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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Деятельность Всероссийского научно-исследова-
тельского института охраны окружающей среды, начи-
навшего свой исторический путь с Комиссии по запо-
ведникам при Президиуме АН СССР, на протяжении 
семидесяти лет посвящена научно-практическим воп-
росам и их решению в сфере сохранения ресурсов жи-
вой природы, оценке экологического состояния окру-
жающей среды и поиску оптимального использования 
ресурсов природы. 

Фундаментальные труды, плодотворная эксперт-
ная и консультационная работа, выстроенная за годы 
существования Института, имеют не только важное 
научное значение, но и востребованы в обеспечении 
деятельности Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Все эти десятилетия 
Институт участвует не только в разработках концеп-
ций, но и формировании значимости бережного и от-
ветственного отношения к окружающей среде.

Уже сегодня с учетом интенсивности развития раз-
ных отраслей промышленности нужно применять 
новые подходы с главным акцентом на экологию, 
учитывающие возможности и пределы самовосстанов-
ления природы. В этих условиях становятся очевидным 
поиск решений первостепенных задач: 
 изучение и систематизация процессов образова-

ния и распределения загрязнителей на внешнюю сре-
ду, их воздействие на человека, а также представителей 
флоры и фауны;
 расчет всех рисков потенциального негативного 

влияния урона окружающей среде с целью минимиза-
ции ущерба.

На страницах специального выпуска настоящего 
журнала, который посвящен юбилею Всероссийского 
научно-исследовательского института охраны окружа-
ющей среды, читатель сможет подробнее познакомить-
ся с основными направлениями деятельности Инсти-
тута, с научными изысканиями ученых.

Сегодня коллектив Института по праву может гор-
диться богатейшим научным, творческим и идейным 
наследием своих предшественников. Уверен, что и 
впредь Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут охраны окружающей среды будет достойно ре-
шать поставленные перед Институтом ответственные 
задачи, содействовать сохранению и восстановлению 
окружающей среды и экологии в стране. 

С юбилеем, коллеги! Желаю вам успехов, научных 
открытий и уверенного движения вперед. 

Главный редактор журнала,
директор ФГБУ «ВНИИ Экология»         Д.П. Путятин
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Даниил Петрович!

Поздравляю Вас и весь коллектив с годовщиной образования Института!
За 70 лет пройден большой путь, и каждый его шаг – важный этап развития природо-

охранного дела в нашей стране, изучения уникального биоразнообразия России.
Накопленный опыт и компетенции позволяют Всероссийскому научно-исследова-

тельскому институту охраны окружающей среды сегодня решать ключевые задачи по 
этим направлениям.

Фундаментальные исследования его ученых вносит огромный вклад в сохранение 
редких краснокнижных видов: белого медведя, кречета, черноморской афалины, стер-
ха и других.

Серьезный масштаб работ у института в сфере экологии: предотвращение последствий 
изменения климата, ликвидации накопленного вреда, контроля качества воздуха, внед-
рении лучших экологических технологий. Глубоко убежден, профессионализм и предан-
ность делу помогут сотрудникам «ВНИИ Экология» справиться с любыми задачами.

Желаю вам успехов, новых открытий и всего самого лучшего!

Министр
природных ресурсов и
экологии Российской Федерации                                                                                      А.А. Козлов
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ!

Символично, что сегодня, когда вопросы сохра-
нения планеты, ее природных ресурсов и биораз-
нообразия встают перед человечеством с небыва-
лой остротой, свой 70 летний юбилей отмечает одно 
из старейших отечественных научных учреждений,  
деятельность которого все эти годы была направлена 
на охрану окружающей среды.

За прошедшее время отношение к экологическим 
проблемам в нашей стране заметно изменилось. В об-
щественном сознании, в деятельности крупных ком-
паний складывается новый подход к природопользо-
ванию, растет понимание того, что решение многих 
экономических вопросов зачастую имеет серьезные 
экологические последствия. Не последнюю роль в 
этих положительных изменениях сыграло и продол-
жает играть научное сообщество, весомой частью ко-
торого является «юбиляр» — Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны окружающей 
среды.

Обозначившийся сегодня переход к новому тех-
нологическому укладу заметно повышает значение 
научно-аналитических и экспертных работ, фунда-
ментальных и прикладных исследований в таких об-
ластях, как экология, «зеленая экономика», лик-
видация накопленного вреда окружающей среде.  
В обществе формируется запрос на декарбонизацию 
и экологизацию экономики, сведение к минимуму 
вреда окружающей среде.

Экологические проблемы всегда были, есть и, 
скорее всего, будут. Нужны действенные управлен-
ческие механизмы и решения, позволяющие систем-
но предотвращать такие проблемы. И для того чтобы 
эти механизмы эффективно работали, без научной 
поддержки управленческих решений в современном 
мире не обойтись.

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации                                      К.А. Цыганов 
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28 марта 2023 года в Центре международной торгов-
ли под девизом «70 лет за Природу!» состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 70-летнему юбилею 
Всероссийского научно-исследовательского института 
охраны окружающей среды  (ФГБУ « ВНИИ Эколо-
гия»).

ФГБУ «ВНИИ Экология» — старейший  в стране 
институт, занимающейся вопросами экологии, раци-
онального природопользования, сохранения биораз-
нообразия и заповедного дела.

Институт является подведомственной организа-
цией Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России).

Открывая собрание, с приветственным словом 
выступил директор института Д. П. Путятин. 

В своем выступлении директор обозначил основ-
ную задачу ФГБУ «ВНИИ Экология» — научное и ме-
тодическое обеспечение деятельности Минприроды 
России в области реализации государственной при-
родоохранной и природосберегающей политики, ре-
ализации государством мер по охране и устойчивому 
использованию природных ресурсов. А также отме-
тил, что сегодня в составе ФГБУ «ВНИИ Экология» 



11

Том IV № 2(10) 2023 

11

Том IV № 2(10) 2023 

действует несколько подразделений, отвечающих за 
различные направления научной деятельности:

Центр научных исследований и разработок  включа-
ющий  в себя следующие отделы:

— Центр сохранения биоразнообразия, основным 
направлением деятельности которого являются — 
разработка научных и прикладных аспектов сохране-
ния и восстановления биоразнообразия России.

В работу центра входят: научное, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и 
обеспечение выполнения обязательств, вытекающих 
из международных договоров Российской Федера-
ции по сохранению биоразнообразия, относящихся 
к сфере деятельности Минприроды России; научно-
методическое обеспечение экологического контроля 
состояния популяций диких животных; разработка 
мер сохранения и восстановления биоразнообразия, 
в том числе в урбанизированных ландшафтах; раз-
работка научных основ охраны и рационального ис-
пользования мигрирующих животных; выполнение 
ежегодного государственного задания, подготовка 
и направление отчетности в Минприроды России о 
выполнении государственного задания; выполнение 
функций   Научного органа СИТЕС в Российской 
Федерации.

— Центр заповедного дела, осуществляющий на-
учно-методическое обеспечение деятельности Мин-
природы России в области управления системой 
ООПТ страны по следующим направлениям: мо-
ниторинг и анализ состояния существующих сетей 
ООПТ, включающих объекты федерального, реги-
онального и местного значения; подготовка инфор-
мационных материалов по состоянию сетей ООПТ 
субъектов РФ; разработка перспективных схем раз-
вития ООПТ; проектирование ООПТ и другое.

— Центр экологической экспертизы, осуществляю-
щий научно-методическое, аналитическое и инфор-
мационное обеспечение Минприроды России в об-
ласти государственной экологической экспертизы и 
оценки воздействия на окружающую среду, сочетая 
эту работу с научно-практический деятельностью.

— Центр инноваций, созданный с целью реализа-
ции Федерального закона РФ от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» и отдельные законодатель-
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ные акты Российской Федерации», направленно-
го на реформирование системы управления охраной 
окружающей среды и формирование экологически 
ориентированной экономики, включая переход на 
практику экологического нормирования на основе 
показателей наилучших доступных технологий.

— Лаборатория исследования арктических эко-
систем, осуществляющая научно-методическое и 
информационно-аналитическое обеспечение де-
ятельности Минприроды России в области охраны 
и восстановления арктических экосистем и их ком-
понентов, а также занимающаяся вопросами со-
хранения редких и особо ценных видов животных 
(белого  медведя, морских млекопитающих и др.) 
и воздействия на них антропогенных и природных 
факторов.

— Лаборатория Красной книги, осуществляющая 
мониторинг за состоянием редких видов и разраба-
тывающая нормативно-технические документы, ре-
гулирующие их охрану. По заданию Минприроды 
России проводит работы по подготовке и ведению 
Красной книги Российской Федерации и Красных 
книг субъектов РФ.

— Сектор генетики, выполняющий обширный 
спектр фундаментальных и прикладных задач по изу-
чению и охране редких видов птиц и млекопитаю-
щих с использованием современных молекулярных 
методов – от ПЦР-анализа до полногеномного сек-
венирования. 

— Русский соколиный центр, отвечающий за  раз-
ведение и выпуск в природу редких видов хищных 
птиц; реабилитацию, подготовку и возвращение в ес-
тественную среду обитания хищных птиц, изъятых 
при незаконном обороте или находящихся в бедс-
твенном положении; разработку методик приклад-
ного использования хищных птиц и возрождение 
традиций русской соколиной охоты.

В 2020 году создан Отраслевой центр компетенций 
Минприроды в сфере производительности труда. В на-
стоящий момент, центр осуществляет образователь-
ную деятельность по 6 программам ДПО. 

А в 2022 году были организованы и успешно дей-
ствуют еще два подразделения Института: Научно-
методический центр экологического моделирования 
(созданный в рамках федерального проекта Чистый 
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воздух и эксперимента по квотированию выбросов) и 
технологический отдел, продвигающий современные 
технологические решения в сфере экологии. 

В заключении выступления Д. П. Путятин поздра-
вил присутствующих с юбилеем Всероссийского на-
учно-исследовательского института охраны окружа-
ющей среды  (ФГБУ «ВНИИ Экология») и пожелал 
всем дальнейшего развития, творческих успехов, на-
учных  побед и свершений в области охраны окружа-
ющей среды и заповедного дела.

Далее, сотрудники Центра научных исследова-
ний и разработок рассказали собравшимся о разви-
тии системы особо охраняемых природных терри-
торий России и деятельности по территориальной 
охране природы (ведущий научный сотрудник 
Д. М. Очагов); о работе института по сохранению бе-
лого медведя в Арктике (ведущий научный сотруд-
ник, кандидат биологических наук, заслуженный 
эколог России С. Е. Беликов), о современных под-
ходах к ведению Красной книги Российской Феде-
рации и Красных книг субъектов РФ (ведущий на-
учный сотрудник, кандидат биологических наук 
А. В. Белоусова), о результатах и перспективах при-
оритетных программ по сохранению и восстановле-
нию редких видов птиц (ведущий научный сотруд-
ник, кандидат биологических наук  А. Г. Сорокин), 
о задачах и возможностях генетической лаборатории 
(старший научный сотрудник, кандидат биологичес-
ких наук Л. С. Зиневич), о методах, применяемых для 
оценки воздействия на окружающую среду (ведущий 
научный сотрудник, кандидат биологических наук 
А. А. Шамшин).

Об использовании возможностей Отраслевого 
центра компетенций Минприроды в сфере произво-
дительности труда в качестве инструмента повыше-
ния эффективности природоохранной деятельности 
и кадровой политики рассказала заместитель дирек-
тора, кандидат экономических наук Д. Б. Гамзаева.

С результатами деятельности Научно-методичес-
кого центра экологического моделирования и тех-
нологического отдела, ознакомили собравшихся 
М. В. Оводков и А. А. Вертузаев.

Поздравления и благодарности за благотворную 
деятельность в адрес руководства и сотрудников ин-
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ститута прозвучали со сцены от коллег по общему де-
лу – охране окружающей среды – и партнеров.

С многолетней деятельностью Всероссийского 
научно-исследовательского института охраны окру-
жающей среды  (ФГБУ «ВНИИ Экология»)  гостям 
помогала ознакомиться специально организованная 
к празднованию выставочная экспозиция «70 лет за 
Природу!».
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Аннотация. В данной статье дано краткое описание научной деятельности созданного в конце 1960-х гг. в 
Центральной лаборатории охраны природы МСХ СССР отдела по охране экосистем Арктики.  Хотя его 
статус, как и статус Центральной лаборатории охраны природы, несколько раз менялся (в настоящее вре-
мя –  это лаборатория исследования арктических экосистем ФГБУ «ВНИИ Экология»), основное внима-
ние в деятельности подразделения на протяжении последних 50 лет по-прежнему занимали исследования 
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В конце 1960-х гг. в Центральной лаборато-
рии охраны природы МСХ СССР был создан от-
дел по охране экосистем Арктики, который воз-
главил известный российский ученый, доктор 
биологических наук С.М. Успенский (см. рис. 1). 

Рисунок 1. Савва Михайлович Успенский [1]

На протяжении последующих более 50-ти 
лет арктическое подразделение осуществляло 
широкий спектр научно-исследовательских 
работ при кооперации с заинтересованными 
научными и общественными организациями. 
Они проводились в рамках научно-исследо-
вательских работ, федеральных целевых про-
грамм «Экологическая безопасность России», 
«Экология и природные ресурсы России», 
«Мировой океан. Арктика и Антарктика», ре-
гиональной (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) программы по кадастру животного ми-
ра, Международной программы по Северному 
Морскому пути, Международной программы 
по сохранению арктической флоры и фауны 
(КАФФ) Арктического совета, Российско-
Американского Соглашения в области охра-
ны окружающей среды и Соглашения между 
этими странами по белому медведю, Соглаше-
ния  между Миннауки РФ и Норвежским ис-
следовательским советом в области изучения 
Арктики и Севера, Российско-Норвежского 

Соглашения в области охраны окружающей 
среды и др. Ряд проектов были реализованы 
при сотрудничестве с организациями корен-
ных малочисленных народов, проживающих в 
Арктическом регионе России (см.рис. 2). 

Особое внимание в деятельности отдела по 
охране экосистем Арктики и заменившей его 
лаборатории исследования арктических эко-
систем, до наступления текущего столетия, уде-
лялось: изучению, сохранению и рациональ-
ному использованию возобновимых ресурсов 
Арктики; выявлению масштабов и направле-
ний антропогенной трансформации аркти-
ческих наземных и водных экосистем; оценке 
состояния популяций редких и хозяйственно-
важных видов Российской Арктики, созданию 
и внедрению методов их охраны, воспроиз-
водства и реабилитации, развитию сети особо 
охраняемых природных территорий (см.рис. 3)

Многолетние полевые исследования про-
водились на стационарных станциях в Боль-
шеземельской тундре и на арх. Северная Зем-
ля, в Кавказском заповеднике и заповеднике 
«Остров Врангеля», в ряде других районов 
СССР, а после его распада – в Российской 
Федерации. Однако основное внимание по-
прежнему занимали исследования в Артике и 
участие в организации арктических особо ох-
раняемых природных территорий  (ООПТ). 
В полевых работах ежегодно участвовали почти 
все сотрудники отдела, но особенно ощутимый 
вклад в результаты многолетних исследований 
внесли: В.В. Морозов, Н.В. Вехов, А.Н. Кули-
ев, А.Г. Куприянов и автор этих строк.

Ниже упомянуты результаты некоторых на-
правлений исследований до начала текущего 
столетия:

●Проведена оценка состояния биотичес-
ких компонентов и воздействия на них 
хозяйственной деятельности человека на 
архипелаге Северная Земля и в районе 
городов Норильск, Печенга и Никель на 
Кольском полуострове; 

●Подготовлено технико-экономическое 
обоснование организации особо охраня-
емых природных территорий в Больше-
земельской тундре, на архипелагах Земля 
Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная 
Земля, острове Врангеля (см. рис. 4 и рис. 5). 
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Рисунок 2. Собачьи упряжки в с. Ванкарем, Чукотский автономный округ

Рисунок 3. Ледник с нунатаком на архипелаге Новая Земля
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Рисунок 4. Мыс Уэринг, остров Врангеля

Рисунок 5. Один из островов на архипелаге Земля Франца-Иосифа
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●Проведены исследования и подготовле-
ны рекомендации по сохранению, учету и 
мониторингу ряда редких и особо хозяйс-
твенно-ценных видов арктической фау-
ны (белый медведь, морские млекопита-
ющие, дикий северный олень и др.).

Особое место в деятельности арктическо-
го подразделения отводилось белому медведю. 
Начало планомерным исследованиям по ви-
ду было положено в 1960-х гг. на о. Врангеля 
С.М. Успенским и его соратниками Ф.Р. Чер-
нявским и А.А. Кищинским [2], [3]. Они про-
должались все последующие годы с участи-
ем сотрудников преобразованной из отдела 
по охране экосистем Арктики - лаборатории 
исследования арктических экосистем. Почти 
ежегодно в тех или иных районах Российской 
Арктики проводились экспедиционные рабо-
ты по изучению экологии и поведения белого 
медведя, а по возвращению с полевых работ – 
лабораторные исследования собранных биоло-
гических проб. Результаты исследований изло-
жены во многих публикациях [4 – 10]. 

В 1990 г. в рамках межправительственного 
Соглашения между Россией и США в облас-

Рисунок 6 . Участник российско-американской экспедиции на о. Врангеля 
Дж. Гарнер готовится прикрепить  спутниковый радиопередатчик 

на временно обездвиженную самку белого медведя 

ти охраны окружающей среды было положе-
но начало совместным российско-американ-
ским исследованиям по белому медведю  [11] 
(см.рис. 6).

В текущем столетии они были продолже-
ны в соответствии с «Соглашением между Пра-
вительством Российской Федерации и Прави-
тельством Соединенных Штатов Америки о 
сохранении и использовании чукотско-аляс-
кинской популяции белого медведя» (2000). 

Исследования проходили в различных 
районах Российской Арктики – от Берингова 
пролива на востоке до арх. Земля Франца-Ио-
сифа на западе, а также в прилежащих к Аляс-
ке акваториях Берингова и Чукотского морей. 
Основное внимание уделялось изучению се-
зонных особенностей распространения и рас-
пределения, перемещений белых медведей в 
зависимости от ледовых условий, оценке дис-
кретности популяций, уровню накопления за-
грязняющих веществ, оценке численности чу-
котско-аляскинской популяции. 

Важнейшая компонента сотрудничества 
России и США по белому медведю – развер-
тывание всесторонних исследований и мони-
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торинга общей для этих стран чукотско-аляс-
кинской субпопуляции. Особое внимание в 
последние годы уделяется, как и ранее, о. Вран-
геля (см .рис. 7), являющемся одним из круп-
нейших в Арктике очагов воспроизводства бе-
лого медведя [12 – 14] (см. рис. 8). 

