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лями буржуазии, с одной стороны, и трудящимися, с другой. Именно 
это основное противоречие политической жизни между буржуазией и 
трудящимися, народом все больше срывает маски с вчерашних ми-
фов, угрожает всей системе мифологии, созданной прежними и но-
выми власть имущими. 

Чем дальше общество продвигается в своем развитии, тем 
изощреннее и привлекательнее становятся мифы, тем сложнее они 
поддаются распознаванию. Мифы все больше приобретают акту-
альность и конкретную направленность, отвечающие потребностям 
времени. Мифы о «мудрой политике правительства», «о возможных 
Временах к лучшему» и т.п. используются как сильный аргумент 
легитимации власти. 

Интерес к мифам со стороны исследователей проявляется дав-
но. Изучением этой проблемы занимались Э. Кассирер, 3. Фрейд, 
А. Розенберг, Ж. Сорель, 11. Сорокин. А. Камю и др. Однако предме-
том их изучения были мифы, относящиеся к сфере культуры. Разу-
меется, многие их рассуждения вполне применимы и к политическим 
мифам, так как и те и другие имеют общую природу и аналогичные 
свойства: некритическое, эмоционально окрашенное восприятие 
мира, соединение реальности и вымысла, принятие мифа на веру 
без предварительной проверки и анализа его содержания. 

Однако политические мифы — это совершенно иное явление, и их 
нельзя рассматривать как неотъемлемую часть человеческой приро-
ды, изгнание которых из жизни людей обеднило бы их существование. 

 
Специфические особенности политических мифов: 

• они не появляются спонтанно, а создаются искусственно, созна-
тельно и целенаправленно; 

• основу их составляют осознанные и культивируемые политика-
ми коллективные чаяния и надежды, усвоенные массовым со-
знанием; 

• в них соединяются два разнородных качества: трезвый расчет и 
фанатическая вера, позволяющие политикам освобождать себя 
от всех моральных преград; 

• они не поддаются разрушению с помощью рациональных аргу-
ментов и потому вполне правомерна их оценка как ненаучного 
знания. Политические мифы в лучшем случае — полуправда; 

• для них характерна непосредственная связь с политической 
реальностью, они призваны оправдывать тот или иной ход со-
бытии, обеспечивать абсолютную уверенность люден в правоте 
осуществляемых политических акций; 

• политические мифы появляются значительно позже мифов ху-
дожественных, что обусловлено созданием политических струк-
тур и социальной дифференциацией. 
 
Заключение. Политическим мифам присуще определенное про-

тиворечие. 

С одной стороны, они обладают особой устойчивостью, в основе 
которой находятся: взаимообусловленность мифа и массового со-
знания: миф творится и поддерживается массовым сознанием, мас-
совое сознание опирается на миф; живучесть элементов изначаль-
ного сознания, которое оказывает значительное влияние на харак-
тер восприятия мифа и поведение (несмотря на интеллектуальную и 
культурную эволюцию); заинтересованность людей в политике и 
неспособность к обнаружению ее мифологического характера; осо-
знание возможности находить смысл собственной жизни с помощью 
мифа. При стабильности политических систем существуют устойчи-
вые (главные) мифы, предписывающие людям определенную си-
стему ценностей и способы поведения (например, в США такими 
мифами является миф об американской демократии и свободном 
предпринимательстве). 

С другой стороны, политические мифы весьма динамичны. Они 
могут исчезать и воспроизводиться вновь в зависимости от соответ-
ствующих потребностей. 

Что же вызывает к жизни политические мифы в наше время? 
Во-первых, необходимой предпосылкой продуцирования и репро-

дуцирования мифов является наличие коллективного массового со-
знания, именно через него усваиваются коллективные желания, кото-
рые становятся фундаментом для создания политического мифа. 

Во-вторых, для появления мифов необходимо соответствующее 
психологическое состояние общества, наличие напряженной ситуа-
ции, когда можно легко поверить в гонимых врагов и катастрофу и 
когда в это хочется верить. 

Не случайно большинство исследователей пришло к выводу, что 
существует определенная закономерность — политические мифы 
утверждаются наиболее легко в странах, где существуют кризисные 
ситуации, а люди не обладают достаточным уровнем политической 
культуры. В таких условиях усваиваются любые мифы, в том числе 
противоречивые, нелепые и утопичные. 

