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Этот вид туризма является безусловно важным рычагом повышения эффективно-
сти охотохозяйственной деятельности в стране. Создаются показательные охотхозяй-
ства, где есть вся необходимая инфраструктура – стационарные и временные вышки 
для трофейной охоты, комфортабельные домики охотника, вольеры для собак, профес-
сиональные егеря. Но для сохранения положительных тенденций в развитии охотничь-
его туризма на территории Беларуси необходимо уделять больше внимания улучшению 
инфраструктуры охотничьих хозяйств республики, а также разработке эффективной 
рекламной компании туристических услуг в сфере охотничьего туризма; развивать 
трофейное дело и вольерное хозяйство; совершенствовать системы подготовки кадров 
охотоведов и егерей и укомплектовывать охотхозяйства квалифицированными специа-
листами. 
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Статья посвящена Глобальной стратегии сохранения растений. Рассмотрено 

участие ботанических садов в сфере выполнения задач Глобальной стратегии сохра-
нения растений, сохранение исчезающих видов растений в ботанических садах и пи-
томниках (ex-situ). В рамках Конвенции о биологическом разнообразии рассмотрены 
пять направлений (целей) деятельности, включающие 16 целевых задач. 

 
 Растения – важнейший компонент окружающей нас природы. Зависимость челове-

ка от растительного мира чрезвычайно велика. Мы получаем от растений пищу, строи-
тельные материалы, лекарства, материалы для изготовления одежды. Без зеленых рас-
тений невозможна жизнь на земле, ведь образование кислорода – результат процесса 
фотосинтеза. К сожалению, необходимость разумного отношения к сохранению всего 
разнообразия растительного мира очень часто не осознается людьми в процессе их дея-
тельности по использованию природных ресурсов, сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства, отдыха. Понимание того, что жизнь и благополучие человека 
зависят от состояния растительного мира, порой приходит тогда, когда уже требуются 
серьезные затраты на восстановление нарушенного природного равновесия. Многие 
европейские страны столкнулись с необходимостью восстановления популяций ранее 
самых обычных видов и сообществ [1]. 

К концу прошлого века мировым сообществом была признана необходимость со-
хранения биологического разнообразия планеты. Конвенцию о биологическом разно-
образии (1992 г.) к настоящему времени ратифицировало большинство стран, Республика 
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Беларусь является стороной этой Конвенции с 1993 года и проводит большую работу 
по выполнению её требований [2]. 

Одним из документов, одобренных сторонами Конвенции о биологическом разно-
образии в 2002 году, стала Глобальная Стратегия сохранения растений. Инициаторами 
принятия Стратегии стали крупные международные организации, работающие в сфере 
сохранения растений, такие как Botanic Garden Conservation International, Plantlife 
International, Fauna and Flora International и другие. Одновременно с Глобальной Стра-
тегией разрабатывалась и региональная Стратегия сохранения растений – Европейская, 
создание которой шло под эгидой Совета Европы, а основную организационную работу 
проводила сеть организаций (правительственных и неправительственных) Planta 
Europa. Итогом этого этапа работы стало утверждение сторонами Конвенции Глобаль-
ной Стратегии и одновременное одобрение регионального подхода, примером которого 
стала Европейская Стратегия сохранения растений. Стороны Конвенции рекомендовали 
странам разработать собственные Стратегии как для отдельных государств, так и для 
регионов, с учетом их природных и политических особенностей [2]. 

В рамках Конвенции о биологическом разнообразии предложены пять направлений 
(целей) деятельности, включающие 16 целевых задач. 