Рисунок 7. На мысе Томас, о. Врангеля, в сентябре 1911 г. командой ледокольного 
парохода «Вайгач» был поднят флаг России

Рисунок 8. Медвежья семья, остров Врангеля

В 1990-х и первой декаде XX столетия двух-
сторонние исследования по белому медведю 
проводились также в рамках российско-нор-
вежского сотрудничества в Баренц-регионе (с 
российской стороны в них принимали участие 
С.Е Беликов и А.Н. Болтунов).  Основное вни-
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мание уделялось изучению экологии и биоло-
гии зверя, токсикологическому воздействию 
загрязняющих веществ, среде обитания. 

В 2014 г. исследования по белому медве-
дю с участием ВНИИ Экология проводились 
на НЭС «Академик Трешников», в 2015 г. – на 
атомном ледоколе «Ямал» в составе комплекс-
ных экспедиций, организованных  «ПАО РНК 
«Роснефть» (см.рис. 9 и рис.10).

В текущем столетии страны ареала бело-
го медведя предприняли очень важные ме-

ры по сохранению и восстановлению белого 
медведя. В 2015 г. был одобрен и в последу-
ющие годы начал поэтапно реализовываться 
«Циркумполярный план действий по сохране-
нию белого медведя». В его подготовке, а на 
национальном уровне – Стратегии сохране-
ния белого медведя в Российской Федерации» 
(2010) (Стратегия актуализирована в 2022 г.) 
и дорожной карты, участвовала и лаборато-
рия исследования арктических экосистем 
ФГБУ «ВНИИ Экология» [15 – 17]. В Страте-

Рисунок 9. Атомный ледокол «Ямал»

Рисунок 10. Лекция С.Е. Беликова на атомном ледоколе «Ямал»
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гиях особо подчёркивается, что основная уг-
роза виду в XXI столетии – потепление кли-
мата в Арктике. К этой угрозе добавляется 
антропогенное воздействие (см.рис. 11). 

Потепление климата в Арктике сопровожда-
ется сокращением ледяного покрова, с которым 
тесно связана вся жизнь белого медведя. Все ча-
ще он появляется в населенных пунктах, на ба-
зах экспедиций и промышленных предприятий. 
Такие посещения могут спровоцировать конф-
ликт между человеком и зверем. Но чаще всего 
ситуация разрешается мирно (см.рис. 12).

Наряду с белым медведем большое внимание 
в деятельности лаборатории в 1990-х гг. уделялось 
вопросам сохранения морских млекопитающих, 
населяющих Российскую Арктику и сопредель-
ные с ней районы. Исследования, в частности, 
проводились в рамках Международной програм-
мы по северному морскому пути [18].

Подготовка  методических и информацион-
ных материалов по изучению, охране и мони-
торингу ключевых видов морских млекопита-
ющих, продолжалась и в текущем столетии, но 
уже в рамках Циркумполярной программы мо-
ниторинга биоразнообразия, инициированной 
в 2005 г. Рабочей группой по сохранению арк-
тической флоры и фауны Арктического Совета 
[19], [20].  Одним из ключевых видов был морж 
(см.рис. 13).

Рисунок 11. Основные факторы антропогенного воздействия на белого медведя 
и его местообитания в Российской Арктике

Арктика в XXI столетии становится ареной 
особых экономических, политических, воен-
но-стратегических и экологических интересов 
прибрежных государств. При этом неизбежен 
рост техногенного воздействия на морские и 
наземные экосистемы и населяющие их живые 
организмы. К антропогенному воздействию 
добавляется потепление климата (см. рис. 14), 
внедрение чужеродных видов, появление но-
вых болезней и конкурентных видов. 

Учитывая сказанное выше, лаборатория ис-
следования арктических экосистем планиру-
ет в будущем уделять особое внимание следую-
щим направлениям исследований [22]: 

●Получению достоверной и своевременной 
информации о состоянии арктических экосис-
тем и о воздействии на них антропогенных и 
природных факторов.

●Разработке единых методов и стандартов 
мониторинга состояния арктических экосис-
тем и их биотических компонентов. Созданию 
системы индикаторов состояния экосистем.

●Моделированию и картографированию 
биоты и особо уязвимых районов.

●Оценке состояния и разработке мер по со-
хранению арктических экосистем, отдельных 
их компонентов, видов и сообществ в районах 
осуществляемой или планируемой хозяйствен-
ной деятельности. 
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Рисунок 12. Медвежья семья отдыхает возле уже не функционирующего узла связи 
на о. Врангеля

Рисунок 13. Одно из лежбищ моржей на о. Врангеля
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Рисунок 14. Изменение минимальной сезонной площади арктических льдов с 1979 по 2022 гг. [21]

●Участию в разработке и совершенствова-
нии нормативно-правовой базы охраны и 
устойчивого использования арктических 
видов животных и растений. 

●Участию в разработке методологии, при-
нципов, критериев и практических реко-
мендаций по сохранению особо эколо-
гически ценных районов в Российской 
Арктике на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

●Оценке и прогнозу воздействия измене-
ний климата и хозяйственной деятель-
ности человека, включая загрязнение ок-
ружающей среды, на биоразнообразие в 
арктическом регионе России.

●Подготовке научно-методических и ин-
формационно-аналитических материа-
лов, направленных на обеспечение обя-
зательств России по международным 
конвенциям и соглашениям, затрагива-
ющим сохранение биоразнообразия и 
использование биологических ресурсов 
Российской Арктики. 

Наблюдающаяся в последнее десятилетие 
интенсификация Северного морского пути и 
крупномасштабная разработка месторождений 
углеводородов в Российской Арктике может 
обернуться угрозой для многих представителей 

животного мира, в том числе редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения, а также для 
видов, играющих важную роль в поддержании 
традиционного образа жизни, культуры и обы-
чаев коренного населения. 

В этой связи, одно из перспективных на-
правлений научно-исследовательских работ 
лаборатории – совершенствование и внедре-
ние системы оперативного экологического мо-
ниторинга ключевых объектов животного мира 
в районах осуществляемой или планируемой 
разработки углеводородного и минерального 
сырья в Российской Арктике на базе иннова-
ционных технологий, отечественного и миро-
вого опыта. Данное направление исследований 
будет осуществляться при сотрудничестве с за-
интересованными российскими и зарубежны-
ми организациями и представителями корен-
ного населения арктических регионов России. 

Для выполнения научно-исследователь-
ских работ, по возможности,  будут использо-
ваны новейшие разработки отечественных и 
зарубежных ученых в области спутниковой те-
леметрии, дистанционного зондирования 

В недавнем прошлом сотрудники лабо-
ратории участвовали в работе нескольких 
экспертных групп: по определению обще-
го допустимого улова водных биоресурсов в 
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оз. Байкал, изучению проблемы уровня 
оз. Байкал, воздействию добычи и транспор-
тировки углеводородов на экосистемы и на-
селяющие их организмы в оз. Пильтун (Саха-
линская область) и др. 

Учитывая накопленный опыт, планирует-
ся продолжение участия лаборатории исследо-
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вания арктических экосистем ФГБУ «ВНИИ 
Экология в проведении государственной эко-
логической экспертизы в различных регионах 
России. Как и раньше, большое внимание бу-
дет уделяться написанию и публикации науч-
но-популярных работ, посвященных Арктике 
и её обитателям. 
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ного закона с целью обеспечения процедуры ГЭЭ и ОВОС правовыми, нормативными и инструктивно-
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до 2020 года подзаконных актов по ГЭЭ и ОВОС (Положение об ОВОС и др.) была разработана центром. 
Большое внимание уделяется разработке требования к проведению и материалам ОВОС для отдельных 
категорий объектов ГЭЭ (разработаны для морской непроектной документации, ИЗУ, ОЗ нацпарков и 
др.). Большое внимание уделяется охране морской среды (отчеты в IMO по Лондонской конвенции, до-
клады по биоте Баренцева моря, спецтребования по Каспию). Ведется база данных по региональным НПА 
по ЭЭ с выдачей предписаний регионам.
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Abstract. The Center of Environmental Expertise was established at the Institute in 1995 after the adoption of the 
law of the same name in order to provide the SEE and EIA procedures with legal, regulatory and instructional and 
methodological documents (more than 100 R&D reports for 28 years).A signifi cant part of the by-laws on SEA 
and EIA in force until 2020 (Regulation on EIA, etc.) has been developed by the Center. Much attention is paid to 
the development of requirements for the conduct and materials of the EIA for certain categories of SEE facilities 
(developed for marine non-project documentation, ISU, OZ national parks, etc.).A lot of attention is paid to the 
protection of the marine environment (IMO reports on the London Convention, reports on the biota of the Barents 
Sea, special requirements for the Caspian Sea).
A database is maintained on regional regulatory legal acts (NPA) on the EE with the issuance of prescriptions to the 
regions.

Keywords: environmental expertise (EE), state environmental expertise (SEE), environmental impact assessment 
(EIA), regulatory legal acts, International Maritime Organization (IMO), protected areas (OZ) of national parks 
and reserves, artifi cial land plots (ISU), London Convention.

Центр  экологической экспертизы являет-
ся продолжателем работ профильных подраз-
делений ВНИИприроды (отдела общих про-
блем экологической экспертизы, отделения 
экологического обеспечения природополь-
зования, отдела экологического обеспечения 
природопользования, научно-методического 
центра «Экоэкспертиза» и др.), правопреем-
ником которого стал в 2015 г. ФГБУ «ВНИИ 
Экология». Данное направление начало раз-
виваться во ВНИИприроды с конца 1980-х – 
начала 1990-х годов. 

Отдел общих проблем экологической экс-
пертизы был создан в институте в 1995 г. после 
принятия закона «Об экологической эксперти-
зе» с целью обеспечения Министерства эколо-
гии и природных ресурсов (название профиль-
ного Министерства на тот момент) правовыми, 
нормативными и инструктивно-методически-
ми документам по процедуре Государствен-
ной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Первым руководителем с 1995 года по на-
чала 2014 гора была к.м.н. Плетникова И.П. 
(в настоящее время является консультантом 
центра), с начале 2014 года до настоящего вре-
мени руководитель к.б.н. Шамшин А.А. 

В состав отдела входили: лаборатория эко-
логического аудита, паспортизации и сертифи-
кации (возглавлял Поляков Н.П.), лаборато-
рия экологического нормирования (возглавлял 
д.г-м.н Шумилов Ю.В.), а также ряд других 
подразделений.

С момента создания подразделения важным 
было сочетание как методологического аспекта 
в части подготовки проектов нормативно-пра-
вовых актов и инструктивно-методических до-
кументов в области экологической экспертизы 
и ОВОС, так и научно-практического в части 
разработки томов ОВОС и ПМООС/МООС, 
проведения процедуры ОВОС по конкретным 
объектам.

За более чем полвека было разработано свы-
ше 20 таких документов, подготовлено более 
100 отчетов по НИОКР. Значительная часть 
действовавших до 2020 года подзаконных ак-
тов по ГЭЭ и ОВОС  была разработана именно 
данным отделом.

В частности авторскими разработками кол-
лектива являются нормативно-правовые и 
инструктивно-методические документы госу-
дарственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 
и оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС):

●Инструкция по экологическому обосно-
ванию хозяйственной и иной деятельнос-
ти (утв. Приказом Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресур-
сов Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 539);

●Регламент проведения государственной 
экологической экспертизы (утв. Прика-
зом Госкомэкологии России от 17.06.1997 г. 
№ 280);

●Положение об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
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ности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации (утв. Приказом Госко-
мэкологии России от 16.05.2000 г. № 372);

●Формы документов, используемых при 
проведении государственной экологичес-
кой экспертизы.

●Единая форма Заключения государствен-
ной экологической экспертизы (утв. При-
казом Минприроды от 28.09.1995 года 
№ 392).

Из числа перспективных разработок в части 
нормативно-правовых актов, использование 
которых поможет устранить имеющиеся недо-
статки в проведении государственной эколо-
гической экспертизы, являются требования 
к составу материалов ОВОС (включая осно-
вания для замечаний и выдачи отрицательно-
го заключения). Данной работой и занимается 
центр все время своего существования. 

В 2014 г. разработаны «Требования к мате-
риалам и проведению оценки воздействия на 
окружающую среду», а также другие докумен-
ты, обосновывающие хозяйственную и иную 
деятельность во внутренних морских водах, в 
территориальном море, исключительной эко-
номической зоне и на континентальном шель-
фе Российской Федерации. В 2017 г. подготов-
лен аналогичный документ по искусственным 
земельным участкам (ИЗУ)( к сожалению, по-
ка данные документы не утверждены). 

Планируется при наличии потребности со 
стороны Минприроды России или Росприрод-
надзора РФ подготовить требования для всех 
27 категорий объектов государственной эколо-
гической экспертизы (ГЭЭ).

За годы работы, также и по другим направле-
ниям деятельности центра, соответствующим 
Федеральному закону «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (экологичес-
кое нормирование, экологический аудит, эко-
логическая паспортизация) разрабатывались 
аналитические записки, проекты нормативно-
правовых  и методических документов.

За последние годы сотрудниками центра 
подготовлены к изданию и опубликованы бо-
лее 100 статей по тематике работы, моногра-
фии, тематические журналы, сборники норма-
тивных и методических документов. Среди них: 
«Методические рекомендации по обеспечению 

природоохранных требований при проектиро-
вании автомобильных дорог в центральной по-
лосе Европейской части России», «Сборники 
нормативных и инструктивно-методических 
документов в области оценки воздействия на 
окружающую среду и экологической эксперти-
зы», «Экологическая безопасность при освое-
нии морских нефтегазовых месторождений».

В 2005–2008 гг., когда ФГУ «ВНИИприро-
ды» функционировал в рамках Росприроднад-
зора РФ, много внимания уделялось научно-ме-
тодическому обеспечению морского контроля и 
надзора. Был подготовлен и утвержден Адми-
нистративный регламент по выдаче лицензии 
(разрешения) на создание, эксплуатацию и ис-
пользование искусственных островов, соору-
жений и установок, проведение буровых работ, 
связанных с геологическим изучением, поис-
ком, разведкой и разработкой минеральных ре-
сурсов, а также прокладку подводных кабелей 
и трубопроводов во внутренних морских водах, 
территориальном море и на континентальном 
шельфе Российской Федерации. 

В 2005-2006 годах по заказу ОАО «НК «Лу-
койл» подготовлены,  одобрены комиссией го-
сударственной экологической экспертизы и 
утверждены Специальные экологические и 
рыбохозяйственные требования для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи углево-
дородного сырья в  заповедной зоне Северной 
части Каспийского моря. С небольшой редак-
цией, в зависимости от местоположения объ-
екта, они входят в состав любого нефтегазового 
проекта выполняемого на акватории Каспий-
ского моря.

 В 2006-2007 гг. готовился аналогичный до-
кумент по заказу Росприроднадзора с дежурной 
картой ограничений, которая поддерживалась 
(дополнялась, корректировалась) в период со-
гласования этого документа с заинтересован-
ными сторонам (см. рис.1).

С 2006 года ежегодно готовятся и переда-
ются в Международную морскую организацию 
(IMO) доклады по захоронениям грунтов в мо-
ре в рамках Лондонской конвенции, чем вы-
полняются обязательства Российской федера-
ции в соответствии с требованиями конвенции. 
Динамика сбросов грунтов в моря за 2017-
2021 гг. (см. рис. 2). 
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Рисунок 1. Карта ограничений для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья 
в  заповедной зоне Северной части Каспийского моря 

В рамках международного сотрудничества 
велись многолетние работы под эгидой UNDP/
ПРООН «Программа развития Туманганско-
го региона». Был организован ряд семинаров 
по процедуре ОВОС в трансграничном контек-
сте и Стратегической экологической� оц енке 
(СЭО) со специалистами Канады, Германии, 
Нидерландов, Италии, Финляндии. В 2000–
2020 гг. сотрудники подразделения участвова-
ли в серии семинаров по ОВОС с представите-
лями стран Тихоокеанского региона. 

С 2006 года сотрудники участвуют в совмес-
тных с представителями Королевства Норве-
гии семинарах и конференциях по вопросам 
охраны морской среды о оценки воздействия 
на окружающую среду. Вместе с норвежской 
стороной готовили отчеты по состоянию эко-
систем Баренцева моря и индикаторам (2019, 
2016 и 2011 гг.). Готовится к выходу российско-

норвежский отчет по морскому мусору и мик-
ропластику в Баренцевом море.

С 2014 года специалисты отдела ежегодно 
делают 2-3 доклада на ежегодных семинарах по 
проблемам ОВОС Российско-Китайской Ко-
миссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств. Также готовятся в итерацион-
ном режиме совместные российско-китайское 
таблицы по ЭЭ, ОВОС, отдельным направле-
ниям ОВОС и смежным вопросам.

Начиная с 2016 года в центре ведутся базы 
данных региональных нормативных правовых 
актов по переданным регионам полномочиям 
в области ГЭЭ, а также отслеживает соответс-
твие этих актов федеральным требованиям.

В рамках государственного задания в 2013–
2018 гг. спроектирован и начал действовать на-
циональный парк «Сенгилеевские горы» (см.
рис.3)
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Рисунок 2. Суммарные объемы сбросов в море в 2017-2022 годах

При подготовке задания потребовалось сня-
тие с баланса 6 месторождений и перспектив-
ных структур, в т.ч. Лапшанскую перспектив-
ную структуру на нефть и газ. Это потребовало 
проведения в Минприроды России в 2014 году 
совещания с участием главы Ульяновской об-
ласти, Минприроды России и Росгеологии.

Была проведена оценка воздействия на ок-
ружающую среду строительства МКАД и тре-
тьего транспортного кольца в Москве, разра-
ботана документация по ОВОС для проектов 
освоения месторождений углеводородного сы-
рья Сахалин-1 и Сахалин-3, для ряда проек-
тов по прокладке кабелей оптико-волоконной 
связи в практических всех российских морях, 
для проекта строительства комбината апатит-

нефелиновых руд «Олений ручей» на Кольском 
полуострове и др. 

Выполнены десятки работ по экологичес-
кому обоснованию сейсморазведочных ра-
бот на Балтийском море, Южных, Северных и 
Дальневосточных морях России, а также расчет 
ущерба водным биоресурсам. 

В 2018–2021 гг. центр контролировал соб-
людение природоохранных требований при 
прокладке газопровода НордСтрим-2 в Кур-
гальском заказнике.

Был проведен экологический аудит отде-
льных предприятий и нарушенных территорий 
(НАК «Азот», ООО «ЦГК Холдинг» и др.).

Выданы научные заключения по вопросам 
размещения объектов в охранной зоне нацио-
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Рисунок 3. Проектируемый национальный парк «Сенгилеевские горы»
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нального парка «Лосиный остров», а также по 
апробации новых технологий, определению 
класса опасности отходов и др.

