так и отдельных их 
частей, что особенно скажется на поймах рек — наиболее чув-
ствительных ландшафтах. При росте «термической нагрузки» на 
реки и водоемы можно ожидать ускорения процессов эвтро-
фирования. Потепление по-разному скажется на рыбных запа-
сах в зависимости от того, на каких глубинах обитают рыбы. 
Наибольшие изменения могут ожидаться в мелководных озерах. 
При снижении уровней воды в реках и озерах произойдет уве-
личение концентраций цезия-137 и стронция-90 в поверхност-
ных водных источниках бассейнов Днепра и Припяти.

Радиоактивное загрязнение территории. Зона загрязнения 
цезием-137 на начало 2012 г. охватывала 18 % от общей площа-
ди страны.

С течением времени в силу естественного распада радиоак-
тивных элементов площадь зоны радиоактивного загрязнения 
сократилась. К 2020 г. она уменьшится по сравнению с перво-
начальным состоянием в 1,8 раза и составит 16 % площади стра-
ны. Однако данный уровень следует рассматривать так же, как 
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весьма значительный. Несмотря на уменьшение площади ради-
оактивного загрязнения, масштабы данной проблемы останутся 
достаточными для того, чтобы оценивать ее как основную для 
Беларуси на далекую перспективу. Параллельно с положитель-
ным процессом сокращения площади радиоактивного загряз-
нения в целом в отдельных частях отчужденной загрязненной 
территории наблюдается негативное явление — повышение ак-
тивности трансуранового элемента америция-241, которое про-
должится до 2060 г. [6, 8].

Загрязнение атмосферы. Повышенный уровень атмосферного 
загрязнения за период с 2001 по 2012 г. зафиксирован в Витеб-
ске, Бресте Новополоцке, Полоцке, Орше, Светлогорске. Ин-
декс загрязнения атмосферы (ИЗА) в этих городах определяется 
в пределах 3,5–5,0 ед.

Слабая степень загрязнения атмосферного воздуха соответ-
ствует фоновым уровням заболеваемости, а уровень канцеро-
генного риска составляет 10–6 (один дополнительный случай 
рака в популяции 1 млн человек) — приемлемый риск. Уме-
ренное загрязнение соответствует достоверному превышению 
фоновых уровней заболеваемости; уровень канцерогенного ри-
ска может составить 10–5 (один дополнительный случай рака 
в популяции 100 тыс. человек) — достаточно высокий риск. 
Сильное загрязнение соответствует достоверному превышению 
верхней границы фонового уровня заболеваемости; уровень 
канцерогенного риска может составить 10–4 (один дополнитель-
ный случай рака в популяции 10 тыс. человек) — неприемлемый 
риск. Опасное загрязнение влечет за собой превышение фоно-
вого уровня заболеваемости в несколько раз; уровень канцеро-
генного риска может составить 10–3 (один дополнительный слу-
чай рака в популяции 1 тыс. человек) — недопустимый риск.

Анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха в го-
родах выявил те из них, уровень загрязнения которых является 
стабильно высоким, поскольку именно там существует большая 
вероятность превышения порогового значения, вызывающего 
неприемлемый канцерогенный риск. К таковым относятся пре-
жде всего г. Гомель и Речица [5, 9].

Качество питьевых вод. Проблема качества питьевых вод на 
территории страны обусловлена двумя факторами: во-первых, 
природными особенностями отложений в которых формиру-
ются водоносные горизонты; во-вторых, техногенным загряз-
нением этих горизонтов. Природными причинами вызвана по-
вышенная концентрация железа и марганца в подземных водах, 
а также недостаточное, с точки зрения человека, содержание в 
них йода и фтора [3, 4].

Природные причины неудовлетворительного качества питье-
вых вод характерны преимущественно для источников центра-
лизованного водоснабжения.

Превышение гигиенических норм для питьевых вод по со-
держанию железа имеет в Беларуси массовое распространение: 
концентрация железа выше ПДК фиксируется примерно в по-
ловине источников пресных вод. Наиболее высокая концентра-
ция в воде железа отмечается в южной части страны — в Поле-
сье. Здесь превышение гигиенического норматива фиксируется 
в 60–80 % случаев [6].

Загрязнение водоносных горизонтов, из которых осуществля-
ется водоснабжение городского населения, является локальным и 
прослеживается только для одиночных скважин. Основная причи-
на загрязнения — несоблюдение режима зон санитарной охраны.

Высокий уровень химического и микробиологического за-
грязнения колодцев в сельской местности вызван, прежде всего, 
развитием в стране интенсивного сельского хозяйства с приме-
нением больших доз минеральных и органических удобрений. 
Существенное значение имеют и такие причины, как отсутствие 
у многих колодцев необходимой защиты в виде глиняных зам-
ков и отмосток, а также их размещение в непосредственной 
близости от мест содержания домашнего скота и иных источни-
ков загрязнения [6].

Загрязнение поверхностных вод. На качество поверхностных 
вод оказывает влияние поступление загрязняющих веществ, во-
первых, с поверхностным стоком в результате их смыва с сель-
скохозяйственных и урбанизированных территорий, с животно-
водческих ферм, из иных источников воздействий; во-вторых, 
с атмосферными осадками; в-третьих, со сбрасываемыми сточ-
ными водами. В поверхностном стоке интенсивностью воздей-
ствия выделяются застроенные территории городов.

Общая мощность очистных сооружений в стране превышает 
объем сбрасываемых сточных вод. Вместе с тем они не обеспе-
чивают должного качества очистки. Причины этого заключа-
ются в поступлении на многие очистные сооружения сточных 
вод с концентрацией загрязняющих веществ выше нормативных 
значений, имеют место случаи перегрузки очистных сооруже-
ний. Часть из действующих очистных сооружений характери-
зуется высокой степенью износа оборудования и нуждается в 
реконструкции.

Произошедшее за последние 15 лет снижение сбросов сточ-
ных вод сказалось на состоянии водоемов и водотоков. Об этом 
свидетельствует, например, существенное уменьшение числа 
речных створов с загрязненными или грязными водами.
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В последние пять лет 40–60 % поверхностных вод Беларуси 
относились к категории относительно чистых; 40–50 % — уме-
ренно загрязненных; 2–10 % — загрязненных, грязных или очень 
грязных. Наличие трех последних категорий связано с загрязне-
нием р. Свислочь ниже места поступления в нее недостаточно 
очищенных сточных вод с очистных сооружений г. Минска.

Основной проблемой, осложняющей рекреационное и водо-
хозяйственное использование озер и водохранилищ, является их 
биогенное загрязнение, которое вызывает интенсивное размно-
жение в них сине-зеленых водорослей в летнее время [1, 10].

Проблема отходов. Проблема обращения с отходами имеет 
два критерия оценки — ресурсный и загрязняющий. В первом 
случае отходы рассматриваются как вторичные ресурсы, кото-
рые должны использоваться для производства полезной про-
дукции. Во втором случае отходы выступают как источник за-
грязнения природной среды. Наибольшую угрозу загрязнения 
представляет категория опасных отходов.

В зависимости от количества и вида образуемых отходов бу-
дут определяться и меры по обращению с ними. В связи с этим 
минимализация образования отходов — основное направление 
на пути решения этой проблемы. Вместе с тем возможности ре-
гулирования объемов образования различных отходов неодина-
ковы. Применительно к отходам потребления они ограничены, 
поскольку повседневная жизнь человека не может не сопрово-
ждаться образованием определенного их количества. По мере 
повышения качества жизни это количество в расчете на одного 
человека возрастает. Увеличивается их общий объем, что и про-
исходит, в частности, в Беларуси.

На будущее, принимая во внимание рост доходов населения 
в стране, тенденция к увеличению образования отходов потре-
бления должна сохраняться. В связи с этим для данной катего-
рии отходов приоритетное значение приобретает не снижение 
объемов их образования, а повышение уровня их переработки. 
Чтобы обеспечить такое повышение, следует продолжить дея-
тельность по раздельному сбору отходов, извлечению из них 
вторсырья, расширению количества передвижных пунктов по 
его заготовке и т. д.

С отходами производства положение иное. В идеале произ-
водственные технологии вообще рассматриваются как безотход-
ные. Следовательно, для этих отходов уменьшение объемов об-
разования выступает в качестве очевидного приоритета [9].

Вместе с тем в Беларуси за последние 10 лет не произошло 
снижения удельного образования отходов. Их объемы увели-
чивались такими же темпами, как и производство продукции. 

Если подобное положение сохранится, то объем отходов произ-
водства к 2020 г. повысится в 1,5 раза, что создаст дополнитель-
ные сложности по их переработке.

Среди объектов складирования и захоронения отходов наи-
большую опасность загрязнения природной среды представ-
ляют главным образом те из них, которые были построены в 
предшествующие десятилетия — в 60-е и 70-е годы XX в., когда 
экологические требования к ним были не столь строгими, как в 
настоящее время [4, 7].

Негативные изменения природных комплексов под влиянием 
осушительной мелиорации. Крупномасштабные работы по осу-
шительной мелиорации, имевшие целью увеличение площади 
сельскохозяйственных земель, были развернуты в Беларуси в 
середине 60-х годов прошлого века. Наиболее активно они ве-
лись до начала 90-х годов, затем темпы снизились. В настоящее 
время площадь осушенных земель занимает примерно шестую 
часть от всей территории страны.

Особенно интенсивно осуществлялось мелиоративное пре-
образование Полесской низменности. Его позитивным резуль-
татом явилось увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции. Вместе с тем в силу разных причин при проведении 
мелиоративных работ не соблюдались в должной мере эколо-
гические требования, что привело к негативным последствиям, 
в частности, для биологического разнообразия и природно-
ресурсного потенциала территории.

В природных условиях Полесья, где преобладает высокий 
уровень грунтовых вод, осушение болот вызывает изменения не 
только самих природных комплексов, пределы которых оно за-
трагивает, но и соседних территорий, на которых происходит 
снижение уровня грунтовых вод и ухудшаются условия местоо-
битаний животных и растений [5, 6].

Особенно подвержены заморозкам торфяные почвы. Замо-
розки наблюдаются здесь в 2 раза чаще, чем на минеральных. 
Заморозки на торфяниках случаются даже в июне, причем каж-
дые 2–3 года, в то время как на минеральных — один раз в 
20–30 лет.

В регионе, где распространены почвы легкого механического 
состава, а также торфяные, усилилась дефляционная опасность. 
Развитию дефляционных процессов способствовало появле-
ние в результате проведенных мелиоративных работ больших 
по площади открытых пространств с пахотными угодьями, не 
имеющих лесополос, которые могли бы гасить скорость ветра.

Деградация почв пахотных угодий. Под деградацией почв под-
разумевается постепенное ухудшение их свойств, вызванное из-
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менением условий почвообразования в результате естественных 
причин или хозяйственной деятельности человека и сопрово-
ждающееся уменьшением содержания гумуса, разрушением по-
чвенной структуры и снижением плодородия.

Наибольшую опасность представляет эрозия почв, которая 
приводит не только к снижению почвенного плодородия, но и 
к уничтожению почв как компонента природного комплекса. 
В Беларуси эрозия минеральных почв охватывает примерно де-
сятую часть пахотных земель (9,4 %). Преобладает плоскостной 
смыв, на долю которого приходится почти 4/5 эродированных 
угодий.

Деградация торфяных почв происходит вследствие минерали-
зации органического вещества при использовании их под паш-
ню и особенно для выращивания пропашных культур. Скорость 
сработки торфа в данном случае составляет обычно 1–4 см в 
год, что в 10–40 раз выше скорости накопления торфяного слоя 
в естественных условиях на болотах [5, 7].

Мелиорация — это не только и не столько осушение. Это 
комплекс мер по улучшению земли. Доля минеральных удобре-
ний здесь самая весомая — 60 %. По 15 % приходится на долю 
осушения и организации земледелия. И, наконец, доля природ-
ного плодородия составляет около 10 %.

Еще один важный момент. По мнению академика С. Ско-
ропанова, целесообразно на осушенных землях высаживать не 
зерно, а травы. Справедливости ради заметим: недооценка эко-
номической и экологической роли трав по-прежнему существу-
ет и сейчас. Индустриальные технологии, пользующиеся широ-
кой известностью, почти не коснулись луговодства, да и трав на 
пашне. Они по-прежнему не получают той нормы удобрений, 
которой пользуются другие культуры. Общий вывод сводится к 
одному: осушенные торфяники Республики, и Полесья, в част-
ности, наиболее целесообразно использовать в качестве куль-
турных долголетних лугов.

В последние годы политика государства в области мелио-
рации земель изменилась. Вместо экстенсивного наращивания 
их площади ставится задача оптимизации использования уже 
созданных мелиоративных систем. Техническое состояние этих 
систем за время, прошедшее после их строительства, значитель-
но ухудшилось. В связи с этим главным направлением работ 
является реконструкция, ремонт и модернизация технически 
устаревших и выработавших срок эксплуатации мелиоративных 
систем, их экологическая оптимизация, предусматривающая 
предотвращение деградации почв и охрану от истощения и за-
грязнения ими водных объектов [2].

В районах с низкой лесистостью нарушается водный режим, 
повышается угроза загрязнения природной среды, получают раз-
витие неблагоприятные геологические и иные процессы. Райо-
ны с лесистостью ниже 30 % занимают примерно пятую часть 
Беларуси. Они располагаются преимущественно в центральной 
части страны. Для предотвращения негативных экологических 
последствий, связанных с низкой лесистостью этих районов, в 
настоящее время планируется принятие мер по двум основным 
направлениям. Одно из них предполагает ограничение в этих 
районах рубок главного пользования. Второе предусматривает 
повышение лесистости.

Оба приведенных направления имеют позитивное экологи-
ческое значение. В первом случае планируемые меры должны 
предотвратить неблагоприятные изменения в существующих ле-
сах, во втором — снизить отрицательные для природной среды 
последствия, обусловленные низкой лесистостью. Вместе с тем 
возможности увеличения площади лесов в имеющихся малолес-
ных районах ограничены, поскольку они обладают плодород-
ными почвами и важны для сельскохозяйственного использо-
вания.

Проблемы, связанные с риском возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера. Риск возникно-
вения техногенных аварий в связи с функционированием круп-
ных производственных объектов вызван в основном высокой 
степенью износа их оборудования и использования устаревших 
технологий [2,5].

В силу многочисленности основную угрозу для Белару-
си представляют химически опасные объекты. Всего в стране 
функционирует 544 таких объекта. В зоне их влияния в общей 
сложности проживает около 3 млн человек.

Наряду с объектами, расположенными в пределах страны, 
угрозу для населения представляют также крупные экологоо-
пасные объекты, которые находятся в соседних странах на не-
большом удалении от границ Беларуси.

Территория по соседству с Чернобыльской АЭС сейчас ис-
пользуется в особом режиме, поскольку она подвергалась ин-
тенсивному радиоактивному загрязнению. Здесь создан Полес-
ский радиационно-экологический заповедник.

Территория, попадающая в 30-километровую зону Игна-
линской АЭС, имеет не только производственное (сельско- и 
лесохозяйственное значение), но и рекреационное значение. 
Причем роль последнего очень велика, поскольку данная терри-
тория является уникальной по сочетанию высокой эстетической 
привлекательности и экологической чистоты. Здесь расположе-
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ны относительно мало измененные человеческой деятельностью 
холмисто-древнеледниковые ландшафты, которые сочетаются с 
группами озер.

Указанные рекреационные качества территории нашли свое 
отражение в характере ее использования. Здесь создан На-
циональный парк «Браславские озера». Тем самым определе-
но общенациональное значение этой территории для развития 
экологического туризма. Однако соседство с атомной станцией 
можно рассматривать как сдерживающий фактор для такого ис-
пользования территории [1].

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают 
из-за экстремальных природных явлений. Обусловлены они 
главным образом климатическими и биологическими фактора-
ми. С первыми связаны такие явления, как: наводнения; лив-
ни; град; молнии; снегопады; метели; снежные заносы; ураганы; 
сильные ветры; заморозки в вегетационный период; лесные по-
жары; засухи. Со вторыми — эпидемии и эпизоотии.

Особенно часто случаются лесные и торфяные пожары. Так, 
за период с 2006 г. ежегодное количество лесных пожаров ва-
рьировало от 1,1 тыс (2008, 2009 гг.) до 3,8 тыс. случаев (2010 г.). 
остальные экстремальные явления наблюдаются значительно 
реже — от нескольких раз до нескольких десятков раз в году. 
Однако основной ущерб приходится не на пожары, а на наво-
днения, ураганы, заморозки в вегетационный период и на за-
сухи [8].

Наводнения на реках Беларуси происходят в разных частях 
страны почти ежегодно. Вызваны они значительной неравно-
мерностью внутригодового распределения стока. Доля среднего 
объема весеннего половодья составляет в нем примерно 55 %. 
Кроме весеннего половодья регулярно случаются летне-осенние 
дождевые паводки.

Режимы половодий и паводков имеют свои особенности, ко-
торые зависят главным образом от геоморфологических условий 
речных бассейнов. Из крупнейших рек Беларуси самая большая 
продолжительность затопления поймы во время весеннего по-
ловодья у р. Припять. На разных ее участках она составляет 
41–60 дней. Средняя продолжительность затопления р. Днепр 
составляет 40–53 дня, р. Сож — 28 дней, р. Березина — 28 дней, 
Западная Двина — 15–20 дней.

Ширина разлива в бассейне р. Припять самая большая — от 
1,5–2 до 15 км. В бассейнах других больших рек размеры раз-
ливов меньше.

Наводнения повторяются практически каждый год, а в от-
дельные годы они бывают особо интенсивны и наносят ущерб, 

многократно превышающий его обычную величину. За послед-
ние 50 лет в Беларуси такие наводнения случались шесть раз [6].

Наибольший ущерб от наводнений наносится в бассейне 
р. Припять. Для этого бассейна в 1978 г. были разработаны и 
начали реализовываться инженерные мероприятия по защите 
поймы реки от наводнений. Однако вследствие недостаточно-
го финансирования они не осуществлены в полной мере. Вы-
полнена лишь половина от запланированных мероприятий по 
строительству дамб и защите населенных пунктов и сельскохо-
зяйственных земель. В связи с этим проблема наводнений для 
бассейна р. Припять так же, как и для остальных рек Беларуси, 
продолжает оставаться актуальной.

Региональные экологические проблемы. Витебская область. 
Отличается большим количеством крупных озер, высокой рас-
члененностью рельефа, пониженным хозяйственным освоени-
ем, высоким рекреационным потенциалом. Радиактивное за-
грязнение практически отсутствует.

В то же время здесь отмечаются самые высокие удельные 
выбросы загрязняющих веществ (на единицу площади), почти 
на четверть выше среднего, что связано с размещением на ее 
территории Новополоцкого ПО «Нафтан». На его долю при-
ходится пятая часть всего областного объема выбросов в атмос-
феру. В г. Новополоцке находится также один из крупнейших в 
Беларуси экологоопасных объектов — ПО «Полимир», который 
относится к первому классу опасности. Загрязнение атмосфер-
ного воздуха в городах Витебской области за последние 5 лет 
изменялось от низкого до повышенного и высокого. При чем 
для всех наблюдаемых городов — Витебска, Орши, Новополоц-
ка, Полоцка чаще фиксировался повышенный и высокий уро-
вень — по 3–4 раза, а низкий — по 1–2 раза.

В области имеет место повышенная степень эрозии почв, ко-
торой подвержены 10,7 % пахотных угодий.

Гомельская область. Для территории области характерна при-
уроченность к нижним частям бассейнов крупнейших рек — 
Днепра, Припяти, Сожа, Березины. Реки здесь отличаются мак-
симальной водностью, благодаря чему они менее уязвимы для 
загрязнения. Область отличается высокой степенью сохранно-
сти природных комплексов. Ее лесистость составляет 45 %, что 
в 1,2 раза выше среднего значения. Доля сельскохозяйственных 
угодий здесь наименьшая в стране — 35 %. В то же время об-
ласть занимает второе место после г. Минска по объему произ-
водимой помышленной продукции — 20,5 %.