А) Понимание и документирование разнообразия растений. Данная цель подра-
зумевает следующие целевые задачи: 

Подготовка широко доступного рабочего перечня известных растений в качестве 
шага на пути к составлению полной описи мировой флоры. Наличие рабочего перечня 
известных видов растений – одно из основных условий, необходимых для сохранения 
растений. Считается, что данная целевая задача может быть выполнена к 2010 году, 
учитывая тот факт, что речь идет о рабочем, а не об окончательном перечне, объем ко-
торого ограничен известными организмами (в настоящее время их число составляет 
примерно 270 000 и может возрасти на 10–20 % к 2010 году). Для этих 270 000 видов 
известно 900 000 научных названий, кроме того, существуют местные и народные 
названия. Фактически в рамках целевой задачи потребуется собрать и обобщить суще-
ствующие знания, обращая внимание как на названия и синонимы, так и на географи-
ческое распределение растений. Для решения этой задачи важное значение имеют 
национальные флоры. Доступ к данному перечню может быть обеспечен через сеть 
Интернет, а также посредством выпуска компакт-дисков и печатных изданий [2]. 

Б) Сохранение разнообразия растений. 
Эффективное сохранение по крайней мере 10 % каждого экологического региона 

мира. Несмотря на то, что площади охраняемых природных территорий составляют 
около 10 % земной поверхности, в первую очередь под охрану взяты лесные и горные 
экосистемы. В то же время луговые, степные или прибрежные экосистемы представлены 
в большинстве стран недостаточно. Существует необходимость повышения доли таких 
экосистем в системе охраняемых природных территорий. Под эффективным сохране-
нием понимается управление регионом, способствующее обеспечению благоприятного 
положения дел с сохранением видов и сообществ растений. 

Обеспечение охраны 50 % наиболее ценных районов с точки зрения разнообразия 
растений. Такие районы определяются с использованием единых критериев, включаю-
щих как наличие на участках видов, находящихся под угрозой, так и эндемичных ви-
дов, уникальных и реликтовых сообществ. 

Регулирование по крайней мере 30 % производственных земель в соответствии с це-
лями сохранения разнообразия растений. Имеются в виду как земли, используемые              
в сельском хозяйстве, так и лесные угодья. Подчеркивается необходимость сохранения 
существующих сортов культурных растений, разнообразия пастбищных культур, дре-
весных растений, генетическое разнообразие. Сохранение in-situ 60 % существующих          
в мире видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Под сохранением in-situ 
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здесь понимается эффективное поддержание популяций видов по крайней мере в одном 
охраняемом районе или применение иных мер регулирования in-situ. 

Сохранение в доступных коллекциях ex-situ, предпочтительно в стране происхож-
дения, 60 % видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, и включение 10 % 
таких растений в программы по восстановлению и возобновлению видов. В настоящее 
время более 10 000 видов, находящихся в угрожаемом положении, сохраняются в жи-
вых коллекциях, представляя примерно 30 % известных видов, находящихся в угрожа-
емом положении. 

Сохранение 70 % генетического разнообразия сельскохозяйственных культур и дру-
гих основных видов растений, имеющих социально-экономическую ценность, а также 
поддержание связанных с ними знаний местных и коренных общин. Генетическое раз-
нообразие сохраняется путем создания генетических банков, посредством сохранения 
генетического разнообразия на фермах [2]. 

В) Устойчивое использование разнообразия растений. 
Ни один из видов дикой флоры не должен подвергаться опасности в связи с осу-

ществлением международной торговли. Эта задача входит в сферу деятельности Кон-
венции СИТЕС. 

Получение 30 % продуктов на растительной основе из источников, которые регу-
лируются устойчивым образом. Продукты растительного происхождения включают 
пищевые продукты, древесину, бумагу и другие продукты древесного происхождения, 
а также содержащие растительную клетчатку, декоративные, лекарственные и другие 
растения, предназначенные для непосредственного использования. 

Прекращение процесса истощения растительных ресурсов и утраты соответствую-
щих знаний коренных и местных общин, которые поддерживают устойчивые методы 
обеспечения средств к существованию, гарантируют продовольственную обеспечен-
ность на местном уровне и здоровье людей. Сфера охвата данной целевой задачи вклю-
чает ресурсы растений и связанные с ними этноботанические знания [2]. 

Г) Содействие просвещению и повышению осведомленности в том, что каса-
ется разнообразия растений. 