Заключение
Сотрудники центра давали экспертные за-

ключения для судебных и следственных орга-
нов, например, по ущербу почвенному пок-
рову, растительному и животному миру при 
строительстве жилого дома в Москве, опреде-
лению класса опасности минерализованных 
нефтесодержащих жидких отходов и расчета 
платы за их размещение  в естественный при-
родный коллектор Варандейского нефтяного 
месторождения и др.

К числу инновационных работ центра эколо-
гической экспертизы можно отнести проекты: 

– Разработка подходов к оценке воздействия на 
почвенный покров при строительстве линейных 
объектов на территории ООПТ (выполняется),

– Методология математического модели-
рования распределения взвеси при освоении 
шельфа (выполнена),

– Аналитический обзор по влиянию морс-
ких геофизических работ на животный и рас-
тительный мир моря (выполняется),

– Методические рекомендации по расчету 
потенциального воздействия на морских мле-
копитающих и орнитофауну при проведении 
геофизических работ (выполняется).
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Основным подразделением ФГБУ «ВНИИ 
Экология», работающим в сфере террито-
риальной охраны природы, является центр 
заповедного дела. Центр является продол-
жателем работ профильных структур Все-
российского научно-исследовательского ин-
ститута охраны природы (ВНИИприроды), 
правопреемником которого стало в 2015 г. 
ФГБУ «ВНИИ Экология». 

На всех этапах развития института, от Ко-
миссии по заповедникам при Президиуме 
АН СССР (организована в 1952 г.), затем от 
Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута охраны природы и заповедного дела 
(создан в 1979 г.) и до настоящего времени, за-
поведное дело представляло собой важное на-
правление деятельности учреждения. ФГБУ 
«ВНИИ Экология», в лице центра заповедного 
дела, является сегодня одной из немногих ор-
ганизаций страны, профессионально работаю-
щих в течение более 70 лет в сфере территори-
альной охраны природы.  

Начиная с ранних этапов деятельности за-
поведного подразделения института, решались 
следующие основные задачи: развитие и оп-
тимизация сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) страны; совершенствова-
ние научно-исследовательской деятельности 
заповедников, ведение «Летописи природы»; 
повышение эффективности территориальной 
охраны природных комплексов и объектов. 

Были сформулированы принципы оценки 
заповедных территорий как эталонных участ-
ков биосферы, определены критерии оценки 
места производных сообществ в структуре при-
родных комплексов заповедников, с помощью 
картографического суммирования выявлены 
уникальные во флористическом отношении 
территории, ареалы редких, реликтовых и эн-
демичных видов растений. Разработаны Кон-
цепция национального парка в отечественных 
условиях и Рекомендации по выбору для него 
участков природы, их зонированию и опреде-
лению рекреационной емкости.

 В 1986 г. СМ СССР была одобрена «Пер-
спективная сеть организации государственных 
заповедников и национальных парков в СССР 
на период до 2000 г.», разработанная под руко-
водством ВНИИ Природы. Определены кри-

терии оценки места производных сообществ в 
структуре природных комплексов заповедни-
ков. Опубликованы работы, отражающие сов-
ременные представления о структуре и дина-
мике нарушенных лесных экосистем.

На протяжении всей истории института 
его сотрудники участвовали в обследовании и 
обосновании создания федеральных и регио-
нальных ООПТ России: национальных пар-
ков «Берингия», «Мещера», «Мещерский», 
«Югыд ва», «Лосиный Остров»; природных 
парков – «Тарханкутский», «Быстринский» и 
«Оленьи ручьи», а также крупнейшего в цент-
ральной России регионального заказника 
«Крутовский» и многие другие. 

В настоящее время центр заповедного де-
ла осуществляет научно-методическое обеспе-
чение деятельности Минприроды России в об-
ласти управления системой ООПТ страны по 
следующим основным направлениям:

●оценка состояния и многолетний монито-
ринг сетей ООПТ России;

●разработка перспективных схем развития 
ООПТ;

●проектирование новых ООПТ;
●мониторинг биоразнообразия и сохране-

ния редких объектов биоты на ООПТ;
●анализ научно-исследовательской де-

ятельности заповедников и националь-
ных парков, публикация НИР заповедни-
ков и национальных парков;

●ведение кадастра ООПТ федерального 
значения;

●ведение кадастра животного мира на 
ООПТ федерального значения;

●подготовка и публикация профессиональ-
ных справочников по ООПТ России;

●международное сотрудничество в сфере 
территориальной охраны природы. 

Начиная с 2013 г. активизировалась деятель-
ность нашего института в сфере организации но-
вых особо охраняемых природных территорий. 
В настоящее время в России насчитывается 
107 заповедников и 67 национальных парка. Из 
них 1 заповедник и 7 национальных парков со-
зданы под руководством специалистов нашего 
подразделения в последние годы. 

В 2017 г. созданы 3 национальных парка: 
национальный парк «Сенгилеевские горы» 
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(Ульяновская область) (совместно с центром 
экологической экспертизы), заповедник «Ва-
сюганский» (Новосибирская и Томская облас-
ти) и национальный парк «Ладожские шхеры» 
(Республика Карелия). 

В 2018 г. организован национальный парк 
«Ленские Столбы» (Республика Саха). 

Серьезным достижением подразделения в 
рамках реализации Национального проекта 
«Экология» является создание в 2019 г. сразу 
4-х национальных парков – «Самурский» (сов-
местно с Всемирным фондом дикой природы) 
(Республика Дагестан), «Койгородский» (Рес-
публика Коми), «Зигальга» (Челябинская об-
ласть) и «Токинско-Становой» (Амурская об-
ласть). 

Такой результат по организации ООПТ фе-
дерального значения в течение одного года бьет 
рекорды создания подобных объектов в России 
и СССР.

Другим эксклюзивным направлением ра-
боты центра заповедного дела является мо-

Заповедник «Васюганский» Васюганские болота

ниторинг основных направлений исследова-
ний заповедников и национальных парков, 
их анализ, научное редактирование и публи-
кация. 

К настоящему моменту опубликовано 6 та-
ких выпусков (последний – в 2022 г.):

Научные исследования в заповедниках и 
национальных парках России (федеральный 
отчет за 1992-1993 гг.). М.: ВНИИприроды, 
1997 г.;

Научные исследования в заповедниках и 
национальных парках России (федеральный 
отчет за 1994-1995 гг.). М.: ВНИИприроды, 
2000 г.;

Научные исследования в заповедниках и 
национальных парках России (федеральный 
отчет за 1996-1997 гг.). М.: ВНИИприроды, 
2001 г.;

Научные исследования в заповедниках и 
национальных парках Российской Федерации 
за 1998-2005 годы. М.: ВНИИприроды, 2006 г. 
(в 2-х томах);
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Национальный парк – «Самурский» (Самурский лес)

Научные исследования редких видов расте-
ний и животных в заповедниках и националь-
ных парках Российской Федерации за 2005-
2014 гг.  М.: ВНИИ Экология 2015 г.;

Научные исследования в заповедниках и 
национальных парках Российской Федерации 
за 2015-2021 годы. М.: ВНИИприроды, 2022 г.

На сегодняшней день ФГБУ «ВНИИ Эко-
логия» является единственной в стране ор-
ганизацией, которая с 2001 г. регулярно пуб-
ликует профессиональные справочники по 
всем особо охраняемым природным террито-
риям России – федерального, регионального 
и местного значения (около 12 тысяч объек-
тов). Они содержат генерализованную инфор-
мацию в едином ключе по всем категориям 
ООПТ России: 

Сводный список ООПТ Российской Феде-
рации. М.: ВНИИ природы-IUCN, 2001.;

Сводный список особо охраняемых при-
родных территорий Российской Федерации. 
М.: ВНИИприроды, 2006. В 2-х томах.; 

Морские и прибрежные особо охраняемые 
природные территории и акватории России. 
М.: ВНИИприроды, 2006.; 

Справочник «Особо охраняемые природ-
ные территории регионального и местного 
значения Российской Федерации». М.; Сим-
ферополь, ВНИИ Экология, 2019.  В 2-х томах, 
5 книгах.

Внебюджетная деятельность подразделения 
тесно связана с выполнением государственных 
заданий Минприроды России по следующим 
направлениям:

●проектирование новых, расширение и ре-
организация существующих ООПТ;

●участие в инженерно-экологических изыс-
каниях, связанных с воздействие хозяй-
ственной деятельности на ООПТ;

●консалтинг в области территориальной 
охраны природы, ведения кадастра ООПТ 
и животного мира на ООПТ федерального 
значения, сохранения водно-болотных 
угодий;
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Национальных парк – «Самурский»

●подготовка и издание научно-популярных 
книг о природе муниципальных образо-
ваний России.

В настоящее время центр заповедного де-
ла продолжает обеспечивать научно-мето-
дическую и информационно-аналитическую 

поддержку Минприроды России в осущест-
влении функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий.
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ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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гия»;
2 старший научный сотрудник, центра сохранения биоразнообразия ФГБУ «ВНИИ Экология»

Аннотация. Биологическое разнообразие — или биоразнообразие — это разнообразие жизни на Земле во всех ее 
формах — от генов, бактерий, насекомых, рыб, диких животных, птиц до целых экосистем. Биоразнообразие, ко-
торое мы наблюдаемое сегодня, является результатом почти 5 миллиардов лет эволюции, на которую человек ока-
зывает все большее и большее влияние. до целых экосистем. Главная причина сохранения биоразнообразия 
состоит в том, что оно выполняет ведущую роль в обеспечении устойчивости экосистем и биосферы в 
целом и выполняет регулирующую функцию в осуществлении всех биогеохимических, климатических и 
других процессов на Земле. Каждый вид, каким бы незначительным он не казался, вносит свой вклад в 
обеспечение устойчивости не только локальной экосистемы, но и биосферы в целом.

Ключевые слова: биосфера, экосистема, экологический кризис, редкие виды животных и птиц.

CENTER FOR THE CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY
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Abstract. Biological diversity — or biodiversity — is the diversity of life on Earth in all its forms — from genes, 
bacteria, insects, fi sh, wild animals, birds to entire ecosystems. The biodiversity that we observe today is the result 
of almost 5 billion years of evolution, on which man is exerting more and more infl uence. up to entire ecosystems. 
The main reason for the conservation of biodiversity is that it plays a leading role in ensuring the sustainability 
of ecosystems and the biosphere as a whole and performs a regulatory function in the implementation of all 
biogeochemical, climatic and other processes on Earth. Each species, no matter how insignifi cant it may seem, 
contributes to ensuring the sustainability of not only the local ecosystem, but also the biosphere as a whole.

Keywords: biosphere, ecosystem, ecological crisis, rare species of animals and birds.

Угроза глобального экологического кризиса 
на рубеже XX–ХХI столетий определила необхо-
димость формирования стратегии оптимальных 
взаимоотношений человека и природы. Кон-
венция о биологическом разнообразии, откры-
тая к подписанию в 1992 г., стала самым предста-
вительным международным договором в сфере 
экологии. Принятие такого документа на столь 

высоком уровне – это новый этап в развитии че-
ловеческой цивилизации, когда внимание раз-
личных государств привлечено к насущной про-
блеме сохранения биотической составляющей 
окружающей среды, являющейся основой су-
ществования человечества на планете.

Биоразнообразие – одно из основных поня-
тий природоохранного процесса, ставшее офи-
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циальным с момента вступления в силу в 1993 го-
ду Конвенции о сохранении биоразнообразия.

Мигрирующие виды диких животных – уяз-
вимый компонент биологического разнообра-
зия как в силу того, что совершаются миграции 
на длительные расстояния, пересекая при этом 
границы государств, так и потому, что они по-
падают под действие юридических режимов 
различных государств. И именно по причине 
своей крайней уязвимости мигрирующие виды 
требуют особой правовой охраны. Такая особая 
охрана осуществляется, прежде всего, посредс-
твом заключения международных договоров, 
направленных на сохранение и восстановление 
мигрирующих видов диких животных. Конвен-
ция об охране мигрирующих видов диких жи-
вотных ставит своей целью сохранение на-
земных и морских мигрирующих животных, а 
также мигрирующих птиц по всему их ареалу. 
Это международный договор, заключённый в 
рамках Программы ООН по окружающей сре-
де, направленный на сохранение живой приро-
ды и ареалов животных в глобальном масшта-
бе. Со времени вступления Конвенции в силу 
количество её участников постепенно возрас-
тало, и сейчас составляет более 100 стран Ев-
ропы, Африки, Азии, Центральной и Южной 
Америки и Океании.

Существенной угрозой биоразнообразию и, 
в особенности, редким видам диких животных 
и растений, является международная торговля 
как живыми образцами, так и неживыми, в том 
числе и дериватами.  

В целях регулирования в международном 
масштабе торговых операций (экспорт, ре-
экспорт, импорт, интродукция из моря) в 
1973 г. была принята Конвенция о междуна-
родной торговле дикими видами фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС).

В Приложения Конвенции СИТЕС за-
несено более 38 000 видов, в том числе около 
6 000 видов животных в составе более 235 сис-
тематических единиц (классов, отрядов и се-
мейств) и 33 000 видов растений. 

Конвенция, уделяет большое внимание 
научной обоснованности торговых опера-
ций с редкими животными и растениями, тре-
буя от каждой страны, являющейся стороной 

СИТЕС, не только проведения специальной 
научной экспертизы, которая подтверждает, 
что та или иная торговая операция не приве-
дет к негативным последствиям для существо-
вания популяции конкретного вида в природе, 
но также осуществление мониторинга выдачи 
и реализации разрешений.     

С момента создания в 1972 году Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории 
охраны природы (ЦЛОП) до трансформации 
ее в 1979 году во «Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт охраны природы» 
(«ВНИИприроды») существовал ряд структур-
ных подразделений (отделы и секторы) в за-
дачи которых входило изучение и разработка 
мер сохранения и рационального использо-
вания объектов животного и растительно-
го мира. Часть из них занималась конкретны-
ми группами зоологических и ботанических 
объектов (млекопитающие, птицы, беспозво-
ночные, высшие и низшие растения и др.), а 
часть – реализовывала экосистемный подход 
(таежный отдел, секторы арктических и арид-
ных экосистем). Особое внимание уделялось 
компонентам фауны и флоры, относящим-
ся к редким видам. С учетом подведомствен-
ности Минсельхозу СССР разрабатывалась и 
тематика по охотничьему хозяйству. На пер-
вом этапе  в Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории охраны природы рабо-
тали такие видные ученые, как профессора 
Г.П. Дементьев и А.Г. Банников, наметившие 
основные направления деятельности подраз-
делений, развитие которых определило созда-
ние на базе ЦЛОП Всероссийского научно-ис-
следовательского института охраны природы. 
Благодаря создателю и первому директору 
«ВНИИприроды» профессору Е.Е. Сыроеч-
ковскому  деятельность в сфере сохранения 
биоразнообразия получила значительный им-
пульс. К этому времени в институте активно ра-
ботали такие ученые, как доктор биологических 
наук С.М. Успенский, доктор биологических 
наук Ю.П. Язан, доктор биологических наук 
Л.П. Никифоров, доктор биологических на-
ук А.Н. Головкин, доктор биологических наук 
В.Б. Куваев и другие авторитетные специалис-
ты – А.А. Кищинский, С.Е. Беликов, В.Е При-
сяжнюк, В.М. Макеев, Ю.М. Щадилов, Г.В. Ха-
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хин, Л.В. Жирнов, В.А. Бычков, А.Т. Божан-
ский, А.Г. Сорокин и др. 

Определяющая роль в тематике по редким 
видам животных принадлежала профессору 
В.Е. Флинту, возглавившему в 1977 г. отдел охра-
ны животного мира и ставшему признанным ли-
дером разработки и реализации стратегических 
основ восстановления популяций редких видов.  
Широкую известность получили программы по 
изучению и восстановлению стерха, редких видов 
соколов, дрофы, малого лебедя, белого медведя, 
выхухоли, сайгака, джейрана, лошади Пржеваль-
ского и ряда других видов. Активно развивалось 
международное сотрудничество. 

Цели и задачи центра сохранения биологичес-
кого разнообразия:

Работа центра нацелена на формирование 
эффективного инструмента научно-методи-
ческого сопровождения деятельности Мин-
природы России в области сохранения биоло-
гического разнообразия и решает следующие 
основные задачи:

- совершенствование методологии монито-
ринга популяций редких видов животных, их 
сохранения и восстановления;

- развитие системы сохранения редких ви-
дов животных и ответственного обращения с 
ними;

 - разработка методологии контроля при 
обороте (в т.ч. незаконном) редких видов жи-
вотных;

- научно-методическое сопровождение вы-
полнения обязательств России по междуна-
родным договорам (Конвенциям и Соглаше-
ниям) в области сохранения биоразнообразия, 
в числе основных из которых – Конвен-
ция о биологическом разнообразии (Рио-де-
Жанейро, 1992), –  Конвенции о международ-
ной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения – 
СИТЕС (Вашингтон, 1973), меморандумы об 
охране стерха и сайгака в рамках Конвенция 
о сохранении мигрирующих видов диких жи-
вотных (Бонн, 1979),  двусторонние Конвен-
ции об охране перелетных птиц с США. Япо-
нией, Индией, Республикой Корея, КНДР, 
КНР.

В течение 30 лет центр сохранения биоло-
гического разнообразия обеспечивает испол-
нение институтом функций Научного органа 
СИТЕС в Российской Федерации.

Стерх
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Актуальные направления
С середины 1970-х гг. центр сохранения 

биологического разнообразия под руковод-
ством профессора В.Е. Флинта активно разра-
батывал и реализовывал программы по вольер-
ному разведению и реинтродукции ряда знако-
вых видов птиц.

Наиболее известной остается программа 
восстановления исчезающей популяции стерха. 

Научные исследования и практичес-
кие мероприятия по изучению и сохранению 
(включая реинтродукцию) стерха начались в 
1976 г., когда были включены в тематику совет-
ско-американского сотрудничества в области 
охраны окружающей среды (тема 02-05/1102). 
На первом этапе были сформированы вольер-
ные группы стерхов в Международном фон-
де охраны журавлей (США) и Питомнике ред-
ких видов журавлей Окского государственного 
заповедника (создан в 1979 г.), птицы в кото-
рых по достижению половозрелости (в воз-
расте 7 лет) начали размножаться. В 1990 году 
совместная российско-американская экспе-
диция провела полевые работы в бассейне ре-
ки Куноват (ЯНАО), по результатам которой 
была подготовлена программа  восстановле-

Стерхи

ния популяции на основе выпуска в приро-
ду птиц, разведенных в питомниках. Первый 
выпуск стерхов из питомника Окского запо-
ведника был проведен  в бассейне р. Куноват в 
1991 году. К настоящему времени с использо-
ванием различных методов выпуски произво-
дились на гнездовьях вида в Западной Сибири 
(бассейн р. Куноват – ЯНАО, Кондо-Алымс-
кое междуречье – Тюменская обл.). на мигра-
ционных путях (федеральный заказник «Бе-
лоозерский» – Тюменская обл., Астраханский 
государственный заповедник – Астраханская 
обл.), а также на зимовках в Индии (нацио-
нальный парк Кеоладео) и Иране (район г. Фе-
редун Кенар). 