Состояние окружающей природной среды области в решаю-
щей степени определяется наличием здесь обширной зоны ра-
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диоактивного загрязнения, охватывающей 64,1 % ее территории. 
По своим размерам эта зона в 1,7 раза больше, нежели суммар-
ная площадь радиоактивного загрязнения всех остальных об-
ластей.

За последние 5 лет область выделяется наиболее высокими 
уровнями загрязнения атмосферного воздуха городов. На ее 
территории сконцентрировано 3/4 от общего объема токсичных 
отходов. Здесь же ведется строительство предприятия по утили-
зации этих отходов.

Гродненская область. Выделяется самой низкой лесисто-
стью — 34,3 % и наиболее высоким уровнем сельскохозяйствен-
ного освоения — 51 %. Почвы сельскохозяйственных угодий 
обладают наивысшим плодородием в Беларуси. Объем произ-
водимой промышленной продукции составляет 9,1 % от общего 
объема производства в стране.

Зона радиоактивного загрязнения занимает около 5 %. За-
грязнение атмосферного воздуха в г. Гродно за последние 5 лет 
в большинстве случаев соответствовало категории низкой сте-
пени. Объектом первого класса химической опасности здесь яв-
ляется ПО «Азот».

Доля эродированных почв составляет 13,4 %, что в 1,4 раза 
превосходит этот показатель по стране.

Минск. По количеству населения и производственному по-
тенциалу г. Минск превосходит каждую из областей. В городе 
проживает до двух миллионов человек, или 18 % населения стра-
ны, и производится 21 % объема промышленной продукции.

По суммарному объему выбросов загрязняющих веществ от 
передвижных и стационарных источников г. Минск занимает 
первое место среди городов и четвертое среди областей Бела-
руси. Преобладающее значение имеют передвижные источники 
(более 80 % выбросов). Загрязнение вод как подземных водонос-
ных горизонтов, так и поверхностных водных объектов — рек 
и водохранилищ. Ежегодно на ряде водозаборов фиксируются 
превышения ПДК, главным образом по соединениям азота. Ко-
личество сбрасываемых сточных вод в городе выше, нежели в 
любой из областей, а их приемник — р. Свислочь не отличается 
высокой устойчивостью к загрязнению.

Загрязнение атмосферного воздуха на протяжении многих 
лет определяется как низкое. Причем в отличие от других горо-
дов, где имеют место существенные колебания численных зна-
чений комплексного показателя загрязнения, в г. Минске они 
остаются относительно стабильными.

Загрязнение почв, преимущественно тяжелыми металлами 
(свинцом, цинком и др.) и нефтепродуктами, прослеживается 

на 1/4 территории города. Аномалии формируются в основном 
в старой части города, вокруг источников выбросов, а также 
на пригородной территории, в восточном направлении (в соот-
ветствии с преобладающим направлением ветров) и в пойме р. 
Свислочи.

Минская область. На состояние природной среды области 
оказывает влияние такой мощный источник воздействия, как г. 
Минск. с учетом вклада города величины выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ более чем в 2 раза превосходят показате-
ли остальных областей.

Зона радиоактивного загрязнения занимает около 3,5 %. 
Сельскохозяйственное освоение области составляет 47 %, что в 
1,1 раза выше среднего значения.

На терриории области размещается самый крупный по мас-
штабам воздействия на природную среду в республике произ-
водственный объект — ПО «Беларуськалий». Зона влияния, свя-
занного с просадками земель, а также засолением вод и почв, 
составляет десятки тысяч гектаров.

Могилевская область. Объем производимой здесь промыш-
ленной продукции самый низкий в стране — 8,7 %. В структуре 
промышленности основное значение принадлежит химической 
и нефтехимической отрасли, а также машиностроению и метал-
лообработке.

Могилевская область характеризуется относительно высо-
ким уровнем уровнем сельскохозяйственного освоения — 50 %, 
самой низкой долей особо охраняемых территорий — в 2 раза 
ниже среднего значения по стране.

Зона радиоактивного загрязнения охватывает около 30 % тер-
ритории области.

Загрязнение атмосферного воздуха городов в области в по-
следние годы не отличалось интенсивностью. С 2000 по 2012 г. 
в г. Могилеве оно постоянно было низким, а в г. Бобруйске в 
60 % случаев оно квалифицировалось как низкое и в 40 % — как 
повышенное.

Доля эродированных почв в области составляет 11,2 %, что в 
1,2 раза выше средней величины.

Выводы. 1. Формирование геоэкологической ситуации на 
территории Беларуси зависит непосредственно от масшта-
бов и интенсивности техногенных процессов и, следователь-
но, от геоэкологических последствий разнообразной аграрно-
промышленно-транспортной деятельности. 2. Загрязнение и 
дестабилизация основных компонентов природно-техногенной 
среды зависит от последствий катастрофы на ЧАЭС, функцио-
нирования урбанизированных и селитебных территорий, ко-
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Раздел III

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И МЕТОДЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

яя

личества образующихся отходов производства и потребления, 
дефицита современных безотходных технологий, отсутствия 
промышленности вторичных материальных ресурсов и неко-
торых других современных технологических и инновационных 
факторов. 3. Истощение и деградация природных комплексов 
и геосистем, а также имеющихся природных ресурсов совмест-
но с экологическими последствиями интенсивного техногенеза, 
привело к формированию на отдельных участках территории 
Республики кризисной геоэкологической ситуации, которая в 
будущем может привести к образованию неблагоприятной и 
враждебной для жизни природной среды.
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РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

По решению Совета глав государств СНГ 2013 год в странах 
Содружества объявлен Годом экологической культуры и охра-
ны окружающей среды. Комплекс мер по ограничению отри-
цательного влияния человеческой деятельности на природу и 
повышение экологической культуры носит действительно мно-
гогранный характер и включает создание и обеспечение выпол-
нения правовых норм, рациональное использование природных 
ресурсов, проведение широкомасштабных экологических ис-
следований, предполагающих дальнейшее распространение и 
популяризацию экологических знаний, воспитание бережного 
отношения к окружающей среде.

Важнейшими направлениями и целями ЮНЕП, программы 
ООН по окружающей среде, определяющими ее политику и де-
ятельность в данной сфере, являются обеспечение информиро-
вания общественности об экологических проблемах и передача 
экологических знаний. Главное направление научной деятель-
ности университетов Евразийской ассоциации — проведение 
экологических исследований, что обусловливает большой объем 
знаний и опыта, накопленный в этой области. Но какими бы 
комплексными и всеобъемлющими ни были эти знания, реаль-
ную пользу они принесут тогда, когда будут доступны обществу 
и организациям для принятия верных управленческих решений, 
повышения экологической грамотности, оценки природных и 
природно-техногенных ситуаций.

В наши дни мы являемся свидетелями становления и раз-
вития неогеографии [12] — современного подхода к получению, 

хранению, изменению и распространению пространственных 
географических и экологических знаний, характеризующегося 
популяризацией наук о Земле, созданием сложных методик и 
технологий анализа пространственных данных, повышения их 
доступности, передачей полномочий по созданию экологиче-
ского контента от экологов-профессионалов общественности. 
Важнейшей технической реализацией идеологии неогеографии 
являются геопорталы — крупные информационные системы, 
способные обеспечить хранение и распространение экологиче-
ских знания и опыта, стать инструментом решения экологиче-
ских проблем и создать информационную платформу для при-
нятия решений в области рационального природопользования. 
Этот тезис определяет актуальность разработки и внедрения 
геопорталов университетов Евразийской ассоциации.

Сущность понятия геопортала. В настоящее время мы яв-
ляемся свидетелями всепоглощающего развития интернет-
технологий, которые становятся частью всех сфер жизни совре-
менного общества. В то же время отрасль геоинформационных 
систем достигла совершеннолетия, что ознаменовалось стрем-
лением к всеобщему распространению географических знаний 
и возможностей. Географические порталы представляют собой 
прикладной ответ на необходимость распространения геогра-
фических данных и максимально эффективного использова-
ния возможностей геоинформационных технологий (ГИС) [10]. 
ГИС-сообщество безоговорочно признает роль веб-технологий 
в создании среды для распространения и организации распреде-
ленной архитектуры современных геоинформационных систем, 
основанной на предоставлении доступа к геоданным через сеть 
Интернета.

С технической точки зрения слово «портал» может быть 
определено как веб-сайт, предоставляющий доступ к множеству 
интерактивных сервисов, а также функционирующие как точки 
доступа к тематической информации из разных источников с 
целью ее предоставления в единообразном виде. Цель работы 
портала — предоставление максимального набора необходимых 
полезных сервисов и удобного доступа к важной информации 
через реализацию функции релевантного поиска. Добавление 
приставки «гео» приводит нас к понятию геопортала — веб-
сайта, который является точкой входа к разнообразному гео-
графическому контенту.

Многие сайты, однако, могут быть ассоциированы с геогра-
фическими функциями и содержимым. Например, практически 
все веб-сайты, представляющие бизнес, включают, как мини-
мум, контактную информацию с географической привязкой, 
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многие интернет-представительства имеют страницы с инте-
рактивными картами, содержащими важные ключевые места. 
Так что же тогда является определяющей характеристикой, от-
личающей геопорталы от других веб-сайтов, содержащих неко-
торый географический контент? Ответ на поставленный вопрос 
заключается в том, что в большинстве сайтов географический и 
экологический контент хоть и присутствует, но не является сай-
тообразующим — эта роль отводится, например, каталогам про-
дукции, описанию услуг. Таким образом, уточняя данное выше 
определение, можно сказать, что геопортал — это веб-сайт, в 
котором географическому и экологическому контенту отводит-
ся основополагающая роль.

Обобщая, дадим следующее определение: геопортал — это 
особый тип веб-портала, используемый для того, чтобы пре-
доставить пользователям сети Интернета возможность досту-
па к геопространственной информации с целью ее изучения, 
использования, анализа, редактирования [2]. Ввиду развития 
технологий работы с картографической информацией, на-
личия доступа к данным дистанционного зондирования, по-
вышения интереса пользователей к геолокационным услугам 
данный вид систем приобретает особую актуальность. Реа-
лизация современных географических порталов основана на 
распределенных ГИС-технологиях. В то же время успешная 
реализация распределенной ГИС опирается на функциональ-
ные возможности геопортала, чтобы обеспечить актуальность 
и удобство системы для тех пользователей, которым она пред-
назначена.

До широкого распространения Интернета ГИС так же, как и 
другие программные технологии, в своем использовании были 
ограничены отдельным компьютером, рабочей станцией или в 
отдельных случаях серверными вычислительными платформа-
ми. Такое существенное физическое ограничение обусловли-
вало закрытый характер развития и эволюции ГИС в рамках 
одного ведомства. Распределенные вычисления обеспечили по-
явление фундаментальных стандартов и технологий, на которых 
построены Интернет и распределенные ГИС. Интернет так же, 
как и программное и аппаратное обеспечение, сетевая инфра-
структура, базируется на стандартах информационных техно-
логий, таких как стек протоколов TCP/IP, протокол передачи 
гипертекста HTTP, язык гипертекстовой разметки HTML, рас-
ширяемый язык разметки XML. Эти технологии в свою очередь 
используются для создания распределенных ГИС — геоинфор-
мационных систем, построенных на стандартах и технологиях 
Интернета [11]. Огромное преимущество распределенных ГИС 

заключается в том, что множество различных геоинформацион-
ных систем может быть связано и доступно в виде единственной 
виртуальной системы.

Ключевой задачей распределенной ГИС является публикация 
географического контента. Процесс публикации происходит в 
два этапа. Первый включает подготовку контента и функцио-
нальности, которые будут доступны, второй — представление 
географического содержания через раскрывающее его прило-
жение — геопортал. Геопортальное приложение предоставляет 
пользователю возможность поиска и просмотра необходимой 
географической информации.

Геопортал состоит из двух основных компонентов — фрейм-
ворка сайта, формирующего его логическую структуру и ин-
терфейсы, и функциональных инструментов, обеспечивающих 
доступ к функциям ГИС, — геокодирование, географический 
справочник, отображение данных, функции запросов. Функ-
циональные инструменты могут быть реализованы отдельно от 
структуры геопортала и функционировать как веб-сервисы, спо-
собные получать запросы по определенному протоколу и выда-
вать необходимый ответ в определенном стандартном формате 
(XML, JSON).

Типичные географические веб-сервисы инкапсулируют в 
себе следующую функциональность: рендеринг карт, проекцию 
данных, выполнение географических поисковых запросов по на-
званию и иным атрибутам, геокодирование, трехмерную визуа-
лизацию, анализ и извлечение данных. С помощью компонента 
управления данными становятся возможными постоянная акту-
ализация картографических сведений, активное использование 
и обслуживание географических данных. Следует отметить, что 
функциональность практически всех современных реляционных 
систем управления базами данных может быть расширена для 
работы с географическими типами данных, что делает удобным 
хранение и использование географических сведений.

Геопортал, используя возможность обращения к географиче-
ским веб-сервисам, обеспечивает распределенные геоинформа-
ционные системы возможностями поиска, отображения, публи-
кации и администрирования географической информации.

Функции поиска обычно выполняются в виде последователь-
ности определенных действий. Первый шаг во многих геопор-
тальных приложениях заключается в поиске места через один 
из нескольких методов: поиск имени места в географическом 
справочнике, поиск адреса с использованием геокодирования 
или просто выбор места из списка. Например, используя гео-
графический справочник, пользователь может ввести название 
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интересующего его места, выполнить поиск и получить в от-
вет список найденных мест-кандидатов с возможностью сделать 
выборку. После того как место идентифицируется, многие гео-
порталы переходят к следующему шагу поискового процесса: 
они ищут определенный набор объектов, близких по характе-
ристикам к найденным в первом шаге и находящихся в фокусе 
интереса геопортала. Это могут быть, например, соседние точки 
продаж, объекты природного и культурного наследия. Во мно-
гих случаях при поиске берутся во внимание и географические, 
и атрибутивные критерии. Географический поиск может рабо-
тать как напрямую с географическим контентом, так и с его 
метаданными.

Отображение географических данных является фокусным 
моментом, на котором сконцентрировано внимание геопортала. 
С помощью просмотра слоев карт и привязанных к ним объек-
тов, пользователь может наиболее полно изучить опубликован-
ный на сайте географический контент, наглядно рассмотреть 
результаты поиска, проводить анализ данных, выводя на экран 
нужные для исследования слои. Дополнительными функция-
ми, способствующими более качественной и удобной оценке 
опубликованного контента, являются масштабирование, пано-
рамирование, совмещение слоев, отображение метаданных об 
объектах.

Функция публикации включает добавление, удаление и мо-
дификацию географических объектов или их метаданных. В за-
висимости от сложности и функциональности сайта публикация 
может быть ручной, через графический интерфейс веб-страницы, 
или автоматизированной, через веб-сервисы сбора метаданных.

Функция администрирования по своей сути является рас-
ширением функции публикации с одной дополнительной 
возможностью: обзор и утверждение метаданных контента, 
представленных для публикации на геопортале. Изначально 
пространственная инфраструктура данных портала диктовала 
необходимость отдавать административные привилегии опреде-
ленному кругу администраторов, давая им право редактировать 
и проверять публикуемый контент. Концепция, предложенная в 
Open Street Map, делает географические данные открытыми для 
редактирования абсолютно любому желающему, осуществляя 
параллельно контроль версий. С помощью этого достигаются 
максимально возможная актуализация и своевременное обнов-
ление геоданных. Стоит отметить, что права администраторов 
также могут характеризоваться различными уровнями доступа, 
ограничивая возможность редактирования данных определен-
ными категориями.

Обзор геопортальных решений. На данный момент предложен 
ряд успешных геопортальных решений, которые показывают 
свою социальную и научную значимость. Тем не менее еще не 
сформировано общепринятых оптимальных подходов к созда-
нию комплексных систем данного типа, и вопрос о нахождении 
наиболее оптимального способа предоставления пространствен-
ных географических данных остается открытым. Для выполне-
ния задачи построения регионального геопортала необходимо 
опираться на опыт, полученный при создании геопортальных 
систем в странах Европы, США, России, выбирая наиболее 
удачные инженерные решения.

Инфраструктура пространственных данных Евросоюза, важ-
нейшей составной частью которой являются геопорталы, соз-
дается согласно директиве INSPIRE от 2007 г. и должна быть 
полностью реализована к 2020 г. [7]. Ее целью является созда-
ние единой базы пространственных данных для осуществления 
их хранения, обработки, передачи и получения в рамках Ев-
ропейского союза для упрощения взаимодействия с географи-
ческой информацией при решении политических, социальных 
и экономических задач. Директива регулирует ряд общих по-
ложений, вопросы о метаданных, аспекты работы геосервисов, 
важные моменты распространения данных и стандартизации[8].
Геопортал INSPIRE предоставляет возможность работы с про-
смотрщиком карты и поиском метаданных. Пространствен-
ные данные представлены для всех стран Европейского союза, 
поэтому выбор интересующего государства является одним из 
фильтров осуществления поиска. При просмотре карты мож-
но пользоваться функцией масштабирования и перетаскивания. 
Несмотря на то, что в геопортале INSPIRE представлены гео-
графические и экологические сведения для всех стран союза, 
многие государства имеют свой собственный геопортал.

Портал геоданных Швеции доступен по ссылке http://www.
geodata.se. Графический интерфейс реализован таким образом, 
что рабочая область разделена на три колонки — поисковую 
панель, блок результатов и окно карты. Размеры блоков можно 
регулировать, тем самым обеспечивая удобство просмотра. Воз-
можно переключение между двумя режимами поиска — простым 
и развернутым. В рамках простого поиска можно ввести клю-
чевые слова и выбрать необходимый тематический подраздел. 
Развернутый поиск позволяет, кроме этого, учитывать геогра-
фические (пространственные) и временные критерии, работать 
со сложным деревом категорий, выбирать поставщика данных и 
тип источника. После выполнения поискового запроса панель 
поиска можно свернуть, освободив место для удобного анализа 
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результатов, которые выводятся в виде таблицы в соседней ко-
лонке. Каждому найденному элементу сопоставляются его ме-
таданные (наименование, атрибуты, даты создания и редактиро-
вания, ключевые сведения), которые доступны для просмотра, 
дается ссылка на интернет-источники, содержащие дополни-
тельную информацию. Имеется возможность нанесения объек-
тов определенной категории на карту. С помощью нажатия на 
соответствующую кнопку результирующие данные могут быть 
собраны в одном pdf-файле или выведены на печать.Просмот-
рщик карты характеризуется наличием всех основных функ-
ций — масштабирования, прокрутки, динамической подгрузки 
участков карты, но обладает одним недостатком — масштаби-
рованием и прокруткой нельзя управлять с помощью принятых 
комбинаций кликов мыши или мануальными движениями, что 
стало на данное время фактическим стандартом.

