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коммуникаций); – переработка отходов; – энергия (использование альтернативных источников 
энергии); – строительные материалы (экологически чистые в проектах) – социальный элемент 
(налаживание связей внутри сообщества является одним из основополагающих элементов устой-
чивого развития). 

Основные направления этих руководящих принципов охватывают все основные элементы 
устойчивого развития сельского населенного пункта, а также формирование важных социальных 
элементов общины (такие как административный центр, зоны рекреации и т.п.). Руководящие 
принципы сосредоточены на практических целях и задачах, таких как максимизация открытого 
пространства, в архитектурной среде и обеспечение сельских районов транспортными связями. 
Фундаментальные элементы обеспечения устойчивости населенного пункта могут различаться в 
подходах от проекта к проекту. Однако при проведении мероприятий по обеспечению устойчиво-
сти того или иного населенного пункта следует учитывать, что интересы, цели, задачи, проблемы, 
члены сообщества и физическое местоположение каждого населенного пункта уникальны.  
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Распространение инвазивных видов растений, как в Беларуси, так и во всем мире в последние 

десятилетия стало приобретать все большие негативные экологические и социально-
экономические последствия. Чужеродные виды также угрожают биологическому разнообразию 
аборигенных видов растений. 
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Клен ясенелистный (Acer negundo L.), является чужеродным инвазивным видом в Республике 
Беларусь и сопредельных государствах.  Включен в «Перечень видов, которые оказывают вредное 
воздействие и (или) представляют угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граж-
дан» (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 
10.01.2009 № 2), а также в «Перечень видов растений, распространение и численность которых 
подлежат регулированию» (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 
№ 1002). Клен ясенелистный угрожает сохранению биологического разнообразия на заселенных 
им территориях, а также наносит большой экологический, и в ближайшей перспективе будет 
наносить и экономический ущерб. В Беларуси известен в культуре со второй половины XVIII века, 
а указания о нахождении вида вне культуры относятся ко второй половине XIX века. В настоящее 
время в республике клен ясенелистный встречается по всей территории Беларуси, местами обра-
зуя значительные заросли, а в некоторых местах уже образует монодоминантные растительные 
сообщества. В климатических условиях Беларуси вполне морозостоек. В суровые зимы однолет-
ние побеги повреждались морозами. Однако потепление климата, хорошо отразилось на развитии 
клена ясенелистного, произрастающего в настоящее время в различных местообитаниях [1]. 

Цель исследования: выявить площадь распространения инвазивного вида клена ясенелистного 
(A. negundo) с применением ГИС-технологий, оценить характер его распространения на изучаемой 
территории, выявить пути проникновения в различные природные комплексы, в бассейне реки 
Западная Двина в пределах Беларуси, а также изучить его аллопатические свойства.  

Материалом исследования являлись очаги инвазии клена ясенелистного (A. negundo). Для раз-
работки маршрута полевых исследований использовались географические карты, ведомственные 
данные Витебской областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды о ме-
стах произрастания клена, а также ведомственные материалы. Эколого-флористические исследо-
вания проводились детально-маршрутным методом с применением GPS-навигации; обработка ре-
зультатов осуществлялась с использованием ГИС-технологий и ГИС-картографирования, решение 
статистических и расчетных задач с использованием электронной карты и созданной ГИС распро-
странения клена ясенелистного (A. negundo). 

Влияние клена ясенелистного на характеристики древесно-кустарниковых сообществ изучалось 
в долине реки Пина (Брестская область). Для исследования инвазии клена ясенелистного в долин-
но-речных лесных сообществах было заложено 5 пробных площадок. 

Выявление мест произрастания клена ясенелистного проводилось на территории 15-ти админи-
стративных районов Витебской области. Обследовался бассейн реки Западная Двина на террито-
рии Витебской области: от границы Российской Федерации в окрестностях г.п. Сураж на террито-
рии Витебского района до границы с Латвией на территории Браславского района. В ходе полевых 
работ обследованы долины Западной Двины и ее притоков (Усвяча, Каспля, Лужеснянка, Витьба, 
Лучеса, Кривинка, Улла, Оболь, Сосница, Полота, Ушача, Нача, Дисна, Ужица, Сарьянка, Волта, 
Вята, Друйка), а также малые реки и притоки притоков: Вымнянка (приток Каспли), Сильница 
(приток Витьбы), Березка (приток Кривинки), Московка, Везунья, Зароновка, Островница, Черно-
гостица, Шевинка, Язвинка, Санники, Сечна, притоки Уллы (Лукомка, Усвейка, Свечанка). Об-
следованы также некоторые населенные пункты, расположенные на реках и в непосредственной 
близости от них. Клен ясенелистный встречается в озеленении в 124 населенных пунктах. В бас-
сейне правого притока р. Усвяча от границы Российской Федерации до впадения в Двину клен 
единично встречается в 3 деревнях в озеленении. В долине реки зафиксировано 35 локалитетов 
представленных небольшими куртинами и одиночными деревьями разновозрастных кленов общей 
площадью 1,22 га.  