По состоянию на 2022 г. в природу выпуще-
но 274 стерха, из которых 65% успешно адап-
тировались к природным условиям и мигри-
ровали с мест выпуска. Судя по поступающим 
сведениям о встречах стерхов  во время их миг-
раций (одиночки, пары, группы до 10, 15 и даже 
30 особей), в результате работ по реинтродук-
ции удалось остановить неуклонное падение 
численности, отмечавшееся в 1980-1990-е годы 
и стабилизировать популяцию на низком уров-
не, но с признаками позитивного тренда.
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И сейчас работы по восстановлению запад-
ной популяции стерха продолжаются в рамках 
Федерального проекта «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма».

В течение последних 10 лет центром ве-
дутся активные исследования по сохране-
нию и восстановлению популяций ключе-
вых видов околоводных птиц, занесённых 
в Красную Книгу России и мигрирующих 
Восточноазиатско-австралазийским пролет-
ным  путем.

Действующий более 25 лет в структуре цен-
тра питомник редких видов хищных птиц 
«Русский соколиный центр» успешно разра-
батывает и внедряет в российскую практику 
современные методы вольерного разведения и 
реинтродукции наиболее уязвимых видов со-
колов (сапсан, кречет, балобан), осуществляет 
реабилитацию и возвращение в природу кон-
фискованных при незаконном обороте птиц. 
Благодаря целенаправленной работе удалось 
добиться эксклюзивного для России резуль-
тата в восстановлении исчезнувшей популя-
ции сапсана. После выпуска в природу около 
80 разведенных в питомнике соколов этот вид 
после 50-летнего перерыва вернулся на гнез-
дование в Москву и имеет хорошие перспекти-
вы восстановления в центре Европейской час-
ти страны.

Во исполнение поручения и.о. минист-
ра природных ресурсов и экологии К.А. Цы-
ганова от 02.08.2021 г. центр координиру-
ет работы по реализации Комплексного 
плана мероприятий по созданию в Россий-
ской Федерации центров реинтродукции и со-
хранения птиц семейств соколиных в Кам-
чатском крае и дрофиных в Республике 
Калмыкия, утвержденного заместителем пред-
седателя правительства Российской Федера-
ции В.В. Абрамченко от 23.07.2021 г. приказ 
№7940п-П11.

В настоящее время к приоритетным направ-
лениям деятельности центра относятся работы 
по сохранению кречета и дрофиных птиц. Осо-
бенно актуален проект по созданию новой ев-
ропейской популяции джека (дрофы-красот-
ки) на территории Республики Калмыкия и 
Астраханской области. 

Концептуальные основы создания европей-
ской популяции джека (дрофы-красотки) в Рос-
сийской Федерации

На территории Российской Федерации оби-
тает 3 вида птиц семейства дрофиных:  дро-
фа (Otis tarda), джек, или дрофа-красотка 
(Clamydotis macqueenii), и стрепет (Tetrax tetrax).

Джек,  или дрофа-красотка
Наземная птица средних размеров. Вес 

взрослых самцов 1,5-2,5 кг, самок – 1,2-1,7 кг. 
В настоящее время гнездовой ареал в Рос-
сии сохранился только на крайнем юге Тывы 
в котловине озера Убсу-Нур. Известны спора-
дичные залеты джека в Калмыкию и некото-
рые другие районы северного Прикаспия. Вне 
российской территории гнездится в  Казахста-
не, Узбекистане, Туркмении и других странах 
Центральной Азии и Ближнего Востока, а так-
же в Монголии и Китае. Половозрелости до-
стигают в возрасте двух лет.

Вид занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации, Приложение I  Конвенции 
СИТЕС. Численность в России данного вида 
крайне низка.

Дрофа-красотка – традиционный и на-
иболее престижный объект соколиной охо-
ты в арабских странах Персидского залива. 
Высокопоставленные охотники с соколами 
ежегодно совершают грандиозные охотничьи 
экспедиции в Казахстан, Узбекистан и неко-
торые другие страны, инвестируя серьезные 
средства в проекты по сохранению и восста-
новлению популяций этой дрофы. Наиболее 
эффективной в этом плане является деятель-
ность Объединенных Арабских Эмиратов, 
наладивших промышленное разведение это-
го вида. Сеть питомников, действующих в 
ряде стран (в т.ч. в Казахстане и Узбекис-
тане) продуцирует около 60 тысяч джеков в 
год, большая часть которых идет на выпуск в 
природу.

Природоохранная значимость проблемы 
«сохранения и репродукции дрофиных птиц» 
подчеркнута в протоколе Межведомственно-
го совещания по вопросу реализации реше-
ния Президента Российской Федерации от 
25 сентября 2019 г. № Пр-1991, которое состо-



46

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО

Дрофа-красотка 

ялось 08.12.2020 г. под председательством со-
ветника Президента Российской Федерации 
А.А. Кобякова. В пунктах протокольного ре-
шения 2.1 и 5 содержится поручение минист-
ру природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации А.А. Козлову о подготовке плана 
мероприятий по созданию в стране центров 
по разведению дрофы в Астраханской области, 
Республике Калмыкия и Республике Крым, а 
также, созданию секции Научно-технического 
совета Министерства по восстановлению по-
пуляции птиц семейства дрофиных. В первую 
очередь данное поручение ориентирует на раз-
вертывание работ по джеку.

Специальных исследований по этому виду 
в Российской Федерации не проводилось до 
2019 г., когда ФГБУ «ВНИИ Экология» совмес-
тно с государственным природным заповед-
ником «Убсунурская котловина» (Республика 
Тыва) в рамках Соглашения о сотрудничест-
ве с Международным фондом охраны дрофы 

(МФОД) (Абу-Даби, ОАЭ) и при участии спе-
циалистов этого Фонда провели первую меж-
дународную экспедицию в Убсунурскую кот-
ловину с целью обследования местообитаний 
джека, учета численности и выявления лими-
тирующих факторов популяции. Результаты 
показали перспективность продолжения сов-
местных исследований и развертывания на 
этой территории работ по выпуску в приро-
ду джеков, разведенных в питомниках МФОД. 
Реинтродукция джека на российской части Уб-
сунурской котловины будет иметь трансгра-
ничный эффект для сопредельной территории 
Монголии.

Особую актуальность восстановление по-
пуляции джека в России представляет с пози-
ции крайней заинтересованности ряда арабс-
ких стран Персидского залива в расширении 
арены традиционной охоты с соколами на этот 
вид. В настоящее время высокопоставленные 
арабские сокольники ежегодно осуществляют 
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охотничьи экспедиции в Казахстан, Узбекис-
тан, Туркмению и другие страны Центральной 
Азии инвестируя значительные средства в со-
хранение и устойчивое использование дрофы-
красотки.  Подобная практика основана на се-
рьезных научных исследованиях и жестком 
квотировании ежегодной добычи джека. При 
этом компенсационные мероприятия включа-
ют выпуск в природу птиц, разведенных в пи-
томниках, количество которых на порядок пре-
вышает величину квоты на их добывание.

Предпосылки создания новой популяции дже-
ка в России

В последнее десятилетие отмечается увели-
чение количества встреч джека  в сопредельных 
с Казахстаном частях Астраханской области, а 
также в Калмыкии. По оценкам специалистов 
это может быть следствием климатических из-
менений, вызванных процессами глобально-
го потепления. Весьма вероятно, что развитие 
таких процессов приведет к аридизации тер-

риторий и, как следствие, постепенному осво-
ению джеком свойственных ему полупустын-
ных биотопов северного Прикаспия.

  Мировым лидером в этом направлении – 
Объединенными Арабскими Эмиратами – с 
конца 1970-х гг. реализуется беспрецедентная 
программа в рамках которой в созданной се-
ти питомников разведено более 250 000 особей 
джека из которых более 170 000 птиц выпуще-
но в природу в ряде стран Центральной Азии 
и Ближнего Востока.  При этом установлено, 
что показатели выживаемости интродуциро-
ванных птиц близки к природным и составля-
ют около 50%.  

В настоящее время усилиями МФОД на-
званная программа  перешла в стадию устой-
чивого развития на основе совершенствования 
научных исследований, повышения эффектив-
ности системы управления и организационной 
структуры, а также улучшения экологической 
ситуации и поддержки социально-экономи-
ческих аспектов в странах ареала джека.
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Первоочередные этапы создания европейской 
популяции джека

Для реализации программы вселения ви-
да, занесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации на территорию, расположен-
ную за пределами гнездового ареала данного 
вида требуется углубленный анализ существу-
ющей нормативной правовой базы, включая 
обязательства России по международным дого-
ворам.

Особого внимания требует проработка воз-
можности квотированной охоты с ловчими 
птицами на выпущенных в природу джеков, 
разведенных в неволе. В этой связи необходи-
мо использовать опыт Казахстана и Узбекиста-
на, где данный вопрос зарегулирован на госу-
дарственном уровне.

Учитывая инновационный характер проек-
та, не имеющего аналога в российской практи-
ке, представляется необходимым заключение  
договоров о сотрудничестве с соответствующи-
ми зарубежными структурами из ОАЭ (Меж-
дународный фонд охраны дрофы), Казахстана 
(Комитет лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природ-
ных ресурсов), Узбекистана (Государственный 
комитет по экологии и охране окружающей 
среды).

Также, необходимо включить дроф в пере-
чень приоритетных видов федерального проек-
та «Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма» нацио-
нального проекта «Экология».

Необходимо проведение всестороннего 
сравнительного анализа природных условий 
предполагаемой территории интродукции дже-
ка (в Астраханской области и Республике Кал-
мыкия) и   гнездового ареала вида в северо-за-
падном Казахстане. При этом должны быть 
рассмотрены ландшафтно-биотопическая и 
климатическая составляющие, кормовая база, 
лимитирующие факторы природного и антро-
погенного характера и др.

Для квалифицированного проведения ука-
занной экспертизы представляется крайне це-
лесообразным привлечение экспертов МФОД 
и специалистов из Казахстана.

В случае положительных результатов эк-
спертизы потенциальных мест интродук-

ции следует осуществить экспериментальные 
выпуски в природу молодых джеков, разве-
денных в питомниках МФОД. Партия птиц 
должна составлять не менее 100 (лучше 200) 
особей, часть которых снабжена GPS/GSM 
передатчиками для отслеживания их местных 
перемещений и миграции. По полученным 
результатам в методику выпуска могут быть 
внесены необходимые коррективы. Выпуски 
будут признаны успешными если спутниковое 
отслеживание и наземные наблюдения пока-
жут выживаемость интродуцированных дроф 
сравнимую с данными, получаемыми при вы-
пусках в Казахстане разведенных в питомни-
ках птиц.

Для достижения поставленных целей 
должен быть разработан пакет документов 
среднесрочного планирования, включаю-
щий стратегию сохранения джека в Россий-
ской Федерации, существенным разделом 
которого, помимо сохранения и восстанов-
ления существующей популяции вида в Рес-
публике Тыва, станет инновационная про-
грамма создания новой популяции вида в 
Европейской части России, предусматри-
вающая возможность устойчивого (неисто-
щительного) использования данного объ-
екта. К числу важных стратегических задач 
следует отнести создание питомника (пи-
томников) по разведению джека, обеспе-
чение его устойчивого функционирования 
и развитие международного охотничьего 
туризма.

При условии ритмичного финансирова-
ния реализация представленных выше этапов 
позволит подойти в 2023 г. к первым в России 
выпускам в природу джеков разведенных в 
питомниках ОАЭ, которые могут начать гнез-
дование в 2025 г., положив начало формирова-
нию европейской популяции вида. 

Создание первого в России питомника 
(Астраханская обл. или Республика Калмы-
кия) и выход его на плановую мощность поз-
волит проводить выпуски джеков в природу с 
нарастающим итогом, достигнув в короткие 
сроки уровня, необходимого для разрешения 
квотированной  соколиной охоты на основе 
принципов неистощительного использования 
данного природного ресурса.
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Этапы Сроки Участники
1. Правовое обоснование и документальное 

сопровождение
2021 Минприроды России

ФГБУ «ВНИИ Экология»
2. Экспертиза потенциальной арены 

интродукции (экспедиционные и 
аналитические работы)

2021–2022 ФГБУ «ВНИИ Экология»
МФОД (Абу-Даби, ОАЭ)
Казахстан (МЭГПР РК)
Узбекистан (ГКЭООС)

Астраханская обл.
Республика Калмыкия

3. Эксперимент по интродукции в природу 
разведенных в питомнике птиц

2022–2023 ФГБУ «ВНИИ Экология»
МФОД (Абу-Даби, ОАЭ)

Астраханская обл.
Республика Калмыкия

4. Разработка программных документов 2023 Минприроды России
ФГБУ «ВНИИ Экология»

5. Реализация программы до выхода популяции  
на устойчивый уровень 2024–2030

ФГБУ «ВНИИ Экология»
МФОД (Абу-Даби, ОАЭ)
Казахстан (МЭГПР РК)
Узбекистан (ГКЭООС)

Астраханская обл. (ГОИВ)
Республика Калмыкия (ГОИВ)

Также важны исследования по большой 
дрофе. Учитывая, что за последние годы на 
территории Крыма сформировалась зимовка 
практически всей российской популяции дро-
фы европейского подвида, в целях разработ-
ки мер по сохранению и восстановлению этой 
уникальной птицы, осуществляется монито-
ринг ее зимующей и гнездящейся группировок.

В плане развития направления по сохране-
нию кречета подготовлен следующий програм-
мный документ.

Концепция программы научных исследований 
и мониторинга популяций кречета

Сохранение и восстановление популяций 
кречета возможно на основе современных на-
учных знаний и разработок. Несмотря на дли-
тельную историю изучения этого вида, многие 
важные аспекты биологии остаются недоста-
точно исследованными. В первую очередь это 
касается недостатка достоверной информа-
ции по основным популяционным парамет-
рам – численности, распространению, по-
ловой и возрастной структуре, особенностям 
жизненного цикла, взаимоотношениям с дру-
гими видами и человеком. Имеются пробелы 

в данных о последствиях воздействия на попу-
ляции кречета изменения климата и трансгра-
ничного загрязнения среды обитания. Сов-
ременный уровень научных исследований 
предполагает использование сложных и порой 
дорогостоящих методов, таких как авиаци-
онные и наземные обследования, спутнико-
вое слежение и дистанционное зондирование, 
применение ГИС-технологий и др. В этой 
связи на первый план выходит необходимость 
международного партнерства, что поможет 
обеспечить обмен научными идеями, опытом, 
технологиями, а также определенную финан-
совую поддержку.

К приоритетным направлениям научных 
исследований следует отнести:

- детальное изучение ареала и тенденций 
его изменений, включая миграционные пути и 
зимовки;

-  изучение численности и ее динамики;
- геночипирование вольерных и диких осо-

бей как важный инструмент реализации Стра-
тегии сохранения кречета, необходимый для 
определения чистоты разводимых линий, кон-
троля разведения и оборота кречетов, подбора 
птиц для реинтродукции;
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- изучение половой и возрастной структу-
ры популяций, их демографических показа-
телей;

- изучение места и роли кречета в экосис-
темах: взаимоотношения с основными вида-
ми жертв и поставщиками гнездовых пост-
роек;

- изучение взаимоотношений с человеком;
- изучение влияния климатических измене-

ний и загрязняющих веществ;
- изучение адаптаций птиц к изменяю-

щимся условиям среды и возможностям вы-
живания;

- разработка методов восстановления попу-
ляций (реинтродукция птиц из питомников и 
реабилитационных центров, создание искусст-
венных гнездовий и др.). 

Мониторинг состояния популяций кречета 
должен базироваться на реализации длитель-
ного слежения за распространением, числен-
ностью, другими важными популяционными 
параметрами, а также состоянием мест оби-
тания с целью выявления и прогнозирования 
изменений природного и антропогенного ха-
рактера.

Ведение государственного мониторин-
га, в соответствии с действующим законо-
дательством (статья 6. Федерального закона 
«О животном мире») возлагается на органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны и использования 
животного мира, за исключением объектов жи-
вотного мира, находящихся на ООПТ феде-
рального значения.

Основные параметры мониторинга состоя-
ния популяций кречета:

- численность и ее динамика (учитывая тес-
ную связь состояния популяций кречета с ди-
намикой популяций белой куропатки, имею-
щей примерно 10-летний цикл, объективные 
данные можно получить на основе учетов про-
должительностью не менее 10 лет);

- динамика территориального размещения 
и плотность населения;

- половая и возрастная структура;
- репродуктивные показатели и темпы вос-

производства;
- уровень накопления загрязняющих ве-

ществ;

- численность популяций белой и тундря-
ной куропаток (основных объектов питания 
кречета) и ее динамика;

- численность и динамика иных кормовых 
объектов;

- сокращение или трансформация место-
обитаний.

С целью прогнозирования возможных из-
менений на экосистемном уровне необходимо 
регистрировать:

- климатические изменения;
- случаи загрязнения местообитаний стой-

кими загрязнителями;
- уровень хозяйственного использования 

территории.
В целях повышения эффективности мони-

торинговых исследований следует определить 
модельные территории, обладающие необхо-
димой репрезентативностью выборки иссле-
дуемых объектов с учетом доступности этих 
территорий. Для выделения таких территорий 
целесообразно использовать ГИС-анализ мес-
тообитаний, включающий анализ материалов 
космосъемки, получение первичных подроб-
ных характеристик местообитаний с помощью 
дронов (фотографий с БПЛА), формирование 
на их основе представления об оптимальном 
сочетании ландшафтно-биотопических при-
знаков, влияющих на выбор гнездового учас-
тка и успешность гнездования,  дальнейшую 
интерполяцию результатов с помощью анализа 
данных дистанционного зондирования (ДДЗ) в 
региональном масштабе.

Математическое моделирование популя-
ционной динамики, оценка ее устойчивости 
к влиянию различных негативных факторов, 
построение прогнозов развития популяции 
при различных сценариях ее текущего состоя-
ния должно стать неотъемлемой частью страте-
гических основ  сохранения кречета. В основу 
математического моделирования должны лечь 
как данные полевых исследований различных 
популяций, так и многолетние данные племен-
ной составляющей питомников, разводящих 
кречета. 

В отсутствии возможности тотального об-
следования обширных труднодоступных райо-
нов, косвенные методы, связанные с матема-
тическим моделированием, могут значительно 
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повысить достоверность оценок основных по-
пуляционных параметров.

Особое значение для получения научных 
данных для объективного мониторинга попу-
ляций кречета имеет мечение птиц (птенцов 
и, по возможности, взрослых) миниатюрны-
ми долгоживущими передатчиками, безопас-
ными для птиц, зимующих в экстремально 
морозных условиях.

