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Аннотация. В с татье авторы рассмотрели роль особо охраняемых природных территорий в системе природопользования. Обобщили отечественный и зарубеж-
ный опыт можно дать комплексную характеристику особо охраняемых природных территорий, в таблице. Уточнили теоретические и методологические основы управ-
ления особо охраняемыми природными территориями, которые включают в себя эколого-экономическую сущность особо охраняемых природных территорий. Осо-
бое внимание авторы в своем исследовании уделили экологической оценки особо охраняемых природных территорий на основе данных мониторинга окружающей 
среды. Выявлена информационная роль мониторинга окружающей среды для управления особо охраняемыми природными территориями. Для выбора наиболее 
рациональной стратегии управления эколого-ориентированным развитием особо охраняемых природных территорий был применен SWOT — анализ, позволяющий 
выявить слабые и сильные стороны. Были сделаны выводы об использовании экологической оценки для разработки стратегии эколого-ориентированного развития 
особо охраняемых природных территорий.
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Abstract. In the article, the authors examined the role of specially protected natural territories in the system of nature management. Summarizing domestic and foreign 
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Для формирования эколого-ориентирован-
ного инновационного развития особо охраняе-
мых природных территорий конечно же, необ-
ходим правовой документ. Таким документом 
является Конституция Российской Федерации. 
Она защищает права человека, в том числе пра-
во человека на благоприятную окружающую 
среду. Конституция устанавливает и правила для 
получения компенсации за ущерб нанесенный 
среде обитания, в случае причинения ему вреда. 

В список документов, которые отражают от-
ношения в  части охраны окружающей среды, 
входят федеральные законы «Об охране окру-
жающей среды» и  «О  животном мире», кроме 
того «Земельный кодекс». 

В законе «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 14  марта 1995  г выделены ка-
тегории и  виды особо охраняемых природных 
территорий. К наиболее распространенным от-
носятся: государственные природные заповед-
ники, национальные парки, заказники, памятни-
ки природы.

К концу 1998 г. в эту систему входило 34 на-
циональных парка, около 1600 государственных 
заказников и более 8000 памятников природы.

Основная задача особо охраняемых при-
родных территорий  — охрана природного, 

в частности биологического разнообразия , по-
зволяющего сохранить на определенном уров-
не устойчивость экосистем, природный энерге-
тический баланс , не допускающий губительной 
деградации среды обитания живых существ , 
сбор информации о  состоянии биогеоценозов 
и  своевременной сигнализации о  неблагопри-
ятных процессах ,влекущих за собой деграда-
цию их компонентов, экологическое воспитание 
населения [3].

Особо охраняемые природные территории 
являются также важнейшим субъектом природ-
но-эколого-экономических отношений и  регу-
лируются государственными органами управ-
ления в  целях сохранения экологического 
каркаса территорий и  функциональности эко-
систем. ООПТ, являясь, по сути способом реа-
лизации экологической политики государства, 
характеризуют деятельность государственных 
органов, отражают социальные, экономические 
и  экологические явления и  процессы, а  также 
находятся в  известном отношении и  связи со 
всеми остальными системами и явлениями [2.4]. 

На состояние особо охраняемых природ-
ных территорий всегда оказывается негативное 
воздействие, которое так же затрудняет воз-
можность сохранения природного комплекса 

в  естественном состоянии и  результативного 
достижения целей управления. Эти факторы на-
носят несоразмерный ущерб целостности особо 
охраняемых природных территорий, а также по-
нижают уровень биологического разнообразия, 
истрачивают природные ресурсы. В связи с не-
гативным антропогенным воздействием на раз-
личные природные системы резко ухудшилось 
экологическое состояние многих особо охраня-
емых природных территорий.

Обобщив отечественный и зарубежный опыт 
можно дать комплексную характеристику особо 
охраняемых природных территорий (табл.1).

