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2013 год, несомненно, войдет в 
историю как очередной год глобального 
кризиса, затронувшего все отрасли миро-
вой экономики и как год, в течение 
которого стали особенно актуальными 
проблемы построения экономики иного 
качества. На фоне кризиса наблюдается 
некоторое оживление интереса общества к 
более рациональному использованию име-
ющихся ресурсов и структурным изме-
нениям в сфере природопользования 
[1,2]. Для Оренбургской области это – 
попытки гармонизировать задачи сохра-
нения природного разнообразия в усло-
виях возрастающего  воздействия человека 
на природу. Экспансивное увеличение воз-
действия проявляется в расширении пло-
щадей, вовлеченных в процесс добычи 
углеводородного сырья. В складываю-
щихся условиях становится необходимой 
достоверная экологическая оценка состо-

яния этих земель, которая возможна толь-
ко при условии учета всех природных 
комплексов и объектов, обладающих цен-
ностью с точки зрения сохранения, 
воспроизводства и восстановления биоло-
гических ресурсов.

Одними из особенностей современ-
ной экологической оценки районов неф-
тегазодобычи являются выявление биоло-
гического разнообразия ценка биоресурсов 
с учетом роли и «вклада» имеющихся 
особо охраняемых территорий (ООПТ). 
Проведение подобной оценки не только 
в пределах ООПТ, так и вне их границ, 
позволяет прогнозировать «ответ» экосис-
темы на новый вид воздействия и не 
допустить потери ею устойчивости. Но, в 
настоящее время в Оренбургской области, 
как и в России в целом, пока не вырабо-
тана единая система выявления и учета 
особо охраняемых природных территорий. 
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На территории области фактически су-
ществует сеть ООПТ – пространственный 
набор охраняемых объектов [3], не обла-
дающий функциональной целостностью 
и, в большинстве случаев, не способный 
поддерживать экологическое равновесие 
даже прилегающей территории. Преобра-
зование сети в систему позволило бы:

	• более эффективно выполнять раз-
личные, взаимно дополняющие и пере-
крывающиеся задачи экологической на-
правленности;

	• предотвратить конфликт между 
уже существующими и новым видами 
природопользования. 

Действующая нормативно-правовая 
база РФ не принимает во внимание ряд 
объектов, перспективных для включения 
в сеть ООПТ. 

Для Оренбургской области форми-
рование системы ООПТ позволит частично 
компенсировать отсутствие единой сети 
мониторинга природной среды и возмес-
тить отсутствие картографического обоб-
щения материалов исследования биологи-
ческого разнообразия. 

На практике хорошо зарекомендовало 
себя применение системы, включающей 
в себя три категории – существующие, 
проектируемые и перспективные особо 
охраняемые природные территории. 

Существующие ООПТ занимают 
значительную долю от общего количества, 
зарегистрированы «Распоряжением…» 
[4], имеют индивидуальные паспорта и 
подлежат охране. Проектируемые ООПТ 
в настоящее время не имеют охранного 
статуса, поскольку документы на придание 
им соответствующего статуса находятся 
на рассмотрении или согласовании. 
Процесс этот длительный, зависящий 
от множества причин, весьма далеких 
от экологии, и не всегда приводит к 
положительному результату. Пока объект 
не включен в «Распоряжение…» [4], он 
доступен для нарушений в результате 
производственной или иной деятельности. 
Перспективные объекты – выявленные на 
сельскохозяйственных угодьях репрезен-

тативные участки степей [2]:
а) имеющие локальную антропоген-

ную трансформацию, 
б) обладающие высоким биологичес-

ким разнообразием, 
в) являющиеся местами произраста-

ния редких охраняемых видов растений или 
местами обитания ценных видов животных;

г) не имеющие охранного статуса. 
Поскольку все эти участки находятся 

на землях сельскохозяйственного назна-
чения, то могут быть в любой момент 
вовлечены в хозяйственную деятельность, 
сопряженную с земляными работами или 
иными воздействиями, приводящими к 
утрате исходных природных свойств.

Действующая нормативная база декла-
рирует, но не нормирует [5] параметры 
подобной оценки, поэтому привлекаются 
материалы специализированных органи-
заций, перечень которых и характер не-
обходимой информации приведены в таб-
лице 1.

Анализ и синтез полученной инфор-
мации с проведением, по мере необходимо-
сти, собственных полевых обследований, 
позволяет одновременно расширить сеть 
объектов, подлежащих охране и выделить 
систему ООПТ, обеспечивающую устойчи-
вое развитие экосистем района строитель-
ства и зоны влияния проектируемых объек-
тов (как правило, скважин и промысловой 
инфраструктуры). На первый взгляд может 
показаться, что увеличение площадей охра-
няемых земель – прямая дорога к конфлик-
ту между добычей углеводородов, сельским 
хозяйством и реабилитацией степей, особен-
но в условиях глобального экономического 
кризиса. Но инновационное степеведение 
XXI века допускает определенную, научно 
обоснованную, нагрузку на охраняемые 
территории степной зоны. 

Добыча углеводородов относится к 
разряду локальных угроз для экосистем, 
в отличие от агропромышленного комп-
лекса – угрозы глобального уровня [1], 
разрушительной для степей формы произ-
водства. 
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Таблица 1
Перечень организаций-партнеров и характер предоставляемой ими информации

Название 
организации Запрашиваемая информация Категория ООПТ

Наличие 
юридич. 
защиты 

(+/-)
М и н и с т е р с т в о 
п р и р о д н ы х 
ресурсов области

Наличие в зоне строительства и вли-
яния проектируемых объектов особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения

Памятник природы, заре-
гистрированный «Поста-
новлением…» №  05-р [4] +

Наличие ареалов редких/охраняе-
мых видов растений и животных

+

И н с т и т у т 
п р и к л а д н о й 
экологии и био-
ресурсов 

Геоботанические обследования Перспективный -

Обследования лихенофлоры Перспективный -

Зоологические обследования Перспективный -

Институт степи  
УрО РАН

Геоботанические обследования П р о е к т и р у е м ы й , 
перспективный 

-

Ландшафтные обследования +/-

М и н и с т е р с т в о 
лесного и охотни-
чьего хозяйства 
области

Характеристики лесного фонда, ма-
териалы фитопатологического и 
пирологического мониторинга, све-
дения об охотничье-промысловых 
видах

Защитные леса, участки 
особой защитности лесов, 
коридоры миграций фау-
ны, места концентрации 
животных

+

В целом, на территории области необ-
ходимо расширение сети ООПТ и включение 
в нее проектируемых и перспективных па-
мятников природы. 

Учет перечисленных категорий ООПТ 
как системы позволяет:

	• оценить биоресурсный потенциал 
территории;

	• определить подверженность ее ан-
тропогенной трансформации;

	• уточнить экологическую роль пере-
численных категорий особо охраняемых 
объектов;

	• свести к минимуму воздействие до-
бычи углеводородного сырья на экосисте-
мы района строительства;

	• способствовать сохранению гено-
фонда популяций редких и исчезающих 
видов растений и животных; 

	• более полно изучить геологическое 
строение и ландшафты, так как естествен-
ные эталоны ландшафтных комплексов об-
разуют основу природного наследия Орен-
бургского края и обеспечивают устойчивое 
развитие его экосистем.

В долгосрочной перспективе, учиты-
вая европейский опыт реализации эколо-

гических программ, в частности, Программы 
Ключевых Ботанических Территорий, мож-
но ожидать придание юридического стат-
уса ООПТ наиболее репрезентативным 
природным объектам и комплексам.
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