В геопортале Сербии (http://www.geosrbija.rs/) панель про-
смотра карты занимает центральное положение в интерфейсе 
и находится в фокусе сайта. Инструменты прокрутки, масшта-
бирования присутствуют и реализованы более удобно, нежели 
на портале геоданных Швеции. С другой стороны, при пере-
рисовке карта обновляется целиком и происходит это довольно 
медленно. С помощью боковой панели можно выбирать, какие 
слои необходимо отобразить на карте. Каталог имеет древовид-
ную структуру. На основе выбранных данных автоматически 
строится легенда, и необходимые слои сразу отображаются на 
карте. Имеется также браузер метаданных с возможностью по-
иска по ключевым запросам, тематической категории, времен-
ному интервалу,

Отдельный интерес вызывает геопортал Швейцарии, кото-
рый расположен под адресом http://geo.admin.ch/. Окно про-
смотра карты также занимает в нем центральное место, причем 
операции масштабирования и прокрутки выполняются плавно 
и очень быстро. Для разного масштаба предусмотрены отдель-
ные карты с различными нанесенными базовыми объектами и 
детализацией. С помощью специального ползунка можно из-
менять прозрачность базового картографического слоя, комби-
нируя его таким образом с детальным космическим снимком 
территории. Имеется большое количество тематических слоев 
разных категорий (физическая поверхность, экология, народо-
население, инфраструктура, окружающая среда, промышлен-
ность, экономика) в виде раскрывающегося древовидного спи-
ска. Географическая информация представлена целым спектром 
различных способов — изолиниями, точками, ареалами, карто-
граммами. Единовременно можно вывести на карту пять раз-

личных слоев для их совместного анализа, регулируя при этом 
их последовательность и прозрачность. Отображаемым объек-
там сопоставлены метаданные, которые можно получить одним 
щелчком мыши. Поиск осуществляется на немецком языке и 
может вестись по ключевым запросам, атрибутам, почтовым ин-
дексам, географическим координатам. Есть мобильная версия 
сайта геопортала для удобной работы с системой со смартфона 
или планшета.

Аналогичным богатым функционалом обладает геопортал 
Франции (http://www.geoportail.gouv.fr). Все стандартные гео-
портальные функции на нем присутствуют и реализованы до-
статочно качественно. Его интересной отличительной чертой 
является возможность трехмерной визуализации поверхности 
после установки на компьютер специального приложения. К со-
жалению, менталитет французов не позволил им сделать версию 
геопортала на английском языке, что несколько осложняет зна-
комство с системой.

Высокой детализацией картографического материала, в том 
числе всеохватывающей кадастровой картой, выделяется гео-
портал Польши (http://geoportal.gov.pl). Интересна концепция 
интерфейса сайта — просмотрщик карты в нем занимает все от-
веденное место, а вспомогательные элементы меню, панели по-
иска располагаются поверх географического полотна, их можно 
легко переместить, свернуть и при необходимости закрыть, уде-
лив максимум внимания ознакомлению с картой.

Геоплатформа США (http://www.geoplatform.gov/) также ха-
рактеризуется наличием полных и комплексных экологических 
и географических сведений, но концепция представления карт 
в нем несколько иная: пользователь выбирает интересующую 
его карту из каталога, а затем переходит к ее изучению. Работа с 
геоданными в таком виде напоминает чтение печатного издания 
атласа.

В России также имеется ряд геопортальных решений [6]. Ге-
опортал инфраструктуры пространственных данных (ИПД) РФ 
(http://nsdi.ru/) создан на базе платформы Esri Geoportal Server. 
При его разработке учитывался опыт общеевропейской ини-
циативы INSPIRE. ИПД РФ предоставляет пространственные 
данные и их метаданные. Функции графической визуализации 
выполнены на достаточно высоком уровне, однако многие ре-
гиональные картографические данные, представленные на нем, 
недостаточно актуальны. Геопортал Роскосмоса (http://geoportal.
ntsomz.ru/) создавался для решения проблемы каталогизации 
российских спутниковых данных и работает на базе Научного 
центра оперативного мониторинга Земли. Данные дистанцион-
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ного зондирования высокого качества предоставляются на гео-
портале за плату, а для свободного использования представлены 
космические снимки низкого разрешения и довольно низкой 
актуальности. Ряд геопорталов работает на базе технологии ИТЦ 
«Сканэкс» SCANEXGeoMixer. В их числе геопортал Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
геопортал МГУ, Космоснимки. Пользовательский интерфейс 
данных информационных систем довольно удачен, но набор те-
матических слоев недостаточно разносторонен — представлен-
ных данных далеко не всегда достаточно для анализа природных 
и природно-техногенных процессов. Свои геопорталы имеет ряд 
регионов России.

Особое место занимают крупные картографические серви-
сы — Google Maps, Open Street Map, Microsoft Bing Maps, Яндекс.
Карты, 2ГИС. Они не профилируются на предоставлении спе-
циализированных экологических данных для научного анализа, 
но предоставляют удобный интерфейс для поиска интересующих 
объектов по ключевым запросам, на качество и быстродействие 
которого стоит ориентироваться. В данных информационных 
системах базовые космические снимки на территории круп-
ных населенных пунктов имеют очень высокое разрешение, а 
план-схемы расположения природных и техногенных объектов 
достаточно подробны. Кроме того, стоит упомянуть об исполь-
зовании концепции краудсорсинга, сутью которой является пе-
редача функции актуализации геоданных каждому желающему, 
т. е. всему мировому сообществу. В чистом виде эту концепцию 
реализовали в Open Street Map, благодаря чему их карты очень 
подробны, а любое изменение географических объектов и ин-
фраструктуры может быть своевременно внесено в картографи-
ческую базу, что обеспечивает беспрецедентную актуальность 
данных, представленных в системе. Google и Яндекс также пре-
доставляют площадки для редактирования картографических 
данных с целью повышения их качества — Google Map Maker 
и Яндекс.Народная карта, но созданные сообществом карты в 
данных системах считаются интеллектуальной собственностью 
корпораций, а внесенные в редакторах изменения не сразу пу-
бликуются в GoogleMaps и Яндекс.Картах, а добавляются с за-
держкой после их анализа.

Геопортал Мордовского университета. Актуальность вопроса 
разработкии внедрения геопортала Мордовского университета 
обусловлена растущей необходимостью распространения полу-
ченных научных знаний, важностью задачи повышения опера-
тивности и качества эколого-социально-экономических услуг, 
консолидации сведений о состоянии и развитии региона, при-

влечения внимания общества к вопросам охраны окружающей 
среды посредством использования доступных, надежных и эф-
фективных географических информационных систем.

В контексте изложенного сотрудниками Мордовского уни-
верситета ведутся работы по формированию региональной ГИС 
«Мордовия», которая представляет собой информационную 
модель региона, включающую более 100 тематических слоев 
электронных карт и баз данных, систематизированных по сле-
дующим блокам: геология, рельеф, подземные и поверхност-
ные воды, почвы, ландшафты, экономика, особо-охраняемые 
природные территории, экология, туризм и рекреация, куль-
тура. Отработка ГИС-технологий, формирование и развитие 
баз данных осуществляются в процессе разработки предынве-
стиционной документации (ландшафтных программ, схем тер-
риториального планирования, отраслевого и территориального 
развития, комплексного использования и охраны природных 
ресурсов, инженерной защиты и т. п.), градостроительной (ген-
планов населенных пунктов, проектов детальной планировки, 
проектов застройки функциональных зон кварталов и участков 
города), предпроектной (обоснований инвестиций в строи-
тельство объектов, промышленных предприятий и комплек-
сов), проектной (проектов и рабочей документации для строи-
тельства предприятий, зданий и сооружений), документации 
экологического мониторинга за состоянием геотехнических 
систем.

Наиболее крупными проектами, реализованными с исполь-
зованием региональной ГИС «Мордовия», являются «Схема 
территориального планирования Республики Мордовия», эко-
логические обоснования в градостроительной документации г. 
Саранск, Краснослободск, поселков Зубова Поляна, Торбеево, 
ландшафтно-экологическое зонирование Национального парка 
«Смольный» [1, 3–5, 9].

Создание геопортала призвано способствовать решению сле-
дующих задач:

геоинформационное обеспечение работы государственных • 
органов, организаций и учреждений, участвующих в управ-
лении Республикой Мордовия;
организация оперативного доступа населения к информации • 
о природных ресурсах, экономике, социальной инфраструк-
туре, культурном наследии и состоянии окружающей среды;
предоставление эколого-социально-экономических данных • 
для анализа эффективности принимаемых управленческих 
решений в области рационального использования природ-
ных ресурсов;
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обеспечение базы для проведения комплексных экологиче-• 
ских исследований в Мордовском университете для накопле-
ния и обмена полученного опыта с университетами Евразий-
ской ассоциации.
Геопортал обязан включать комплекс информации, рацио-

нальный объем которой обеспечивает своевременную и науч-
но обоснованную оценку состояния региональных и локальных 
природно-социально-производственных систем для принятия 
управленческих решений. Эти решения могут быть оператив-
ными или стратегическими — представлять определенное звено 
или систему целевых долгосрочных изменений.

В геопортале среди различных форм представления инфор-
мации особое место занимает картографическая. Совокупность 
его электронных карт целесообразно подразделить на четыре 
блока: 1) базовая картографическая информация; 2) оценочно-
прогнозная картографическая информация; 3) информация 
оперативного прогноза и контроля; 4) комплексные карты, ин-
формирующие потребителя об обратимых и необратимых изме-
нениях в региональных и локальных природных, социальных и 
производственных системах региона.

Геопортал Мордовского университета призван обеспечить 
интерактивное функционирование следующей системы элек-
тронных карт, баз данных и баз знаний по следующим темати-
ческим категориям:

административно-территориальному устройству;• 
природным условиям и ресурсам: геологическое строение, • 
минерально-сырьевые ресурсы, рельеф, климат, подзем-
ные воды, реки, озера, болота, родники, почвы, почвенно-
земельные ресурсы, растительность, лесные ресурсы, живот-
ный мир, ландшафты, их ландшафтов;
народонаселению и социальной инфраструктуре: этнический • 
состав, здравоохранение, образование, наука, культура, кон-
фессии, соборы и храмы, рекреационно-оздоровительные 
комплексы, туризм и рекреация, физическая культура и 
спорт, мордва в финно-угорском мире;
экономике: промышленность, строительство, агропромыш-• 
ленный комплекс, лесное хозяйство, транспорт и связь, 
опорные пункты развития;
экологии: экзогеодинамические процессы, экологические • 
проблемы, редкие виды растений, редкие виды животного 
мира, экологический каркас;
истории мордовского края: древние культуры, хронология, • 
этносы, старейшие города Мордовии, расселение и селитеб-
ные ландшафты;

природному и культурному наследию городского округа Са-• 
ранск и муниципальных районов.
В целом геопортал Мордовского университета призван спо-

собствовать устойчивому эколого-социально-экономическому 
развитию региона.

Вопросы интеграции университетских геопорталов Евразийской 
ассоциации. Актуальной задачей видится создание сети геопор-
талов университетов Евразийской ассоциации для распростра-
нения экологических знаний и их практического применения. 
Членами ассоциации являются вузы, географически располо-
женные на огромной территории, и их суммарный вклад в оцен-
ку и анализ экологических ситуаций, решение вопросов охраны 
окружающей среды, выработку знаний для принятия верных 
управленческих решений в области природопользования носит 
масштабный и даже глобальный характер. Развитие сети гео-
порталов, созданных для хранения, обработки, анализа и публи-
кации геоэкологических пространственных данных и знаний, 
бесспорно, будет способствовать распространению результатов 
многолетней плодотворной научной деятельности и взаимной 
передаче богатого опыта, накопленного в университетах, с це-
лью конвертирования теоретического знания в практические 
действия, связанные с рациональным использованием природ-
ных ресурсов, воспитанием бережного отношения к природе, 
привлечением внимания общественности к вопросам охраны 
окружающей среды.

Геопортал — это сложная информационная система, и для ее 
реализации необходимо придерживаться выполнения ряда важ-
ных требований.

Во-первых, необходимо создать удобные инструменты для 
просмотра картографической информации, характеризующие-
ся полным набором необходимых функций — отображения, 
масштабирования, пролистывания. Пользователю должен быть 
предоставлен набор разносторонних тематических слоев, кото-
рые можно накладывать на базовую картографическую основу 
для комплексного комбинированного анализа. Об отображен-
ных на карте объектах должна предоставляться необходимая 
информация. Не обойтись и без реализации функции поиска 
по ключевым словам, атрибутам, тематическим категориям, 
пространственным координатам и временным интервалам. Во-
первых, необходимо тщательно продумать реализацию функций 
администрирования и публикации картографических сведений, 
реализовать для этого удобный инструментарий. Возможно ис-
пользование концепции краудсорсинга для актуализации про-
странственных данных.
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Во-вторых, даже имея хорошую картографическую базу, сле-
дует помнить о том, что геопространственные данные требуют 
постоянного обновления и актуализации. Для получения карт 
и сведений, отражающих полную современную картину, необ-
ходимо использовать математические методы анализа данных 
дистанционного зондирования. В связи с этим на первый план 
выходит необходимость использования методов инжиниринга 
изображений, моделирования и экспертных систем. Инжиниринг 
изображений представляет собой совокупность методик работы 
с графической информацией, представленной в виде цифровых 
изображений, которые могут быть сгруппированы в три отдель-
ных слоя по степени абстракции и компактности представления 
данных — обработка, анализ и понимание изображений. Каж-
дый слой оперирует с различными элементами: обработка — с 
пиксельной матрицей, анализ — с объектами, понимание — с 
символами и инструкциями. Экспертная система, функциони-
рующая в рамках геопортала, должна выполнять такие задачи, 
как прогнозирование природных и природно-техногенных ката-
строф, развития экологических ситуаций, оптимизация исполь-
зования, охраны и преобразования культурных ландшафтов, 
выдача рекомендаций по оптимизации природопользования и 
формированию культурного ландшафта. Процесс моделирова-
ния заключается в построении абстрактных моделей, которые 
описывают процессы реального мира так, как они проходили 
бы в действительности, но с некоторой степенью приближения. 
В ходе выполнения эксперимента с моделью можно получить 
прогнозные и статистические данные. Моделирование может 
выполняться как независимо, так и в качестве составной части 
функционирования экспертной системы. Актуальные модели: 
объектно-фоновые, марковских сетей, нечеткие, нейронных 
сетей, кратномасштабного анализа. Использование математиче-
ского и инженерного аппаратов в работе геопортала будет спо-
собствовать: 1) разработке современной концепции устойчивого 
развития; 2) разработке и внедрению инновационных методов 
исследования Земли; 3) получению новых знаний о закономер-
ностях строения ландшафтной оболочки; 4) раскрытию регио-
нальных особенностей характера взаимосвязей природных, со-
циальных и производственных систем.

В-третьих, стоит учесть перспективы развития проекта, ко-
торый впоследствии может стать базой и образцом для реали-
зации геопортала, призванного хранить и распространять эко-
логические знания, полученные в университетах Евразийской 
ассоциации. Для этого с самых первых шагов необходимо пред-
усмотреть архитектуру проекта: он должен быть максимально 

масштабируемым в дальнейшем, обладать должным быстродей-
ствием и высокой надежностью.

В-четвертых, важно, чтобы геопортал был полезен для по-
вышения интереса общества к природе, а также способствовал 
привлечению внимания к охране окружающей среды в родном 
крае и принятию верных управленческих решений в этой обла-
сти, стал инструментом решения экологических проблем. Тема-
тические карты и космические снимки геопортала должны об-
разовывать единую информационную среду, способствующую 
решению задач оптимизации функционирования региональных 
и локальных природно-социально-производственных систем. 
Каждый из этих элементов может прямо или косвенно входить 
в те или иные управленческие решения, обосновывать, допол-
нять их.

Наконец, все геопорталы Евразийской ассоциации универ-
ситетов должны иметь общую инфраструктуру и дополнять друг 
друга, образуя единое интегрированное геопортальное простран-
ство. Это важно для упрощения обмена научной информацией 
и организации удобного доступа к ней всем заинтересованным 
лицам — научным работникам, управленцам, специалистам. 
Связанные воедино геопорталы университетов Евразийской 
ассоциации смогли бы стать мощной информационной базой, 
востребованной для решения экологических проблем.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Социально-экономическое развитие общества в XX в., в 
основном ориентированное на быстрые темпы экономического 
роста, породило причинение беспрецедентного вреда окружаю-
щей природной среде.

Человечество столкнулось с противоречиями между расту-
щими потребностями мирового сообщества и невозможностью 
биосферы обеспечить эти потребности.

Устранение сложившихся противоречий возможно только 
в рамках стабильного социально-экономического развития, не 
разрушающего своей природной основы [1].

Противоречия, возникшие между обществом и возможностя-
ми биосферы, имеют множество форм. Они зависят от конкрет-
ного региона, в котором существует проблема, его природных, 
экономических и социальных особенностей.

Пермский край находится на стыке Европы и Азии. Здесь 
происходит смешение Европейской, Сибирской, Арктической 
флор и фаун, сходятся таежная, широколиственная и лесостеп-
ная зоны. Проблемы, проявляющиеся в Прикамье, — типичные 
для многих других регионов России.

Для Пермского края одной из таких проблем стала растущая 
рекреационная нагрузка, негативно отражающаяся на ценных 
природных объектах региона. На наш взгляд, выход из сложив-
шейся ситуации должен отвечать концепции устойчивого раз-
вития. Только в случае комплексного подхода, объединяющего 
экологическую, экономическую и социальные сферы, проблема 
может быть решена.
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Одной из форм практической реализации идей устойчивого 
развития является деятельность охраняемых природных терри-
торий. В зависимости от специфики решаемых задач, приме-
няемых методов, специфики самих особо охраняемых природ-
ных территорий (далее — ООПТ) выделяются категории ООПТ. 
Среди категорий ООПТ напрямую предназначенных не только 
для охраны природы, но и для организации продуманной и сба-
лансированной рекреации, организации экологического про-
свещения прежде всего выделяются категории национального 
или природного парка.

В настоящее время в Пермском крае не существует ни при-
родных, ни национальных парков. В связи с отсутствием в пре-
делах региона данных категорий их функции выполняют ООПТ 
других категорий: заповедники, охраняемые ландшафты, памят-
ники природы. Для этих категорий ООПТ рекреация либо не 
предусмотрена вообще, либо должна быть существенно ограни-
чена.

Для спасения уникальных природных объектов необходимо 
модернизировать сеть ООПТ. Сохранить и сделать доступным 
природное наследие для народов и всего населения Пермского 
края и таким образом обеспечить устойчивое развитие региона 
и развития человеческого потенциала (цели развития тысячеле-
тия по ООН).

Создание природного парка с необходимым природоохран-
ным обустройством и квалифицированным персоналом (охра-
на, служба сопровождения и поддержки, медицинская служба 
и служба экологического просвещения) позволит предотвратить 
деградацию экосистем, снизить риски здоровья населения, при-
ведет к повышению экологической культуры [2].

Цель настоящей работы — выявление территорий, перспек-
тивных для создания природного парка в Пермском крае.

Для этого необходимо изучить историю вопроса создания 
природного парка в регионе, выделить территории, перспектив-
ные для создания природного парка в Пермском крае, и дать 
описание выделенных территорий на предмет природоохранной 
ценности.

Стихийное развитие туризма и нерегулируемые нагрузки на 
ряд территорий региона привели к деградации экосистем и при-
родных комплексов. Это обстоятельство послужило одной из 
предпосылок формирования идеи создания ООПТ, одной из 
основных задач которой являлась бы рекреация. В результате 
был проведен ряд научно-исследовательских работ, где обосно-
вывалась необходимость создания природного или националь-
ного парков. Эти работы нашли свое отражение как в проектах 

создания природных (либо национальных) парков, так и в ре-
гиональных нормативных правовых документах.

В 1990 г. учеными Пермского университета был разработан 
проект системы ООПТ Кунгурского района. В этом проекте на 
базе шести действующих памятников природы, предлагалось 
организовать национальный парк «Сылвенский». В дальнейшем 
проект неоднократно изменялся и дорабатывался. В последнем 
варианте национальный парк состоял из одного большого и 
трех отдельных небольших участков, а общая площадь состави-
ла 23 797,56 га [3].

