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Территория Беларуси является водораздельной для бассейнов Балтийского и Черного морей. Всего 

насчитывается в стране 20800 рек, общей протяженностью 90600 км. Крупнейшие реки, протяженностью 

более 500 км – Днепр и его притоки Припять, Березина, Сож; Неман и его приток Вилия; Западная Двина.  

В Беларуси имеется 10800 озер и более 9000 болот. Наиболее глубокие, разнообразные по очертаниям и 

живописные озера находятся в БелорусскомПоозерье. Самое большое озеро Нарочь занимает площадь око-

ло 80 км
2
. Создано также 136 искусственных водохранилищ, крупнейшее из которых - Вилейское по своим 

размерам (79,2 км
2
) сопоставимо с озером Нарочь. 

Поверхностные водные ресурсы представлены в республике главным образом речным стоком, который в 

средние по водности годы составляет 57,9 км
3
. Около 55% годового стока приходится на реки бассейна Чер-

ного моря и, соответственно, 45% – Балтийского. В многоводные годы общий речной сток увеличивается до 

92,4 км
3
, а в маловодные (95% обеспеченности) снижается до 37,2 км

3
 в год[1]. 

Пресные подземные воды распространены на территории Беларуси повсеместно. Их естественные ресур-

сы составляют 15,9 км
3
 в год (0,043 км

3
/сут.). Эксплуатируются в основном неглубоко залегающие (50-

200 м) водоносные горизонты, имеющие тесную гидравлическую связь с вышележащими горизонтами под-

земных вод и поверхностными водотоками. 

По обеспеченности водными ресурсами на одного жителя Беларусь находится в сравнительно благопри-

ятных условиях: несколько лучших, чем европейские страны, и значительно лучших по сравнению с от-

дельными соседними государствами. Водообеспеченность водными ресурсами в Беларуси составляет 5,8 

тыс. м
3
 на одного жителя, в Европе в целом - 4,6, Польше и Украине - 1,7, в то же время в России - 30 тыс. 

м
3
[1].  

Основными потребителями воды являются: хозяйственно-питьевые нужды, производственное (промыш-

ленное) и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение. По состоянию на 2013 год  хозяйственно-

питьевые нужды составили 34,7 % общего потребления; производственное (промышленное) водоснабжение 

— 56,7 %; сельскохозяйственное водоснабжение и орошение - 8,5 %[2]. 

Качество воды водных объектов формируются под влиянием комплекса факторов природного и антропо-

генного происхождения. Факторы естественного происхождения, как правило, обусловлены природным 

содержанием отдельных загрязняющих веществ в воде и почве. В бассейнах рек Республики Беларусь к та-

ким показателям относятся железо и марганец. Так, например, почти повсеместно содержание железа в под-

земных водах превышает нормы, установленные для питьевого водоснабжения. 

По итогу 2013 года в водные объекты отведено 951 млн. куб. м сточных вод, что на 42 млн. куб. м мень-

ше по сравнению с 2012 годом. Среди загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные 

объекты,присутствуют: железо (за 2013 год сброшено 382 т, что на 129 т меньше, чем в 2012 году); синтети-

ческие поверхностно-активные вещества(101 т), медь(6 т);  хлорид-ионы (72 тыс. т);  взвешенные веще-

ства(14 тыс. т)[2]. 

Среди отраслей интенсивно использующих водные ресурсы и способствующих их загрязнению необхо-

димо отметить рыбоводство и рыболовство(239 млн. м
3
в год); перерабатывающая промышленность (100 

млн. м
3
) и жилищно-коммунальное хозяйство (26 млн. м

3
)[2]. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) стратегическая цель в области сохранения водного потенциа-

ла страны состоит в повышении эффективности использования и улучшении качества водных ресурсов, 

сбалансированных с потребностями общества и возможным изменением климата. 

