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Робота выполнена в экологической ассоциации 

«Западное Полесье – заболоченный край» 

Сбалансированное развитие трансграничных регионов, как актуальный и приоритетный вопрос, зависит 

от уровня координации общих мероприятий стран-соседей в сфере экологической политики и социально-

экономического сотрудничества. Для важного историко-культурного, физико-географического Полесского 

региона (Беларусь, Польша, Российская Федерация, Украина) впервые предложено научное обоснование, 

концептуальные подходы разработки и реализации Полесской экологической конвенции. Внедрение проекта 

будет способствовать экобезопасности, стимулировать приток инвестиций с целью социально-экономического 

роста и сохранения окружающей природной среды. 
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Збалансований розвиток транскордонних регіонів, як актуальне і пріоритетне питання, залежить від рівня 

координування спільних заходів країн-сусідів у сфері екологічної політики, соціально-економічного співробіт-

ництва. Для важливого історико-культурного, фізико-географічного Поліського регіону (Білорусь, Польща, 

Російська Федерація, Україна) вперше запропоновано наукове обґрунтування, концептуальні підходи розробки 

та реалізації Поліської екологічної конвенції. Впровадження проекту сприятиме екобезпеці, стимулюватиме 

надходження інвестицій для соціально-економічного зростання та збереження навколишнього природного 

середовища. 
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development of border regions as an urgent and priority issue depends on the coordination of overall activities of 

neighboring countries in the field of environmental policy, social and economic cooperation. For such an important 

historical, cultural and physic-geographical area as the Polesie region (Belarus, Poland, Russian Federation, Ukraine) 

scientific justifications have been put forward for the first time ever proposing a conceptual design and approaches for 

the implementation of a Polesie Convention. Implementation of the project will contribute to environmental safety, 

enhance the flow of investments aimed to increase the socio-economic and conservation value of the natural 

environment. 
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Постановка научной проблемы и ее значение. Социально-экономические и экологические 

проблемы трансграничных регионов тесно связаны в контексте сбалансированного (устойчивого) 

развития, в результате чего становятся приоритетными вопросы комплексного взаимодействия 

стран-соседей, при решении актуальных задач оптимизации охраны окружающей среды с целью 

экобезопасности. Объективно, в разных государствах отличаются подходы в сфере природопользо-

вания, нормирования выбросов, отходов промышленных предприятий, а также стандартизации про-

дукции, услуг и пр. Тем не менее, в странах Европейского Союза в последнее время происходит 

унификация критериев и методик экологической безопасности, охраны природы.  

Полесье – очень важный, антропогенно уязвимый, трансграничный регион, который расположен 

в пределах Евросоюза (Польша) и стран-соседей (Беларусь, Российская Федерация, Украина) [2]. 

Экологические проблемы территорий Полесья в разных его частях в большей мере идентичны, по-

этому принципы и эффективные мероприятия их решений должны быть общими на базе междуна-

родного рекомендационного соглашения, конвенции. Постановку цели, прикладные аспекты, сферы 

применения, разделы менеджмента международного взаимодействия в форме конвенции целесо-

образно научно обосновать.  

Определив концептуальные положения, методологию парадигмы экологической конвенции, на 

втором этапе необходимо юридическое сопровождение при подготовке материалов для подписания 

сторонами, ратификации парламентами. По окончании рабочей части согласования, дополнений и 

официального подписания, разрабатывается стратегия имплементации положений конвенции, факти-

ческие критерии, принципы соглашения внедряются с помощью проектов при поддержке междуна-

родных фондов, грантов и государственных учреждений. Действенным приемом усовершенствова-

ния экологической конвенции на этапе ее формулировки и гносеологического анализа являются 

конференции, рабочие группы, официальные встречи по координации заданий организационного 

плана. Отдельные виды деятельности будут регламентироваться дополнительными протоколами 

заседаний секретариата конвенции. 

Анализ последних исследований проблемы. Анализ последних исследований комплексного 

подхода в природоохранной деятельности, теоретических предложений оптимизации экологически 

сбалансированного развития Полесья [1, 5] показал уместность трансграничного сотрудничества в 

сфере экологической политики. 
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Цель нашей работы – обосновать теоретические основы разработки Полесской экологической 

конвенции, акцентировать внимание на ее актуальность и необходимость внедрения. Реализация на 

международном уровне скоординированной природоохранной деятельности, рационального при-

родопользования и устойчивого развития Полесского региона имеет более широкий спектр и в 

смежных направлениях – культурно-историческое достояние, охрана здоровья населения, туризм, 

транспорт, инвестиции, усовершенствование социально-экономических мероприятий, этнография.  

Задания научного поиска включали системный анализ комплекса природоохранных проблем, 

важные экологические аспекты устойчивого развития Полесья. 

Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования. 

Полесье (Полесская, Деснянская низменности) в бассейнах Припяти, среднего Днепра, Десны имеет 

площадь около 300 км
2
, где 1/3 часть занята лесами (в основном сосновыми) [4]. Регион находится в 

юго-западной части Восточно-Европейской равнины с основными бассейнами рек Западный Буг 

(бассейн Балтики), Припять, Днепр, Десна (Черноморский бассейн), Жиздра (Каспийский бассейн). 

Выделяют Люблинское (Польша), Белорусское (Беларусь), Украинское (Украина), Брянско-

Жиздринское, Орловско-Калужское Полесье (Россия). В пределах белорусской части – Брестское, 

Припятское Полесье, Загородье, Мозырское и Гомельское Полесье. В Украине – Волынское, Жито-

мирское, Киевское, Черниговское, Новгород-Сиверское. Целесообразно выделять Западное, Цен-

тральное и Восточное Полесье, не относительно административных границ, а по природно-

историческим отличиям (рис. 1). 

 

Рис. 1. Границы Полесья (Западное, Центральное, Восточное) 

Ранее к Полесской подпровинции зоны смешанных и широколиственных лесов относили так 

называемое Малое Полесье на юг от Волынской возвышенности, что было ошибочным [3]. Полес-

ский равнинный физико-географический регион флювио-гляциальных отложений имеет форму кот-

ловины с приподнятыми краями, климат умеренно континентальный, количество атмосферных осад-

ков до 650 мм в год, абсолютные высоты 150-200 м, изредка выше (Овруцкий кряж, 316 м на 

Украинском кристаллическом щите) [4]. Большая часть Полесья представлена лесами и водно-

болотными экосистемами. Сырьевая база полезных ископаемых разнообразна: месторождения мер-

геля, мела, кварцевого песка, гранитов, алмазов, меди, бурого угля, нефти и газа, торфа. Почвы в ос-

новном дерново-подзолистые, торфяно-болотные, редко лессовые на островных опольях (Словечно, 

Новгород-Северский, Брянск). В связи со значительной увлажненностью территории и необходи-

мостью расширения агроугодий в XIX−XX веках производилась активная осушительная мелиора-

ция. В результате масштабных осушительных работ на Полесье кардинально изменилась ландшафт-
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ная структура водно-болотных угодий. В большинстве случаев снизился уровень грунтовых вод, 

изменился микроклимат, проявились процессы ксерофитизации, дефляции, которые усилились влия-

нием глобальных изменений климата, интенсификацией антропогенного воздействия. Но, несмотря 

на все негативные результаты осушительной мелиорации, сплошных рубок леса, на Полесье сохра-

нились очень ценные водно-болотные угодья, которые включены в список Рамсарской конвен-

ции [2], и по площади, количеству − одни из самых крупных, численных в Европе. 

Полесский регион относительно мало заселен, за исключением центральной части. Промыш-

ленно-экономический потенциал средний, уровень индустриализации не высок, в основном пред-

ставлен агропромышленный сектор. Инфраструктура развита очень широко, железнодорожный, 

трубопроводный, автомобильный транспорт связывает Россию и Евросоюз, Прибалтику с югом 

Европы. Отличительной чертой Полесья является высокая лесистость (до 70 % в отдельных районах) 

и заболоченность (до 40 %) (Альманские болота одни из самых крупных открытых травяных болот 

Европы), наличие множества озер, рек. В Полесье широко развита экосеть, в связи с хорошей 

сохранностью больших территорий ландшафтов с уникальным биоразнообразием, характерны виды 

на границах ареалов распространения, ледниковые реликты, множество бореальных видов, проле-

гают важные миграционные пути перелетных птиц.  

Основные природно-заповедные объекты: Полесский национальный парк (Польша), Припятский 

национальный парк, Полесский радиационный заповедник (Беларусь), Шацкий, Припять−Стоход, 

Голосеевский, Деснянско-Старогутский, Мезинский национальные природные парки, Черемский, 

Ровенский, Полесский, Древлянский природные заповедники (Украина), биосферный заповедник 

Брянский лес, национальные парки Угра, Орловское Полесье (Россия) могут быть каркасом экосети, 

послужат реальными площадками внедрения положений Полесской конвенции. 

Полесье – единственный в мире наиболее пострадавший в результате аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции 1986 г. регион. Учитывая это, предложеное трансграничное сотрудничество 

в рамках экологической конвенции является исключительно важным. Экологические проблемы ре-

гиона также связаны с лесопользованием, охраной рек на бассейновом трансграничном уровне (река 

Днепр – третья по размеру в Европе), разработками месторождений полезных ископаемых, деграда-

цией осушенных торфяников в результате ветровой и водной эрозии, переносом загрязненных 

элементов, пожарами.  