Однако наличие этой закономерности не исключает утвержде-
ния политических мифов и в странах с благополучной социально-
политической системой, где в качестве предпосылки выступают же-
лания и надежды людей как коллективное бессознательное, нужда-
ющееся в соответствующем оформлении (в том числе и в мифе). 

Власть имущие не истощимы в своем стремлении держать 
граждан погруженными в мифы – так легче управлять, проще гос-
подствовать. Правда, при этом теряется честность, совесть власть 
имущих. Но многим это не грозит: «чего нет, того не отнимешь». 
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Важное место в формировании духовных, культурных, государ-

ственных основ жизни белорусского народа принадлежит ценностям 
христианства. На мировоззренческом фундаменте христианских 
ценностей были сформированы принципы единства, коллективизма, 

взаимопомощи в период становления белорусской государственно-
сти. Данные ценности, определившие личностное отношение к соци-
альной действительности, выразились в ориентациях единения и 
консолидации перед угрозой завоевания, героизме, патриотизме и 
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др. В период генезиса белорусской государственности понимание 
заповедей Ветхого Завета, Нагорной проповеди Иисуса Христа, 
нравственных норм повседневной жизни христианства приобрело 
этническую форму. Эпоха расцвета старобелорусской культуры 
характеризуется актуализацией моральных норм христианства, 
устремленностью сознания народа к высшим духовно-нравственным 
ценностям универсального порядка. Духовно-нравственные ценно-
сти христианства регулировали все сферы общественной и духовной 
жизни белорусского этноса в процессе формирования старобело-
русской культуры, что явилось причиной не только культурных, эко-
номических, дипломатических, но и военных, политических успехов. 
Большое значение в формировании нравственной культуры ста-
робелорусского общества принадлежало системе традиционных рели-
гиозных и нравственных ценностей христианства, выступавшей как ста-
билизирующее и консолидирующее основание, на котором строилась 
духовная жизнь народа. 

Христианство как социокультурный феномен в Беларуси являет-
ся исторически наиболее влиятельным и конструктивным: оно спо-
собствовало появлению и развитию каменной монументальной ар-
хитектуры, прежде всего культовой, монументальной мозаики и 
фрески, иконописи и музыки. Византийские каноны и традиции, осо-
бенно в области искусства, нашли отражение в высоком уровне зод-
чества, письменности, светского и церковного изобразительного 
искусства, летописании. Культура этого времени представляла со-
бой тип «раннехристианского Возрождения» (В. Конон), рожденного 
столкновением и синтезом творческих исканий молодого этноса, 
христианского духовного подвижничества и принесенной из Визан-
тии эллинистической культуры. Христианство на белорусских землях 
наследовало традиции первых христианских общин, приучавших 
своих членов думать не только о себе, но и о судьбах всего мира, 
молиться не только о своем, но и об общем спасении. Следование 
принципу равенства перед Богом всех верующих, провозглашенному 
в Новом завете, предопределило дальнейшее развитие веротерпи-
мости и укрепление ее в сознании белорусского народа. Менталитет 
белорусов одной из главных ценностей признает отсутствие чувства 
превосходства перед другими народами, национальной исключи-
тельности. Беларусь в какой-то мере является своеобразным геопо-
литическим, культурным и религиозным мостом между Востоком и 
Западом [7, с. 6]. В условиях прохождения через белорусские земли 
православно-византийского и римско-католического религиозных 
потоков – духовный опыт христианства начал закрепляться как в 
восточном греко-византийском, так и в западном римско-латинском 
вариантах. Важная роль в осуществлении этого процесса на бело-
русских землях принадлежала представителям элиты, которые вос-
приняли конструктивный характер христианства и стали его духов-
ными подвижниками. По их инициативе возводились храмы и мона-
стыри. Осознание созидательного потенциала общехристианских 
ценностей отвечало на творческие запросы молодого белорусского 
этноса. Функционирование православия, католицизма, протестан-
тизма явилось фактором духовно-нравственного созидательного 
развития белорусского этноса, нации, государственности. 