Во многих зарубежных странах мира данные 
территории являются самоокупаемыми субъ-
ектами экономических отношений. Кроме того, 
они обеспечивают доходную часть бюджетов за 
счет развития туристической, научной, образо-
вательной деятельности, а  также местных ре-
месел и  промыслов с  помощью экономических 
методов. К их числу следует отнести: платное по-
сещение территорий ООПТ, налоговые льготы, 
инвестиционная деятельность и др. [5.6]. 

Территории с особым статусом охраны при-
роды вступают не только хозяйствующим субъ-
ектом и  элементом механизма хозяйствования, 
но и являются объектом управления. 



 Международный сельскохозяйственный журнал. Т. 67, № 2 (398). 2024
155

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Особо охраняемые природные территории 
характеризуются не только системностью, но 
и  обладают комплексностью, поэтому рассмо-
трение особо их с  позиций не только систем-
ного, но и комплексного подхода предполагает 
новое видение их как объекта эколого- ориенти-
рованного инновационного развития. По своей 
сути ООПТ являются не только особо охраняе-
мыми, но и особо управляемыми территориями. 
Это обусловлено тем, что на территории ООПТ 
сосредоточены природные и  природно-антро-
погенные объекты, инфраструктура, которые не 
могут функционировать только в  условиях фи-
зического ограничения, составляющего понятие 
охраны. Следует учитывать то обстоятельство, 
что ООПТ независимо от правового статуса, яв-
ляются объектами управления, особенно реги-
онального, так как осуществляют свою деятель-
ность в регионах. В связи с этим целесообразно 
выделение двух типов особо управляемых тер-
риторий: особо управляемые природные (при-
родно- антропогенные) объекты (памятники 
природы, дендропарки и  др.) и  особо управля-
емые природные (природно-антропогенные) 
комплексы (природные заказники, националь-
ные и природные парки и др.).

Стратегия управления эколого-ориенти-
рованным развитием особо охраняемых при-
родных территорий позволяет внести суще-
ственный вклад в  социально-экономическое 
развитие и экологическое благоустройство тер-
ритории того или иного региона и  выступает 
в  качестве экспериментальной модели разра-
ботки его устойчивого развития.

В таблице представлен SWOT — анализ осо-
бо охраняемых природных территорий, харак-
теризующий возможности и  сильные стороны 
(табл. 2). 

Также следует определить возможности 
и  угрозы, исходящие из внешнего окружения 
(табл. 3). 

Чтобы выработать нужную стратегию, необ-
ходимо уделить внимание сильным и  слабым 
сторонам. Ведь, если не знать обеих сторон и не 
изучать внешние возможности, то стратегию 
для сохранения и  управления особо охраняе-
мыми природными территориями разработать 
невозможно. 

Экологическая оценка особо охраняемых 
природных территорий должна в  первую оче-
редь базироваться на определении содержа-
ния загрязняющих веществ в почвах, растениях 
и  водах. Такую информацию может предоста-
вить государственный мониторинг окружаю-
щей среды.

Наиболее важные задачи мониторинга окру-
жающей среды для целей управления особо ох-
раняемыми природными территориями отраже-
ны на рисунке 1.

Надо отметить важность контроля за со-
стоянием почвенного покрова обусловлена 
важной ролью почв в  сохранении и  стабилиза-
ции состава и  структуры биосферы, т.к. они не 
только геохимически аккумулируют компонен-
ты загрязнения, но и контролируют перенос их 
в  другие среды. Накопление в  почвах загряз-
няющих веществ ведет к  изменению их хими-
ческого состава, физических, биологических 

и  микробиологических свойств. Эти изменения 
могут быть мало заметными, но я  постоянно 
протекающими, способными вызвать серьезные 
последствия — утрату почвенного плодородия.