Научное обоснование Полесской экологической конвенции тесно касается уже известных меж-

дународных соглашений (Европейская стратегия охраны био- и ландшафтного разнообразия, Кон-

венция охраны водно-болотных угодий международного значения, главным образом как среды оби-

тания водных птиц, Конвенция охраны миграционных видов диких животных, Конвенция охраны 

биотического разнообразия, Европейская ландшафтная конвенция, Водная директива ЕС и т.  д.). 

Учитывая специфику физико-географических, социально-культурных, экологических особенностей 

Полесья, необходимо развивать отдельные направления ратифицированных конвенций. Полесье как 

историко-географический край объединяет многие регионы: Люблинское воеводство (Польша), 

Брестская, Минская, Гомельская области (Беларусь), Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, 

Черниговская, Сумская области (Украина), Брянская, Орловская, Калужская области (Россия). Но 

конвенция должна быть подписана не между отдельными регионами, а граничащими странами на 

уровне Кабинета Министров (или Министерства экологии и природных ресурсов). Координация 

действий в пределах Полесья будет выгодна странам-участникам конвенции для охраны окружа-

ющей среды и устойчивого развития.  

Осознавая, что усилия, направленные на охрану, восстановление и рациональное использование 

природных ресурсов Полесья, не могут быть достаточно эффективны в границах одного государства, 

а нуждаются в международном сотрудничестве для унификации критериев, подходов, стандартов 

качества природной среды, обеспечения целостности ландшафтов, водных бассейнов и экологичес-

кой, в том числе радиационной, безопасности.  

Полесская экологическая конвенция должна включать разделы (статьи): 

1. Сферы применения. Административные и природные регионы. 

2. Цель, практические задания, основные принципы и критерии. 

3. Стороны конвенции. Секретариат. Депозитарий.  
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4. Статут, порядок, формы сотрудничества. Рабочие группы.  

5. Организационные аспекты. Протоколы. Конференции. Финансирование. 

6. Стратегия реализации. Механизмы внедрения решений. 

7. Интегрированный подход использования водных, земельных ресурсов. 

8. Природно-заповедная деятельность. Экосеть. Красная книга Полесья. Охрана, возобновление 

биотического, ландшафтного разнообразия. 

9. Рациональное природопользование. Экобезопасность. Нормирование выбросов, стандартиза-

ция продуктов и услуг.  

10. Радиационная безопасность, реабилитация загрязненных земель. 

11. Развитие сельского, лесного хозяйств с учетом охраны природы. 

12. Развитие промышленности, энергетики с учетом охраны природы. 

13. Инфраструктура, транспорт. Туризм, рекреация. Охрана здоровья. 

14. Социально-экономическое устойчивое развитие регионов. 

15. Культурно-историческое достояние. Образование. Спорт. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, группой авторов впервые 

предложена концепция научного обоснования для реализации Полесской экологической конвенции. 

Даже при условии, что соглашение будет иметь рекомендационный характер, его подписание акти-

визирует природоохранную деятельность на наивысшем уровне, появится возможность эффективнее 

привлекать инвестиции, гранты, фонды в экономически слабо развитый регион. В перспективе 

важным аспектом станет детальное обоснование каждой статьи конвенции в процессе ее подготовки. 

Очень важно учитывать принципы автохтонности, адаптации, континуальности, синэнергетизма в 

рекультивационных, реабилитационных процессах возобновления загрязненных ландшафтов. Для 

Полесья эти положения особенно актуальны в связи с негативными последствиями осушительной 

мелиорации, радиационного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.  

Приоритетное экосозологическое задание, на наш взгляд, – создать «Красную книгу Полесья», 

где, кроме исчезающих видов флоры и фауны, важно обозначить ценные экотопы (биогеоценозы), 

редкие растительные формирования (фитоценозы), выделить перспективные заповедные территории 

в структуре Панъевропейской экосети, разработать системы фонового международного экологичес-

кого мониторинга для обмена информацией. Важное природоохранное направление – реабилитация, 

рекультивация ландшафтов, репатриация исчезающих видов. Проведение практических природо-

охранных мероприятий будет обеспечено методологической базой, экологически-просветительской 

работой, что даст позитивный результат в образовании, науке и культуре. Подобные позитивные 

примеры подписания и реализации Карпатской конвенции, соглашений по Черному морю, прочее 

уже доказали свою важную функцию. 

Комплексное, унифицированное изучение природно-территориальных систем, согласованные 

мероприятия рационального использования, охраны, возобновления природных ресурсов дадут по-

ложительный эффект и обеспечат сбалансированное развитие уникального Полесского трансгранич-

ного региона. 
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