Данные исследований (включая результа-
ты мечения), полученные за 3–5 первых лет 
мониторинга должны быть основой приня-
тия решений по реализации Стратегии со-
хранения кречета в Российской Федерации, в 
т.ч. мероприятий по реинтродукции кречета 
и/или изъятию птиц из природы в целях, со-
ответствующих природоохранному законода-
тельству.
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Снижение биологического разнообразия, 
напрямую или косвенно связанное с активнос-
тью человека, происходит на трех основных 
и взаимосвязанных уровнях: экосистем, ви-
дов и генетического разнообразия популяций. 
В 1970-е годы природоохранная генетика выде-
лилась в самостоятельный раздел биологичес-

ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНАЯ ГЕНЕТИКА В РОССИИ: 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ФГБУ «ВНИИ ЭКОЛОГИЯ»

Зиневич Л.С.1, Сорокин А.Г.2
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2ведущий научный сотрудник ЦНИиР, к.б.н., ФГБУ «ВНИИ Экология», a.sorokin@vniiecology.ru

Аннотация. В последние десятилетия природоохранная генетика выделилась в самостоятельную об-
ласть биологической науки, для которой характерен мультидисциплинарный подход к исследованиям, 
включающим молекулярно-генетические, биоинформационные, экологические, эволюционные, кри-
миналистические и социальные аспекты. Целью профильной молекулярно-генетической лаборатории 
( с 2016 года – сектор генетики), созданной на базе ФГБУ «ВНИИ Экология», является проведение при-
родоохранных генетических исследований, примеры которых рассмотрены в статье.
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кой науки, изучающий проблемы сохранения 
генетического разнообразия и предотвращения 
вымирания угрожаемых популяций с помощью 
молекулярно-генетических методов [1]. Зада-
чами этого направления исследований яв-
ляются: анализ генетического разнообразия 
малочисленных популяций и способов его 
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сохранения, разрешение противоречий в так-
сономии охраняемых видов, криминалисти-
ческая экспертиза, исследование генетичес-
ких механизмов адаптации к содержанию в 
неволе и их влияния на успех реинтродукции, 
а также изучение роли в вымирании видов та-
ких генетических факторов, как инбридинг, 
накопление летальных мутаций, генетичес-
кий дрейф и др. [2].

Исследования малочисленных популяций 
и роли генетических факторов в вымирании 
видов, эти исследования представлены, в ос-
новном, в области фундаментальной популя-
ционной и эволюционной генетики, при этом 
изучение динамики и структуры популяций 
угрожаемых видов имеет особое практическое 
значение. В качестве примера можно привес-
ти исследования формирования и динамики 
угрожаемой черноморской популяции одно-
го из широко распространенных видов кито-
образных – обыкновенной морской свиньи 
Phocoena phocoena. Обыкновенная морская 
свинья является биогеографическим реликтом 
последнего ледникового периода, распростра-
нена повсеместно и не имеет охранного стату-
са. Исключение составляют пережившие рез-
кое сокращение численности субпопуляция 
Балтийского моря и так называемый подвид 
азовка P. phocoena relicta, обитающий в Черном 
и Азовском морях. Обе эти популяции, насе-
ляя внутренние воды, отличаются от мировой 
как внешне, так и генетически. На данный мо-
мент морские свиньи Балтийской субпопуля-
ции обладают статусом «находящиеся на грани 
полного исчезновения», в то время как чер-
номорский подвид «находящийся под угро-
зой исчезновения» [3]. Общая структура вида 
и генетические отличия отдельных популяций 
описаны с применением многих классических 
методов популяционно-генетического анали-
за. Исследование митохондриального гено-
ма, микросателлитов и даже полногеномный 
метод секвенирования, ассоциированного с 
сайтами рестрикции (ddRADseq), позволили 
выявить единые популяции, например, Севе-
ро-Восточной Атлантики со структурой изо-
ляции-на-дистанции [4], и экотипы вплоть 
до тонкой структуры популяции Балтийско-
го и Северного морей [5]. Что касается черно-

морской популяции, ее возникновение и ди-
намика численности были смоделированы на 
основе анализа разнообразия десяти аутосом-
ных микросателлитов и фрагмента контроль-
ного региона митохондриального генома. При 
этом было показано, что популяция азовки с 
высокой вероятностью около 5 тыс. лет назад 
произошла из небольшой группы основате-
лей, а затем подверглась масштабному (до 90%) 
сокращению численности в пределах пос-
ледних 50 лет [6]. Эти данные получены в хо-
де фундаментальных исследований эволюции 
обыкновенной морской свиньи, однако мо-
гут и должны быть использованы для приня-
тия мер по сохранению угрожаемого подвида 
P. p. relicta, обитающего на территории Россий-
ской Федерации.

Есть и обратные случаи, когда результаты 
фундаментальных исследований не могут быть 
использованы для природоохранных целей. 
Одним из наиболее актуальных примеров яв-
ляется исследование эволюции молодой груп-
пы крупных соколов Hierofalco, к которой при-
надлежат такие редкие виды, как балобан Falco 
cherrug и кречет F. rusticolus, обитающие на тер-
ритории Российской Федерации. Анализ ми-
тохондриальных маркеров этих двух видов не 
позволил сделать однозначного вывода о дис-
танции между этими таксонами [7, 8], а анализ 
аутосомных микросателлитов не выявил отли-
чий между не только популяциями, но и ви-
дами данной группы [8]. Все эти особенности 
генетической структуры указывают на продол-
жающуюся дифференциацию видов в этой эво-
люционно молодой группе. Однако очевидно, 
что кречет и балобан в настоящее время эво-
люционируют независимо и подвержены раз-
личным угрозам. Для их сохранения, как и для 
сохранения других видов птиц, необходимо 
учитывать их популяционную структуру и при-
нимать меры по охране вне зависимости от ус-
тановленных генетических дистанций между 
таксонами [9].

Примером разрешения таксономических 
противоречий методами природоохранной ге-
нетики является исследование, проведенное 
для обоснования создания особо охраняемой 
природной территории на Островах Зеленого 
Мыса (Кабо-Верде) с целью сохранения под-
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вида красного коршуна, эндемичного для этих 
островов. В ходе данной работы были исполь-
зованы образцы ДНК от музейных экспона-
тов – типовых экземпляров островного подви-
да красного коршуна Milvus milvus fasciicauda, а 
также от птиц современной популяции остро-
вов Кабо-Верде. Анализ образцов показал, что 
птицы современной островной популяции ге-
нетически идентичны материковому красному 
коршуну, в то время как M. m. fasciicauda имел 
ряд существенных генетических отличий. В ре-
зультате современная популяция красных кор-
шунов островов Кабо-Верде была признана 
инвазивной и не нуждающейся в охране [10].

Индивидуальная идентификация и опреде-
ление родства содержащихся в неволе особей 
редких видов с помощью молекулярно-генети-
ческих методов широко применяются, напри-
мер, в племенной работе и контроле поголовья 
надзорными органами иностранных дельфи-
нариев. Так, в 1999 году американские ученые 
исследовали степень родства и провели пас-
портизацию вольерной популяции афалин, со-
держащихся на базах Военно-морского флота 
США [11].

Что касается криминалистической экспер-
тизы, первый случай вынесения обвинитель-
ного заключения по результатам генетического 
исследования особей редких видов животных 
имел место в 1991 году в Великобритании, ког-
да при анализе родства по данным ДНК-фин-
герпринтинга было доказано, что исследуемые 
птенцы сапсана не рождены в неволе, а неза-
конно изъяты из природы [12].

Востребованность генетических исследо-
ваний в природоохранных целях неуклонно 
возрастает [13]. Параметр генетического раз-
нообразия входит в растущий с 2002 года по-
казатель индекса охраны (index of protection) 
Конвенции по биоразнообразию [14]. Несмот-
ря на сочетание в природоохранной генетике 
фундаментальных и прикладных задач, про-
ведение исследований с особыми требовани-
ями к стандартизации методов, например, ге-
нетической экспертизы в криминалистике, 
затрудняет привлечение к их выполнению ор-
ганизаций, занимающихся фундаментальной 
наукой. В мировой практике есть примеры со-
здания специализированных лабораторий, за-

нимающихся природоохранной генетикой. 
В Университете Орегона (США) функцио-
нирует федеральная лаборатория природоох-
ранной генетики под руководством Сюзан-
ны Хейг (USGS Laboratory of Conservational 
Genetics), являющаяся частью Центра ис-
следования лесных и пастбищных экосистем 
(FRESC). Помимо генетических исследова-
ний для центра, лаборатория также занима-
ется фундаментальными исследованиями ге-
нетики малочисленных популяций птиц, в 
первую очередь, куликов Charadriiformes, а 
также, например, пятнистых неясытей (Strix 
occidentalis). Что касается используемых ме-
тодов, данная лаборатория начинала с иссле-
дования аллозимов, а в настоящее время раз-
рабатывает панели молекулярных маркеров 
и тест-системы на основе однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNPs) [15].

В рамках отечественной науки, часть задач 
природоохранной генетики решается в ходе 
фундаментальных исследований в области по-
пуляционной генетики, зоологии, экологии и 
т.д. В качестве примеров можно привести ис-
следования генетического разнообразия стерха 
Grus leucogeranus, выполнявшиеся в разные го-
ды Институтом проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН [16] и коллективом 
исследователей из Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН и Институ-
та химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН [17], а в настоящее время 
представленные в Институте общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН [18]. Однако сущес-
твенной, хотя и редко упоминаемой пробле-
мой природоохранных исследований является 
низкая фундаментальная значимость резуль-
татов. В связи с этим создание лабораторий, 
специализированных на целях природоохран-
ной генетики, представляется перспективным 
подходом к повышению эффективности иссле-
дования и сохранения биоразнообразия в Рос-
сийской Федерации.

Создание генетической лаборатории на ба-
зе ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды 
России началось в 2015 году, когда было вы-
делено помещение и закуплена часть оборудо-
вания, достаточного для первичной обработ-
ки проб, выделения ДНК и проведения ПЦР. 
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В то же время началось создание коллекции 
образцов для одной из основных целей лабо-
ратории – генетической паспортизации воль-
ерных популяций редких видов соколов род а 
Falco (балобана F. cherrug, сапсана F. peregrinus, 
кречета F. rusticolus) на территории Российской 
Федерации. При этом недостаточность при-
борной базы – отсутствие установок для ка-
пиллярного или вертикального электрофоре-
за – делали невозможным выполнение анали-
зов полностью на базе лаборатории, а прив-
лечение сторонних организаций фактичес-
ки исключало стандартизацию лабораторных 
протоколов для достижения нужной точности 
и воспроизводимости анализов. В 2020 году для 
лаборатории был приобретен отечественный 
генетический анализатор «Нанофор 05», кото-
рый позволяет проводить не только капилляр-

ный электрофорез продуктов ПЦР в ходе мик-
росателлитного анализа, но и секвенирование 
по Сэнгеру (см.рис. 1)

Таким образом, в настоящее время сек-
тор генетики ФГБУ «ВНИИ Экология» имеет 
практически полный комплект оборудования 
для выполнения обширного спектра фунда-
ментальных и прикладных задач по изучению 
и охране редких видов птиц и млекопитающих 
с использованием современных молекулярных 
методов.

В задачи сектора генетики ФГБУ «ВНИИ 
Экология» входят генетическая паспортиза-
ция вольерных популяций редких видов круп-
ных соколов (балобана, кречета, сапсана) и ки-
тообразных, в первую очередь, черноморской 
афалины, на территории Российской Федера-
ции для контроля их оборота и предотвраще-

Рисунок 1. Генетический анализатор «Нанофор 05»
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ния незаконного изъятия из природы. Кроме 
того, в лаборатории выполняются исследова-
ния структуры, генетического разнообразия и 
динамики природных популяций этих и дру-
гих редких видов птиц и млекопитающих, на-
пример, стерха, степного орла Aquila nipalensis, 
белого медведя Ursus maritimus, сайгака Saiga 
tatarica.

Значительная часть работ, для которых был 
создан сектор генетики, являются вспомога-
тельными или дополняют проекты других под-
разделений ФГБУ «ВНИИ Экология», в первую 
очередь, отдела сохранения биоразнообразия, 
Южного филиала и лаборатории исследования 
арктических систем. Для видов соколов рода 
Falco сектор генетики проводит оценку дина-
мики генетического разнообразия камчатской 
популяции кречета по современным данным и 
образцам из музейных коллекций. Также ис-
следуется родство птиц городской популяции 
сапсанов Москвы, изучение и восстановление 
которой проводится отделом сохранения био-

разнообразия ФГБУ «ВНИИ Экология». Рабо-
ты по паспортизации афалин в дельфинариях 
проводятся совместно со специалистами Юж-
ного филиала ФГБУ «ВНИИ Экология» [19].

Что касается стерха, основной целью ис-
следований является изучение влияния реинт-
родукции разведенных в неволе особей на ге-
нетическое разнообразие западносибирской 
популяции вида, численность которой в на-
стоящее время оценивается экспертами в 20-
30 особей [20]. Поскольку сбор образцов в при-
роде затруднен, в данной работе также исполь-
зуются образцы ДНК музейных экспонатов.

Численность степного орла, одного из клю-
чевых видов степных биомов, катастрофи-
чески сократилась за последние десятилетия, 
в результате чего в 2015 году он был внесен в 
список критически угрожаемых видов в Европе 
и в Красный лист Международного союза ох-
раны природы и природных ресурсов (МСОП) 
в статусе исчезающего. При этом его популя-
ционно-генетическая структура остается прак-

Биоразнообразие генетика DSC05804
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тически неисследованной, а роль генетичес-
ких факторов в сокращении численности и 
возможность восстановления вида – неизвес-
тными [21]. Подобные исследования планиру-
ются еще для одного ключевого вида степных 
биомов – сайгака, численность которого также 
стремительно сокращается.

Для белого медведя одной из основных за-
дач является индивидуальная идентификация 
особей молекулярно-генетическими метода-
ми по неинвазивным образцам, таким, как по-
мет или шерсть. Это необходимо для обработки 
данных телеметрии и наблюдений при иссле-
довании влияния изменения климата на чис-
ленность белого медведя. Таяние арктических 
льдов приводит к уничтожению как изолирую-
щих барьеров, так и миграционных коридоров 
для данного вида [22], а группа специалистов 
МСОП по белому медведю предполагает, что 
численность его может сократиться на 30% за 
три поколения (45 лет) [23], а по прогнозам не-
которых ученых [24] – почти на две трети.

Кроме таких задач, генетическая лабора-
тория проводит собственные исследования, в 
первую очередь связанные с выработкой ме-
тодических рекомендаций для использования 
молекулярно-генетических методов в приро-

доохранных проектах и разработкой генетичес-
ких тест-систем для экологической и кримина-
листической экспертизы.

Помимо научно-прикладных задач в рам-
ках Государственного задания и других про-
ектов ФГБУ «ВНИИ Экология», генетическая 
лаборатория также выполняет ряд вспомога-
тельных анализов для природоохранных работ 
других организаций, например, молекулярное 
определение пола взрослых птиц редких видов, 
помеченных GPS/GSM-треккерами, или птен-
цов, разведенных в неволе и предназначенных 
для выпуска в природу.

Последняя услуга востребована также и в 
коммерческом разведении редких видов птиц 
в питомниках, поскольку для успешного вы-
ращивания импринтированных производите-
лей птенцы соколов должны быть помещены 
в определенные условия в соответствии с по-
ловой принадлежностью до момента, когда их 
пол можно достоверно определить по морфо-
логическим признакам.

На базе лаборатории проходят практику 
студенты высших учебных заведений, напри-
мер, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Одной из перспективных задач лаборатории 
ФГБУ «ВНИИ Экология» является предостав-

Самка с птенцом
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ление возможности проведения молекуляр-
но-генетических анализов в рамках научных 
исследований, проводимых организациями 
системы ООПТ Российской Федерации. Такие 
исследования, при высокой практической зна-
чимости, зачастую не обладают достаточным 
фундаментальным потенциалом для того, что-
бы научные отделы заповедников и националь-
ных парков могли привлечь к сотрудничеству 
лаборатории, ориентированные на фундамен-
тальные генетические исследования. Между 
тем, использование молекулярно-генетичес-
ких методов является в настоящее время «золо-
тым стандартом» в исследовании стабильности 
и разнообразия популяций и часто необходимо 
для публикации результатов в высокорейтин-
говых научных журналах.

Еще одной возможной задачей является 
участие лаборатории в мультицентровых ис-

Генетика методика раннего определения пола птенцов крупных соколов DSC05813

следованиях редких видов, распространен-
ных как на территории, так и вне Российской 
Федерации, в сотрудничестве с иностранны-
ми организациями и специалистами. Возмож-
ность анализа российских образцов в пределах 
страны облегчает проведение подобных иссле-
дований, поскольку не требует получения раз-
решений на транспортировку образцов редких 
видов, охраняемых Конвенцией о междуна-
родной торговле видами дикой флоры и фау-
ны, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС).

Создание профильной генетической лабо-
ратории, ориентированной на задачи приро-
доохранных исследований, позволяет надеять-
ся на повышение уровня этих исследований, а 
также планирования, обоснования и реализа-
ции проектов по сохранению биоразнообразия 
на территории Российской Федерации.
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История создания международной 
Красной книги
Одна из первых научных статей об исчезаю-

щих видах была издана Зоологическим обще-
ством Нью-Йорка в 1913 г. Далее последовали 
первые обзоры, которые обобщили извест-
ные сведения о вымирающих видах млекопи-
тающих (1942, 1945) и птиц (1958) [1]. В стать-
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ях и обзорах было отмечено катастрофическое 
сокращение численности видов тропическо-
го пояса Земли, главным образом, Африки и 
Южной Америки. Была сформулирована гло-
бальная цель: для видов, которые мы можем 
безвозвратно потерять в ближайшее время, 
требуются специальные меры по сохранению и 
восстановлению. 
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На международном уровне проблема вы-
мирания видов была поднята Международ-
ным союзом охраны природы (МСОП) в конце 
1940-х годов. При МСОП была создана Комис-
сия по выживанию (сохранению) видов (Spe-
cies Survival Commission). В Комиссию вош-
ли авторитетные зоологи и ботаники, а также 
признанные деятели в области охраны при-
роды. В 1949 г. на технической конференции 
МСОП известный американский зоолог Г. Ку-
лидж в своем программном выступлении гово-
рил о необходимости предпринимать специ-
альные меры по спасению видов [1].  

К началу 1950-х гг. были получены данные 
о том, что довольно большое число видов стоит 
на пороге вымирания и, в связи с этим, требу-
ются специальные действия для их сохранения 
и восстановления. 