Отражение в коммуникационных, учебных и просветительских программах важного 
значения, которое имеет разнообразие растений, а также необходимость его сохране-
ния. Данная целевая задача относится как к формальному, так и к неформальному обра-
зованию на всех уровнях, включая начальное, среднее и высшее. К основным целевым 
группам относятся не только дети и школьники, но также и лица, определяющие поли-
тику, и общество в целом [2]. 

Д) Создание потенциала для сохранения разнообразия растений. 
Увеличение с учетом национальных потребностей числа подготовленных специа-

листов, работающих в адекватно оснащенных службах, занимающихся вопросами со-
хранения растений, в целях реализации задач настоящей Стратегии. 

Создание или укрепление на национальном, региональном и международном уров-
нях сетей по осуществлению деятельности в области сохранения растений. 

Конференция сторон одновременно с принятием Глобальной Стратегии рекомендова-
ла сторонам не только разработать стратегии для своих стран и регионов, но и включить 
положения Глобальной Стратегии в национальные Стратегии сохранения биологического 
разнообразия. При этом должны учитываться национальные особенности и потребности. 

Некоторые страны разработали национальные Стратегии сохранения растений.             
В числе таких стран можно назвать Великобританию. В Белоруссии Стратегия сохра-
нения растений стала частью национальной Стратегии сохранения биологического раз-
нообразия, утвержденной Правительством страны [2]. 

К настоящему времени программы в рамках Стратегии сохранения растений осу-
ществляются в различных регионах мира. Впервые были определены важные для со-
хранения растений участки в Турции. Одной из наиболее известных программ стала 
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Important Plant Areas. В 2002–2004 гг. проект Ключевые ботанические территории был 
осуществлен в 7 странах Центральной и Восточной Европы (Белоруссия, Чехия, Слова-
кия, Словения, Польша, Эстония и Румыния), впоследствии к этим странам присоеди-
нились страны Юго-Восточной Европы (Болгария, Хорватия, Черногория, проводятся 
работы в Македонии), для Великобритании выделены не только территории, важные 
для сохранения сосудистых растений, но и для лишайников, водорослей, грибов и даже 
для сорных растений. Идея выделения Ключевых ботанических территорий воплоща-
ется в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии. Выделение Ключевых 
ботанических территорий должно помочь оптимизации сети особо охраняемых при-
родных территорий, позволив сосредоточить усилия и финансовые возможности на  
самых важных участках для сохранения биологического разнообразия. Можно с уверен-
ностью сказать, что именно это направление получило наибольшую поддержку по всему 
миру. Сравниться с ним по известности может только Красная книга, существование 
которой ведет свое начало с 1948 года. В настоящее время проводится оценка видов            
в соответствии с новыми критериями, учитывающими не только сегодняшнее состоя-
ние видов, но и динамику состояния популяций [3]. 

Очень активно во всем мире ведется работа по сохранению исчезающих видов рас-
тений в ботанических садах и питомниках (ex-situ). Несмотря на успехи этого направ-
ления, необходимо помнить, что только сохранение в природных условиях позволяет 
сохранить генетическое разнообразие популяций, а значит, сохранение в коллекциях 
можно рассматривать как дополнение к сохранению в природе [4]. 

Практически все направления Стратегии могут выполняться в рамках других про-
грамм, затрагивающих эти направления. К примеру, программы экологического про-
свещения и образования обязательно должны включать разделы по сохранению расте-
ний. Рекультивация нарушенных земель должна проводиться с учетом положений 
Стратегии. Развитие сельского и лесного хозяйства также должно учитывать необхо-
димость сохранения дикорастущей флоры и растительности. Такой подход позволит 
оптимизировать использование финансовых ресурсов и в то же время внести вклад в 
выполнение задачи Стратегии [4]. 
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В ходе исследований было установлено, что основное количество радиоактивного 

цезия продолжает оставаться в верхних горизонтах лесных почв. Не приходится 
надеяться на быстрое самоочищение почв. 