В 1990 г. кафедра биогеоценологии и охраны природы ПГУ 
составляет «Справку о состоянии охраняемых природных тер-
риторий Пермской области и перспектив их развития». В ней 
предлагается в период 1990–2000 гг., организовать ряд новых 
заповедников, национальных и природных парков. Среди пред-
ложенных территорий под природные парки отводились — 
Кунчурихинский бор и бассейн Тулвы. В дальнейшем, помимо 
перечисленных территорий, под природные и национальные 
парки предлагались также хребет Кваркуш и верховья р. Бере-
зовая [4].

В 1994 г. распоряжением Правительства РФ № 572-р нацио-
нальный парк «Сылвенский» был включен в перспективную сеть 
заповедников и национальных парков РФ на 1994–2005 гг.

В 2001 г. выходит указ губернатора Пермской области, в ко-
тором четко прописываются границы земель, зарезервирован-
ных под организацию природного парка «Чусовской» и нацио-
нального парка «Красное плотбище».

Опасность неконтролируемой рекреации демонстрирует 
пример памятника природы «Каменный город». За последние 
годы «Каменный город» из малоизвестной и труднодоступной 
территории превратился в «природную туристическую Мекку» 
Прикамья. Памятник природы (фактически за 8–10 лет) про-
шел путь от естественного (не деградированного) состояния, до 
состояния с явными негативными изменениями растительно-
сти, почвенного покрова и экосистем в целом. Так, коренная 
растительность частично или полностью уничтожена, вместо 
нее в состав растительного сообщества внедряются синантроп-
ные (тривиальные) виды, почвенный покров также разрушает-
ся, обнажая коренные породы. Основной объект охраны ООПТ 
(останцы выветривания, сложенные песчаником) разрушается. 
Зачастую туристы оставляют надписи на камнях, отламывают 
образцы песчаника «на память», используют останцы для ска-
лолазания.
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Все вышеперечисленные работы основывались на многолет-
них результатах полевых обследований ООПТ, исследованиях 
флоры и фауны, работах по мониторингу охраняемых террито-
рий и других материалах [3].

Выделение территорий, перспективных для создания природно-
го парка в Пермском крае. Поскольку территории, на которые 
приходится наибольший рекреационный поток, пространственно 
разобщены, необходимо либо создание нескольких природных 
парков, либо одного природного парка объединяющего 
несколько различных участков (кластеров).

На сегодняшний день создание природных и национальных 
парков кластерного типа является общепринятой в мире практи-
кой. Такая конфигурация позволит охранять большее число ви-
дов. Это повысит эффективность сохранения биоразнообразия. 
Кроме того, создание одной охраняемой территории, с юриди-
ческой точки зрения, намного проще, чем создание несколь-
ких отдельных ООПТ. Настоящее выделение основывается на 
представлении о том, что кластеры планируемого природного 
парка должны быть представлены во всех вышеперечисленных 
районах.

В природных районированиях России (СССР) на терри-
тории Пермского края, как правило, выделены две физико-
географические страны: Русская равнина и Урал. Райониро-
вания равнинной части региона сходны: Прикамье относят к 
подзонам тайги и смешанных лесов, иногда выделяют среднюю, 
южную тайгу и смешанные леса. На равнине расположены про-
винции Северных Увалов, Вятско-Камская и Тиманская (Пе-
чорская). Иногда также выделяют Уфимско-Сылвенскую про-
винцию. Горная часть Пермского края разделена на Северный и 
Средний Урал, где расположены меридиональные области (про-
винции) — Предуралье и Центральный Урал.

Вопросы районирования Пермского края (области) рассмо-
трены в работах Чазова, Назарова, Овеснова, Дыренкова. На 
равнине выделены районы средней и южной тайги, подтаежных 
(хвойно-широколиственных) лесов. На юго-востоке располо-
жена Кунгурская лесостепь, однако иногда данная территория 
отнесена к подтаежным лесам. Выделение лесостепи представ-
ляется более верным и объясняется резкими различиями меж-
ду типичными подтаежными лесами и Кунгурской лесостепью 
(разные геологические породы, иные почвы, меньшая леси-
стость, наличие лесостепных видов биоты) [5–8].

Авторам представляется возможным и целесообразным вы-
деление в Пермском крае районов средней тайги, южной тайги, 
хвойно-широколиственных (подтаежных) лесов, Кунгурской ле-

состепи в равнинной части и районов Западного Урала и Цен-
трального Урала в горах.

Таким образом, территорию Пермского края можно разде-
лить на шесть природно-географических районов. Каждый из 
них характеризуется определенными особенностями рельефа, 
подстилающей поверхности, климата, почвенного покрова, рас-
тительности и животного мира. На наш взгляд, природный парк 
должен равномерно представлять основное географическое раз-
нообразие нашего края.

Кроме того, при выборе участков необходимо принимать во 
внимание то что все выделенные территории должны иметь:

определенную площадь;• 
природоохранную ценность;• 
рекреационную привлекательность;• 
играть роль в экологическом равновесии на уровне края.• 
По этим критериям нами были выделены участки перспек-

тивные для создания природного парка.
Основным источником информации послужил картографи-

ческий, литературный материал, а также материалы полевых 
обследований и мониторинга состояния экосистем ООПТ. Кар-
тографический материал — геологическое строение, почвенный 
покров, гидрологическое, ботанико-географическое, ландшафт-
ное районирование, а также карты лесов.

С помощью пространственного анализа ряда параметров (ин-
формация о типичном и уникальном ландшафтном и биораз-
нообразии территорий, существующей системы ООПТ, совре-
менного состояния экосистем территории, наличия уникальных 
биологических, геологических, гидрологических, историко-
природных объектов, статистика посещения и экологические 
функции территории) в среде ГИС производился отбор терри-
торий, в наибольшей степени, отвечающих требованиям катего-
рии природного парка. В процессе выделения особое внимание 
обращалось на существующие ООПТ и территории, которые 
предлагались в качестве природного или национального парка 
ранее. Результаты выделения отражены в табл. 1, 2.

Указанные территории репрезентативно представляют раз-
нообразие природных условий края, выделяются по критери-
ям природоохранной и рекреационной ценности и по роли в 
поддержании экологического баланса на региональном уровне. 
Таким образом, они (перспективные территории) соответствуют 
главным функциям категории природного парка и в будущем 
могут составить его основу.

Надо отметить, что в настоящее время проведена работа по 
комплексному экологическому обследованию двух участков 
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Таблица 1

Территории, перспективные для организации природного парка

Название территории Площадь, тыс. га Состояние

Адово озеро 81,9 Очень слабодеградированная

Кваркуш 89,8 Очень слабодеградированная

Березовский 15,0 Очень слабодеградированная

Ослянский 33,7 Очень слабодеградированная

Оханский (Кунчури-
хинский) бор

10,2 Очень слабодеградированная

Сылвенский 4,7 Очень слабодеградированная

Осинская лесная дача 14,5 Очень слабодеградированная

Чусовской 11,0 (35,0) Слабодеградированная

Куединский 25,5 Слабодеградированная

Карагайский 26,1 Слабодеградированная

Северо-Увальский 57,9 Очень слабодеградированная

Усьвинский 26,5 Слабодеградированная

Таблица 2

Описание территорий, перспективных для создания природного парка

Название 
территории

Типичные эко-
системы

Уникальные при-
родные объекты

Рекреа-
ционная 
нагрузка

Функции экологи-
ческого равновесия

Кваркуш Типичные 
горно-таежные 
леса Централь-

ного Урала

Экосистемы 
субальпийского 

пояса

Высокая Экологический 
коридор, устойчи-
вое существование 
популяций позво-
ночных животных

Березов-
ский

Типичные 
среднетаежные 
леса Западного 

Урала

Геологические 
объекты, со-

хранение редких 
и исчезающих 

видов растений и 
животных

Высокая Водорегулирую-
щие функции 

Северо-
Увальский

Сохранение 
типичных 

пихтово-еловых 
лесов Средней 

тайги

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 

животных

Низкая Устойчивое суще-
ствование популя-
ций позвоночных 

животных

Адово 
озеро

Сосновые 
леса и эталон-

ные водно-
болотные 

комплексы 
Средней тайги

Ключевая орни-
тологическая тер-
ритория России, 

сохранение редких 
и исчезающих 

видов растений и 
животных

Низкая Водорегулирую-
щие функции

Название 
территории

Типичные эко-
системы

Уникальные при-
родные объекты

Рекреа-
ционная 
нагрузка

Функции экологи-
ческого равновесия

Ослян-
ский

Типичные 
горно-таежные 
леса Западного 

Урала 

Экосистемы 
субальпийского 

пояса

Средняя Экологический 
коридор, устойчи-
вое существование 
популяций позво-
ночных животных

Чусовской Темнохвойные 
и светлохвой-
ные таежные 

леса Западного 
Урала

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 

животных

Высокая Водорегули-
рующие функции, 

поддержание 
функции самоочи-

щения водоема

Оханский 
(Кунчури-
хинский) 
бор

Сосновые леса 
боровых террас 

р. Кама

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 
животных, сохра-
нение погребен-

ных почв

Cредняя Устойчивое суще-
ствование популя-
ций позвоночных 

животных

Сылвен-
ский

Типичные 
экосистемы 
лесостепи 
и хвойно-

широко лист-
венных лесов

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 
животных, сохра-
нение эталонных 

почв

Высокая Водорегули-
рующие функции, 

поддержание 
функции самоочи-

щения водоема 

Осинская 
лесная 
дача

Сосновых лесов 
боровых террас 

р. Кама

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 

животных

Высокая Устойчивое суще-
ствование популя-
ций позвоночных 

животных

Куедин-
ский

Сохранение 
типичных эко-
систем хвойно-

широко-
лиственных 

лесов

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 

животных

Низкая Устойчивое суще-
ствование популя-
ций позвоночных 

животных

Карагай-
ский

Сохранение 
типичных эко-
систем Южной 

тайги

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 

животных

Средняя Устойчивое суще-
ствование популя-
ций позвоночных 

животных

Усьвин-
ский

Темнохвойные 
и светлохвой-

ные южнотаеж-
ные леса Запад-

ного Урала

Сохранение ред-
ких и исчезающих 
видов растений и 
животных, этало-
нов геологических 

обнажений

Высокая Водорегули-
рующие функции, 

поддержание 
функции самоочи-

щения водоема

Окончание табл. 2
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природного парка (Усьвинского и Чусовского). В дальнейшем 
она будет продолжена и на остальные территории. Это стало 
первым шагом на пути к созданию природного парка.

На наш взгляд, есть несколько принципиальных особенно-
стей организации природного парка, которым необходимо сле-
довать:

1. Управление природным парком должно быть единым с 
дирекцией в г. Перми;

2. Для каждого участка природного парка необходим персо-
нал (инспекторы и экскурсоводы) и определенная материальная 
база (визит-центр, музей, гостиница, моторные лодки, снаряже-
ние и т. п.);

3. Необходимо поделить территории участков на зоны с диф-
ференцированным режимом. Самым строгим режимом должна 
обладать зона местообитаний видов, включенных в Красную 
книгу, наименее строгим режимом — зоны вблизи населенных 
пунктов (для организации визит-центра, музея, гостевых доми-
ков и т. п.);

4. Природный парк становится «ядром» рекреационного 
кластера Пермского края. Стимулирует развитие агротуризма, 
экологического туризма на окружающей его территории. Спо-
собствует экономическому подъему района, увеличивает ком-
фортность проживания в Пермском крае;

5. Природный парк должен заниматься не только органи-
зацией рекреации, но и экологическим просвещением, по-
вышением экологической культуры населения, внедрением 
принципов устойчивого развития в бытовую и хозяйственную 
деятельность;

6. Для работы в природном парке необходимо привлекать 
местное население. Во-первых, местные жители лучше знают 
местную историю и природу; во-вторых, это предотвратит кон-
фликты между природным парком и коренными жителями этих 
мест, позволит им получать выгоду.

Создание природного парка с необходимым природоохран-
ным обустройством и квалифицированным персоналом (охра-
на, служба сопровождения и поддержки, медицинская служба 
и служба экологического просвещения) позволит предотвратить 
деградацию экосистем, стимулирует экономическое возрожде-
ние районов Пермского края на принципах устойчивого разви-
тия, снизить риски здоровья населения, приведет к повышению 
экологической культуры. Кроме того, на основе принципов ра-
ционального природопользования будет регулироваться рекреа-
ционный поток. Наконец, часть денежных средств, вырученных 

в результате регулированного туризма, будет направляться для 
обустройства самого природного парка.

Реализация проекта кластерного природного парка Пермско-
го края будет способствовать развитию не только экологической 
и социальной, но и экономической составляющей развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ — 

ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

Экологические проблемы, а также нахождение оптимальных 
решений этих проблем на сегодняшний день — приоритетные 
задачи всего человечества. Одной из самых острых экологиче-
ских проблем является радиационное загрязнение среды.

Осложнение радиационной обстановки на территории Ре-
спублики Казахстан и прежде всего бывшего Семипалатинского 
региона обусловлено воздействием Семипалатинского испыта-
тельного ядерного полигона. Во время деятельности полигона 
было произведено 470 ядерных взрывов, 30 из них — назем-
ные, 86 — воздушные, 354 — подземные. Общая суммарная 
мощность составила 16,5 млн т тротилового эквивалента, что в 
800 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на 
Хиросиму [1].

По Указу Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
ва 29 августа 1991 г. Семипалатинский испытательный ядерный 
полигон был закрыт.

Население региона испытывает серьезные последствия ядер-
ных испытаний. В Программе развития онкологической помо-
щи в Республике Казахстан на 2012–2016 годы отмечается, что 
ежегодный прирост числа больных со злокачественными ново-
образованиями составляет 5 %. Лидирующие позиции в заболе-
ваемости и смертности от злокачественных новообразований на 
протяжении нескольких лет занимает Восточно-Казахстанская 
область, где уровень онкологических заболеваний самый высо-

кий в стране и превышает средний республиканский показатель 
на 100 с лишним единиц. С 1950 г. детская смертность выросла 
в 5 раз, а средняя продолжительность жизни сократилась на 
3,5–4,5 года. Именно поэтому закрытие Семипалатинского ис-
пытательного ядерного полигона на казахстанской земле, отказ 
от арсенала атомного оружия, обретение Казахстаном статуса 
неядерного государства, избавление от ядерных материалов, 
консервация имеющихся ядерных реакторов и многое другое — 
это поистине события огромной гуманистической, экологиче-
ской, исторической и политической важности.

Радиоэкологическая обстановка в Казахстане также обуслов-
лена размещением радиационно-опасных объектов (табл. 1). 
В зонах влияния данных объектов находится около 27 % всей 
территории Казахстана (около 741 тыс. км2), что в 40 раз пре-
вышает площадь Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона.

Таблица 1

Результаты комплексной интерпретации региональных 
радиоэкологических работ [2]

Область
Площадь обла-
сти, тыс. км2

Количество 
потенциально 
опасных зон

Площади потенци-
ально опасных зон

тыс. км2 %

Акмолинская 146,6 7 27 18

Восточно-Казахстанская 283,3 6 95 33

Алматинская 223,9 11 70 31

Северо-Казахстанская 98 4 15 15

Карагандинская 428 8 48 11

Жамбылская 144,3 8 83 37

Павлодарская 124,8 3 27 21

Актюбинская 300,6 5 78 26

Костанайская 195,4 5 50 25

Южно-Казахстанская 117,3 7 26 22

Кызылординская 226 7 54 23

Западно-Казахстанская 151,3 4 52 34

Атырауская 112,0 2 61 54

Мангистауская 165,6 3 55 33

Итого 2717,1 80 741 27

Для Казахстана, отнесенного Декларацией ООН Рио-92 к 
категории экологически наиболее уязвимых стран, на сегод-
няшний день приоритет экологической безопасности — один из 
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самых высоких. Без ее обеспечения под угрозу будет поставлено 
здоровье нации и сама возможность выживания для будущих 
поколений.

В целях обеспечения экологической безопасности Республи-
ки необходимо сосредоточить усилия государства и граждан на 
следующих основных направлениях (табл. 2), в число которых 
входит и формирование экологической культуры, развитие эко-
логического образования, экологического просвещения [1].

Таблица 2

Основные направления обеспечения экологической безопасности 
Республики Казахстан

1. Обеспечение населения Казахстана качественной питьевой водой

2. Реабилитация регионов с наиболее тяжелой экологической обстановкой 
за счет модернизации или закрытия наиболее грязных производств

3. Охрана национального ландшафта, предотвращение деградации почв, от-
каз от разрушающих природу конъюнктурных «проектов века»

4. Запрет на ввоз радиоактивных отходов из-за рубежа, разработка нацио-
нальной программы радиационной безопасности

5. Поощрение использования «чистых» возобновляемых источников энер-
гии (солнца, ветра и пр.), «зеленых» энергосберегающих технологий

6. Максимальное использование растущих возможностей международного 
сотрудничества для решения экологических проблем Казахстана

7. Развитие и обеспечение действенности системы экологических штрафов, 
экологического страхования и т. д.

8. Разработка системы экологического законодательства как отрасли права

9. Формирование экологической культуры, развитие экологического об-
разования, экологического просвещения

Рассмотрим подробнее последний пункт направлений. Эко-
логическое просвещение, образование и воспитание должны 
сформировать новое целостное видение мира, культуру обще-
ния и уважительное отношение к природе.

Основная причина экологического кризиса — низкий уро-
вень экологической культуры общества. Важнейшим фактором 
остановки деградации биосферы и ее последующего восстанов-
ления является формирование экологической культуры, вклю-
чая экологическое образование, воспитание и экологическое 
просвещение населения. В нашем случае — студентов высших 
учебных заведений.

Методология формирования экологической культуры сту-
дентов вузов через образование, воспитание и просвещение, по 
нашему мнению, базируется на нескольких подходах (рис. 1).

Рис. 1. Методологические подходы формирования экологической культуры

Единство и взаимосвязь рассмотренных подходов, их допол-
нение друг к другу достигается за счет деятельности препода-
вателя вуза, интеграции различного типа научных знаний, раз-
нообразных методов обучения и воспитания студентов. Тесное 
взаимодействие преподавателя и студентов становится плодот-
ворным при решении проблемных задач, анализе экологических 
ситуаций, выборе средств и способов решения противоречий, 
выполнении научно-исследовательских работ и проектов и др.

В настоящее время можно определить несколько возможных 
направлений развития системы экологического образования:

от экологического образования — к образованию для устой-• 
чивого развития;
к экологической культуре — через экологическое образова-• 
ние, воспитание и просвещение;
к экологической компетентности — через обязательный ком-• 
понент профессиональной деятельности любого специалиста.
Однако государственная политика в области экологического 

образования, воспитания и просвещения на республиканском 
уровне сегодня еще слаба. Уровень организации экологиче-
ского образования не отвечает остроте существующей пробле-
мы — выработке и реализации принципов гармонизации антро-
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погенного воздействия на окружающую среду. В сложившейся 
ситуации встает вопрос о разработке теоретических основ эко-
логии как науки, отвечающей современному этапу развития 
человеческого общества, его понятийной базы, чтобы указан-
ные понятия вошли в учебники, в правовые и нормативно-
методические документы. При этом также важно, разработаны 
ли эти учебники и методические пособия? А если и разработа-
ны, то отвечают ли требованиям сегодняшнего дня, экологиче-
ским проблемам региона и страны? Соответствуют ли целям и 
задачам экологического образования? Имеется ли достаточное 
количество квалифицированных экологоориентированных пре-
подавателей? В настоящее время в Казахстане экологическая 
подготовка специалистов осуществляется как в национальных, 
государственных, так и частных вузах. В то же время подготовка 
экологически-ориентированных педагогических кадров не име-
ет ярко выраженной тенденции роста, их доля в общей системе 
подготовки экологических кадров в республике незначительна. 
Тогда как только подготовка профессиональных педагогических 
кадров экологической направленности поможет подготовить в 
будущем экологически грамотное подрастающее поколение.