В бассейне левого притока р. Каспля от границы Российской Федерации до впадения в Запад-
ную Двину в г.п. Сураж клен единично встречается в 5 деревнях в долине реки зафиксировано 169 
мелких локалитетов представленных небольшими куртинами и одиночными деревьями разновоз-
растных кленов общей площадью 2,29 га. На р. Вымнянка (приток Каспли) зафиксированы 12 ло-
калитетов клена в черте г.п. Яновичи. 

Обследована долина р. Лучеса (левый приток Западной Двины) от истока (оз. Зеленское, агро-
городок Бабиновичи) до устья в Витебске. В бассейне Лучесы зафиксировано 22 очага инвазии 
общей площадью 9463 м2. На притоках Лучесы (Мошна, Черница, Суходровка) клена не выявлено. 
В бассейне Лучесы клен встречается единично в озеленении на территории 8 прибрежных дере-
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вень. В долине р. Улла от истока (г. Лепель) до впадения в Западную Двину в агрогородке Улла на 
участке реки от истока до г. Чашники зафиксированы 67 мест произрастания инвазивного вида, в 8 
деревнях на берегах реки клен встречается в озеленении. На участке реки ниже г.п. Чашники река 
резко разворачивается на юг, ландшафты долины сильно меняются, пойма расширяется, до устья 
выявлено всего 33 места произрастания клена. Площадь локалитетов уменьшается до одиночных 
деревьев и небольших куртин молодых деревьев. Происходит активное расселение клена в верх-
нем и среднем течении реки и внедрение новых точек инвазии в нижнем течении. На притоках 
Уллы (р. Лукомка, р. Усвейка, р. Свечанка) клен ясенелистный не выявлен. 

Обследована долина р. Оболь от истока (оз. Езерище) до впадения в Западную Двину. В долине 
р. Оболь клен ясенелистный встречается редко, нами выявлено всего 8 мест произрастания клена 
ясенелистного в среднем и нижнем течении реки. Первые локалитеты клена появляются в д. Тол-
качево, представляют собой единичные средневозрастные деревья или группы молодого подроста. 
Зафиксированы небольшие куртины в озеленении аг. Оболь. На притоках р. Оболь (Чернуйка, 
Свина, Чернавка, Чернявка, Грязнуха, Выдрица, Усыса, Черница, Будовесть, Речица, Сучанка,) 
клен ясенелистный не выявлен. В бассейне р. Оболь клен ясенелистный единично встречается в 
озеленении трех населенных пунктов: г. Городок (приток р. Усыса), г.п. Оболь, д. Суровни. 

Река Ушача от истока из озера Муроги (д. Заозерье) до впадения в Западную Двину имеет про-
тяженность около 100 км. В ее бассейне зафиксировано 18 мест произрастания клена ясенелистно-
го. Обследован бассейн р. Дисна и ее притоков. Клен ясенелистный в бассейне р. Дисна встречает-
ся очень редко, представленных небольшими куртинами и одиночными деревьями разновозраст-
ных кленов. Клен встречается в озеленении 7 населенных пунктов (Шарковщина, Германовичи, 
Василины, Жуковщина, Новоселки, Бельки, Шарковщина, Дисна). Всего в долине р. Дисна зафик-
сировано 37 очагов инвазии (отдельных локалитетов). На притоке Мнюта обнаружен 1 локалитет 
клена ясенелистного, на притоке Половица 2 локалитета. 