Первый официальный список исчезающих 
видов, который представили на совещании 
МСОП в 1950 г., включал 14 видов млекопита-
ющих, в основном крупных хищных и копыт-
ных, и 13 видов птиц. В новом списке 1958 г. 
число видов млекопитающих достигло 26, в 
1960 году их стало 34. В первых списках не бы-
ло насекомых и других классов животных. 

Первая Красная книга МСОП была выпу-
щена в 1963 г. небольшим тиражом, в нее бы-
ли занесены 211 видов и подвидов млекопи-
тающих и 312 видов птиц. Книга состояла из 
отдельных съемных листов, которые можно 
было заменять по мере поступления новой ин-
формации. Следующие издания Красной кни-
ги в виде отдельных томов публиковались в 
1966‒1971 гг. по тому же принципу с использо-
ванием съемных листов. В книгах были пред-
ставлены сведения уже о 292 видах и подви-
дах млекопитающих, 341 виду и подвиду птиц 
и, впервые, о 119 видах и подвидах рептилий и 
34 видах амфибий. С 1972 г. тиражи новых из-
даний Красной книги были значительно уве-
личены, она стала поступать в продажу, а в ее 
списки вошли рыбы и членистоногие.

Основные этапы развития Красной книги в СССР 
В 1960‒1970 гг. авторитетные ученые СССР — 

профессора Георгий Петрович Дементьев и 
Андрей Григорьевич Банников, которые имели 
возможность выезжать за рубеж, активно учас-

твовали в работе МСОП, неоднократно вхо-
дили в его руководящий состав и переносили 
международные идеи на советскую почву. Чуть 
позже участвовал в работе Совета МСОП и 
Владимир Евгеньевич Флинт (см. рис. 1) — ос-
нователь научного подхода к разработке стра-
тегий сохранения видов, находящихся под уг-
розой исчезновения.

Рисунок. 1. В.Е. Флинт – главный идеолог 
и создатель Красной книги СССР 

и первой Красной книги 
Российской Федерации, 

Том «Животные»

Работы по сбору данных и обсуждению 
списка видов будущей Красной книги СССР 
возглавила Центральная лаборатория охра-
ны природы (ЦЛОП) Министерства сельского 
хозяйства СССР (в дальнейшем Всесоюзный 
научно-исследовательский институт охраны 
природы и заповедного дела (ВНИИприро-
да) при МСХ СССР, с 1991 г. Всероссийский, 
с 2015 г. — ФГБУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт охраны окружаю-
щей среды» «ВНИИ Экология»). Официальное 
решение о создании Красной книги и Положе-
ние о ней были утверждено Постановлением 
Коллегии Минсельхоза СССР в 1974 г. 
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Красная книга СССР, первое издание 1978 г.

Первая Красная книга в Советском Сою-
зе была издана в 1978 г. [2]. Ее выход был при-
урочен к XIV сессии Генеральной Ассамблеи 
МСОП, которая состоялась в Ашхабаде (Турк-
мения) и была организована силами Туркменс-
кого общества охраны природы (единственной 
в Советском Союзе общественной организа-
ции — члене МСОП) и его председателя — 
профессора и академика АН ТССР Анвера Ке-
юшевича Рустамова (см. рис. 2). 

Рисунок. 2. А.К. Рустамов – профессор, 
академика АН ТССР, один из создателей 

первой Красной книги СССР

Красная книга СССР рассматривалась 
как доказательство реальной поддержки Со-
ветским Союзом охраны исчезающих видов. 
В книгу были включены 62 вида млекопита-
ющих, 63 вида птиц, 8 видов земноводных и 
21 вид пресмыкающихся. Первая Красная кни-
га — полноценное издание, в ней были чер-
но-белые изображения видов, карты, все не-
обходимые разделы в видовых очерках (статус, 
распространение, места обитания, числен-
ность в природе и в неволе, размножение в не-

воле, принятые и необходимые меры охраны). 
Раздел «Растения» содержал очерки по 300 ви-
дам. Первое издание заложило прочный фун-
дамент для развития работ в этом направлении. 

Второй по очередности Красной книгой 
стал том «Животные» Красной книги РСФСР, 
изданный в 1983 г. [3]. При всех имеющихся на 
тот момент несовершенствах в картах и изоб-
ражениях животных, следует отметить, что по-
видовые очерки до сих пор не потеряли своего 
значения как обзоры состояния на определён-
ный период времени. В этой книге впервые по-
явились новые таксономические группы: насе-
комые (34 вида), моллюски (15 видов) и рыбы 
(10 видов). 

В этом издании впервые возникает неудач-
ная тенденция — стремление превратить Крас-
ную книгу в познавательно-развлекательную 
литературу. С этой целью на вкладках к каж-
дому разделу публикуются фотографии краси-
вых пейзажей, которые ничего нового к целям 
и смыслу Красной не добавляют. 
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Первые Красные книги субъектов Россий-
ской Федерации появились в конце 1980-х го-
дов, а к концу 1990-х почти в половине субъ-
ектов РФ были изданы региональные Красные 
книги как законодательно утвержденные инс-
трументы охраны исчезающих видов. Сегодня 
все субъекты Российской Федерации ведут ре-
гиональные Красные книги, одна из задач ко-
торых — обратить внимание на угрозы в отно-
шении видов, населяющих их территории, и 
при необходимости делегировать полномочия 
по их охране на федеральный уровень.  

Методические подходы по ведению Красных 
книг разного ранга

Первый шаг к работе над Красной книгой 
Российской Федерации и Красными книгами 
субъектов Российской Федерации — подготов-
ка и утверждение соответствующим норматив-
ным актом Списка редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов региона. Без тако-
го списка Красная книга не имеет юридичес-
кой силы. 

В настоящее время почти все действующие 
региональные Красные книги, за отдельны-
ми исключениями, соответствуют собственной 
нормативной законодательной базе. В 22 субъ-
ектах Российской Федерации приняты законы 
о Красной книге, которые поднимают ее зна-
чимость и усиливают легитимность. 

В Красные книги субъектов Российской 
Федерации занесено более 6 000 видов расте-
ний и животных. 

Следует отметить, что до начала 2000-х го-
дов Красная книга МСОП и Красные кни-
ги CCCР, РСФСР, Российской Федерации и 
большинство книг субъектов РФ имели общий 
методический подход. Второе издание Крас-
ной книги СССР (1984) [4] и первое издание 
Красной книги Российской Федерации, том 
«Животные» (2001) [5] использовали оцен-
ку категорий статусов, аналогичную Красной 
книге МСОП. Выделялись пять категорий: 
I – под угрозой исчезновения, II – сокращаю-
щиеся в численности, III – редкие, IV – недо-
статочно данных для оценки, V – восстанов-
ленные или восстанавливающиеся. При этом 
категория статуса оценивалась по качествен-
ным критериям. 

В 1994 г. МСОП был принят новый прин-
цип — стали применяться количественные кри-
терии, в том числе процент сокращения чис-
ленности или ареала, численность половозре-
лых особей, размер площади обитания и т. д. 
[6]. В результате применения таких критериев 
из группы «находящиеся под угрозой исчезно-
вения» были исключены редкие виды, которые 
имели широкое распространение, стабильную 
динамику, а также не критически минималь-
ную численность и площадь обитания. Кро-
ме того, МСОП перешел на новый принцип 
ведения Красного списка видов, находящих-
ся под угрозой исчезновения (Красный спи-
сок МСОП) — теперь в него стали заносить все 
известные виды флоры и фауны, но с разными 
статусами, в том числе обычные и многочис-
ленные виды, которым опасность исчезнове-
ния на современном этапе не угрожает. 

Каждый оцененный вид характеризуется 
очерком, содержащим описание ареала и ди-
намики численности, а также известных лими-
тирующих факторов; каждый очерк сопровож-
дается рисунком и картой распространения, а 
для видов, находящихся под угрозой исчезно-
вения, приводятся сведения о необходимых 
мерах охраны.

 Красный список МСОП на сегодняшний 
день служит инструментом для оценки всех 
видов на Земле. Это своеобразный «барометр 
жизни». Поэтому использование выражения 
«внесен в Красный список МСОП» с целью по-
казать необходимость охраны вида, потеряло 
смысл, поскольку в этот список входят все из-
вестные виды. Важно уточнять, внесен ли вид 
именно в группу находящихся под угрозой ис-
чезновения.

 
Издание очередного тома «Животные» Крас-

ной книги РФ
Первый Перечень объектов животного ми-

ра, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, был утвержден в 1997 г., а издана 
книга была в 2001 г.

В соответствии с Порядком ведения Крас-
ной книги Российской Федерации (Приказ 
Минприроды России № 306 от 23 мая 2016 г.), 
подготовку к изданию Красной книги Россий-
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ской Федерации, ее выпуск и распространение 
осуществляет Минприроды России, Красная 
книга должна переиздаваться раз в 10 лет. 

Работа по подготовке и утверждению ново-
го Перечня объектов животного мира, занесён-
ных в Красную книгу Российской Федерации, 
была начата в 2010 г. В 2014 г. был обновлен 
состав Комиссии по редким и находящимся 
под угрозой исчезновения животным, расте-
ниям и грибам. Секции экспертов по водным 
беспозвоночным, наземным беспозвоночным, 
круглоротым и рыбам, амфибиям и рептили-
ям, птицам, млекопитающим утвердили состав 
Перечня в своих областях компетенции и оце-
нили природоохранные статусы таксонов жи-
вотных, предложенных для занесения в Крас-
ную книгу. 

В 2017 г. Перечень был передан на согласо-
вание соответствующим ведомствам; а в 2018 г. 
разослан органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ, ведомствам и учреждениям, имею-
щим отношение к сохранению биоразнообра-
зия. В 2018–2019 гг. были собраны замечания, 
проведены общественные обсуждения, согла-
сования, и в результате Приказом Министерс-
тва природных ресурсов и экологии Российс-
кой Федерации № 162 от 24.03.2020 Перечень 
был утвержден и зарегистрирован в Минюсте 
России.

Подготовка нового тома «Животные» Крас-
ной книги Российской Федерации, включая 
составление текстов, создание изображений, 
картосхем распространения и электронного 

макета, а также издание книги было выполне-
но в 2021 г. Работы по подготовке нового из-
дания Красной книги, том Животные, были 
организованы на базе ФГБУ «ВНИИ Эколо-
гия». Сотрудники Института приняли актив-
ное участие как авторы-составители ряда очер-
ков, специалисты Лаборатории Красной книги 
провели работы по редактированию текстов, 
проверке картографических материалов и вы-
полнили большую часть организационных ра-
бот (см. рис. 3, 4). Сотрудники Лаборатории 
оказали большую методическую помощь при 
оценке статуса угрозы исчезновения таксонов. 

Новое издание Красной книги Российской 
Федерации составлено с учетом наработанных 
подходов и традиций [7]. Главная редакцион-
ная коллегии приняла решение отражать на 
карта-схемах ареал таксонов только в границах 
России. В процессе подготовки очерков ареал 
был очерчен и в границах морской экономи-
ческой зоны Российской Федерации. Следует 
отметить, что картосхемы, отражающие ареа-
лы таких видов (подвидов, популяций), приве-
дены исключительно для иллюстрации общей 
области распространения объектов животно-
го мира и не предназначены для установления 
конкретных местоположений объектов живот-
ного мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.

В число организаций, с которыми ассоци-
ируют себя авторы-составители очерков, вхо-
дят: институты РАН, ведомственные институ-
ты, музеи, вузы, общественные организации, 

 
Сотрудники Лаборатории Красной книги с новым изданием Красной книги Российской Федерации

Рисунок. 3. Рисунок. 4. 
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ООПТ, зоопарки и учреждения исполнитель-
ной власти. Распределение организаций по вы-
деленным типам (см. рис.5). Самые большие 
доли (по 27 %) принадлежит институтам РАН и 
высшим учебным заведениям. Также значитель-
ную долю (15 %), представляют ООПТ — учёные 
из 13 заповедников стали авторами очерков. 
Таким образом, при доминирующем положе-
нии академических институтов и вузов, вклад 
заповедной науки значителен.

В Красную книгу вошли все разделы, ука-
занные в методических документах. Впер-
вые были использованы три шкалы статуса, 
при этом сохранение прежней оценки статуса 
позволило проанализировать его динамику за 
20 лет для таксонов, которые были и в преды-
дущем издании.

Анализ изменений Перечня видов показал, 
что в большинстве таксономических групп чис-
ло впервые включенных видов близко к числу 
исключенных, поэтому прирост вновь занесен-
ных видов оказался незначительным — всего 
7 видов (с 436 в 2001 г. до 443 в 2021 г.). 

Исключение видов из Красной книги ча-
ще всего обусловлено изменением системати-
ческого положения таксона, а также использо-
ванием новых методик отбора видов, включая 

Рисунок. 5. Распределение авторов-составителей очерков по основным типам организаций

отказ от включения видов, заходящих на тер-
риторию России случайно и нерегулярно. 

В число вновь занесенных видов, для ко-
торых стало известно, что их численность или 
ареал распространения сильно сократились и 
нужны специальные меры по их сохранению, 
вошли, например: 

‒ серый гусь (численность в европейской 
части сократилась более чем в два раза, места-
ми он вообще исчез), 

‒ дубровник (численность и ареал сокраща-
ются, вид исчез на большей части территории 
размножения; есть предположение, что причи-
ной стало истребление его в Китае), 

‒ обыкновенная горлица (сокращение чис-
ленности по всему мировому ареалу и в России 
более чем на 30 %), 

‒ степной средний кроншнеп (очень низ-
кая численность, продолжает сокращаться), 

‒ большинство подвидов и популяций се-
верного оленя (численность диких популя-
ций стремительно сокращается почти по всему 
ареалу).  

Для эффективного распределения средств, 
направляемых на сохранение наиболее уяз-
вимых таксонов, и фокусирования внимания 
на небольшом числе наиболее нуждающих-



66

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО

ся в охране объектов была разработана Шка-
ла оценки степени и приоритетности необходи-
мых мер охраны.

Природоохранный I приоритет получили 
54 таксона (11 % от выделенных видов, подви-
дов, популяций, получивших собственные ста-
тусы), II приоритет — 169 (34 %), остальные от-
несены к III приоритету. Интересно, что среди 
таксонов с I приоритетом 7 имеют статус ИР 
(исчезнувшие в России, по аналогии с RE — 
исчезнувшие на региональном уровне), 27 — 
статус находящиеся под критической угрозой 
исчезновения, 19 — исчезающие, 1 — статус 
уязвимый. Следует подчеркнуть, что для так-
сонов, занесенных в группу приоритета I, тре-
буется незамедлительно принять комплексные 
меры, включая разработку и реализацию стра-
тегии по сохранению и/или программы по вос-
становлению. 

Очевидно, что для такого большого числа 
таксонов оперативно подготовить стратегии 
или планы действий довольно сложно. Одна-
ко часть работы по организации специальных 
мер могут взять на себя субъекты РФ. В связи с 
этим представляется очень важным обязатель-
ное занесение в Красные книги субъектов РФ 
видов, включенных в Красную книгу РФ.

Основные выводы по результатам нового 
издания Красной книги, том Животные (2021) 
заключаются в следующем. Первый опыт при-
менения количественных критериев для оцен-
ки угрозы исчезновения не дал достаточно 
эффективного результата при отборе видов, 
в Красную книгу включены виды, которые 
имеют статус угрозы исчезновения «не нуж-
дается в особом внимании». Новый статус – 
природоохранный приоритет, позволил карди-
нально изменить подходы к определению до-
полнительных мер охраны. Реализация всех 
предложений, приведенных в разделе «Необхо-
димые дополнительные меры охраны», приве-
дет к кардинальному расширению сети ООПТ 
и определит задачи ее развития на несколько 
десятилетий, поскольку рекомендовано созда-
ние более 100 новых охраняемых территорий. 
Следование рекомендациям в области лесо-
хозяйственной и сельскохозяйственной прак-
тики способно преобразовать эти сферы хо-
зяйственной деятельности в экологически 
дружественные по отношению к животным, 
находящимся на грани исчезновения.

За последние 30 лет Лаборатория Красной 
книги сформировала методические рекомен-
дации по ведению Красных книг Российской 

Рисунок. 6. Хронология издания Красных книг субъектами РФ
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Федерации. Законодательная и научно-ме-
тодическая база была определена в Методи-
ческих указаниях по ведению Красной книги 
субъекта Российской Федерации (ВНИИпри-
роды, 2004). На сегодняшний день лаборато-
рией разработан проект актуализированных 
методических рекомендаций по ведению Крас-
ной книги субъекта Российской Федерации. 
В рамках ведения мониторинга законодатель-
ных инициатив субъектов РФ в сфере охраны 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов, ведения и издания Красных книг 
субъектов РФ за 1995–2022 гг. собран посто-
янно обновляемый банк данных, на основании 
материалов которого проводятся аналитичес-
кие исследования состояния работ в области 
сохранения редких видов. В рамках такого рода 
исследований ведется хронология издания ре-
гиональных Красных книг (см. рис. 6) и прове-
дены правовые экспертизы всех Красных книг 
субъектов Российской Федерации, изданных в 
1990–2022 гг.. 

Перспективы в области ведения Красной книги
Лаборатория Красной книги – единствен-

ная в стране специализированная лаборатория, 
занимающаяся нормативно-методическим, 
научно-аналитическим и информационным 
сопровождением ведения Красных книг разно-
го ранга. 

Лаборатория осуществляет научно-методи-
ческое и информационное сопровождение ве-
дения и издания Красной книги Российской 
Федерации; научно-методическую поддержку 
ведения Красных книг субъектов Российской 
Федерации; ведение базы данных по законо-
дательным инициативам субъектов РФ в об-
ласти охраны редких видов; оказание научно-
методической помощи в вопросах создания 
и ведения региональных Красных книг; экс-
пертизу, сертификацию и аудит Красных книг 
субъектов Российской Федерации с целью на-
учного обеспечения их ведения; организует и 
проводит тренинги по применению оценки уг-
розы исчезновения и природоохранного при-
оритета для внесения видов в Красные книги 
субъектов РФ; осуществляет помощь в подго-
товке рукописей Красных книг. Производит 
обеспечение  организационной и информаци-

онной деятельности Комиссии по редким и на-
ходящимся под угрозой исчезновения живот-
ным, растениям и грибам. В сферу полномочий 
Лаборатории Красной книги входит разработ-
ка предложений по совершенствованию так-
тики и стратегии сохранения редких видов, 
новых подходов и методик по сохранению ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов / подвидов / популяций, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации.

Хочется отметить, что такая затратная и 
сложная работа, как сохранение и восстанов-
ление видов флоры и фауны требует серьезной 
поддержки государства, значительных финан-
совых средств. Одна из сложных задач, которую 
предстоит решить для успешного продолжения 
всех работ по охране флоры и фауны, — орга-
низация регулярного мониторинга состояния 
видов, занесенных в Красные книги. Только 
на основании данных о численности и распро-
странении можно адекватно оценить угрозы 
исчезновения вида и прийти к согласованно-
му решению о необходимости включения его в 
Красную книгу. Мониторинг — это первый по 
важности шаг для создания системы охраны. 
Следующим шагом должны стать выявление и, 
по возможности, ликвидация лимитирующих 
факторов, т.е. вызывающих исчезновение ви-
дов. Понятно, что не со всеми факторами мы 
можем справиться, например, трудно бороться 
с глобальными изменениями климата. 