Профессиональная подготовка будущих учителей немыслима 
без формирования у них экологической культуры. Н.Н. Мои-
сеев считает, что формирование экологической культуры лич-
ности должно стать непременной частью деятельности всей си-
стемы образования.

Как писал В.А. Сластенин, «в основу содержания педагоги-
ческого образования должно быть положено систематическое 

знание о закономерных взаимосвязях человека с природой, 
культурой и миром ценностей, обществом, государством, дру-
гими людьми. Углубляя, развивая и совершенствуя эту культуру, 
можно дать студентам систему знаний о мире и человеке…» [5].

Подводя итог, можно сформулировать первоочередные зада-
чи, требующие решения на пути формирования экологической 
культуры (табл. 3).

Таким образом, востребованность экологической культуры 
делает особую нагрузку системе образования, так как именно 
образование выступает доминирующим и универсальным кана-
лом трансляции ценностей культуры.
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Таблица 3

Задачи по формированию экологической культуры

1. На республиканском уровне обеспечить изучение экологии на всех ступенях 
образования

2. Разработать национальную программу по подготовке и переподготовке 
преподавателей экологии с привлечением ведущих казахстанских и за-
рубежных ученых-экологов

3. Принять национальную программу по обеспечению образовательных 
учреждений учебниками и методическими пособиями с обязательным 
экологическим содержанием

4. Принять национальную программу по формированию экологической куль-
туры населения страны с помощью средств массовой информации

5. Включить в образовательный процесс учащихся и молодежи обязательное 
участие в реальных природоохранных проектах
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ЖИВОТНОГО МИРА

стратегической целью устойчивого развития Республики 
Беларусь является динамичное приближение благосостояния 
белорусского народа к уровню экономически развитых 
европейских государств на основе инновационно-структурного, 
технологического обновления национальной экономики 
при сохранении окружающей природной среды для будущих 
поколений.

Животный мир является неотъемлемым элементом природ-
ной среды и биологического разнообразия, важным регулирую-
щим и стабилизирующим компонентом экосистем. При этом 
животный мир оказывается одним из самых уязвимых компо-
нентов природы, и любое изменение непременно сказывается 
на его состоянии и соответственно на биологическом разноо-
бразии. В связи с этим охрана и использование объектов жи-
вотного мира и среды их обитания должны осуществляться на 
основе следующих принципов:

устойчивого использования объектов животного мира, в том • 
числе сохранения биологического разнообразия;
пользования объектами животного мира способами, не до-• 
пускающими жестокого обращения с дикими животными 
(принцип гуманности);
разграничения права пользования объектами животного мира • 
и прав пользования землей, лесами, водами и другими при-
родными ресурсами;
пользования объектами животного мира в соответствии с це-• 
лями их предоставления;
ограничения или запрещения хозяйственной и иной деятель-• 
ности, оказывающей вредное воздействие на объекты живот-
ного мира и (или) среду их обитания или представляющей 
потенциальную опасность для них;
платности пользования объектами животного мира;• 
экономического стимулирования охраны и устойчивого ис-• 
пользования объектов животного мира;

приоритета общепризнанных принципов международного • 
права в области охраны и использования объектов животного 
мира и (или) среды их обитания;
законности и выполнимости предписаний государственных • 
органов (организаций), осуществляющих государственный 
контроль в области охраны и использования животного мира, 
и их должностных лиц;
ответственности за нарушение законодательства об охране и • 
использовании животного мира;
возмещения вреда, причиненного объектам животного мира • 
и (или) среде их обитания;
возмещения ущерба, причиненного охотничьими животны-• 
ми в результате уничтожения или повреждения сельскохо-
зяйственных и (или) лесных культур;
информирования юридических лиц (в том числе обществен-• 
ных объединений), граждан и органов территориального об-
щественного самоуправления о состоянии объектов живот-
ного мира и (или) среды их обитания и мерах по их охране 
[1].
Благодаря целенаправленному созданию нормативных актов 

и их неукоснительному выполнению в Республике Беларусь на-
метилась тенденция улучшения среды обитания диких живот-
ных, а также стабилизации и увеличения популяций отдельных 
видов. Так, согласно данным Государственного лесного када-
стра лесистость территории Беларуси увеличилась за пять лет 
на 0,8 % и в 2012 г. составила 39,1 %. Это способствует улуч-
шению условий для роста популяций охотничьих видов живот-
ных и птиц. В частности, это особенно важно для таких видов 
копытных как кабан, олень благородный, лось, косуля, а так 
же охотничьих водоплавающих птиц, интенсивно увеличиваю-
щих популяции в охотничьих хозяйствах Беларуси. По данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь 
в 2012 г. площадь охотничьих хозяйств в Беларуси составила 
16,8 млн га (на 0,1 млн га больше, чем в 2011 г.). Динамика 
численности и добычи основных видов ресурсных животных 
в охотничьих угодьях Беларуси представлены в табл. 1 и 2 [2, 
с. 270–272].

В 2012 г. отмечено увеличение популяции лося по сравнению 
с 2011 г. на 9,9 % (или на 2,4 тыс. особей). В целом за пятилет-
ний период (с 2008 по 2012 г.) численность лося увеличилась на 
7,1 тыс. особей (36,2 %) и составила 26,7 тыс. особей. Отмечает-
ся прирост численности других копытных животных. С 2008 по 
2012 г. численность оленя возросла с 8,1 до 10,6 тыс. особей (на 
30,9 %). Только за последний год это увеличение составило 6 % 



584 585

(или 0,6 тыс. особей). Популяция косули в 2012 г. по сравнению 
с 2011 г. увеличилась на 3,0 тыс. особей (4,3 %), а за пятилетний 
период — на 13,4 тыс. особей (22,7 %). Прирост численности 
кабана за год составил 4,3 % (или 3,2 тыс. особей) и в целом 
численность достигла 77,2 тыс. особей, что на 21,2 тыс. особей 
(37,8 %) больше, чем в 2008 г.

В 2012 г. увеличилась численность бобра — на 3,9 тыс. осо-
бей или на 6,4 %. За 2012 г. незначительно сократилась числен-

ность белок — на 0,6 % и норки — на 7,4. Отмечается также 
снижение численности ондатры (на 20,7 %), зайца (на 14,9) и 
лисицы (на 25,5 %).

Добыча основных видов охотничьих животных в охотничьих 
хозяйствах Беларуси ведется в соответствии с разработанными 
на научной основе планами изъятия. Согласно имеющимся дан-
ным по сравнению с 2011 г. в 2012 г. отмечается рост добычи 
основных видов охотничьих животных, кроме лисицы и онда-
тры. Так, добыча лося увеличилась на 470 особей (на 24,9 %), 
оленя — на 112 особей (15,7), косули — на 489 особей (8,0) 
и кабана — на 1208 особей (4,2 %). На 1512 особей (на 59 %) 
увеличилась добыча белки, зайца русака и беляка — на 2110 
(5,0), норки — на 593 особи (24,5) и бобра на 98 особей (1,6 %). 
Отмечается сокращение численности лисицы — на 1268 особей 
(7,0 %) и ондатры — на 533 особи (19,3 %).

В целом за пятилетний период (с 2008 по 2012 г.) добыча лося 
увеличилась на 1197 особей (на 103,3 %), оленя — на 385 (87,3), 
косули — на 2212 (50,2), кабана — на 10794 (57,1), белки — на 
1521 (59,5) и норки — на 706 особей (30,6 %). Сократилась чис-
ленность зайца — на 9617 особей (17,9 %), лисицы — на 8948 
(34,6) и ондатры — на 631 особь (22,1 %).

Однако если учитывать нормативные показатели добычи 
копытных животных в Беларуси, которые для лося составляют 
3 тыс. особей, для оленя 1 тыс. и для косули 7,3 тыс. особей, то 
следует обратить внимание, что по этим видам оптимальные по-
казатели ведения охотничьего хозяйства в стране не достигнуты.

Организационно-экономический механизм добычи ресурс-
ных животных в охотничьих угодьях регламентирован следую-
щим образом [3, 4].

Право ведения охотничьего хозяйства возникает у юридиче-
ского лица со дня подписания договора аренды либо принятия 
решения о предоставлении охотничьих угодий в безвозмездное 
пользование. В аренду охотничьи угодья предоставляются по 
результатам торгов, которые организует и проводит областной 
исполнительный комитет либо по его поручению районный ис-
полнительный комитет.

Передача в аренду охотничьих угодий без проведения торгов 
проводится в случае:

изменения границ и площади арендуемых охотничьих угодий • 
за счет присоединения к ним до 3 тыс. га смежных охотни-
чьих угодий, расположенных одним массивом;
взаимно согласованного изменения границ и площади арен-• 
дуемых охотничьих угодий соседними пользователями этих 
угодий;

Таблица 1

Динамика численности основных видов ресурсных животных 
в охотничьих угодьях Беларуси, тыс. особей

Вид животного 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Лось 19,6 21,1 22,7 24,3 26,7

Олень благородный 8,1 8,7 9,4 10,0 10,6

Косуля 59,1 64,3 69,7 69,5 72,5

Кабан 56,0 63,9 69,1 74,0 77,2

Белка 127,3 127,8 118,3 113,7 113,0

Заяц 179,0 170,7 161,2 169,4 144,2

Лисица 41,0 46,0 40,3 42,7 31,8

Ондатра 50,3 42,0 36,9 32,3 25,6

Норка 20,3 21,6 20,1 21,6 20,0

Бобр 59,6 62,3 63,3 60,5 64,4

Таблица 2

Динамика добычи основных видов ресурсных животных в охотничьих 
угодьях Беларуси, особей*

Вид животного 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Лось 1159 1318 1595 1886 2356

Олень благородный 441 613 706 714 826

Косуля 4402 5073 5787 6125 6614

Кабан 18914 24105 25949 28500 29708

Белка 2555 2896 2315 2564 4076

Заяц 53710 50612 47463 41983 44093

Лисица 25838 25258 22550 18158 16890

Ондатра 2860 1932 2962 2762 2229

Норка 2309 2435 2531 2422 3015

Бобр 2220 3494 2324 5941 6039

* По данным Министерства лесного хозяйства и Национального статисти-
ческого комитета.
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заключения на новый срок договора аренды охотничьих уго-• 
дий до истечения срока его действия пользователем охотни-
чьих угодий, надлежащим образом исполнявшим свои обя-
занности;
заключения договора аренды охотничьих угодий при реор-• 
ганизации юридического лица, являвшегося пользователем 
этих угодий, в форме выделения из его состава одного или 
нескольких юридических лиц либо его преобразования.
В безвозмездное пользование охотничьи угодья могут пре-

доставляться по решению Президента Республики Беларусь 
государственным природоохранным и лесохозяйственным 
учреждениям, находящимся в подчинении Управления делами 
Президента Республики Беларусь.

Размер платы за охотничьи угодья, передаваемые в аренду 
по результатам торгов, определяется на торгах, а за охотничьи 
угодья, передаваемые в аренду без проведения торгов, — об-
ластным исполнительным комитетом, но не ниже минимальных 
ставок, утвержденных Советом Министров Республики Бела-
русь. В дальнейшем размер арендной платы за охотничьи угодья 
ежегодно уточняется областным исполнительным комитетом на 
основе индекса роста потребительских цен по отношению к де-
кабрю предыдущего года.

Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий в 
настоящее время установлены в базовых величинах (базовая ве-
личина составляет 130 000 руб.). Абсолютная величина платы 
для арендуемых территорий всех категорий охотничьих угодий с 
уровнем радиоактивного загрязнения до 5 кюри / км2 увеличена 
в среднем в 3,7 раза, а для арендуемых территорий с уровнем 
радиоактивного загрязнения более 5 кюри / км2 — в 13 раз по 
сравнению с предыдущим периодом (табл. 3).

В процессе ведения охотничьего хозяйства использование 
охотничьих животных осуществляется пользователем охотни-
чьих угодий путем организации любительской либо промысло-
вой охоты. При этом охота на ненормируемые виды охотничьих 
животных (белка, волк, заяц, лисица, норка, куница, ондатра и 
пр.) осуществляется на основании охотничьих путевок, а охота 
на нормируемые виды (кабан, косуля, лось, лань, олень, бобр, 
выдра и пр.) — на основании разрешений на добычу охотни-
чьего животного и охотничьих путевок к ним (табл. 4). Мини-
мальная предельная стоимость охотничьих путевок, а также разо-
вых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих 
путевок к ним утверждаются Советом Министров Республики 
Беларусь.

Разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьи 
путевки к ним реализуются охотникам только пользователем 
охотничьих угодий в соответствии с утвержденными планами 
изъятия охотничьих животных нормируемых видов.

Охотничьи путевки по ненормируемым видам реализуются 
охотникам пользователем охотничьих угодий, его вышестоя-
щей организацией, иной организацией по договору с пользо-
вателем охотничьих угодий, в том числе через специализиро-
ванную информационную систему в глобальной компьютерной 
сети Интернет. Минимальная предельная стоимость охотничьих 
путевок по ненормируемым видам охотничьих животных в ана-
лизируемый период незначительно возросла: с 20 000 руб. до 
30 000 руб. на один день охоты и с 150 000 до 200 000 на один 
сезон охоты.

Отдельным видом специального пользования объектами жи-
вотного мира, осуществляемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями самостоятельно, а также 
с привлечением граждан является заготовка диких животных, 
не относящихся к объектам охоты и рыболовства: виноградной 
улитки, личинок хирономид, лягушки зеленой (прудовой, съе-
добной, озерной) и гадюки.

Наиболее востребованными из перечисленных биоресурсов, 
который заготавливается в объемах, сопоставимых с добычей 
объектов охоты и рыболовства, является виноградная улитка 
Helix pomatia. В настоящее время биологический запас вино-
градной улитки в стране оценивается в 1200–1500 т.

Таблица 3

Изменение минимальных ставок платы за аренду охотничьих угодий с 
1 октября 2013 г.

Категории 
охотничьих 

угодий

Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий 
при определенном уровне радиоактивного загрязнения, руб. 

в год/1000 га (до 1.10.2013 г.); базовых величин в год/1000 га 
(с 1.10.2013 г.)

менее 1 кюри / км2 от 1 до 5 кюри / км2 более 5 кюри / км2

до 
1.10.2013

c 
1.10.2013

до 
1.10.2013

c 
1.10.2013

до 
1.10.2013

c 
1.10.2013

Лесные 70 000 2,0 35 000 1,0 1 000 0,1

Полевые 20 000 0,5 10 000 0,3 1 000 0,1

Водно-
болотные

20 000 0,5 10 000 0,3 1 000 0,1
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Организационно-экономический механизм добычи (изъятия) 
объектов животного мира, не относящихся к объектам охоты и 
рыболовства, регламентирован следующим образом [5].

В целях определения оптимальных объемов и способов за-
готовки и (или) закупки отдельного вида диких животных, не 
относящихся к объектам охоты и рыболовства, разрабатывается 
биологическое обоснование на заготовку сроком на три года — для 
лягушек зеленых, личинок хирономид, гадюки обыкновенной; 
на пять лет — для виноградной улитки. Такое обоснование раз-
рабатывается на один административный район или один во-
дный объект в четких, хорошо опознаваемых на местности и 
картографическом материале границах. Право на его разработку 
имеют Национальная академия наук Беларуси и иные научные 
организации соответствующего профиля. Биологические обо-
снования, а также вносимые в них изменения и (или) допол-
нения подлежат государственной экологической экспертизе в 
порядке, установленном законодательством о государственной 
экологической экспертизе.

Одним из важнейших методов управления популяциями ви-
ноградной улитки является лимитирование, которое направлено 
на поддержание оптимальной численности и включает следую-
щие принципиальные положения и ограничения:

запрещена заготовка и (или) закупка улиток диаметром ме-• 
нее 25 мм (принятый в Беларуси промысловый размер);
при заготовке и (или) закупке разрешено изымать из при-• 
роды не более 50 % от промыслового запаса популяции (так 
называемая промысловая доля), т. е. каждая вторая взрослая 

улитка размером более 25 мм остается в природе и участвует 
в размножении;
заготовка улитки запрещена в период массового размноже-• 
ния (с 15 июля по 1 сентября);
лимиты добычи не устанавливаются, и добыча улитки не • 
производится в популяциях, находящихся в угнетенном со-
стоянии, а также для микрогруппировок, размещенных в 
крупных городах, что определяется биологическими обосно-
ваниями добычи улитки.
Право заготовки и (или) закупки одного из видов диких жи-

вотных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, на 
территории одного административного района или одного во-
дного объекта может быть предоставлено только одному юри-
дическому лицу или индивидуальному предпринимателю по ре-
зультатам торгов, которые проводят местные исполнительные и 
распорядительные органы в форме аукционов или конкурсов. 
Средства от их проведения направляются в местные бюджеты. 
По результатам торгов местный Совет депутатов принимает ре-
шение о предоставлении права на заготовку и (или) закупку диких 
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.

Начальная цена предмета торгов устанавливается в зависимо-
сти от предельно допустимого объема изъятия диких животных, 
не относящихся к объектам охоты и рыболовства, указанного 
в заключении Национальной академии наук Беларуси и пред-
полагаемого к закупке и (или) заготовке по результатам торгов 
(табл. 5).

Таблица 5

Начальная цена права на заготовку и (или) закупку одного из видов 
диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства

Начальная цена 
предмета торгов

Предельно допустимый объем изъятия диких животных, 
не относящихся к объектам охоты и рыболовства

Виноградная 
улитка

Личинки 
хирономид

Лягушка 
зеленая

Гадюка 
обыкновенная

от 5 до 20 базо-
вых величин

менее 10000 кг менее 3000 кг менее 500 кг менее 300 экз.

от 20 до 50 ба-
зовых величин

более 10000 кг более 3000 кг более 500 кг более 300 экз.

Заготовка диких животных, не относящихся к объектам охо-
ты и рыболовства, среди прочего, признается объектом нало-
гообложения налогом за добычу (изъятие) природных ресурсов, 
причем заготовка лягушки и гадюки включена в объекты нало-
гообложения лишь с 2012 г. (табл. 6)

Таблица 4

Минимальная предельная стоимость разовых разрешений на добычу 
отдельных видов животных и охотничьих путевок к ним*

Параметры 
охотничьего 
животного

Минимальная предельная стоимость разовых разрешений на 
добычу по видам охотничьих животных, руб.

Лось Олень благородный Косуля европейская Кабан

Сеголеток 1 000 000 800 000 200 000 150 000

Самка взрослая 2 000 000 1 600 000 300 000 400 000

Самец взрослый 
нетрофейный

2 000 000 1 600 000 300 000 400 000

Самец взрослый 
нетрофейный

4 000 000 4 000 000 500 000 800 000

* Минимальная предельная стоимость охотничьих путевок к разовым раз-
решениям на добычу по всем видам копытных животных составляет 40 000 руб. 
с каждого охотника.
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Таблица 6

Динамика ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов 
в части платежей за заготовку диких животных, не относящихся к 

объектам охоты и рыболовства

Объект налогообложения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г.

Виноградная улитка, руб. за 1 т 135 248 146 068 146 100 200 880

Личинки хирономид, руб. за 1 т 8 996 400 9 716 112 20 889 640 28 722 000

Зеленая лягушка (прудовая, съе-
добная, озерная), руб. за 1 т

– – 17 000 000 23 373 980

Гадюка обыкновенная, руб. за 
1 экз.

– – 25 000 34 370

Важным экономическим инструментом государственного ре-
гулирования рационального использования и охраны ресурсов 
животного мира, а также поддержания режима законности в об-
ласти их добычи (изъятия) является возмещение вреда, причи-
ненного окружающей среде физическими и юридическими ли-
цами в результате незаконного изъятия или уничтожения диких 
животных и вредного воздействия на среду их обитания [3].