В долине р. Дрисса от истока в д. Перевоз Россонского района до устья в г. Верхнедвинск вы-
явлено 307 очагов инвазии клена общей площадью 38, 86 га. Клен встречается в 4 населенных 
пунктах (Болбечино, Волыковичи, Янковичи, Верхнедвинск). Обследованы также 2 крупных при-
тока Дриссы (Свольна, Нища, Нещерда). На Свольне зафиксировано 15 локалитетов клена. В бас-
сейне Свольны клен встречается в 5 населенных пунктах (Голубово, Желтовщина, Заря, Лакисово, 
Свольно). Деревня Голубово – крупный очаг первичной инвазии (7 отдельных локалитетов) клена 
ясенелистного. На притоке Нища зафиксировано 13 очагов инвазии площадью 4176 м2. В бассейне 
Нищи клен встречается в 3 населенных пунктах (Клястицы, Головчицы, Соколище). Клястицы – 
очаг первичной инвазии клена. Отсюда начинается распространение инвазии вниз по реке. На 
притоке Нещерда зафиксировано 2 малых очага инвазии в д. Долгоборье. 

В бассейне реки Ужица выявлено 1 место произрастания клена ясенелистного в д. Чернявщина, 
состоящее из 5 отдельных очагов инвазии. 

Обследована долина р. Сарьянка от госграницы (д. Защирино) до впадения в Западную Двину в 
д. Устье. Клена ясенелистного на реке нет. В бассейне реки зафиксировано 1 место произрастания 
клена в агрогородке Сарья.  

В ходе полевых работ в обследованном регионе выявлено 1113 мест произрастания клена ясе-
нелистного общей площадью 251,73 га. Прибором спутниковой навигации GARMIN GPSmap60CSx 
зафиксированы GPS-координаты обнаруженных локалитетов клена, сделано их описание. По ре-
зультатам полевых исследований создана картографическая база данных мест произрастания кле-
на ясенелистного в программе OziExplorer и на платформе MapInfo создана ГИС распространения 
клена ясенелистного для 15-и административных районов Витебской области.  

ГИС-анализ расположения очагов и проективного покрытия клена в очагах, видов (формы) 
очагов, возрастного состава очагов инвазии показал, каким путем происходит распространение 
инвазии. 

Установлено, что процесс распространения инвазии клена ясенелистного в долинах рек разви-
вается путем переноса семян вниз по реке из очагов первичной инвазии (взрослые старые дере-
вья). Ниже по реке где сеянцам удалось внедриться в растительность возникают новые популяции 
клена ясенелистного (очаги вторичной инвазии). Эти очаги 2-й генерации располагаются на раз-
ном удалении от материнского растения (от 100 м до 10 км). При достижении генеративного воз-
раста деревьев в очагах вторичной инвазии (2-й генерации), они распространяют свои семена 
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дальше вниз по реке. В местах внедрения из сеянцев развиваются очаги вторичной инвазии 3-й 
генерации. В случае успешного развития новой инвазивной популяции через несколько лет про-
цесс расселения клена ясенелистного повторяется. 

Впервые проведена полная инвентаризация мест произрастания опасного инвазивного вида 
клена ясенелистного, определены площади и возрастная структура, установлена его фитоценоти-
ческая роль. В результате проведенной работы зафиксирован современный масштаб распростра-
нения Клена ясенелистного (A. negundo) в бассейне реки Западная Двина.  

На реке Западная Двина клен ясенелистный образует по обоим берегам реки на склонах поймы 
прерывистые полосы зарастания или большие куртины зарослей в одной полосе с ивой ломкой. 
Расселение вниз по реке происходит вследствие разноса семян течением, поэтому основная часть 
локалитетов клена ясенелистного произрастает по линии уровня половодья. 

Как правило, клен внедряется в первую (нижнюю) и вторую (среднюю полосу древесной рас-
тительности, состоящей из ивы корзиночной, ивы ломкой и др.. Здесь он произрастает в ассоциа-
ции с этими видами, а на поворотах реки доминирует – полностью вытесняя местные виды дре-
весных пород.  

Деревья клена ясенелистного, которые первоначально были высажены в населенных пунктах с 
целью озеленения по берегам рек или в некотором отдалении от них являются очагами начальной 
инвазии. Первоначальными источниками инвазии являются женские плодоносящие деревья, даю-
щие тысячи семян, которые попадают в реку. Также клен распространяется вдоль дорог и по водо-
токам (ручьям, придорожным и мелиоративным канавам. В составе прибрежной растительности 
клен ясенелистный ведет себя агрессивно, вытесняя аборигенные виды растений, местами уже об-
разует монодоминантные заросли.  