Исследования почв на особо охраняемых 
природных территориях включают следующие 
этапы:
– заложение профилей, охватывающих типич-

ные элементы рельефа в  пределах рассма-
триваемого сопряжения;

– выбор ключевых участков в  контурах эле-
ментарных ландшафтов;

– литохимическое опробование почв;
– макро- и микрокомпонентный анализ образ-

цов почв;
– сравнение полученных данных с  фоновыми 

геохимическими характеристиками выде-
ленных ландшафтов.
Одним из важных показателей химиче-

ского загрязнения почв является содержание 
в  них тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd, Hg, Mo, Ni, 
Be и другие). В профиле почв тяжелые металлы 
распределяются по-разному, но наибольшее их 
количество чаще всего характерно для верхних 
гумусовых горизонтов, особенно в  загрязнен-
ных почвах. Это определяется двумя процес-
сами: поступлением из атмосферы и  прочным 
связыванием гумусовыми веществами. В  отли-
чие от атмосферного воздуха и природных вод 
последствия загрязнения почв существенно за-
висят от их физико-химических свойств. Поэто-
му для экологической оценки почв очень важны 
данные об их гранулометрическом и минерало-
гическом составе, содержании гумуса, реакции 
среды, емкости поглощения.

Сведений только об общем содержании тя-
желых металлов в  почвах для экологической 
оценки антропогенного загрязнения почв не-
достаточно. Необходимым и  обязательным по-
казателем загрязнения почв является наличие 
данных о  воднорастворимых и  обменных фор-
мах тяжелых металлов для определения способ-
ности загрязняющих веществ переходить в  со-
предельные среды, прежде всего в  растения, 
почвенные и грунтовые воды.

Почвы не только поглощают и  накапливают 
загрязняющие вещества, но и теряют их. Поэто-
му, чтобы выяснить особенности распределения 
элементов и  обнаружить места их возможной 
вторичной аккумуляции, ландшафтно  — геохи-
мические профили на ООПТ закладываются от 
вершины холмов к местным депрессиям, т.е. ох-
ватывают все элементарные ландшафты: элюви-
альные, транзитные и супераквальные.

Для определения особенностей миграции 
химических элементов в  почвах элементарных 
ландшафтов рассчитывается коэффициент от-
носительного накопления, представляющий 
собой отношение средних содержаний эле-
ментов в  транзитных и  супераквальных ланд-
шафтах к  средним содержаниям в  элювиаль-
ном (К1 и К2). По значению этих коэффициентов 
строятся диаграммы, по которым можно про-
следить относительное накопление элементов 
в том или ином элементарном ландшафте.

Для наглядного представления о  перерас-
пределении элементов по профилю почв рас-
считывается элювиально-аккумулятивные ко-
эффициенты (Кэа), представляющие собой 
отношение содержания элемента в данном ге-
нетическом горизонте к его содержанию в по-
чвообразующей породе. Велечина Ка<1  ука-
зывает на вынос металла, а  Кэа>1  — на 
аккумуляцию.

Таблица 1. Основные характеристики особо охраняемых природных территорий
Table 1. Main characteristics of specially protected natural areas

Характеристика ООПТ как системы Характеристика ООПТ как 
сложное, многофакторное,динамично развивающееся 
явление, отражающее совокупность элементов 
социально-эколого-экономического, природно 
и природно-антропогенного характера

элемент механизма хозяйствования

многоуровневая, предельно сложная не 
унифицированная сеть природных и природно-
антропогенных объектов и комплексов

экологический донор по сохранению природного 
капитала

ядро природно-экологического каркаса эколого-ориентированный субъект экономического 
развития

функционально организованная система 
и стратегический ресурс развития территории

целостная природоохранная единица

Ресурсосберегающая система, регулируемая 
государственными органами управления

участник социально-экономического развития региона

особо управляемая территория, хозяйствующий 
субъект и активный субъект социального 
и экономического развития

механизм хозяйствования, имеющий научное, 
оздоровительное и рекреационное значение

Особая социально — экономическая категория, 
включенная в общественный воспроизводственный 
процесс как системообразующее основание

эффективное средство ограничения экспансии 
человека на природу и сохранения биосферы