Размер возмещения вреда определяется по таксам (табл. 7), 
а в ряде случаев и с повышающими коэффициентами. Так, при 
незаконном изъятии или уничтожении:

диких животных, их частей и (или) дериватов, подпадающих 
под действие Конвенции о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС), подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 г., вред 
возмещается на основании такс, исчисленных в двойном размере 
по каждому изъятому или уничтоженному дикому животному;

диких животных, относящихся к видам, включенным в Крас-
ную книгу Республики Беларусь, вред возмещается на основа-
нии такс, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому 
или уничтоженному дикому животному;

диких животных, обитающих в угодьях, в которых запрещено 
их изъятие, вред возмещается на основании такс, исчисленных 
в тройном размере по каждому изъятому дикому животному;

диких животных орудиями, принципы работы которых осно-
ваны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, 
или путем взрыва вред возмещается на основании такс, исчис-
ленных в пятикратном размере по каждому изъятому или уни-
чтоженному дикому животному.

При разрушении жилищ диких животных вред возмещается 
на основании такс по каждому дикому животному, обитающему 
в этих жилищах.

Как свидетельствуют данные табл. 7 с 2014 г. в Республике 
Беларусь существенно возрастают таксы и соответственно аб-
солютные размеры возмещения вреда, причиненного окружаю-
щей среде в результате незаконного изъятия или уничтожения 
диких животных и вредного воздействия на среду их обитания, 
что свидетельствует об ужесточении государственной политики 
в сфере охраны объектов животного мира.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что таксы возмещения вреда 
таких значительных размеров выполняют не фискальную функ-
цию — наполнить доходную часть государственного бюджета, а, 
в первую очередь, стимулирующую, «воспитательную» — сде-
лать экономически невыгодным незаконное изъятие или уни-
чтожение диких животных.

Например, стоимость разового разрешения на добычу лося 
(см. данные табл. 4) составляет от 1 до 4 млн руб. в зависимости 
от параметров животного, в то время как незаконное уничтоже-
ние одного экземпляра повлечет за собой возмещение ущерба в 
размере 12,35 млн руб.

Важным инструментом реализации государственной поли-
тики в контексте обоснования стратегии устойчивого природо-
пользования и охраны окружающей среды является экономиче-
ская оценка природных благ, в том числе и ресурсов животного 
мира. Оценка природных благ — сложная междисциплинарная, 
межведомственная задача, которая становится первоочередной 
в условиях рыночной экономики. Основные проблемы в этом 
вопросе возникают из-за отсутствия общепринятой методоло-
гии и соответствующей нормативно-методической базы.

В Белорусском государственном экономическом университе-
те (г. Минск) накоплен определенный опыт ресурсооценочных 
работ в рамках выполнения кафедрой экономики природополь-
зования ряда заданий в государственных программах научных 
исследований [7–12]. В частности, по теме «Разработка кон-
цептуальных основ сохранения природных благ и актуализа-
ция научно-методических подходов к определению их эконо-
мической ценности в контексте устойчивого инновационного 
развития» (ГПНИ «Гуманитарные науки как фактор развития 
белорусского общества и государственной идеологии», 2011–
2013 гг.) проведена экономическая (стоимостная) оценка есте-
ственных ресурсов и экосистемных услуг на примере экосистем 
территории Припятского Полесья.

Природно-ландшафтный комплекс Припятского Полесья 
является уникальным и включает крупнейший в Европе лесобо-
лотный комплекс и пойменные экосистемы реки Припять. Со-
хранившиеся в близком к естественному состоянию природные 
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водные и водно-болотные экосистемы обладают значительным 
рекреационно-туристическим потенциалом. Около 18,4 % тер-
ритории региона — особо охраняемые природные территории 
(Национальный парк «Припятский», 25 заказников республи-
канского и местного значения, 24 памятника природы). Выбор 
территории Припятского Полесья в качестве модельного объ-
екта для проведения ресурсооценочных работ представляет ин-
терес, с одной стороны, как возможность определения эконо-
мической оценки естественных ресурсов и экосистемных услуг 
уникального природно-ландшафтного комплекса с научной точ-
ки зрения, с другой стороны, как дополнительная возможность 

в дальнейшем оценить эффективность реализации мероприятий 
по максимальному использованию природных ресурсов, запла-
нированных государственной программой, с практической точ-
ки зрения.

Видовой состав охотничьих животных на территории При-
пятского Полесья весьма разнообразен, численность некоторых 
видов зверей довольно высокая, что позволяет без ущерба для 
их воспроизводства проводить на них охоту. Экономическая 
оценка стоимости охотничьих биоресурсов, проведенная по 
численности лося, кабана и косули в Лунинецком, Пинском, 
Столинском и Полесском лесхозах на основании средней стои-
мости разовых разрешений на добычу охотничьих животных, со-
ставила 1 012,775 млн руб. (табл. 8).

Таблица 8

Информация о численности охотничьих ресурсов

Вид 
охотничьих 
животных

Численность отдельных видов охотничьих живот-
ных, особей Экономиче-

ская оценка, 
млн руб.Лунинецкий 

лесхоз
Пинский 
лесхоз

Столинский 
лесхоз

Полесский 
лесхоз

Лось 41 19 56 93 470,25

Кабан 214 74 182 256 317,625

Косуля 236 88 177 191 224,9

Следует отметить, что состав основных таксономических 
групп диких животных Припятского Полесья отличается вы-
соким разнообразием, значительной численностью ряда ред-
ких, в том числе находящихся под угрозой исчезновения видов. 
В частности, экономическая оценка редких и исчезающих видов 
птиц (табл. 9), проведенная по данным заказника «Ольманские 
болота» на основании такс возмещения вреда, причиненного жи-
вотному миру, составила 1 638–2 402 млн руб.

Опыт показывает, что неконтролируемое рыночное хозяй-
ствование малоэффективно в деле сохранения биоразнообразия 
и для этого требуется активное государственное регулирование, 
основанное на поддержании устойчивости экосистем; учете по-
роговых уровней жизнеспособности компонентов биоразноо-
бразия; стимулировании их устойчивого использования и пред-
усмотрительности при принятии управленческих решений.

При обсуждении организационно-экономических аспектов 
реализации государственной политики в области охраны и ис-
пользования ресурсов животного мира принципиально важным 
является принятие управленческих решений по трем группам 
вопросов. Во-первых, установление экономически и социально 

Таблица 7

Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде физическими 
и юридическими лицами в результате незаконного изъятия или 

уничтожения отдельных видов диких животных и вредного воздействия 
на среду их обитания

Наименование категории

2005–2013 гг. 2014 г.

Такса, 
базовых 
величин

Абсолютное 
значение, 
тыс. руб.

Такса, 
базовых 
величин

Абсолютное 
значение, 
тыс. руб.

Зубр, за 1 экз. 95 12 350 400 52 000

Лось, олень благородный, за 
1 экз.

95 12 350 300 39 000

Все другие виды отряда парно-
копытных, за 1 экз.

60 7 800 120 15 600

Рысь, за 1 экз. 30 3 900 100 13 000

Выдра речная, за 1 экз. 45 5 850 100 13 000

Барсук, за 1 экз. 20 2 600 100 13 000

Медведь бурый, за 1 экз. 95 12 350 400 52 000

Все другие виды отряда хищ-
ных, за 1 экз.

15 1 950 35 4 550

Все виды отряда зайцеобраз-
ные, за 1 экз.

10 1 300 20 2 600

Бобр речной, за 1 экз. 70 9 100 70 9 100

Ондатра, за 1 экз. 10 1 300 30 3 900

Все виды отряда грызуны, за 
1 экз.

1 130 3 390

Все виды класса земноводные, 
за 1 экз.

1 130 3 390

Все виды отряда пресмыкаю-
щиеся, за 1 экз.

1 130 3 390

Моллюски, кроме перловице-
подобных, за 1 кг

5 650 15 1 950
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эффективных прав владения, управления, распоряжения ресур-
сами животного мира (в частности право ведения охотничьего 
хозяйства, разрешение на добычу охотничьего животного, право 
заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к 
объектам охоты и рыболовства, и т. д.). Во-вторых, стимулиро-
вание сохранения ресурсов животного мира и биологическо-
го разнообразия как административными (нормативы добычи 
охотничьих животных, биологическое обоснование на заго-
товку, лимитирование), так и экономическими (минимальные 
ставки платы за аренду охотничьих угодий, предельная стои-
мость разовых разрешений на добычу охотничьих животных, 
налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, возмещение 
вреда) методами. В-третьих, определение реальной экономи-
ческой (хозяйственной) ценности ресурсов животного мира и 
биологического разнообразия как составной части природного 
капитала страны.

Важным является то, что сохранение ресурсов животного мира 
и биоразнообразия не означает отказ от их использования. Речь 
идет об их рациональном использовании в целях обеспечения 
устойчивого развития для настоящего и будущих поколений.
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Экономическая оценка редких и исчезающих видов птиц

Виды живот-
ных

Классификация 
видов по отрядам 

и таксам

Численность 
птиц территории 
заказника, пар

Такса, 
базовых 
величин

Экономиче-
ская оценка,

млн руб.

Черный аист 
Ciconia nigra

2.4.1. Кк.* СИ-
ТЕС** Аистоо-

бразные

10-20 10 х 3 78 — 156

Змееяд 
Circaetus 
gallicus

2.6.1. Кк. СИТЕС 
Соколообразные

20-30 30 х 3 468 — 702

Большой по-
дорлик Aquila 
clanga

2.6.1. Кк. СИТЕС 
Соколообразные

20-30 30 х 3 468 — 702

Серый журавль 
Grus grus
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Журавлеобразные
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СИТЕС Совооб-
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бьинообразные
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кообразные

20
(самцов)

5 х 3 39

*Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь.
**Вид подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА

Постановка проблемы. Взаимоотношения природы и обще-
ства, которые привели за многовековой период их развития к 
преобразованию значительной части окружающей природной 
среды (ОПС), в настоящее время уже не позволяют обеспечи-
вать гармоничное сосуществование двух составляющих систе-
мы «природа — общество». Устранение возникшей дисгармо-
нии требует перестройки управленческих действий в сторону 
ориентации на осуществление не только экономической, но и 
экологической функции. Мерой соотношения экономической 
и экологической составляющих может стать качество ОПС как 
интегрированный показатель, который формируется на осно-
вании количественных характеристик отдельных компонентов 
биосферы — воздуха, воды, почв, растительного и животного 
мира. В свою очередь, качество этих объектов природы опре-
деляется набором количественных показателей, среди которых 
наиболее существенными являются уровни антропотехногенной 
нагрузки, ассимиляционные емкости экосистем, природноре-
сурсный потенциал системы, возможность  самовозобновления 
природных ресурсов.

Проблемы выявления регионов, которые характеризуются 
как экологически кризисные, и совершенствования управле-
ния их социо-эколого-экономическим развитием, в том числе 
ограничением влияния негативных факторов ОПС на здоровье 
и жизнедеятельность населения в условиях реформирования 
системы государственного управления, — относительно но-
вые, недостаточно изученные вопросы в отечественной науке 
и практике. Для Украины они, безусловно, являются актуаль-
ными, поскольку исторически в стране сложилась одна из са-
мых экологически «грязных» экономик, которая перенасыщена 
предприятиями металлургической, энергетической, химической, 
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горнодобывающей отраслей, производствами с  технологиями. 
В Украине, которая занимала  2,7 % территории  СССР, на еди-
ницу площади было расположено в 10 раз больше промышлен-
ных предприятий, чем в Советском Союзе в целом. По оценкам 
западноевропейских экспертов, в1990-е годы потери Украины в 
результате ухудшения экологической ситуации составляли поч-
ти 15–20 % ВВП [3].

Вопрос разработки научно обоснованных переделов техно-
генной нагрузки не является новым. Проблеме экологического 
нормирования посвящено большое количество научных работ. 
Следует отметить работы Т. Александровой [1], В. Безеля [2], 
Т.А. Хоружей [10], С.Н. Черкинского [11], в которых затраги-
вались вопросы законодательного обеспечения нормирования 
качества ОПС, методологические вопросы, обсуждались коли-
чественные характеристики антропотехногенной нагрузки на 
экосистемы и т. п.

Отсутствие четкого представления о степени влияния техно-
генных нагрузок на окружающую среду и население, большое 
количество показателей, которые должны быть учтены при опре-
делении нормативов экологической безопасности, обусловили 
недостаточную разработанность и отсутствие унифицированно-
сти эколого-экономических критериев хозяйственной деятель-
ности. Тем более сложным является вопрос влияния экологи-
ческих изменений на качество жизни населения и, в частности, 
связь экологических показателей с показателями состояния 
здоровья населения. Необходимость установления таких связей 
поднимает вопрос об организации медико-экологического мо-
ниторинга.

В связи с этим целью данной работы является определение за-
дач данного типа комплексного экологического мониторинга.

Изложение основного материала. Первым вопросом, на кото-
рый мы обратили внимание при разработке поставленной зада-
чи, было использование экологических показателей при выделе-
нии участков территории по степени напряженности в системе 
«общество — природа». Например, В.К. Слюсаренко в качестве 
больших эколого-экономических систем, выделенных в зависи-
мости от отношения хозяйственной деятельности к природной 
среде, отмечает три группы:

промышленные эколого-экономические системы, которые • 
характеризуются элементами промышленной инфраструкту-
ры и техногенных ландшафтов;
сельскохозяйственные эколого-экономические системы, ко-• 
торые представляют собой преобразованы в результате ан-
тропогенной деятельности ландшафты;

рекреационные и особо охраняемые эколого-экономические • 
системы, влияние человека на которые направлено, в основ-
ном, на сохранение и оптимизацию естественных ландшаф-
тов [9].
Достаточно часто исследователи выделяют крупные террито-

риальные образования в зависимости способностью ландшафтов 
к ассимиляции техногенного загрязнения. Так, Б. Данилишин 
и Л. Шостак [4], используя этот принцип, делят территорию 
Украины на участки, которые имеют высокую буферность 
ландшафтов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Полтавская 
и Сумская области), ландшафты наиболее уязвимые к антро-
потехногенным нагрузкам (южные степные регионы Украины: 
Херсонская, Днепропетровская, Николаевская и Запорожская 
области, а также АР Крым) и группы территорий с промежуточ-
ной способностью к самовосстановлению (табл. 1).

Таблица 1

Разделение ландшафтов Украины по способности к самоочистке 
от техногенного загрязнения [4]

Способность к самоочистке
Часть территории 

Украины, %
Площадь территории (тыс. га)

Очень слабая 3,2 1930,45

Слабая 35,0 21114,45

Умеренная 25,3 15262,73

Интенсивная 32,0 19304,64

Очень интенсивная 4,5 2714,72

Наиболее часто разделение территории по уровню техноген-
ной нагрузки осуществляется с помощью системы экологиче-
ской регламентации, т. е. по уровню ПДК:

загрязнение атмосферного воздуха — по превышению пре-• 
дельно допустимой концентрации и по величине индекса за-
грязнения атмосферы;
загрязнение  вод токсичными элементами — по величине • 
суммарного показателя концентрации;
загрязнение радионуклидами — по плотности распределения • 
Cs137;
загрязнение пестицидами — по величине суммарного пока-• 
зателя загрязнения;
загрязнение органическими соединениями — по превыше-• 
нию их ПДК;
загрязнение поверхностных и подземных вод токсичными • 
элементами, макрокомпонентами и органическими соедине-
ниями, — по превышению ПДК.
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При этом в каждой из перечисленных сред выделяются уров-
ни от допустимого  до чрезвычайно опасного.

Перечисленные показатели дают возможность выделить 
различные территории  по экологическому состоянию, опре-
делить степень экологической благоприятности региона. В то 
же время все они не устанавливают четкой взаимосвязи меж-
ду уровнем воздействия факторов  природы и последствиями 
этого воздействия на население и ОПС. Сопоставление пока-
зателей экологического загрязнения территорий и состояния 
здоровья населения, которое проживает на этих территориях, 
позволяет установить безусловную зависимость этих характе-
ристик. Примером такого сопоставления может служить работа 
В.Ф. Протасова [8], в которой автор с помощью набора медико-
демографических показателей выделяет зону экологического 
бедствия, в которой наблюдаются глубокие необратимые изме-
нения экосистем, существенное ухудшение здоровья населения, 
деградация флоры и фауны, потеря генофонда; и зону экологи-
ческой чрезвычайной ситуации, которая характеризуется стой-
кими негативными изменениями, угрозой здоровью населения, 
уменьшениям видовой разнообразности, исчезновениям отдель-
ных видов растений и животных, нарушениям генофонда.

Нами были проанализированы некоторые демографические 
характеристики и смертность населения разных областей Укра-
ины от причин, которые достоверно зависят от экологических 
показателей и уровня техногенной нагрузки (табл. 2). При ана-
лизе была использована экологическая классификация регио-
нов, приведенная М.И. Долишным в работе [5].

Как свидетельствуют данные табл. 1, четкой тенденции к 
уменьшению показателей смертности при улучшении экологи-
ческой ситуации по группам регионов не прослеживается. Так, 
например, в Житомирской области, т. е. на территории с призна-
ками стабилизации и определенного улучшения, смертность от 
болезней системы кровообращения составила 1112,2 на 100 тыс. 
населения, что превышает соответствующий показатель во всех 
областях, которые характеризуются как территории с наиболее 
напряженной экологической ситуацией, неблагоприятной для 
нормальной жизнедеятельности человека. Смертность по этой 
же причине практически во всех областях второй группы пре-
вышает таковую в областях первой группы. Нет достоверной 
разницы и в показателях смертности в результате новообразова-
ний у населения областей первой, второй и третьей группы.

Проведенное сопоставление доказывает, что, во-первых, ис-
пользование только экологических показателей не дает ответа 
на вопрос о взаимосвязи здоровья населения и экологических 

Таблица 2

Распределение демографических показателей по группам регионов 
с разным уровнем техногенного напряжения (за 2012 г.)

Регион

Численность 
населения, 
человек / 

% к общему 
количеству

Естест-
венный 
прирост 
населе-
ния (на 
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ловек)

Смертность населения по основным 
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Украина 45372692/100 –3,1 203,7 957,3 52,9 64,6 138,0

I группа — наиболее напряженная экологическая ситуация, неблагоприятная 
для нормальной жизнедеятельности человека — 18,6 % территории Украины

Донецкая 4362557/9,6 –6,3 234,5 1027,5 33,2 84,0 109,3

Днепропетров-
ская

3304486/7,3 –4,3 236,0 993,8 41,8 76,2 100,5

Запорожская 1784454/3,9 –4,2 258,8 939,6 34,1 50,3 96,1

Луганская 2251954/4,9 –6,4 204,7 1038,4 48,3 103,5 109,2

ІІ группа — по большей части экологически неблагоприятная территория 
с тенденцией к ухудшению — 38,3 % территории

АР Крым 1956422/4,3 –1,1 192,7 920,5 28,1 51,2 99,4

Винницкая 1619953/3,6 –4,2 191,7 1124,4 27,6 45,4 87,8

Ивано-
Франковская 

1379062/3,1 0,2 164,3 855,7 19,6 45,3 62,8

Киевская 1716273/3,4 –3,6 216,5 1116,6 26,5 56,2 98,9

Кировоградская 988756/2,2 –5,5 233,2 1001,4 43,3 53,8 127,5

Николаевская 1172766/2,6 –3,2 187,5 884,6 29,6 75,6 101,0

Одесская 2384100/5,3 –1,4 198,4 895,0 34,3 73,9 96,7

Харьковская 2728783/6,0 –4,7 225,0 1010,2 26,0 55,0 90,1

Черкасская 126259/2,8 –6,1 192,4 1129,0 66,7 57,1 98,6

ІІІ группа — нормальная ситуация с наличием отдельных экологоопасных 
районов — 25,8 % территории

1 2 3 4 5 6 7 8

Львовская 2522332/5,6 –0,6 173,1 805,8 37,7 42,4 60,8

Полтавская 1459983/3,2 –6,6 227,8 1105,5 48,1 59,4 100,0

Ровненская 115808/2,6 3,5 154,1 897,0 17,7 38,9 75,3

Сумская 1141057/2,5 –6,9 227,2 1057,1 58,5 59,6 111,5

Херсонская 1076800/2,4 –3,0 201,8 891,9 26,1 63,9 110,1

Черниговская 1069260/2,5 –9,3 204,8 1367,2 50,6 50,4 110,9
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характеристик на таких крупных территориях. Для получения 
ответа на этот вопрос необходимо сопоставление данных об 
экологической нагрузке и медико-демографических характери-
стиках. Кроме того, проведенное нами в работе [7] исследова-
ние доказало, что даже в регионах, которые относятся к наи-
более техногенно нагруженным, можно выделить территории, 
экологически благоприятные для населения.