На современном этапе отличительной особенностью социокуль-
турного пространства Республики Беларусь является поликонфессио-
нальность. Официально зарегистрированы 25 конфессий. Последние 
социологические исследования показывают, что в Беларуси уровень 
религиозности населения достиг 60 %, а в 2000–2001 г. он не подни-
мался выше 50 % [6, с. 9]. В связи с кризисными процессами проявля-
ется компенсаторно-психологическая функция религии, значение мо-
ральной проблематики. Однако мировоззренческие и культурные от-
личия конфессий обусловливают разнообразные интерпретации ду-
ховно-нравственных ценностей. Поэтому в современных условиях 
нельзя утверждать, что возрождение религиозности приведет к воз-
рождению духовности, моральному оздоровлению личности и обще-
ства. Необходима масштабная работа по нравственному развитию 
личности и общества, осуществляемая совместными усилиями госу-
дарственных и общественных структур [9, с. 26]. 

Определяющее значение в социокультурном пространстве 
нашей страны имеют две конфессии – Православие и Католицизм, 
значительное место принадлежит Исламу [7, с. 29]. В социальном 

пространстве ценности христианства как явления традиционные в 
своей сущности представляют диалектическое единство устойчиво-
сти и изменчивости, т.к. выступают в качестве духовно-
нравственного идеала, образца поведения и оценочного основания 
во всех сферах жизнедеятельности социума. Однако характер и 
формы их репрезентации зависят от конкретных социально-
экономических и социокультурных особенностей определенного 
этапа общественного развития. 

Авторская позиция основана на том, что ценности христианства 
как система моральных регулятивов признаются всеми христианскими 
конфессиями и являются их духовно-нравственной основой. В контек-
сте развития нравственной культуры белорусского социума понятие 
«христианские ценности» употребляется для обозначения некоторых 
высших принципов жизни, поведения, норм и идеалов, к которым 
стремится общество. В социальном пространстве христианские цен-
ности в концентрированной форме выражают то общее, существен-
ное, что объединяет христианские конфессии – нацеленность на ду-
ховно-нравственное воспитание личности. В современных условиях 
белорусского общества, помимо данной главной цели христианских 
конфессий, новые моменты, присущие их деятельности, связаны с 
существенным возрастанием социальных функций: благотворитель-
ность, милосердие, просвещение, активная издательская деятель-
ность, миротворчество. Белорусская Православная Церковь активно 
участвует в культурных и социальных проектах, некоторые из них 
осуществляются совместно с представителями общественных объ-
единений, государственных органов, других конфессий. Братства и 
сестричества оказывают большую помощь детским домам, инвали-
дам, престарелым, действует православное братство врачей [7, с. 33]. 
Православное братство при Витебской епархии занимается реабили-
тацией лиц, находящихся в местах заключения. 

Второй по количеству верующих конфессией является Римско-
католическая церковь, активно занимающаяся благотворительно-
стью. Важную роль в этом играет организация «Каритас Беларуси», 
отделения которой открыты во всех епархиях и действуют по специ-
альным программам: «Дети», «Неделя милосердия» и т.д. Важный 
аспект деятельности РКЦ – работа с проблемами молодежи, брака, 
воспитания [7, с. 52]. 

Христианские ценности лежат в основе культуры белорусского 
народа и в трансформирующемся обществе продолжают оказывать 
влияние на религиозность личности. Об этом свидетельствуют со-
циологические опросы, показывающие, что более половины респон-
дентов (51,1%) убеждены в возрастающем влиянии религии на раз-
личные стороны жизни, еще почти 27% опрошенных полагают, что 
степень такого влияния сохраняется на прежнем уровне, и только 
2,5% респондентов считают, что влияние религии в нашем обществе 
уменьшается. Убеждены, что в XXI в. религиозная конфессия, к ко-
торой принадлежат опрашиваемые, усилит свое влияние 28,8% от 
общего количества респондентов, 27,1% – что оно останется при-
мерно на том же уровне, и только 4,1% предполагают, что влияние 
их конфессии сократится. Менее 3% опрошенных считают, что рели-
гия вредна, так как она разъединяет людей на религиозные, нередко 
враждующие между собой группы. Остальные в той или иной степе-
ни характеризуют роль религии в современном обществе положи-
тельно. Высоко оценивая значимость религии, каждые четверо из 
десяти утверждают, что религия удерживает от дурных поступков 
(способствует формированию нравственного поведения); каждый 
пятый полагает, что она охраняет человека от несчастий и болезней 
(что можно соотнести с улучшением качества жизни), каждый деся-
тый – что она способствует возрождению национальной культуры и 
народных традиций [2, с. 175–176]. В контексте развития нравствен-
ной культуры современного белорусского общества, ориентирован-
ной на формирование патриотического сознания, такие представле-
ния о значимости религии, морально-нравственные основания кото-
рой соответствуют исконным национальным духовным принципам, 
способствуют восприятию духовно-возвышающих человека ценно-
стей. В жизнедеятельности белорусского социума ценности христи-
анства могут выступить как духовные цели, мотивы и ориентации, 
реализуемые в конкретных нравственных принципах, нормах и эта-
лонах поведения. 
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Как динамически развивающаяся целостность современное бело-
русское общество способно воспринять христианские моральные нор-
мы, заповеди и образцы поведения, регулирующие нравственное со-
знание, ценностные ориентации и поступки граждан. Оценивая поло-
жительную роль религии, наиболее значительная часть респондентов 
(38,6%) убеждены, что она побуждает человека к добру, 36,1% счита-
ют, что религия пробуждает у людей чувство сострадания и милосер-
дия, 30% – что она положительно влияет на состояние нравственности 
в обществе [2, с. 175]. Духовно-нравственные ценности христианства 
могут выступить как механизм конституирования мировоззренческих 
установок личности и воспроизведения свойственного белорусскому 
социуму единства в индивидуальной и социальной практике. 