Если в природе есть хотя бы одна жизнеспо-
собная популяция вида, то ее надо непремен-
но сохранить. А что делать, когда численность 
в природе перешла нижний предельный уро-
вень? В таком случае требуются срочные меры 
по сохранению и разведению популяции жи-
вотных в искусственных условиях и последую-
щая реинтродукция в природу. 

Среди таких проектов, которые не тер-
пят промедления – возрождение эйзенамс-
кой форели. Эйзенамская форель Salmo trutta 
ezenami является эндемичной озерной фор-
мой кумжи, обитающей в относительно не-
большом горном озере Эйзенам (Кезеной-Ам) 
(см. рис. 7) на границе Чечни и Дагестана. Эй-
зенамскую форель по праву можно считать 
уникальной, поскольку её крупная форма до-
стигала массы 17 кг, а по некоторым данным 
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19 кг. Такие большие размеры не отмечены для 
озерных форелей России. Она занесена в Крас-
ные книги России, Чеченской Республики и 
Республики Дагестан. В Красн ой книге России 

Рисунок. 7. Озеро Эйзенам (Кезеной-Ам)

ей присвоен статус природоохранных мер – 
1 приоритет и наиболее высокая степень угро-
зы полного исчезновения – находящаяся под 
угрозой исчезновения (КР).

В настоящее время в оз. Эйзенам она прак-
тически исчезла. С 2015 г. случаев её поимки 
не зарегистрировано. В 1963 году 600 особей 
эйзенамской форели были перевезены в 
оз. Мочох в Дагестане, но форель сохранилась 
только в речке Мочох-тляр, вытекающей из 
этого озера (см. рис. 8). 

Сейчас это единственные оставшиеся пря-
мые потомки эйзенамской форели. Восстанов-
ление форели возможно только путем масш-
табного искусственного разведения потомков 
эйзенамской форели из речки Мочох-тляр и 
выпусков в оз. Эйзенам подрощенной молоди 
в течение ряда лет. Одна из задач Лаборатории 
Красной книги – разработка программы вос-
становления эйзенамской форели в оз. Эйзе-
нам. Для этого проводятся исследования попу-

Рисунок. 8. Потомки эйзенамской форели, 
сохранившиеся до наших дней в речке Мочох-тляр
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ляции форели в речке Мочох-тляр (экология, 
численность, лимитирующие факторы), изуча-
ются изменения в экосистеме оз. Эйзенам, ко-
торые стали причиной исчезновению форели. 
Также изучаются возможности рыбоводных 
предприятий региона по искусственному раз-
ведения потомков эйзенамской форели.

Есть уже и успешные проекты по возврату 
видов буквально из небытия, например, воз-
рождение зубра и реинтродукция его в приро-
ду. Имеются и другие позитивные примеры, в 
том числе постепенный, пока очень неболь-
шой, рост численности западной популяции 
сибирского журавля – стерха, выпуск в при-
роду переднеазиатского леопарда и разведение 
лошадей Пржевальского в полувольных усло-
виях (см. рис. 9,10, 11). Надеемся, что эти про-
екты будут продолжены, а Списки исчезающих 
видов будут постепенно сокращаться. 

Рисунок. 9. Лошади Пржевальского на участке Предуральская степь 
Оренбургского заповедника

Рисунок.10. Лошади Пржевальского на участке 
Предуральская степь Оренбургского заповедника
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В 2010 г. была опубликована первая в ис-
тории региона Красная книга Калининград-
ской области [1]. Среди прочих важнейшим 
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побудительным мотивом для активизации ра-
бот по созданию региональной Красной книги 
явилась программа Калининградской области 
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“Экологическое оздоровление территории Ка-
лининградской области на 2008-2012 годы” [2], 
в которой особое внимание обращалось на за-
дачи сохранения и восстановления численнос-
ти редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов растений и животных. 

Подготовка и издание Красной книги Ка-
лининградской области также были предус-
мотрены статьей 10 Закона Калининградской 
области «Об основах региональной экологи-
ческой политики» [3].

На начальном этапе работ по созданию 
региональной Красной книги требовалось 
решить следующие задачи: подготовить пра-
вовую базу охраны редких и исчезающих ви-
дов растений и животных, утвердить список 
подлежащих особой охране редких и исчеза-
ющих видов животных Калининградской об-
ласти, обеспечить издание и ведение Крас-
ной книги.

При этом целевой Программой “Экологи-
ческое оздоровление территории Калининг-
радской области на 2008-2012 годы” в 2008-
2010 гг. финансирование работ по подготовке и 
изданию Красной книги вообще не было пре-
дусмотрено, а на 2011-2012 гг. планировалось 
выделять финансирование «в пределах бюд-
жетных ассигнований» [2] без указания кон-
кретных сумм. Тем не менее, несмотря на 
различные объективные и субъективные труд-
ности и проблемы, в течение 2009-2010 гг. была 
подготовлена и в 2010 г. издана первая в исто-
рии региона Красная книга Калининградской 
области.

В 2023 г. подготовлено и планируется к пуб-
ликации второе издание Красной книги Кали-
нинградской области.

Опыт работы по подготовке и ведению ре-
гиональной Красной книги обсуждается в рам-
ках данной статьи.

Формирование нормативно-правовой базы
На всех этапах подготовки Красной книги 

работу сопровождали организационные и юри-
дические сложности: при избрании по конкур-
су Ведущей организации, в ходе подготовки 
Ведущей организацией и утверждения Пра-
вительством Калининградской области пере-
чня (списка) объектов животного и раститель-

ного мира, подлежащих занесению в Красную 
книгу Калининградской области, при опре-
делении объемов и порядка финансирования 
Правительством области работ по подготов-
ке Красной книги, при оформлении докумен-
тов на участие в аукционе, в ходе заключения 
государственного контракта на оказание услуг 
по подготовке к изданию Красной книги Кали-
нинградской области. 

Основной проблемой в подготовке Крас-
ной книги явилось несовершенство и частич-
ное отсутствие необходимой нормативно-пра-
вовой базы.

Закон Калининградской области «О Крас-
ной книге Калининградской области», при-
нятый Калининградской областной Думой 
четвертого созыва только 4 мая  2010 г. [4], раз-
рабатывался практически параллельно рабо-
там по непосредственной подготовке Красной 
книги к печати. При этом оказалось, что ряд 
норм данного закона не столько способствовал 
созданию Красной книги, сколько осложнял ее 
подготовку. При планировании работ по под-
готовке нового издания региональной Крас-
ной книги стало очевидным, что такое издание 
невозможно без существенной корректировки 
закона. 

В отношении данного закона была про-
ведена антикоррупционная экспертиза, в хо-
де которой прокуратурой Калининградской 
области были выявлены разделы, содержа-
щие коррупциогенные факторы, в виде поло-
жений данного правового акта, устанавлива-
ющих для правоприменителя необоснованно 
широкие «пределы усмотрения», а также по-
ложения, содержащие неопределенные, труд-
новыполнимые и обременительные требова-
ния к гражданам и организациям, и тем самым 
создающие условия для проявления корруп-
ции. Конкретные претензии прокуратуры ка-
сались неопределенности порядка выбора Ве-
дущей организации (отсутствие или неполнота 
административных процедур), наличия воз-
можностей для необоснованного применения 
исключений из общих правил при установле-
нии категорий и критериев природоохранно-
го статуса объектов животного и растительного 
мира, отсутствия порядка определенных дейс-
твий уполномоченного органа по учету и ох-



73

Том IV № 2(10) 2023 

ране объектов, занесенных в Красную книгу. 
В ответ на требование прокуратуры областной 
Думой по итогам специального рассмотрения 
было сформулировано официальное мнение 
государственно-правового управления, соглас-
но которому большинство претензий к Зако-
ну было признано необоснованными. По дру-
гим положениям в декабре 2010 г. был принят 
Закон Калининградской области «О внесении 
изменений в Закон Калининградской области 
«О Красной книге Калининградской области» 
[5], снявший претензии со стороны прокурату-
ры. Позднее в закон вносились и иные актуаль-
ные коррективы областной Думой седьмого со-
зыва [6].

Весьма важным представлялся вопрос о по-
рядке распространения Красной книги. Изна-
чально было принято решение о распределении 
всего тиража Красной книги потенциальным 
заинтересованным потребителям – органам 
исполнительной власти, органам местного са-
моуправления, территориальным природо-
охранным организациям, общеобразователь-
ным и научным учреждениям, библиотекам. 
Не предусматривалось распространение Крас-
ной книги через торговые сети на коммерчес-
кой основе. Несмотря на то, что постановле-
ние Правительства Калининградской области 
«Об установлении порядка распростране-
ния Красной книги Калининградской облас-
ти» [7], было опубликовано только 3 февраля 
2011 г., удалось организовать распростране-
ние Красной книги по первоначальному пла-
ну сразу после ее издания в 2010 г. Последу-
ющий ажиотажный спрос на это издание дал 
основание считать, что такое решение бы-
ло не совсем верным, ограничивая доступ за-
интересованных частных лиц к печатной вер-
сии книги. Препятствием для распространения 
книги через торговую сеть явился, в том чис-
ле, и тираж в 1000 экз., что оказалось недоста-
точным даже для небольшой Калининградс-
кой области с численностью населения менее 
1 млн. человек.

В связи с технологическими особенностя-
ми работы типографий региона, подготовлен-
ную к печати издательством РГУ им. И. Кан-
та Красную книгу Калининградской области 
отпечатали в типографии сопредельного госу-

дарства (Литва), что потребовало дополнитель-
ных усилий и времени по перемещению ти-
ража через государственную границу России 
и связанных с этой процедурой таможенных 
формальностей.

При подготовке нового издания региональ-
ной Красной книги выяснилось, что имеюща-
яся нормативно-правовая база нуждается в су-
щественных коррективах. В частности, Закон  
Калининградской области «О Красной кни-
ге Калининградской области» от 04.05.2010 г. 
№ 442 [4] нуждается в новой редакции следу-
ющих статей:  Статья 3 (Порядок занесения 
объектов животного и растительного мира в 
Красную книгу (или исключения из Красной 
книги) Калининградской области), Статья 4 
(Государственный кадастр и государственный 
мониторинг объектов животного мира), Ста-
тья 5 (Подготовка к изданию, издание и рас-
пространение Красной книги Калининград-
ской области).

Нуждается в новой редакции и постановле-
ние Правительства Калининградской области 
«Об установлении порядка распространения 
Красной книги Калининградской области» [7]. 
Проблемой для обновления нормативно-пра-
вовой базы оказались порядок и сроки прохож-
дения документов через Калининградскую об-
ластную думу, и соответствующие структуры 
областного Правительства.

Подбор видов для занесения в региональную 
Красную книгу

В первую Красную книгу Калининградской 
области в 2010 г. были включены 11 видов мле-
копитающих, 43 вида птиц, 1 вид пресмыкаю-
щихся, 1 вид земноводных, 4 вида рыб и кругло-
ротых, 23 вида насекомых, 6 видов моллюсков, 
83 вида сосудистых растений, 4 вида мхов, 9 ви-
дов лишайников и 19 видов грибов. Во второе 
издание региональной Красной книги плани-
руется включить 39 видов беспозвоночных и 
56 видов позвоночных животных, около 100 ви-
дов сосудистых растений, мхов, лишайников, 
грибов. Проблема подбора видов для включе-
ния в Красную книгу рассматривается на при-
мере представителей класса птиц.

Опыт работы с первой региональной Крас-
ной книгой и подготовка списка для нового из-
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дания показали правоту утверждения, что «в 
среднестатистической региональной Красной 
книге есть виды, чьё наличие или отсутствие в 
ней ничего не меняет» [8, с. 213]. Нашлись та-
кие виды и в Красной книге Калининградской 
области – волчок, малый погоныш, малая чай-
ка, клинтух, мохноногий сыч, средний пестрый 
дятел, серый сорокопут. С учетом данных мно-
голетнего мониторинга эти виды не были реко-
мендованы для внесения в новое издание, и в 
целом в список для новой Красной книги бы-
ли внесены и иные существенные коррективы.

Общие принципы, согласно которым осу-
ществлялся подбор видов для второго издания 
региональной Красной книги, в основном бы-
ли сформулированы в работах В.П. Белика [9, 
10]. Согласно рекомендациям, изложенным 
в указанных статьях, и с учетом собственного 
опыта был применен следующий перечень ос-
новных критериев подбора видов для нового 
списка:

- не включались недостаточно изученные 
виды, если не были выявлены явные многолет-
ние негативные тенденции в их популяциях;

- не включались редкие виды на краю ареа-
ла, если в соседних регионах, состояние их по-
пуляций оценивалось как относительно ста-
бильное и не вызывающее серьезных опасений;

- не включались залетные виды;
-не включались виды, для которых практи-

чески невозможно предложить реалистичные, 
практически реализуемые меры специальной 
охраны;

-приоритет отдавался видам с выраженны-
ми многолетними негативными тенденция-
ми, причины, снижения, численности которых 
могли быть установлены, а меры специальной 
охраны разработаны и реализуемы;

- включались виды, для которых: выявле-
на антропогенная деструкция основных репро-
дуктивных, кормовых и защитных местооби-
таний вследствие их хозяйственного освоения 
человеком; характерна повышенная уязви-
мость по отношению к антропогенным или ес-
тественным биогеоценотическим факторам 
вследствие низкой экологической пластичнос-
ти, узкой специализации (стенобионтности, 
стенофагии) или иных биологических особен-
ностей вида.

Ведение региональной Красной книги
Согласно Закону Калининградской облас-

ти «О Красной книге Калининградской облас-
ти» от 04.05.2010г. № 442 [4, 5], деятельность 
по ведению Красной книги Калининград-
ской области должна была включать: занесе-
ние и исключение из неё объектов животно-
го и растительного мира; организацию и веде-
ние государственного мониторинга, кадастра 
объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Калининградской 
области; подготовку к изданию, издание и рас-
пространение Красной книги Калининград-
ской области. 

Функция ведения Красной книги Кали-
нинградской области возлагалась на упол-
номоченный орган государственной влас-
ти Калининградской области, определяемый 
Правительством Калининградской области. 
В период с 2011 по 2012 г. уполномоченным ор-
ганом являлось Агентство по охране, воспро-
изводству и использованию объектов живот-
ного мира и лесов Калининградской области. 
С 2013 по 2019 гг. эту функцию выполняло Го-
сударственное казенное учреждение Калинин-
градской области «Управление охотничьего и 
лесного хозяйства Калининградской области», 
в 2020–2022 гг. – Дирекция ГБУ КО «Природ-
ный парк «Виштынецкий».

В рамках деятельности по ведению регио-
нальной Красной книги с 2011 по 2022 гг. си-
лами группы специалистов, представляющих 
ведущие ВУЗы и научно-исследовательские 
организации области, ежегодно в рамках до-
говорных отношений с уполномоченными 
структурами Правительства Калининградской 
области проводился государственный монито-
ринг объектов животного мира, занесенных и 
рекомендуемых к занесению в Красную книгу 
Калининградской области.

Реализация программы мониторинга вклю-
чала:

- периодическую (ежегодную) инвентариза-
цию объектов животного мира, занесенных и 
рекомендуемых к занесению в Красную книгу 
Калининградской области в форме сбора, об-
работки, систематизации и анализа данных о 
наличии или отсутствии вида, территориаль-
ном размещении и численности;
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- сбор информации об изменении условий 
обитания объектов животного мира, занесен-
ных и рекомендуемых к занесению в Красную 
книгу Калининградской области, которые спо-
собны повлечь за собой изменение их числен-
ности и распространения;

- выявление новых объектов высокого рис-
ка утраты и разработку мер по их защите;

- проведение комплекса полевых работ: фа-
унистические обследования известных и по-
тенциальных мест обитания редких видов, 
учеты численности, оценки биотопической об-
становки, влияния природных и антропоген-
ных факторов.

Материалы мониторинга начиная с 2012 г. ре-
гулярно публиковались в ежегодных официаль-
ных докладах об экологической обстановке в Ка-
лининградской области, наиболее подробно – по 
итогам мониторинга 2020 и 2021 гг. [11, 12].

Роль Красной книги Калининградской об-
ласти в сохранении уязвимых видов и оценка 
эффективности реализованных мер охраны

Анализ роли региональной Красной книги 
представлен на примере оценки динамики со-
стояния видов птиц, доля которых в Красной 
книге составляет 15% от числа видов в авифа-
уне Калининградской области (без учета залет-
ных видов). 

В ходе реализации программы комплекс-
ного государственного мониторинга для пред-
ставителей класса птиц были получены наибо-
лее подробные материалы, которые позволяют 
объективно оценить роль региональной Крас-
ной книги [1] для сохранения уязвимых видов, 
и эффективность реализованных мер охраны.

За 12 лет мониторинга явные позитивные 
тенденции были установлены для 6-ти видов 
птиц (см. табл. 1).

Таблица 1. 
Виды с позитивной тенденцией за период 2010-2022 гг.

В ид Основные рекомендованные меры 
охраны в 2010 г.

Реализованные 
меры охраны

Вероятные причины 
роста численности

Красный 
коршун
Milvus 
milvus

Экологизация лесохозяйственной 
деятельности ― Общепопуляционная ре-

гиональная тенденция1

Экологизация сельскохозяйственной 
деятельности

Частично реализовано

Орлан-белохвост
Haliaeetus 
albicilla

Создание ООПТ Созданы 3 ООПТ в клю-
чевых местообитани-
ях вида

Общепопуляционная ре-
гиональная тенденция

Зимняя подкормка ―
Клинтух
Columba oenas

Сохранение местообитаний – старых 
сосновых и смешанных лесов

Частично реализовано Общепопуляционная ре-
гиональная тенденция

Удод
Upupa epops

Ограничение природопользования ― Общепопуляционная ре-
гиональная тенденция.
Климатические измене-
ния

Биотехнические мероприятия ―

Серый сорокопут
Lanius excubitor

Сохранение местообитаний

Создание ООПТ

Созданы ООПТ в 2-х из 
3-х рекомендованных 
ключевых местообита-
ниях

Общепопуляционная ре-
гиональная тенденция

Просянка
Emberiza calandra

Экологизация сельскохозяйственной 
деятельности

― Общепопуляционная ре-
гиональная тенденция.
Значительные площади 
заброшенных земель в аг-
роландшафте

Примечание.
1 Общепопуляционная региональная тенденция здесь и далее определялась по материалам Красных книг соседних террито-

рий – Литвы [13] и Польши [14].
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Таким образом, очевидные позитивные из-
менения выявлены только для 14% видов, из 
числа включенных в Красную книгу Кали-
нинградской области. Для всех указанных ви-
дов в первые десятилетия XXI в. было установ-
лено увеличение численности на прилежащих 
территориях [13, 14], что дает основание оце-
нивать позитивный тренд скорее как результат 
общепопуляционной тенденции на юго-восто-
ке Балтийского региона, нежели как реакцию 
видов на реализованные меры охраны. 