Обеспечение экологической безопасности непосредственно 
связано с разработкой новых подходов к оценке экологического 
состояния территории регионов и страны в целом. И одним из 
таких подходов может стать использование не отдельных эконо-
мических, социальных или экологических показателей региона, 
а установления взаимосвязей между этими характеристиками, 
что в полной мере отвечало бы требованиям устойчивого раз-
вития.

На основании анализа отечественного и зарубежного опыта 
районирования предложен собственный подход к  оценке тер-
ритории, который должен учитывать определенные критерии, а 
именно:

природно-климатические и урбанистические характеристики • 
развития территории;
геополитическое положение региона;• 
специфику промышленной инфраструктуры региона;• 
 вклад региона в валовой  внутренний продукт;• 

наличие основных городов, промышленно городских агло-• 
мераций и других центров, развитие которых зависит от тер-
риториального размещения предприятий определенных от-
раслей экономики;
степень нарушения баланса между техногенной нагрузкой и • 
экологическим состоянием территории;
установление зависимости демографических показателей и • 
показателей зависимости состояния здоровья населения от 
техногенной нагрузки на территорию региона.
Выбранные критерии помогут адекватно оценивать экологи-

ческое состояние территорий. Выделение же особо напряженных, 
кризисных регионов позволит целенаправленно осуществлять 
основные мероприятия именно на тех территориях, население 
которых нуждается в срочной экологической помощи.

Решение проблемы обеспечения техногенно-экологической 
безопасности нуждается в создании системы оценки экологиче-
ской нагруженности регионов, выявлении факторов негативного 
влияния на ОПС с целью предотвращения или смягчения тех-
ногенного воздействия. Проведение диверсификации регионов 
Украины по степени остроты экологической проблемы должно 
стать основой для разработки соответствующей региональной 
экологической политики, целью которой является улучшение 
состояния экосистем, поддержка высоких стандартов качества 
жизни населения техногенно напряженных регионов.

Можно сказать, что разработка региональной экологической 
политики, которая должна обеспечить экологическую безопас-
ность территорий, требует:

Создания системы оценки экологической проблемности ре-
гионов.

Проведения диверсификации регионов по степени экологи-
ческой опасности.

3. Пересмотра принципов районирования с учетом показате-
лей экологической напряженности регионов.

Таким образом, по нашему мнению, целесообразно выпол-
нять оценку техногенной нагрузки в каждом регионе. На осно-
вании такой оценки можно разрабатывать и утверждать реги-
ональные программы развития, основные принципы которых 
нужно учитывать при составлении нормативных законодатель-
ных актов государственного уровня. Такой подход создаст  воз-
можности для реализации стратегии экологически сбалансиро-
ванного развития каждого региона.

Необходимость проведения диверсификации регионов по 
степени экологической опасности, формирования экологиче-
ски безопасных условий жизни, способствующих поддержанию 
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IV группа — нормальная территория с признаками стабилизации и опреде-
ленного улучшения — 17,4 % территории

Волынская 1037230/2,3 1,6 138,3 895,9 68,6 52,4 85,6

Житомирская 1269672/2,8 –4,1 186,8 1112,2 49,6 52,3 109,6

Закарпатская 1784454/3,9 3,3 157,7 682,7 32,3 67,5 63,2

Тернопольская 1074076/2,4 –2,5 182,7 960,4 66,3 37,9 62,6

Хмельницкая 1310801/2,9 –4,2 192,9 928,4 62,0 58,5 81,9

Черновецкая 904098/2,0 0,3 184,0 875,1 36,2 34,7 69,9

Окончание табл. 2
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здоровья населения, высокий уровень трудоспособности обу-
словливает повышенный интерес к проблеме создания системы 
экологического мониторинга как механизма государственного 
регулирования природопользования на национальном, регио-
нальном и локальном уровнях. Государственная политика в об-
ласти организации комплексного экологического мониторинга 
должна быть направлена на решение следующих задач:

создание и совершенствование нормативной базы, которая • 
регламентирует взаимоотношения между институциональны-
ми подразделениями, которые осуществляют работы по эко-
логическому мониторингу;
координация деятельности институциональных подразделе-• 
ний, которые осуществляют работы по экологическому мо-
ниторингу;
оптимизация деятельности и повышение эффективности ра-• 
боты функциональных подразделений сети экологического 
мониторинга;
согласование программ проведения комплексного экологи-• 
ческого мониторинга;
разработка и реализация комплекса мероприятий по повы-• 
шению достоверности и сопоставлению результатов ком-
плексного экологического мониторинга как по отдельным 
регионам, так и по стране в целом;
организация и поддержка банков данных относительно каче-• 
ства ОПС и источников антропогенного действия на нее;
организация и поддержка банков данных относительно со-• 
стояния здоровья населения, особенно населения техногенно 
напряженных регионов.

В целом комплексный экологический мониторинг должен 
включать:

гигиеническую диагностику состояния ОПС с учетом мас-• 
штабов, интенсивности, частоты и длительности действия 
техногенных факторов;
диагностику состояния здоровья популяций, ее отдельных • 
подгрупп, включая наиболее чувствительные (дети, подрост-
ки, пожилые люди);
установление объективной достоверной связи между уровня-• 
ми действия факторов различной природы, в том числе эко-
логических, и состоянием здоровья человека с установлени-
ем вклада факторов среды в этиологию нарушения здоровья 
популяции, разных подгрупп и отдельных индивидов [6].
Перед Министерством здравоохранения как одним из субъек-

тов системы экологического мониторинга в числе прочих задач 

стоит задача организации наблюдения за состоянием здоровья 
населения и влиянием на здоровье загрязнения окружающей 
природной среды. В связи с этим встает проблема разработки 
и внедрения медико-экологического мониторинга, целью кото-
рого будет создание на территории Украины мониторинговой 
сети наблюдений за здоровьем населения, качеством окружаю-
щей среды и установление причинно-следственной взаимосвязи 
между ними. На основе полученных данных должна будет про-
водиться разработка оперативной системы природоохранных 
мероприятий и мероприятий по охране здоровья.

В то же время следует отметить, что в Концепции Государ-
ственной программы проведения мониторинга ОПС вообще 
не упоминается необходимость контроля состояния здоровья 
населения и его изменений под воздействием экологических 
факторов. Неурегулированность этих вопросов позволяет Ми-
нистерству здравоохранения и его органам на местах избегать 
проведения обязательных исследований медико-экологической 
направленности. На сегодняшний день эти исследования заме-
нены обязательным сбором данных по заболеваемости, которые 
осуществляют санитарно-эпидемиологические службы. Однако 
следует отметить, что достоверность результатов, которые ка-
саются причинно-следственных связей состояния ОПС и здо-
ровья населения, выдаваемые санитарно-эпидемиологическими 
станциями, вызывают сомнения. Это происходит потому, что не 
все практикующие врачи уделяют надлежащее внимание этому 
вопросу. Большое количество заболеваний, которые могли быть 
вызваны ухудшением условий жизни в эколого-неблагополучных 
регионах, остается неучтенным. Анализ данных о заболеваемо-
сти населения, собираемых санитарно-эпидемиологическими 
службами, ограничивается формой № 12, в которой подытожи-
ваются данные разных лечебно-профилактических учреждений 
соответствующей административно-территориальной подчи-
ненности. В этом документе отмечается уровень заболеваемости 
по возрастным (дети до 14 лет, подростки 15–18 лет, взрослые 
работоспособные лица, пенсионеры) и половым (для категории 
работоспособных) признакам. Выявлением эколого-зависимых 
патологий санитарно-эпидемиологические службы, как субъек-
ты мониторинга, не занимаются.

В то же время при сегодняшнем уровне техногенной нагруз-
ки практически в любом регионе страны постановка диагноза 
экологически зависимого заболевания должна опираться на се-
рьезную доказательную базу, поскольку от типа экотоксикан-
та, интенсивности и характера его воздействия, выраженности 
специфических изменений здоровья, зависит выбор методов 
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действия на население — от образовательных и превентивных 
до лечебных. Для оценки факторов ОПС в развитии отклоне-
ний со стороны здоровья населения, особенно его рисковых 
групп — детей и подростков, а также для определения интен-
сивности действия необходимо использовать современные ме-
тодики определения содержания поллютантов в диагностиче-
ских биосредах: в крови, в волосах, слюне и т. д.

Эти вопросы достаточно часто являются предметом научных 
исследований, результаты которых только подтверждают необ-
ходимость проведения медико-экологического мониторинга для 
составления информационной и научной базы работ по опти-
мизации условий жизнедеятельности. Они не дают ответа на 
вопрос о динамике, тенденциях и региональных особенностях 
изменений здоровья и условий жизнедеятельности, под воз-
действием экологически неблагоприятных факторов урбани-
зированного и техногенно измененного пространства. В связи 
с этим проведение исследований в этом направлении является 
актуальным и необходимым в современных условиях.

При разработке системы медико-экологического монито-
ринга для оценки показателей здоровья населения необходимо 
учитывать многофакторность популяционно-демографических 
процессов. Так, в Японии программа изучения взаимосвязи по-
казателей среды и состояния здоровья населения, проводимая 
в течение 10 лет, включала 46 различных признаков здоровья 
и экологических характеристик. Неоспоримым является по-
ложение о зависимости качества жизни, в том числе здоровья 
как одной из его составляющих, от уровня доходов, качества 
питания, жилищных и производственных условий, условий от-
дыха, уровня развития здравоохранения в регионе. В научной 
литературе отмечается также роль миграционной мобильности 
населения в совокупности социальных факторов формирования 
здоровья. Поскольку определить вклад каждого из показателей 
в совокупный эффект популяционного и индивидуального здо-
ровья достаточно сложно, в общий перечень контролируемых 
показателей при проведении мониторинга необходимо вклю-
чать как вопросы социально-экономического порядка, так и 
субъективные, и объективные характеристики здоровья, анализ 
которых позволил бы определить зависимость исследуемых по-
казателей.

Реализации задач медико-экологического мониторинга спо-
собствовало бы восстановление системы ежегодных профилак-
тических осмотров населения, проведения анкетирования людей 
для получения ответов на вопросы о совокупности факторов, 
влияющих на здоровье каждого конкретного индивидуума. Для 

этого должны быть разработаны программы проведения подоб-
ного вида работ, определены органы государственной власти, 
которые будут обеспечивать их реализацию на региональном и 
национальном уровнях. Обязательным, на наш взгляд, является 
создание единого информационно-аналитического центра, при-
званного собирать и обрабатывать полученную информацию. 
На основе полученных данных можно будет выделять регионы, 
где окружающая среда в наибольшей степени оказывает угне-
тающее влияние на состояние здоровья населения. Это способ-
ствовало бы принятию управленческих решений по пересмотру 
инфраструктуры региона, организации неотложных природоох-
ранных мероприятий, созданию рекреационных зон и зон от-
дыха на территории данного региона, систем восстановления 
здоровья и т. д.

Развертывание такой работы должно базироваться на инфор-
мационной и образовательной стратегии, для чего необходимо:

увеличить осведомленность населения и в первую оче-• 
редь работников лечебно-профилактических и санитарно-
эпидемиологических учреждений об экологических, 
поведенческих и социальных факторах риска развития не-
инфекционных заболеваний с учетом конкретной экологиче-
ской ситуации в городе;
повысить уровень мотивации проведения медико-• 
экологических исследований;
активнее проводить профилактические и образовательные • 
мероприятия с населением.

Инструменты реализации таких программ включают:

подготовку и распространение информационных материалов • 
по вопросам скрининга и консультирования о направлении 
и силе влияния экологических факторов;
информирование населения о принципах повышения эко-• 
протекторных свойств различных пищевых продуктов;
информирование населения о влиянии факторов, которые • 
усиливают токсичное действие токсикантов(речт идет об 
употреблении алкоголя и о табакокурении);
разработка методик определения поллютантов в диагности-• 
руемых биологических средах, обучение персонала клиниче-
ских лабораторий и обязательный периодический медицин-
ский осмотр;
подготовка комплекса методических материалов для работ-• 
ников лечебно-профилактических учреждений в части про-
ведения санитарно-эпидемиологического осмотра.
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Кроме того, считаем целесообразным составить четкий пере-
чень заболеваний, которые возникают в связи с ухудшением 
состояния ОПС. Это было бы реальной помощью врачам при 
составлении статистических отчетов и способствовало бы ото-
бражению реальной ситуации в регионах.

Медико-экологический мониторинг можно рассматривать 
как инструмент оперативного контроля экологической ситуа-
ции, ее влияния на здоровье людей, что позволяет определять 
первоочередные решения при управлении региональным раз-
витием. Высокая чувствительность человеческого организма к 
неблагоприятному влиянию НПС позволяет использовать от-
клонения в состоянии здоровья как индикатор экологического 
неблагополучия в регионе. Наиболее точным и информативным 
большинством отечественных и заграничных ученых считается 
подход, основанный на проведении ретроспективных исследо-
ваний. Преимущества контроля ОПС на основании учета состо-
яния здоровья популяции заключаются в том, что они доступ-
ны, объективны, надежны, измеряются количественно, просты 
в регистрации, достоверны и достаточно оперативны.

При этом ответственность за здоровье населения в регионах 
следует распределить между руководящими органами медицин-
ской и муниципальной власти, которая заставит местные органы 
самоуправления серьезнее отнестись к требованиям природоох-
ранного законодательства и жестче обнаруживать конкретных 
виновных в создании нездоровой ситуации, в основе которой 
лежат проблемы ОПС.

Следует отметить, что решение вопросов, связанных с вы-
полнением заданий медико-экологического мониторин-
га, невозможно осуществить в рамках одного министерства. 
Трудности в данном случае связаны с институциональной не-
определенностью, отсутствием четкого разграничения функций 
и координации в деятельности органов государственной власти 
относительно осуществления комплексного экологического мо-
ниторинга. Межведомственные координационные связки могли 
бы улучшить планирование и координирование экологических 
программ развития региона, стать важными элементами органи-
зационной структуры управления экологической политикой на 
региональном и государственном уровне.

В целом система мониторинга является составной частью 
управления экологической безопасностью, одним из инстру-
ментов, с помощью которого можно оценить эффективность 
природоохранной деятельности и степень экологизации произ-
водства отдельных регионов. Реализация заданий экологическо-
го мониторинга требует:

нормативно-технического обеспечения и правовой регламен-• 
тации;
определения объектов экономики и компонентов ОПС, ко-• 
торые контролируются;
методического, аппаратурного и метрологического обеспече-• 
ния;
кадрового обеспечения и периодического повышения ква-• 
лификации кадрового состава лабораторий экологического 
мониторинга по мере внедрения новых методов и методик 
определения;
обеспечения качества получаемой первичной информации.• 
Создание системы медико-экологического мониторин-

га, на базе данных которого возможна разработка медико-
географических карт, отображающих территориальные осо-
бенности заболеваемости населения, связанных с ухудшением 
качества ОПС, установление корреляционной зависимости 
между характером и уровнем загрязнения ОПС и заболеваемо-
стью населения, определение научно обоснованных переделов 
техногенной нагрузки, позволило бы составить прогноз состоя-
ния здоровья населения, разработать пути повышения уровня 
здоровья и социально-трудового потенциала населения, обо-
снованно устанавливать санитарно-гигиенические нормативы 
качества ОПС.

Выводы. В целом можно утверждать, что состояние медико-
экологического мониторинга не имеет достаточно развитой на-
учно обоснованной методологической базы, не имеет четко раз-
работанных критериев, не дает ответа на вопрос о динамике, 
тенденциях и региональных особенностях изменения здоровья 
и условий жизнедеятельности под воздействием экологически 
неблагоприятных факторов урбанизированного и техногенно 
измененного пространства. Это ставит вопрос о необходимости 
организации такого вида работ в системе комплексного эколо-
гического мониторинга.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сложность объектов и процессов в техносфере и природной 
среде затрудняет формирование единой точки зрения в отноше-
нии сферы экологической безопасности. Эта сфера деятельно-
сти часто рассматривается как элемент общей, государственной 
безопасности, но нередко отделяется от последней и считает-
ся составной частью охраны окружающей среды, причем ино-
гда вместе с рациональным использованием, воспроизводством 
и повышением ее качества; наконец, некоторые считают, что 
экологическая безопасность есть особая деятельность (осущест-
вляемая наряду с охраной окружающей среды), позволяющая 
предотвращать негативные эффекты оборонной сферы и воен-
ных конфликтов [18, 37, 47, 50].

По мнению отечественных специалистов, экологическая 
безопасность является составной частью национальной безо-
пасности страны и определяется как «защищенность окружаю-
щей природной среды и жизненно важных интересов граждан, 
общества, государства от внутренних и внешних воздействий, 
негативных процессов и тенденций развития, создающих угрозу 
здоровью людей, биологическому разнообразию и устойчивому 
функционированию экологических систем и выживанию чело-
вечества» [19, с. 55]. Такой подход обусловил соответствующую 
разработку вопросов экологической безопасности и в учебной 
литературе [24, 34].

Опасные техногенные факторы, воздействующие на человека 
и других существ живой природы, достаточно подробно рас-
сматривались многими авторами [2, 16, 22, 34]. К этим фак-
торам отнесены техногенные воздействия физической природы 
(искусственные ионизирующие излучения, электромагнитные 
и акустические воздействия, тепловое загрязнение среды), хи-
мическое загрязнение естественными и искусственными мине-
ральными и органическими веществами, биологическое загряз-
нение экосистем и их компонентов вирусами и организмами 
разных филогенетических групп. Перечисленные факторы со-
храняют свою значимость и, к сожалению, будут актуальны и в 
будущем.

Однако во многих учебных пособиях и даже в научных мо-
нографиях часто слабо или совсем не рассматривается ряд но-
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вых техногенных явлений, которые уже обнаружили все более 
возрастающую экологическую значимость. Речь идет, напри-
мер, о генетической инженерии и ее продукции, потребляемой 
человеком и сельскохозяйственными животными; о миграции 
по трофическим цепям различных симбионтов (паразитов, му-
туалистов, комменсалов), которые, модифицируясь в генетико-
инженерных экспериментах и под влиянием техногенных за-
грязнителей, могут создавать эпидемиологические угрозы; об 
эффектах воздействия агрессивной визуальной среды, искус-
ственно создаваемой человеком в урбоэкосистемах, в том чис-
ле включающей виртуальную интернет-среду; о техническом 
изменении и кибернетизации человеческого организма путем 
включения в него различных искусственных трансплантантов и 
электронных микроустройств. Мы попытаемся затронуть суще-
ственные, на наш взгляд, аспекты перечисленных явлений.

Аспекты экологической безопасности продуктов генетической 
инженерии. Проблема экологической безопасности в отноше-
нии генно-модифицированных организмов (ГМО) обсуждается 
с момента их создания в начале 70-х годов прошлого века [29]. 
Уже тогда специалисты указывали, что эксперименты в области 
генетической инженерии должны проводиться при обязатель-
ном соблюдении необходимых правил и рекомендаций. Однако 
этими аспектами проблема не ограничивается, поскольку ГМО 
культивируются на сельскохозяйственных полях, занимающих 
десятки миллионов га в ряде стран, а ГМ-продукты стали объ-
ектами массового пищевого и фармацевтического использова-
ния во всем мире [23].