Созидательную роль религиозных ценностей в жизнедеятельно-
сти белорусского социума наибольшая часть респондентов связыва-
ет с духовно-нравственным развитием человека и общества. Приме-
чательно, что 18,2% от общей массы опрошенных убеждены: основ-
ная беда нашего современного общества – недостаток духовности, 
еще 20,6% полагают, что оно переживает глубокий духовный кризис. 
Каждый третий респондент (33,8%) отмечает, что человеку необхо-
дима вера [2, с. 176]. Именно такие убеждения создают благоприят-
ную духовную атмосферу для приобщения людей к религии, предо-
ставляющей ответы на вызовы времени. В общественной практике 
белорусского государства человеку предоставляется возможность 
усвоения христианских ценностей, репрезентующих кардинальную 
экзистенциальную парадигму духовно-нравственного развития, 
включающую конструктивные императивы и запреты, цели и проек-
ты, которые закрепляются в сознании в форме нормативных пред-
ставлений и выступают ориентирами деятельности. 

Христианские ценности являются важнейшим элементом фунда-
мента современной цивилизации; понимание этого представляется 
крайне важным для Беларуси, страны многоконфессиональной и 
стремящейся к открытому обществу. На современном этапе христиан-
ские ценности рассматриваются как моральное основание либераль-
ных, консервативных и социальных ценностей, практическое вопло-
щение которых представлено в концепции прав человека, принципах 
свободы личности, взаимопомощи и социальной солидарности. Все-
общую декларацию прав человека называют Библией современного 
международного правозащитного движения [5, с. 138]. Ценности хри-
стианства, воплощенные в социальных принципах свободы и ответ-
ственности, положены в основу конституционализма, на который опи-
рается современная открытая цивилизация. Однако, несмотря на то, 
что христианские ценности послужили основой для современной ли-
беральной концепции прав и свобод человека, необходимо признать 
наличие в ХХI веке проблемы «двойных стандартов», равно как и при-
оритетность прав человека по отношению к нравственности, что про-
тиворечит христианским ценностям и свидетельствует о глубоком 
духовном кризисе западноевропейского общества. 

В жизнедеятельности поликонфессионального, полиэтнического 
белорусского общества важную роль играет законодательно закреп-
ленное право на свободу совести. В Республике Беларусь реально 
осуществляется принцип свободы совести, отражающий признание 
права человека на самостоятельный выбор своих убеждений и воз-
можность их проявления в действиях и поступках, не в ущерб другим 
людям и обществу в целом. Реализация принципа свободы совести 
на практике предполагает установление в обществе веротерпимо-
сти, мирного сосуществования в государстве различных вероиспо-
веданий на основе представленных им равных прав и возложенных 
на них прав и обязанностей свободное учреждение верующими ре-
лигиозных обществ, возможность каждого независимо от принад-
лежности к той или иной религии пользоваться всеми политическими 
и гражданскими правами. 