регуляторная, стабилизирующая система в общей 
ткани эко-, агро- и урбосистем

комплекс действий, ориентированный на сохранение 
экологического равновесия и нормирование 
природопользования в условиях экономического 
роста территории

особая отрасль хозяйства, его равноправный сектор, 
оказывающий положительное влияние на развитие 
всех видов хозяйственной деятельности региона, 
а также отдельная отрасль научных знаний и объект 
эколого — экономических исследований

Поставщик различных ресурсов, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности местного населения

система экологически взаимосвязанных природных 
комплексов и объектов, распределенных по 
всей территории мегаполиса для поддержания 
экологического баланса, биологического 
разнообразия на все территории крупного города

комплекс действий, направленных на сохранение 
экологического равновесия и нормирование 
природопользования в условиях экономического 
роста, трансформируясь в экологический каркас 
территории и определяя направления экологизации 
экономики способом создания ООПТ

целостная природоохранная единица перспектива территориальной охраны биологических 
ресурсов дикой природы и обеспечение сохранения 
биоразнообразия
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К  основным геохимическим критериям оценки уровня загрязнения 
почв относится коэффициент концентрации (Кс), и суммарный показатель 
загрязнения (Zс).

Коэффициент концентрации (Кс) дает возможность проследить измене-
ние концентрации элементов для всех точек изучаемых ландшафтно-гео-
химических профилей и выявить какой из определяемых элементов в по-
чвах накапливается в большей степени.

Поскольку антропогенное загрязнение обычно осуществляется не од-
ним, а несколькими металлами, то многими исследованиями рассчитыва-
ется суммарный показатель загрязнения.

По мнению авторов, оценку опасности загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами следует проводить по количеству основных из них. В шкале оцен-
ки содержания тяжелых металлов важно установить их содержание по сле-
дующей градации: нормальное, допустимое, умеренно-опасное, опасное 
или сублетальное от низкого до высокого уровня, критическое, чрезвы-
чайно опасное или губительное.

Таблица 3. Угрозы и слабые стороны по SWOT –анализу по особо охраняемым 
природным территориям
Table 3. Threats and weaknesses of SWOT analysis on specially protected natural 
areas

Угрозы Слабые стороны
потеря уникальных природных 
объектов и комплексов

Снижение эффективности выполнения средо-
образующих функций существующих природных 
сообществ в результате возрастающего нега-
тивного воздействия со стороны города

Характер границ не соответству-
ет целям и задачам ООПТ

Ограниченность территории и высокая экологи-
ческая нагрузка

трансграничное взаимодей-
ствие с окружающей городской 
средой

Отсутствие комплексного мониторинга охраня-
емых территорий и оценки состояния объектов 
растительного и животного мира, структурной 
и функциональной целостности сообществ

активизация экзогенных про-
цессов в результате техногенной 
нагрузки на ландшафты

Недостаточность площади охраняемых терри-
торий для создания целостного каркаса ООПТ

не регулируемые рекреацион-
ные потоки и рекреационная 
нагрузка

отсутствие единой стратегии управления и раз-
вития и индивидуальных планов развития 
отдельных территорий

Глобально значимая угрожае-
мая экосистема

Отсутствие механизмов привлечения допол-
нительных источников финансирования для 
поддержки и развития ООПТ

подверженность влиянию не-
гативных факторов и снижение 
устойчивости экосистем

отсутствие спектра программ экологического 
просвещения, экологического туризма и экс-
курсионной деятельности

подверженность атмосферным 
загрязнениям и особо чувстви-
тельность к ним

отсутствие реальной информированности на-
селения города о роли и значении ООПТ

раздробленность ООПТ антропо-
генными формами и их локаль-
ное негативное воздействие

условия прилегающей территории осложняют 
контроль и управление

утрата территориальной связи 
городских ООПТ с загородными 
природными ландшафтами

не достаточное использование международ-
ного опыта в управлении ООПТ и отсутствие 
практики обмена опытом управления ООПТ 
на различных уровнях