Угроза распространения и скорость зависят от специфики прибрежных фитоценозов. Низкие 
берега поймы и тростниковые прибрежные полосы препятствуют инвазии клена ясенелистного. 

Нами установлено, что высокая концентрация клена влияет на разнообразие прибрежных со-
обществ травянистых и древесно-кустарниковых растений, что подтверждается корреляционным и 
кластерным анализом. Количество видов древесных растений на пробных площадях составляло от 
4 до 12. Количество видов растений живого напочвенного покрова варьировало то 16 до 27. Зави-
симость видового состава от клена ясенелистного состоит в том, что в целом по мере уменьшения 
проективного покрытия клена ясенелистного наблюдается увеличение количества видов. Таким 
образом, более разнообразным оказалось сообщество на площадке, где клен отсутствует, а менее 
разнообразным – на площадке с максимальной его концентрацией. 

Клен ясенелистный создает мозаичность в сообществах. Она наблюдалась при измерениях ре-
жима освещенности напочвенного покрова. В местах наибольшей концентрации клена ясенелист-
ного показания люксметра были гораздо ниже, чем в местах отсутствия клена. Живой напочвен-
ный покров в зоне влияния фитогенного поля клена был беден по видовому составу и менее оби-
лен, в то время как вне зоны влияния клена наблюдался обильный по количеству и качеству живой 
напочвенный покров [2, 3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются экологические проблемы современности. Предложены 

экологические мероприятия по улучшению качества окружающей среды, проводимые как на 
уровне государств, так и на уровне отдельно взятого гражданина.  
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В настоящее время одной из основных глобальных угроз международной безопасности являют-

ся экологические проблемы (сокращение озонового слоя, глобальное потепление, загрязнение ат-
мосферы, парниковый эффект, загрязнение Мирового океана, сокращение многообразия биологи-
ческих видов, живущих на Земле). 

Изменение климата планеты. С усилением парникового эффекта тесно связана такая пробле-
ма человечества как глобальное потепление – эти два понятия практически неразделимы. Оптиче-
ские свойства атмосферы во многом сходны со свойствами стекла: пропуская солнечный свет, она 
позволяет нагреваться поверхности Земли, но её непрозрачность для инфракрасного излучения 
служит препятствием для выхода в космос лучей, испускаемых нагретой поверхностью. Накопив-
шееся тепло ведёт к повышению температуры в нижних слоях атмосферы, именуемому глобаль-
ным потеплением. Последствия оказываются весьма печальными – не выдерживая высокой тем-
пературы, арктические льды начинают таять, повышая уровень воды в океане. Помимо таяния 
льдов, потепление влечёт за собой ряд других изменений, губительных для нашей планеты: уча-
щение наводнений, увеличение популяций вредных насекомых – переносчиков смертельно опас-
ных заболеваний – и их распространения в страны с ранее прохладным климатом, ураганы – по-
следствия повышения температуры океанических вод, пересыхание рек и озёр, сокращение запа-
сов питьевой воды в землях с засушливым климатом, активизация вулканической деятельности, 
связанная с таянием горных ледников и последующей за ним эрозией горных пород, увеличение 
количества планктона в океане, ведущее за собой увеличение выброса углекислого газа в атмо-
сферу, сокращение разнообразия биологических видов на Земле: по прогнозам учёных, количество 
видов растений и животных в результате засух грозит уменьшиться примерно на 30%, многочис-
ленные лесные пожары, вызванные глобальным потеплением. 

Причин глобального потепления существует несколько, и не все они являются антропогенны-
ми. Например, в случае с вулканической деятельностью, мы имеем дело с замкнутым кругом: из-
вержение вулкана приводит к выбросу углекислого газа и нарушению защитного озонового слоя, 
что в свою очередь становится причиной новых извержений. Существует теория, согласно кото-
рой именно такая круговая зависимость приводила планету к чередованию ледниковых и межлед-
никовых периодов, длительность каждого из которых равна приблизительно сотне тысяч лет. Вто-
рой по популярности теорией, связанной с климатическим будущем планеты, является теория 
цикличности или «глобальное похолодание». Она говорит о том, что ничего экстраординарного в 
нынешних процессах климатических изменений нет. Это просто климатические циклы. И ждать на 
самом деле нужно не потепления, а нового ледникового периода [1]. 