На современном этапе органами власти, правительством нашей 
страны в области конфессиональных отношений ведется громадная 
работа. Наше государство в настоящее время активно сотрудничает 
в деле духовного воспитания граждан с Белорусской Православной 
Церковью, развивает доброжелательные, деловые отношения с 
католической церковью и представителями других религиозных объ-
единений, действующих на территории Республики Беларусь. Дан-
ные процессы отражают то положение новой редакции Конституции, 

где говорится, что государство строит свои отношения с конфессия-
ми с учетом их вклада в формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа. Политика государ-
ства в этом вопросе является абсолютно верной, она нацелена, в 
конечном счете, на укрепление духовного единства общества, на его 
консолидацию, на нравственное совершенствование людей. Про-
граммными документами основных христианских конфессий являют-
ся «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 
«Материалы Второго Ватиканского собора», где обосновываются их 
формы воздействия на верующих и общество в целом, отмечаются 
области сотрудничества церкви и государства [7, с. 12,17]. Такое 
сотрудничество может быть максимально результативным с учетом 
теоретического осмысления того конструктивного потенциала, кото-
рым обладают традиционные религии, когда имеется обдуманный, 
научно обоснованный план действий. 

Позиция сотрудничества церкви и государства в деле осуществ-
ления нравственно-воспитательной, культурно-просветительской дея-
тельности представляется весьма плодотворной и согласуется с иде-
ей сотрудничества церкви и государства, изложенной в «Основах со-
циальной концепции Русской Православной Церкви» [9, с. 25]. Данный 
программный документ провозглашает исключительно важное значе-
ние духовно-нравственных ценностей в современном социуме. Это 
обусловлено тем, что эти ценности детерминируют поведение людей, 
во многом определяют их взаимоотношения в момент общественной 
дезорганизации. Гуманистические ценности христианства способны 
оказать огромное влияние на духовное развитие и нравственное пре-
образование современной личности и, одновременно, на формирова-
ние внутренней целостности православных верующих на восточно-
славянских землях, достижение социальной сплоченности белорусов, 
россиян и украинцев, солидарности между ними. Это особенно важно 
для такого полиэтнического и поликонфессионального государства, 
каким является Республика Беларусь: христианские ценности могут 
выступить в качестве определяющего оценочного основания ко всем 
видам и сферам человеческой деятельности. Так, в «Основах соци-
альной концепции Русской Православной Церкви» решающая роль в 
социальном становлении и развитии личности отводится моральным 
критериям и нравственным нормам. 

Ценность любви понимается как основа системы христианских 
ценностей, призванная исполнять роль оператора, выстраивающего 
перспективы для дискурсивных практик. Репрезентация ценности 
любви в условиях конкретной социальной действительности играет 
важную роль в преобразовании теоретической модели нравственного 
поведения в жизненно-практическую установку, т.к. абстрактный 
внешний мир значительно легче любить по сравнению с любым чело-
веком, оказавшимся рядом в данный момент времени, к которому 
необходимо проявить любовь. В жизнедеятельности современного 
белорусского общества любовь к согражданам и государству является 
духовной основой построения сильной и процветающей Беларуси. 

В жизнедеятельности современного белорусского общества 
ценности христианства призваны выступить в качестве совокупности 
смыслов, создающих основу для интерпретации повседневных зна-
чений индивидуальной и социальной практики, посредством которой 
осуществляется межличностная коммуникация и внутриличностная 
рефлексия. Стратегическая линия в области религии, на наш взгляд, 
должна быть нацелена на упорный поиск совместных ценностей 
экзистенциальной коммуникации, на формирование ментального 
поля диалога, сотрудничества христианских и других конфессий. 
Ценности христианства, являясь мировоззренческим основанием 
белорусской национальной культуры, призваны регулировать и оп-
тимизировать межконфессиональные (а также связанные с конфес-
сиональными межэтнические) проблемы и возможные противоречия 
в жизнедеятельности белорусского социума. В развитии нравствен-
ной культуры современного белорусского общества позитивная, 
созидательная роль ценностей христианства состоит также и в том, 
что они помогают выявлять имеющиеся негативные стереотипы 
мышления и поведения, «опасные для духовного возрождения и 
социальной активности народа» [2, с. 353]. 