Многие отечественные специалисты указывали на серьезные 
угрозы, которые несет применение ГМО [11]. Однако в России 
недавно утверждены «Правила государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицированных организмов, предназна-
ченных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, 
полученной с применением таких организмов или содержащей 
такие организмы» [27]. В соответствии с этими правилами ви-
дами целевого использования модифицированных организмов 
являются: а) производство лекарственных средств для медицин-
ского применения; б) производство медицинских изделий; в) 
производство продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
г) производство кормов и кормовых добавок для животных; д) 
производство лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения; е) разведение и (или) выращивание на территории Рос-
сийской Федерации модифицированных растений и животных, 
а также микроорганизмов для сельскохозяйственного назначе-
ния. Таким образом, теперь и Россия в полном объеме будет 

вынуждена заниматься проблемами безопасности при создании 
и использовании ГМО.

Методы генетической инженерии основаны на природных 
процессах горизонтального переноса генов (ГПГ) [36]. В живой 
природе перенос генов от прокариот к эукариотам может про-
исходить в условиях эндосимбиоза, фаготрофии, вообще через 
различные каналы генетической коммуникации, в том числе с 
участием плазмид, вирусов, транспозонов, ретровирус-подобных 
элементов. Однако все указанные процессы выдержали в при-
роде эволюционную «проверку». Таким образом, природные 
явления ГПГ в значительной степени можно считать адапта-
циями. Этого нельзя сказать о результатах искусственного ГПГ, 
осуществляемого в рамках генетической инженерии.

Введение искусственно тем или иным способом чужеродного 
гена в геном какого-либо реципиента обусловливает стрессовое 
состояние его организма [14]. А любая форма стресса (абиоти-
ческого, биотического) обусловливает «окислительный взрыв», 
который обусловливает неблагоприятные метаболические про-
цессы в хозяйской клетке. Условия in vitro эволюционно новы, 
они далеки от условий природного адаптациогенеза. Поэтому 
искусственную агробактериальную трансформацию предлагает-
ся рассматривать как комплексный биотический стрессирующий 
фактор, порождающий очень сложный множественный эффект 
и трудности интерпретации последствий трансгенеза [14]. Наря-
ду с этим у растений в ситуации стресса, в том числе и под вли-
янием патогенов, наблюдаются эпигенетические эффекты [39, 
48]. Важно также учитывать плейотропное действие внедренных 
генов, фенотипическое выражение которого сложно прогно-
зировать [7]. Например, δ-эндотоксин-кодирующие гены, ис-
кусственно внедренные в геном сельскохозяйственных культур, 
оказывают одновременное влияние на несколько совершенно 
различных признаков ГМ-растений. В результате иногда возни-
кает парадоксальная ситуация: сельскохозяйственные культуры, 
созданные методами генетической инженерии устойчивыми к 
вредителям из одного отряда насекомых (Lepidoptera), оказыва-
ются более привлекательными для вредителей из другого отряда 
(Homoptera) [7].

В связи с этим необходимы исследования влияния трансге-
неза на экспрессию собственных генов реципиента, индукции 
«инсерционного» мутагенеза, активации чужеродными генети-
ческими элементами «молчащих» генов реципиента [15]. Тем 
более, что возможна нежелательная гибридизация трансгенных 
и диких форм организмов.
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Все перечисленные и другие трудно предсказуемые явле-
ния заставляют исследователей пытаться оценивать риски здо-
ровью человека и сельскохозяйственных животных, а также 
прогнозировать экологические последствия культивирования 
ГМ-растений в агроэкосистемах, трофического и фармацевти-
ческого использования генно-инженерной растительной про-
дукции [3–10, 25, 40–42, 44–46]. Результаты таких исследова-
ний неоднозначны и противоречивы.

Например, при содержании хомячков Кэмпбелла и крыс 
линии Вистар на диете, содержащей ГМ-сою (устойчивую к 
гербициду раундапу) и обычную сою, наблюдалось выражен-
ное подавление репродуктивных функций и снижение уровня 
тестостерона в крови самцов, питавшихся ГМ-соей, в отличие 
от контрольных животных [25]. Но исследования с такими ре-
зультатами в литературе единичны. Как правило, в работах, где 
проверялось влияние диеты, содержащей ГМ-продукты, на ла-
бораторных, сельскохозяйственных животных и рыб (культиви-
руемых в садках лососей), авторы, отмечающие у этих организмов 
незначительные изменения биохимического, физиологического 
и гистологического характера при питании ГМ-продуктами, де-
лают выводы о том, что данные продукты предположительно 
безопасны. Но подобные заключения представляются преждев-
ременными. Главным основанием для таких взглядов является 
то, что во многих исследованиях, на основании которых дела-
лись заключения о безопасности трансгенных растений и про-
дуктов из них, были использованы методики и тест-объекты, 
неадекватные поставленным задачам [5, 38]. В частности, была 
недостаточной длительность экспериментов: всего от несколь-
ких дней до трех месяцев [38].

При взаимодействии ГМ-растений с различными компо-
нентами сельскохозяйственных и природных экосистем отме-
чены экологически неблагоприятные явления. Это связывают, 
в частности, с тем, что Bt-растения (генетически модифици-
рованнные путем искусственного введения им гена бактерии 
Bacillus thuringiensis, который отвечает за экспрессию энтомо-
цидного белка), во-первых, производят в 1500–2000 раз больше 
белка-эндотоксина, чем используется при однократной обра-
ботке полей химикатами, содержащими такой Bt-токсин; во-
вторых, культивирование Bt-растений приводит к накоплению 
Bt-токсинов в почве; в-третьих, вследствие содержания инсек-
тицидного Bt-токсина остатки трансгенных растений в почве 
разлагаются значительно медленнее, нежели сорта генетически 
немодифицированных линий, а биологическая активность почв 
под трансгенными растениями заметно ниже, чем на контроль-

ных участках; в-четвертых, при попадании пыльцы и остатков Bt-
растений в водоемы разнообразному воздействию Bt-токсинов 
подвергаются различные группы гидробионтов [5–10]. Другие 
авторы наиболее реальными негативными последствиями (для 
природных и сельскохозяйственных экосистем) длительного 
возделывания трансгенных энтомоцидных растений считают 
индукцию резистентности к энтомотоксину целевых вредных 
видов, а также интрогрессию трансгенов с пыльцой в изогенные 
сорта сельскохозяйственных культур и филогенетически близ-
ких к ним диких видов растений [4].

И еще один важный аспект пока затрагивается очень сла-
бо. Речь идет о сложнейших отношениях в симбиотических си-
стемах, которыми чрезвычайно насыщены все экосистемы [31, 
32]. Первые шаги делаются лишь в направлении исследований 
взаимоотношений ГМ-бактерий и симбиотического микробио-
ма человека [49].

Понятно, что создание и использование ГМ-форм будет про-
должаться и темпы этих процессов будут нарастать, несмотря 
на противостояние со стороны противников генно-инженерных 
технологий. Но конфронтация здесь бесперспективна. Проти-
воречие между сторонниками экологичного сельского хозяйства 
и апологетами высокотехнологичного аграрного производства с 
трансгенными формами [23] может быть преодолено только на 
основе создания экологически безопасных способов сельскохо-
зяйственного производства. История развития сельского хозяй-
ства (и цивилизации в целом) показывает пагубность подмены 
основательного научного базиса узким прагматизмом и сию-
минутной целесообразностью (экономической, политической, 
конъюнктурной и пр.); главное внимание должно быть уделено 
эволюционной, биологической и экологической безопасности 
обращения с ГМО и продуктами на их основе [15].

Симбиотический аспект экологической безопасности. Более сто-
летия биологи пользуются традиционными понятиями «особь», 
«популяция», «вид», несмотря на то, что эти категории были 
созданы без учета облигатности симбиоза (симбиогенеза), хотя 
соответствующие доказательства этого явления и указания на 
его эволюционную значимость были изложены в классических 
работах выдающихся биологов ХIХ–ХХ вв. (А.С. Фаминцына, 
К.С. Мережковского, Б.М. Козо-Полянского, Л. Маргулис). 
Сейчас положения о важной роли симбиоза в формировании и 
историческом развитии царств эукариот не только подтвержде-
ны, но и развиты благодаря современным исследованиям [32].

Согласно им жизнедеятельность и эволюция всех многокле-
точных и огромного большинства одноклеточных организмов 



616 617

происходит только на основе интеграции с другими живыми 
существами (преимущественно прокариотической организации) 
с образованием симбиотических систем с эмерджентными свой-
ствами. Данная интеграция осуществляется путем симбиоза, т. е. 
отношений, традиционно трактуемых как мутуализм, парази-
тизм, комменсализм, складывающихся между видом-хозяином 
и его сожителями — видами-симбионтами. А эволюция этих от-
ношений представляет собой симбиогенез — один из основных 
факторов филогенеза всех живых существ.

В связи с этим параллельно доминирующей парадигме, ис-
пользующей асимбиотические понятия «организм», «популяция» 
и «вид» в качестве категорий классической биологии, развивает-
ся симбиотический подход к системам организменного и надор-
ганизменного уровней как сложным системам, формирующимся 
в процессе интеграции хозяина и его симбионтов. Для описания 
симбиотических систем организменного уровня предложены и ис-
пользуются «идеологически близкие» категории: суперорганизм, 
холобионт, аутоценоз [32]. Симбиотические системы популяци-
онного уровня предложено характеризовать категорией демоценоз, 
а видового уровня — категорией специоценоз [30–32].

Симбиотический подход подход ориентирует теоретическую 
и прикладную биологию на развитие принципиально новой ме-
тодологии исследования биосистем организменного, популяци-
онного и биоценотического уровней и их эволюции [31, 32]. 
В соответствии с новым подходом в качестве звеньев трофи-
ческих цепей и сетей выступают не просто особи и популяции 
того или иного вида, а ауто- и демоценозы.

В плане экологической безопасности при симбиотическом 
подходе, во-первых, усиливается внимание к миграции по тро-
фическим цепям патогенных микробов-симбионтов [20, 21, 28], 
которые в процессе техногенеза все чаще опасно видоизменяются 
(а также искусственно генетически модифицируются) и цирку-
лируют в экосистемных сетях симбиозов как опасные биологи-
ческие агенты-загрязнители. Например, количественно иссле-
дована возможность перемещения популяций сапротрофных и 
энтеропатогенных бактерий по цепи природно-взаимосвязанных 
местообитаний — субстратов: корм — желудочно-кишечный 
тракт животных — экскременты животных –почва — растения 
и опять животные с образованием цикла [20]. Установлено, что 
бактерии успешно преодолевают все механические, физико-
химические и биологические барьеры в пищевой цепи и выходят 
в окружающую среду с достаточно высокой численностью. При 
этом одна и та же популяция бактерий может проходить весь 
цикл без привнесения дополнительно численности от аналогич-

ных популяций извне. Во-вторых, мы начинаем осознавать роль 
симбиотических микроорганизмов как агентов антропогенных и 
трансэкосистемных эпидемиологических процессов, уже приво-
дящих к опасным болезням и вымиранию ряда видов животных 
и уничтожению полезных сортов растений [15, 38, 51].

Техногенная визуальная среда как фактор экологической опас-
ности. Наряду с факторами физического и химического загряз-
нения среды обитания возникла проблема «загрязнения» или 
эстетической неадекватности визуальных компонентов такой 
среды. На это одним из первых обратил внимание В.А. Филин 
[33], который стал родоначальником нового и очень важного 
направления — видеоэкологии, т. е. науки, изучающей влияние 
визуальной окружающей среды на человека. Задачи видеоэко-
логии лежат в сфере интересов экологов, психологов, физиоло-
гов, врачей, архитекторов, художников. Теоретической основой 
видеоэкологии явилась теория автоматии саккад, т. е. теория 
автоматии быстрых движений глаз. Согласно положениям ви-
деоэкологии при создании искусственной среды обитания че-
ловека необходимо учитывать насыщенность этой среды види-
мыми элементами. К сожалению, эти требования повсеместно 
нарушаются, поэтому массово в пределах улиц городов, внутри 
производственных и жилых помещений создается противоесте-
ственная визуальная среда, в частности гомогенные и агрессив-
ные видимые поля. Эта проблема касается не только областей 
строительного проектирования и дизайна. Люди подвергаются 
однообразным зрительным рядам, работая на конвейере. На-
ряду с эти развитие телевидения и компьютерной техники 
также обусловливает длительное просматривание изображе-
ний, не соответствующих нормам зрения (по частоте кадров, 
строк, цветовой гаммы). Негативно меняют визуальную среду 
человека новая осветительная техника (лампы дневного света, 
импульсные лампы, светодиодные и лазерные источники). Во 
время управления транспортными средствами или, будучи пас-
сажирами, люди также вынуждены неестественно воспринимать 
окружающую среду и множество искусственных объектов и сиг-
налов. Инвариантная визуальная среда, ее насыщенность или 
обедненность способны оказывать разностороннее влияние на 
психофизиологическое состояние человека, как и любой другой 
экологический фактор (физическое и химическое загрязнение 
атмосферы, гидросферы, почв, уничтожение лесов и др.). На-
ряду с этим визуальная среда выступает компонентом синерге-
тического воздействия на человеческий организм, что особенно 
характерно для урбанизированных территорий.
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Актуальность проблемы видеоэкологии заключается еще и в 
том, что наука до сих пор не разработала нормативных доку-
ментов по формированию визуальной среды, нет требований по 
допустимым отклонениям, в частности по допустимым разме-
рам гомогенных и агрессивных полей в архитектуре города [12]. 
В области видеоэкологии начинаются исследования, результаты 
которых должны стать и непременно будут основой для разра-
ботки необходимых нормативных документов.

Проблема телесной и духовной трансформации человека в эпо-
ху техногенеза. В настоящее время развитие науки и техники 
выдвинуло на первый план ряд перспективных направлений: 
нано-, био- и информационные технологии, а также когнитив-
ные исследования. Наблюдается феномен многообразного син-
теза перечисленных направлений, вследствие чего даже возник-
ло понятие NBIC-конвергенции (аббревиатура здесь включает 
начальные буквы названий перечисленных выше научных на-
правлений). Возникли во многом оправданные ожидания того, 
что входящие в NBIC направления как сами по себе, так и ин-
тегрально революционизируют промышленное производство, 
сельское хозяйство, медицину, интеллектуальную деятельность 
и другие сферы человеческой цивилизации [26]. Новшества в 
этих сферах действительно возникают и параллельно начинают 
обусловливать изменения, затрагивающие телесную и духовную 
составляющие человека как интеллектуального, биосоциально-
го существа.

Предчувствие усиления таких изменений в недалеком буду-
щем породило во второй половине ХХ в. новое мировоззре ние — 
трансгуманизм. Он определен как «рациональное, основанное 
на осмыслении достижений и перспектив науки мировоззре-
ние, которое признает возможность и желательность фундамен-
тальных изменений в положении человека с помощью передо-
вых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и 
смерть и значительно усилить физические, умственные и пси-
хологические возможности человека» [26, c. 7]. В этом опреде-
лении, несомненно, есть рациональные составляющие, но весь-
ма утопическими представляются гипотетические возможности 
ликвидации страданий, старения и смерти. Ослабить страдания, 
замедлить старение, продлить жизнь людей, сделать их гуман-
нее и духовно богаче — вот, на наш взгляд, корректировка, ко-
торая позволит стать новому мировоззрению реалистичным и 
полезным. Правда, на фоне нового мировоззрения возникают 
явления, спорные в этическом плане. Например, намечается 
дальнейшее размывание границ между живым и неживым, че-

ловеческими и нечеловеческими качествами [26]. Особой этиче-
ской проблемой становится суррогатное материнство.

Сторонники трансгуманизма полагают, что в ближайшие 
десятилетия могут быть реализованы возможности изменений 
природы человека путем: 1) целенаправленного вмешательства в 
геном человека и других живых существ; 2) инженерии органов 
и тканей, создания протезов и искусственных органов (включая 
органы чувств), превосходящих по своим возможностям есте-
ственные; 3) эффективной профилактики и лечения практиче-
ски всех заболеваний; 4) значительного замедления процесса 
старения; 5) расширения интеллектуальных возможностей чело-
века за счет использования носимых и вживляемых сенсорных 
устройств, компьютеров, добавочной памяти, устройств связи; 
6) дальнейшего развития интерфейса человек — компьютер; 
7) перемещения все большей части активности в виртуальные 
пространства; 8) развития систем искусственного интеллекта, 
сравнимых по своим возможностям с человеческим; 9) преодо-
ления барьеров между людьми: географических, государствен-
ных, языковых [1].

Понятно, что все перечисленные способы вмешательства в 
эволюцию человека имеют и могут иметь для него как отри-
цательные, так и положительные последствия. Положительные 
результаты, связанные с развитием современной медицины, уже 
сейчас позволяют снижать детскую смертность, предотвращать 
эпидемии, увеличивать продолжительность жизни людей. От-
рицательные последствия выражаются в конечном итоге в том, 
что человечество переживает глубокий эволюционный кризис, 
вызванный тем, что современные развитые государства целена-
правленно формируют гражданина, лишенного культуры [13].

По образному выражению В.С. Дашкевича [13], эволюция 
имеет форму спирали, вращающейся вокруг оси информации. 
В этом аспекте в начале XX в. возникло негативное явление 
эволюционной турбулентности: скорость передачи информации 
в техносфере стала превышать физиологические возможности 
человека. Потоки информации не успевают перерабатываться 
психикой человека и стали ее травмировать, в частности зомби-
ровать. Человеческий мозг, подвергаясь воздействию эволюци-
онной турбулентности и не справляясь с огромными потоками 
информации, начинает избегать избыточного информационно-
го воздействия. В результате возникает особое социальное яв-
ление — «ленивый мозг» [13]. Оно выражается в том, что люди 
стремятся воспринимать преимущественно те информационные 
воздействия, которые количественно минимальны, а качествен-
но наименее разнообразны, наименее сложны для восприятия. 
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Возникает тенденция примитивизации мышления и соответ-
ственно действий. При «навязывании» экологическими усло-
виями техногенной среды другого режима ответной реакцией 
людей становятся растущие раздражение и агрессивность. По-
нятно, что это ухудшает здоровье человека и увеличивает веро-
ятность и глубину социально-политических конфликтов.

Но агрессивность и разобщенность не могут способствовать 
решению насущных задач человечества [13]. Тем более, что оно 
охвачено глобализацией, которая означает нарастающую в мире 
взаимозависимость стран и народов во всех областях — эко-
номической, социально-культурной, политической, экологиче-
ской [17, 35].

Заключение. Экологическую безопасность корректно опреде-
лять как защищенность окружающей природной среды и жиз-
ненно важных интересов граждан, общества, государства от 
внутренних и внешних воздействий, негативных техногенных 
процессов, создающих угрозу здоровью людей, биологическому 
разнообразию и устойчивому функционированию экосистем и 
развитию человечества. В таком ракурсе важно рассматривать 
ряд новых техногенных явлений, которые создают экологиче-
ские опасности как в современных условиях, так и в будущем. 
Речь идет о генетической инженерии и ее продукции, о ми-
грации по трофическим цепям различных симбионтов (пара-
зитов, мутуалистов, комменсалов), которые, модифицируясь в 
генетико-инженерных экспериментах и под влиянием техноген-
ных загрязнителей, могут создавать эпидемиологические угро-
зы; об эффектах воздействия на людей агрессивной визуальной 
среды, создаваемой человеком; о техногенном изменении и ки-
бернетизации человеческого организма и социальных послед-
ствиях этих явлений и процессов.
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