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базальтах свиты ветреного пояса на участке горы Голец (азимут 

падения 50°, угол падения 40°) на удалении 8 км от границы с 

Беломорским поясом. Здесь, правда, отсутствуют мощные зоны 

рассланцевания и бластомилонитизации, а разрывы данной 

ориентировки представлены контрастными разломами. 

_________________ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, проекты: 14-05-00559-а; 14-

05-10003-к 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБО  

ОХРАЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Система охраны окружающей среды функционирует с момента 

образования Государственного комитета Совета Министров БССР по 

охране природы (постановление Совета Министров БССР от  

29 августа 1960 г. № 480) [1]. 

Важная роль в сохранении ландшафтного и биологического 

разнообразия в Беларуси принадлежит особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ). Охрана и использование ООПТ осуществляется 

на основании Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. «Об 

особо охраняемых природных территориях» (в редакции Закона 

Республики Беларусь от 23 мая 2000 г.), который определяет 
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правовые основы функционирования и охраны особо охраняемых 

природных территорий, а также их объявления, преобразования и 

прекращения функционирования [2]. 

По своим функциям и режимам охраны и использования ООПТ 

подразделяются на четыре категории [3]: 

– заповедники – территории с самым строгим режимом охраны, 

земли которых исключаются из хозяйственного оборота; 

– национальные парки – комплексные объекты охраны природы, 

регулируемого туризма и ограниченного ведения хозяйства;  

– заказники – территории, на которых вводится ограниченный 

режим природопользования;  

– памятники природы – небольшие по размерам уникальные, 

эталонные и иные ценные природные объекты или комплексы 

объектов.  

В настоящее время в Беларуси функционирует 1 заповедник 

(Березинский биосферный заповедник), 4 национальных парка (Бе-

ловежская пуща, Припятский, Браславские озера и Нарочанский),  

84 заказника республиканского значения и 305 памятников природы 

республиканского значения. Кроме того, сеть природоохранных 

территорий дополняется 403 заказниками и 489 памятниками 

природы местного значения, основанными по инициативе местных 

органов власти [2].  

На 1 января 2013 г. общее количество ООПТ в Беларуси 

составило 1220. Их площадь – 1569,65 тыс. га, или 7,6 % территории 

республики. К 2015 г. их площадь республиканского и местного 

значения увеличилась до 1714,22 тыс. га, или 8,3 % территории 

страны [1]. 

Перспективы расширения сети природоохранных объектов. 

Расчеты ученых показывают, что природоохранные территории 

должны занимать около 10 % площади страны. Кроме того, ООПТ 

размещены неравномерно по территории страны. В настоящее время 

наибольшая доля охраняемых территорий страны приходится на 

Брестскую и Витебскую области, наименьшая – на Могилевскую. В 

разрезе областей отмечается неравномерное распределение площадей 

ООПТ по категориям. В Брестской, Витебской, Гомельской и 

Гродненской областях наибольшая площадь приходится на заказники 

республиканского значения, причем в Брестской области их площадь 

составляет 71,9 % общей площади ООПТ области, в Витебской и 

Гродненской – по 48,3 %, в Гомельской – 40,8 %. В Минской области 

наибольшую площадь занимают заповедники и национальные парки 
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(45,4 % общей площади ООПТ области), в Могилевской – заказники 

местного значения (55,0 %) [4]. 

Неравномерность размещения ООПТ и их недостаточное 

количество вызывают необходимость расширения сети 

природоохранных объектов. Сейчас выполняется государственная 

программа, согласно которой каждый год вводятся новые 

природоохранные объекты, либо меняют свой охранный статус. В 

перспективе планируется увеличить площадь Припятского 

национального парка, создать заповедник Ельня на базе 

одноименного заказника. Проводятся работы по обоснованию 

создания национальных парков Суражский, Белая Русь, Свислочско-

Березинский [1]. 

Затраты на природоохранные мероприятия – это вся 

совокупность денежных средств государства, предприятий, 

учреждений и организаций, распределенная на природоохранные и 

природовосстановительные мероприятия. Целью затрат на охрану 

окружающей среды является осуществление природоохранных 

мероприятий. 

Задачами затрат на природоохранные мероприятия являются: 

снижение ресурсоемкости производства; охрана окружающей среды; 

восстановление природных ресурсов и их воспроизводство; развитие 

ресурсосберегающих технологий; возмещение ущерба, нанесенного 

окружающей среде. 

В 2014 г. объем совокупных расходов на охрану окружающей 

среды составил 7559,7 млрд. бел. рублей, или 92,9 %, что на  

482, 5 млрд. бел. руб. больше, чем в 2013 г. [1]. 

В Беларуси утверждены Национальная стратегия развития 

системы особо охраняемых природных территорий до 1 января  

2030 года и схема рационального размещения ООПТ 

республиканского значения до 1 января 2025 года. Соответствующее 

Постановление Совмина РБ № 649, подписанное 2 июля 2014 года, 

вступает в силу с 1 января 2015 года [4].  

Новая стратегия развития ООПТ призвана сохранить 

биологическое разнообразие, включая генетический фонд, качество 

пресной воды и атмосферного воздуха, помочь адаптироваться к 

глобальному изменению климата и предотвратить неблагоприятные 

климатические явления, способствовать поглощению болотными и 

лесными экосистемами углекислого газа и в целом направлена на то, 

чтобы сберечь природное и культурное наследие Беларуси.  

Проекты законодательных актов по охране и использованию 

природных ресурсов, Закона Республики Беларусь о местном 
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управлении и самоуправлении, Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, Устава службы органов 

рыбоохраны и другие, где отражаются в той или иной форме 

правовые вопросы деятельности заповедников и национальных 

парков, готовились в разных организациях и различными 

специалистами, имеющими разные знания и подходы в части особо 

охраняемых природных территорий. Естественно, они не всегда 

согласуются между собой, не всегда конкретны и допускают 

различное их толкование [4]. 

Таким образом, к 2030 году в результате реализации 

национальной стратегии развития системы ООПТ в Беларуси 

планируется завершить формирование Национальной экологической 

сети и ее интеграции в общеевропейскую, будет оптимизирована ее 

пространственная структура, восстановлены нарушенные элементы, 

обеспечивающие связь между ООПТ. 
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