Ситуация в нашем динамично развивающемся обществе созда-
ет широкие возможности для свободной реализации различных пре-
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ставлений и идей, что вовсе не обеспечивает им одинаковую степень 
социальной ценности [4, с. 108]. Христианское вероучение и мораль, 
система традиционных религиозных и нравственных ценностей хри-
стианства были тем стабилизирующим и консолидирующим основа-
нием, на котором строилась духовная жизнь народа и на которое 
опиралась система образования и воспитания [8, с. 20]. Ценности 
традиционных для Беларуси конфессий, наряду с гуманистическими 
ценностями нерелигиозных мировоззрений, рассматриваются на 
современном этапе в качестве одного из источников содержания 
воспитательной деятельности в школе и вузе. Однако проблема 
недостаточной информированности белорусского общества о цен-
ностях традиционных религий продолжает оставаться актуальной. 

В соответствии с современными тенденциями общественной 
практики в среде верующих традиционных для Республики Беларусь 
христианских конфессий преобладают так называемые «партикуляр-
ные верующие». У них наблюдается явное несоответствие между 
индивидуальной верой и культовым поведением, между личной убеж-
денностью (религиозной самоидентификацией) и конфессиональной 
компетентностью (догматическим, каноническим соответствием) [3, с. 
71]. При этом большой процент верующих либо слабо информирован 
о вероучительных основах своей религии, либо вообще не придает им 
особого значения (что граничит, в некоторых случаях, с ситуацией 
ереси). Около трети христиан верят в переселение душ [3, с. 63]. 
Оставаясь в стороне от всей мощи духовного потенциала христиан-
ства, человек отстраняется от морально-нравственных норм поведе-
ния в повседневной жизни. В сложившейся в Беларуси ситуации, 
осложняемой воздействием западной масскультуры и нетрадицион-
ных религиозных культов, очень непросто отстаивать свои националь-
ные святыни – устои, идеалы, ценности [1, с. 52]. 

В жизнедеятельности белорусского социума ценности христиан-
ства призваны выступить эффективным позитивным средством пре-
одоления влияния неокультов деструктивной направленности, под-
рывающих его духовную основу, т.к. все саморазрушительные лич-
ностные процессы начинаются со стадии осмысления новой инфор-
мации, предоставленной человеку окружающей средой. В обще-
ственно-политической практике данное обстоятельство требует от 
каждого гражданина «выработать» четкое представление о человеке 
как духовно-нравственной личности, о смысле его жизнедеятельно-
сти и социальной ответственности. Соответствующими базовыми 
основаниями жизнедеятельности белорусского общества могут вы-
ступить христианские ценности, способствующие достижению дан-
ной цели. Христианские ценности любви и терпимости как базовые 
моральные чувства, обуславливающие духовно-нравственные моти-
вы и установки, выражают мировоззрение белорусского народа, 
соответствуют его духу и истории, способствуют достижению цели 
согласования повседневных личных и социальных интересов, обес-
печению целостности и стабильности общества. Обращение к ре-
флексивным ценностям христианства, раскрывающим отношение 

личности к самой себе и своему внутреннему миру, гарантирует 
преемственность общечеловеческого опыта и приобщение к нацио-
нальной культуре, формирование чувства укорененности в своей 
отчизне, патриотизма и ответственности за нее. Главнейшим усло-
вием выживания и сохранения своего места в истории, что подтвер-
ждает героическое прошлое белорусского народа, является обра-
щение к этим вечным и универсальным началам общественной жиз-
ни. Ориентация на духовно-нравственные приоритеты христианства 
будет способствовать гражданскому единению, консолидации, ду-
ховному оздоровлению и сплочению белорусского общества, рацио-
нальному выбору исторического развития в XXI столетии. 

Ценности христианства, формируемые в духовной сфере жизни 
общества, распространяются и утверждаются через социальные 
институты (семьи, церкви, государства, системы образования и вос-
питания, научных организаций, учреждений культуры и т.д.), через 
институт национальной культуры. В период социальных трансфор-
маций на них влияют идеология и переоценка ценностей в условиях 
независимого белорусского государства. 
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Водно-болотные угодья – это наиболее продуктивные экологи-

ческие системы мира [1, с. 9]. Как отмечают ученые и практические 
работники [1, с. 10–12; 2, с. 8; 3], взаимодействие физических, био-

логических и химических компонентов водно-болотных угодий поз-
воляет им выполнять многие жизненно важные природные функции, 
в т.ч. поддержание гидрологического режима ландшафтов, регуля-
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