Для реализации главных направлений управления водными ресурсами необходимосовершенствовать си-

стему платного водопользования на основе эколого-экономической оценки водных ресурсов; осуществлять 

внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного 

водопотребления и объема отведения сточных вод [3]. 
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Современный способ сельскохозяйственного производства основан на интенсивных технологиях, кото-

рые позволяют наращивать объемы производства продукции, часто за счет потери ее качества. Кроме того, 

использование интенсивных методов хозяйствования влечет за собой деградацию земель, загрязнение поч-

вы, воды и воздуха, снижение биоразнообразия, а также негативно влияет на климат.  

Явные недостатки традиционного земледелия способствуют  развитию нового направления – экологизи-

рованного ведения сельского хозяйства (органическое земледелие), в основе которого лежит использование 

органических веществ с более полным вовлечением в производство живой природы, что способствует рав-

новесию природных систем и экологической безопасности. Органическое сельское хозяйство может решить 

ряд проблем, возникших на сегодняшний день в сфере сельского хозяйства, ведь это форма ведения сель-

ского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических 

удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически модифицированных 

организмов. Органическая продукция не содержит генетически модифицированных организмов, химически 

синтезированных консервантов, красителей и ароматизаторов [1, c. 65–66]. 

Однако органическое производство достаточно трудоемко и затратно. Такая продукция быстрее портится 

в сравнении с выращенной в условиях интенсивного сельского хозяйства и применением химических удоб-

рений. Анализ экономической эффективности хозяйств с органическим ведением земледелия показывает, 

что затраты на семенной материал, горючее, технику, труда на единицу продукции выше, чем в традицион-

ном земледелии, также выше затраты и на реализацию произведенной продукции. Меньше  только расходов  

на закупку минеральных удобрений и средств защиты растений. Однако низкая урожайность при ведении 

органического земледелия не уравновешивается снижением затрат на минеральные удобрения и средства 

защиты растений. Только повышенные цены на продукцию позволяют получить сопоставимый или более 

высокий доход, чем при традиционном земледелии [2].  

Активное развитие органического земледелия началось в середине 80-х гг. прошлого столетия в странах 

Западной Европы, в США и других развитых странах. Причиной послужило создание изобилия дешевых 

продуктов, выращиваемых по традиционным технологиям с использованием высоких доз минеральных 

удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, а позднее – внедрением трансгенных сортов сельскохо-

зяйственных культур. В этих странах по экономическим причинам (перепроизводство) и экологическим 

причинам (защита окружающей среды) правительство стало поощрять экологическое (органическое) земле-

делие. В первую очередь, население развитых стран стало предъявлять повышенные требования к качеству 

сельскохозяйственной продукции и источникам ее происхождения. При государственной поддержке начали 

развиваться фермерские хозяйства, производящие экологически чистый продукт. Сегодня экологическое 

земледелие  практикуется в 160 странах мира. В 84 государствах разработаны и действуют  собственные 

законы об органическом сельском хозяйстве. В настоящее время таким способом производится около 10 % 

мирового объема сельскохозяйственной продукции[3]. 

Беларусь тоже могла бы найти свою нишу в мировом сельском хозяйстве, развивая органическое произ-

водство. Внутри страны также имеется потенциально высокий спрос на органическую продукцию. Согласно 

социологическому опросу, проведенному рабочей группой по органическому сельскому хозяйству обще-

ственного объединения «Экодом», 95 % взрослых жителей крупных городов Беларуси желали бы приобре-

сти органическую продукцию, которая сейчас в торговой сети почти не представлена. Участники опроса 

отмечали, что для них принципиальным является государственная гарантия качества органических продук-

тов. При этом более 71 % опрошенных готовы платить за органическую продукцию на 20 % дороже, чем за 

традиционную [1, c. 71–73]. 

В настоящее время в Беларуси отсутствуют государственные структуры, которые могли бы сертифици-

ровать органическое производство. Общественную сертификацию небольших фермерских, личных подсоб-
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