не контролируемая доступность 
посетителей для посещения 
территории

неурегулированность вопросов, связанных 
с функционированием объектов культурного 
наследия в границах ООПТ

обеднение биологического 
разнообразия из-за уплотнения 
городской застройки

недостаточный уровень квалификации работ-
ников ООПТ, нехватка специалистов, способ-
ных решать природоохранные задачи

нарушение режима ООПТ, 
замусоривание участков ООПТ 
посетителями

отсутствие рациональной стратегии управления 
системой ООПТ

нарушение природных процес-
сов саморегуляции в природных 
сообществах на ООПТ

отсутствие комплексного подхода и единой 
базы по исследованию природных объектов

угроза исчезновения редких 
видов животных и растений 
регионального значения

нерегулированность вопросов, связанных 
с функционированием объектов культурного 
наследия в границах ООПТ
отсутствие законодательно закрепленных 
методов комплексной оценки состояния 
и эффективности управления ООПТ
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Рисунок 1. Задачи мониторинга земель особо охраняемых природных 
территорий
Figure 1. Tasks of monitoring the lands of specially protected natural territories

Таблица 2. Возможности и сильные стороны по SWOT –анализу по особо 
охраняемых природных территорий
Table 2. Opportunities and strengths of SWOT analysis for specially protected 
natural areas

Возможности Сильные стороны
сдерживание экспансии экономического 
освоения территорий

высокий уровень биоразноо-
бразия

важнейший хозяйственный инструмент, игра-
ющий ключевую роль для благосостояния 
людей, живущих в пределах этих участков 
или поблизости от них

большое число эндемичных 
видов

поддержание экологического равновесия жизненно важная функция для 
ключевых видов

ядро природно-экологического каркаса 
и субъект экономической деятельности

поддержание минимальных 
жизнеспособных популяций 
крупных хищных или травоядных 
млекопитающих

благоприятная экологическая обстановка типичные естественные экоси-
стемы

средообразующие, оздоровительные, регули-
рующие функции по поддержанию благопри-
ятных условий проживания жителей города

Вклад в общую репрезентатив-
ность системы  ООПТ

функциональная целостность природных 
экосистем

местообитание, достаточное для 
существования популяций ключе-
вых видов

природный эталон и источник сохранение 
генофонда и биоразнообразия

удовлетворение экономических  
потребностей местного на-
селения

основа сохранения природно-ресурсного 
потенциала, культурного наследия и средство 
поддержания биологического равновесия

возможности и преимущества 
устойчивого развития на местном 
и региональном уровнях

устойчивое функционирование естественных 
экономических систем 

традиционные формы  природо-
пользования местного населения

Условия для нормальной жизнедеятельности 
человека комфортная среда обитания и отдых 
в природном окружении

высокая духовная значимость 
и уникальные черты эстетической 
ценности

снижение негативного воздействия на окру-
жающую природную и социо-культурную 
среду

виды животных и растений высо-
кой социально- экономической 
значимости

важнейшее условие поддержания экологиче-
ского равновесия

Образование и научные иссле-
дования

Уникальные объекты природы и функции есте-
ственного резервата для пополнения экологи-
ческого равновесия на территории ООПТ

рекреационное значение

улучшение инвестиционного климата, при-
влечение дополнительных инвестиций из 
других регионов и зарубежных источников

высокая ценность непрямого ис-
пользования, обусловленная ее 
экологическими функциями

улучшение инвестиционного климата, при-
влечение дополнительных инвестиций из 
других регионов и зарубежных источников

долговременная защита ООПТ 
и необходимая правовая основа

использование международные механизмы 
обеспечения сохранения биоразнообразия 
и устойчивости развития

охранный режим и соблюдение 
требований природоохранного 
законодательства

Воспитание населения и  повышение общего 
культурного уровня

местное население поддержива-
ет общие цели ООПТ

сохранение традиционного природопользо-
вания, образа жизни, культуры и духовных 
ценностей

оформление и обозначение гра-
ниц ООПТ соответствует целям 
и условиям управления
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При экологической оценке почв особо ох-
раняемых природных территорий необходимо 
составление карты, которая отображаето за-
грязнение почвенного покрова тяжелыми ме-
таллами. При химическом анализе воды опре-
деляется реакция среды (pH), окисляемость, 
количество плотного остатка, жесткость, кон-
центрации в  ней азотосодержащих веществ, 
растворенных газов, щелочных и  щелочно-зе-
мельных металлов, гидрокарбонатов, хлоридов, 
сульфатов, сульфидов, кремнекислоты, тяжелых 
металлов, радиоактивных веществ.

Для компактной записи результатов анали-
за используется формула Курлова, представля-
ющая собой псевдодробь, в числителе которой 
даются в  порядке убывания проценты количе-
ства вещества эквивалентов анионов, а в знаме-
нателе катионов. Полученные результаты хими-
ческого анализа воды сравниваются с фоновым 
содержанием элементов в  водах региона, где 
расположена ООПТ и с предельно допустимыми 
концентрациями.

Растения первыми принимают токсические 
вещества из почв и  воздушной среды. Загряз-
нение растений через корни более опасно, чем 
через атмосферу. Токсическое действие избыт-
ка тяжелых металлов связано со следующими 
главными процессами: изменением проницае-
мости клеточных мембран (кадмий, ртуть, медь, 
свинец), реакцией тиольных групп с катионами 
(ртуть, свинец), большим сродством всех тяже-
лых металлов к фосфатным группам и активным 
центрам в АТФ и АДФ [7].

Прямое влияние избытка металлов сопро-
вождается его косвенным воздействием — пе-
реводом питательным веществ в  недоступное 
для растений состояние, нарушением посту-
пления и  распределения других химических 
элементов. 

Наиболее токсичными для растений особо 
охраняемых природных территорий установле-
ны ртуть, медь, никель, свинец, кобальт и  кад-
мий. При совместном присутствии тяжелых 
металлов в  почвах поступление их в  растения 
усиливается [7].

Экологическая оценка растительного по-
крова включает анализ общего состояния расте-
ний (наличие сухих веток, трещин на деревьях, 
пожелтение листьев и хвои и др.), анализ видо-
вого состава растительных сообществ и  содер-
жание в растениях токсических веществ. В рас-
тительных сообществах необходим контроль за 

состоянием и  изменением их продуктивности 
с целью выработки рекомендаций по снижению 
отрицательных воздействий тяжелых металлов 
на них.

Важный компонент лесного биогеоценоза — 
подстилка. Ее исследованию придается большое 
значение, т.к. именно она принимает основные 
нагрузки атмосферных выпадений. В ней наблю-
дается наибольшее накопление загрязняющих 
веществ. 

Экологическую оценку особо охраняемых 
природных территорий следует проводить систе-
матически для контроля и выявления тенденций 
изменения содержания загрязняющих веществ 
в почвах, поверхностных водах и растениях.

При проведении экологической оценки сле-
дует также учитывать «экологический ущерб». 
Он  указывает на экологические, фактические, 
экономические или социальные потери, кото-
рые появляются из-за нарушения природного 
законодательства, антропогенной деятельно-
сти, стихийных бедствий и катастроф. 

Экологическая оценка особо охраняемых 
природных территории территорий должна 
проводится с целью:
– сохранения и усовершенствования экологи-

ческого положения особо охраняемой при-
родной территории;

– улучшения состояния окружающей среды;
– улучшения экологической составляющей 

особо охраняемой природной территории;
– роста стабильности региональной системы.

Экологическая оценка особо охраняемых 
природных территорий на основе данных мо-
ниторинга окружающей среды должна лежат 
в  основе стратегии эколого-ориентированно-
го развития таких территорий, направленной 
на получение экологического, экономического 
и социального эффекта.
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