Рекомендованные в видовых очерках Крас-
ной книги меры охраны были реализованы 
частично, но на фоне общепопуляционной ре-
гиональной тенденции к росту численности 
определить их конкретный вклад в позитивные 
изменения в состоянии видов и оценить эф-
фективность не представляется возможным.

Негативные тенденции за исследуемый 
период выявлены для 13-ти видов птиц (см. 
табл. 2).

Явные негативные изменения за исследу-
емый период выявлены у 30% видов, из числа 
включенных в Красную книгу Калининградс-
кой области. При этом для 6-ти видов с нега-
тивными тенденциями были реализованы все 
основные рекомендуемые меры охраны.

Еще для 24-х видов установлено либо отно-
сительно стабильное состояние (малая выпь, 
черный аист, пеганка, малый подорлик и др.), 
либо из-за недостатка информации выявить 
многолетнюю тенденцию не удалось (пискуль-
ка, белоглазый нырок, змееяд).

Анализ влияния негативных антропоген-
ных и природных факторов показал следую-
щую картину. Основным деструктивным воз-
действием явилось разрушение местообитаний, 
оказавшее негативное влияние на 15 видов птиц 
(лесное хозяйство – 7; сельское хозяйство – 6; 
рекреация – 2). Природные сукцессии сущест-
венно повлияли на состояние 6-ти видов.

Не менее 6-ти видов показали зависимость 
от умеренных антропогенных нагрузок и не-
гативно реагировали на изменения качест-
ва ключевых гнездовых биотопов в ходе ре-
зерватогенных сукцессий, проявившихся при 
отказе или смене форм ведения сельскохо-
зяйственной деятельности. Для таких видов 
установлено, что наиболее эффективными 

мерами охраны является не ограничение хо-
зяйственной деятельности и создание ООПТ, 
а формирование умеренно эксплуатируемых 
сенокосов и выпасов.

Обобщенная оценка эффективности ре-
комендованных охранных мер показала, 
что за исследуемый период их вклад в ох-
рану видов был относительно невелик. Для 
всех видов было рекомендовано не менее 
75 конкретных мер охраны. За период с 2010 по 
2022 гг. реализовано полностью или частично 
43 из них, или 57%, в том числе были организо-
ваны рекомендованные ООПТ. 

Для всех трех новых ООПТ выявлен рост 
численности орлана-белохвоста, для одной 
ООПТ – появление на гнездовании после дли-
тельного перерыва большого кроншнепа. Ста-
новится все более очевидным, что в условиях 
небольшой и глубоко трансформируемой тер-
ритории области при практически полном от-
сутствии нетронутых естественных экосистем, 
доминирование мер охраны в виде организа-
ции все новых ООПТ и ограничений хозяй-
ственной деятельности не только не дают ожи-
даемого положительного эффекта, но скорее 
приводят к негативному для ряда видов влия-
нию резерватогенных сукцессий, прежде всего, 
в агроландшафте.

В ситуации, когда небольшая площадь тер-
ритории области определяет высокую уязви-
мость видов не только к местным деформа-
циям среды, но в большей степени ставит их 
состояние в зависимость от общих популя-
ционных тенденций на прилежащих терри-
ториях, особый интерес в плане приоритетов 
охраны вызывают виды, для которых высо-
ка эффективность охранных мер, реализуе-
мых на местном уровне. Наиболее показатель-
ными в этом плане являются кулики и малая 
крачка.

Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria 
Период 2010–2022 гг.: сохранение в близ-

ком к естественному состоянию ключевых 
местообитаний вида – верховых болот Целау 
(см.рис. 1-2), Великое, Большое моховое. Соз-
даны ООПТ на двух верховых болотах. Подде-
рживается относительно стабильная числен-
ность вида – до 9 гнездящихся пар.
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Таблица 2. 
Виды с негативной тенденцией за период 2010-2022 гг.

Вид Основные рекомендованные 
меры охраны

Реализованные 
меры охраны

Вероятные причины 
снижения численности

Черношейная 
поганка
Podiceps nigri-
collis

Сохранение местообитаний.
Ограничение природополь-
зования (осушения водоемов 
в местах гнездования)

Местообитания не подверга-
лись значительным изменени-
ям антропогенного характера

Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Естественные сукцессии эко-
систем

Серощекая 
поганка
Podicepsi grise-
gena

Сохранение местообитаний.
Ограничение природополь-
зования (осушения водоемов 
в местах гнездования)

Местообитания не подверга-
лись значительным изменени-
ям антропогенного характера

Естественные сукцессии эко-
систем

Скопа
Pandion 
haliaetus

Установка искусственных 
платформ

― Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Ухудшение состояния среды 
обитания

Сохранение местообитаний. 
Создание ООПТ

Созданы ООПТ в ключевых 
местообитаниях

Черный коршун
Milvus migrans

Экологизация лесохозяй-
ственной и сельскохозяй-
ственной деятельности

Частично реализовано Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Ухудшение состояния среды 
обитания

Полевой лунь
Circus cyaneus

Экологизация сельскохо-
зяйственной деятельности.
Создание ООПТ

Частично реализовано.
Созданы 2 ООПТ в ключевых 
местообитаниях

Уязвимый вид на краю ареала.
Ухудшение состояния среды 
обитания

Большой 
подорлик
Aquila clanga

Создание ООПТ Созданы все 3 рекомендуемых 
ООПТ

Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Гибридизация с близкородс-
твенным видом

Шилоклювка
Recurvirostra 
avosetta

Сохранение местообитаний.
Создание ООПТ

Создана ООПТ в ключевом 
местообитании

Уязвимый вид на краю ареала.
Ухудшение состояния среды 
обитания

Травник
Tringa totanus

Сохранение местообитаний ― Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Ухудшение среды обитания 
(изменения в землепользова-
нии – прекращение выпаса, за-
растание лугов)

Турухтан 
Philomachus 
pugnax 

Сохранение местообитаний.
Экологизация сельскохо-
зяйственной деятельности

― Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Ухудшение среды обитания 

Чернозобик 
Calidris alpina 
schinzii

Сохранение (реставрация) 
местообитаний.

― Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Ухудшение среды обитания

Малая крачка  
Sternula albifrons  
                                                                                 

Сохранение местообитаний.
Создание ООПТ.

Частично реализовано.
Создана ООПТ в ключевом 
местообитании

Колебания гидрологического 
режима в местах гнездования.
Ухудшение среды обитания

Полевой конек  
Anthus 
campestris 

Сохранение местообитаний Основные местообитания со-
храняются на ООПТ

Резерватогенные сукцессии

Садовая овсянка  
Emberiza 
hortulana 

Экологизация сельскохо-
зяйственной деятельности

― Общепопуляционная регио-
нальная тенденция.
Ухудшение среды обитания
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Рисунок 1.  Гнездовой биотоп золотистой ржанки на верховом болоте Целау. 
Фото Г. Гришанова

Рисунок 2.  Гнездо золотистой ржанки на верховом болоте Целау. 
Фото Г. Гришанова
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Перспективы: подготовка экологической 
документации для сертификации торфомес-
торождений по программе RPP (Responsibly 
Produced Peat – ответственное производство 
торфа). Выведение всех перспективных болот-
ных экосистем – местообитаний золотистой 
ржанки, из-под угрозы их эксплуатации как 
торфоместорождений.

Галстучник – Charadrius hiaticula
Период 2010–2022 гг.:сохранение в близком 

к естественному состоянию ключевых место-
обитаний в Национальном парке «Куршская 
коса», где поддерживается относительно ста-
бильная численность вида – до 7 гнездящихся 
пар. Утрачена часть местообитаний на примор-
ских пляжах у пос. Янтарный (см. рис. 3) из-за 
значительного роста антропогенной нагрузки 
(пляжный отдых, передвижение транспортных 
средств). Численность галстучника на интен-
сивно используемом участке пляжа снизилась 
с 3–4 пар до нерегулярного гнездования одной 
пары (см. рис. 4).

Перспективы: сохранение пригодных 
местообитаний на прилежащих участках по-
бережья путем перераспределения рекреаци-
онной нагрузки на уже нарушенные терри-
тории.

Фифи – Tringa glareola 
Период 2010–2022 гг.: сохранение в близ-

ком к естественному состоянию ключевых 
местообитаний на Большом моховом болоте 
(см. рис. 5). Созданы ООПТ на двух верховых 
болотах. Поддерживается относительно ста-
бильная численность вида – до 6 гнездящихся 
пар. 

Перспективы: подготовка экологической 
документации для сертификации торфомес-
торождений по программе RPP (Responsibly 
Produced Peat – ответственное производство 
торфа). Выведение всех перспективных бо-
лотных экосистем – местообитаний фифи, 
из-под угрозы их эксплуатации как торфомес-
торождений.

Рисунок 3. Пляж у пос. Янтарный со следами автомобилей. 
Фото Г. Гришанова
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Рисунок 4. Гнездо галстучника на окраине пляжа. Фото Г. Гришанова

Рисунок 5. Гнездовой биотоп фифи на верховом болоте Большое Mоховое. 
Фото Г. Гришанова
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Большой кроншнеп – Numenius arquata
Период 2010–2022 гг.: деградация боль-

шинства местообитаний в связи с прекраще-
нием выпаса крупного рогатого скота и се-
нокошения. Поддерживается относительно 
стабильная численность до 6 гнездящихся пар 
на новых лугах, восстановленных и эксплуати-
руемых фермерами. 

Перспективы: поддержка восстановления 
ранее утраченных сельхозугодий путем разви-
тия фермерских хозяйств в дельте р. Неман.

Большой веретенник – Limosa limosa
Период 2010–2022 гг.: деградация боль-

шинства местообитаний в связи с прекраще-
нием выпаса крупного рогатого скота и се-
нокошения. Поддерживается относительно 
стабильная численность до 11 гнездящихся пар 
на новых лугах, восстановленных и эксплуати-
руемых фермерами (см. рис. 6). 

Перспективы: поддержка восстановления 
ранее утраченных сельхозугодий путем разви-
тия фермерских хозяйств в дельте р. Неман и в 
долине р. Преголи.

Малая крачка – Sternula albifrons
Период 2010–2022 гг.: нестабильное состо-

яние гнездовых местообитаний на островах в 
русле р. Неман (см. рис. 7). Численность су-
щественно колеблется, в благоприятные годы 
гнездится до 70 пар. 

Утрачена часть местообитаний на пляжах в 
пос. Янтарный из-за значительного роста ант-
ропогенной нагрузки (пляжный отдых, передви-
жение транспортных средств). Численность на 
интенсивно используемом участке пляжа снизи-
лась с нескольких десятков пар до 5–10 пар.

Перспективы: сохранение пригодных мес-
тообитаний на прилежащих участках побе-
режья. 

Рисунок. 6. Луга, восстановленные фермерами на мелиорируемых землях. Фото Г. Гришанова
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Рисунок 7. Гнездо малой крачки на периодически затапливаемом острове в русле р. Неман. 
Фото Г. Гришанова

Заключение
Как отмечалось ранее [15], небольшая пло-

щадь территории Калининградской области 
определяет уязвимость видов не только к мест-
ным деформациям среды, но в большей степе-
ни ставит их состояние в зависимость от общих 
популяционных тенденций на прилежащих 
территориях. Доминирование мер охраны в ви-
де организации все новых ООПТ и ограниче-
ний хозяйственной деятельности не только не 
дают ожидаемого положительного эффекта, но 
скорее приводят к негативному для многих ви-
дов влиянию резерватогенных сукцессий, пре-
жде всего, в агроландшафте. 

За исследуемый период не выявлено пря-
мой зависимости между обилием реализован-
ных мер охраны и состоянием местных попу-

ляций большинства видов, охраняемых под 
эгидой региональной Красной книги. 

При этом очевидно, что и в существующем 
виде Красная книга Калининградской облас-
ти показала себя как эффективный инструмент 
влияния на экологическую безопасность реги-
она при оценке хозяйственной деятельности 
через механизмы ОВОС и экологической эк-
спертизы (примеры: формирование сети ре-
гиональных и муниципальных ООПТ, предо-
твращение застройки отдельных территорий, 
корректировка трасс линейных объектов, меж-
дународная сертификация торфоместорож-
дений, ограничения при возведении объектов 
энергетики и мн. др.), а также как ключевой 
инструмент в просветительском аспекте при-
родоохранной деятельности.

Авторы статьи выражают глубокую благодарность доктору биологических наук, проф. В.П. Бе-
лику (г. Ростов-на-Дону) за консультативную помощь при подготовке нового издания Красной кни-
ги Калининградской области.
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ный воздух на основе сводных расчетов за-
грязнения атмосферного воздуха. С 1 сентября 
2023 г., в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.07.2022 
№ 1852-р [5], к территориям эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих ве-
ществ предполагается дополнительно отнес-
ти 29 городских поселений и городских окру-
гов с высоким и очень высоким загрязнением 
атмосферного воздуха: Абакан, Ангарск, Аст-
рахань, Ачинск, Барнаул, Гусиноозёрск, Зима, 
Иркутск, Искитим, Кемерово, Комсомольск-
на-Амуре, Курган, Лесосибирск, Махачкала, 
Кызыл, Минусинск, Новочеркасск, Петровск-
Забайкальский, Ростов-на-Дону, Свирск, Се-
ленгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Ус-
сурийск, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, 
Шелехов, Южно-Сахалинск. Целевым пока-
зателем проведения эксперимента для этих го-
родских поселений и городских округов яв-
ляется снижение к 31.12.2030 г. в 2 раза (по 
отношению к 2020 году) выбросов приоритет-
ных (опасных) загрязняющих веществ, оказы-
вающих наибольшее негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье человека. 

В рамках реализации эксперимента по кво-
тированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на основе сводных расче-
тов созданы компьютерные базы данных об ис-
точниках загрязнения атмосферного воздуха 
пилотных городов, проведены сводные расчеты 
рассеивания загрязняющих веществ (включая 
инструментальные обследования загрязнения 
атмосферного воздуха, анализ репрезентатив-
ности существующей сети инструментальных 
наблюдений за состоянием атмосферного воз-
духа, предложения по сокращению выбросов 
с целью достижения нормативных концент-
раций загрязняющих веществ), выполнены 

Задача защиты атмосферного воздуха от 
негативного воздействия определена Указом 
Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 [1], 
как одна из основных составляющих страте-
гии экологической безопасности Российской 
Федерации. Позже, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 №204 [2], 
была поставлена задача - снижение валовых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к 
2024 г на 20%, а Указ от 21.07.2020 № 474 [3] 
обозначил дополнительную задачу – снизить 
в два раза выбросы опасных загрязняющих ве-
ществ до 2030 года. Для реализации постав-
ленных задач в 2018 г., в рамках национально-
го проекта «Экология», стартовал федеральный 
проект «Чистый воздух», руководство над ко-
торым с августа 2021 года было возложено на 
Минприроды России.

Федеральный проект «Чистый воздух» (да-
лее – ФПЧВ) национального проекта «Эколо-
гия» направлен на улучшение экологической 
обстановки и кардинальное снижения выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Участниками проекта стали 12 круп-
ных промышленных центров (города: Братск, 
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Мед-
ногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Но-
рильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита), в 
которых, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части снижения загрязнения 
атмосферного воздуха» (далее – Федеральный 
закон от 26.07.2019 г. № 195-ФЗ) [4]), с 2019 го-
да проводится эксперимент по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ (за исклю-
чением радиоактивных веществ) в атмосфер-

experiment on emission quotas based on consolidated calculations of dissipation of pollutants, a methodological 
approach for assessing emission indicators from autonomous heat sources (AIT) of the private sector has been 
developed. A methodology for calculating emissions based on instrumental measurements of the concentration of 
pollutants in fl ue gases on a test stand and a survey of the residential sector of cities is proposed. Requirements for 
the test bench and methods of conducting research on it have been developed.

Keywords: atmospheric air, emissions, pollutants, emission quotas, summary calculations of emission dissipation, 
autonomous sources of heat.
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расчетные оценки загрязнения атмосферно-
го воздуха для подтверждения достаточности 
предложений по сокращению выбросов[6].

Для проведения сводных расчетов по каж-
дому пилотному городу в соответствии с рас-
четной моделью МРР-2017 [7] и правилами 
проведения сводных расчетов [8] и правилами 
квотирования [9] был сформирован банк дан-
ных о параметрах выбросов загрязняющих ве-
ществ по 3-м нижеследующим группам объек-
тов негативного воздействия:

- стационарные источники выбросов в ат-
мосферу действующих промышленных объек-
тов (юридических лиц и(или) индивидуальных 
предпринимателей);

- передвижные источники (транспорт города), 
в состав которых, согласно правилам проведения 
сводных расчетов [8], были включены все автома-
гистрали городов с интенсивностью движения бо-
лее 300 автомобилей в час (в часы с повышенной 
интенсивностью движения – часы «пик»);

- автономные источники теплоты (далее – 
АИТ)1 частного сектора (далее – ЧС), пред-
ставляющие собой бытовые печи и котлы, ис-
пользующие в качестве топлива газ, уголь и 
различные виды топлива на основе древесины, 
выбросы от которых, при проведении свод-
ных расчетов, сгруппированы в виде площад-
ных источников по району расположения и ви-
ду сжигаемого топлива.

Исходными данными для расчетного мо-
дуля МРР-2017, как отмечалось в работе [6], 
служат сведения о выбросах, получаемые в со-
ответствии со следующими нормативными ме-
тодическими документами: 

- Порядок проведения инвентаризации ста-
ционарных источников и выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух, утверж-
денный Приказом Минприроды России от 
19.11.2021 № 871 [11];

- Методика определения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от пе-
редвижных источников для проведения свод-
ных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха, утвержденная Приказом Минприро-
ды России от 27.11.2019 № 804 [12];

- Методические указания по расчету выбро-
сов загрязняющих веществ при сжигании топ-
лива в котлах производительностью до 30 т/ч, 
утвержденные Государственным комитетом 
СССР по гидрометеорологии и контролю при-
родной среды от 05.08.1985 [13] и Методика оп-
ределения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час 
или менее 20 Гкал в час, утверждена Госко-
мэкологии России 07.07.1999 (с изм., внесен-
ными распоряжением Минприроды России 
от 05.08.2022 № 21-р) [14].

При проведении сводных расчетов серь-
езные проблемы возникали при оценке по-
казателей выбросов от АИТ ЧС. Дело в том, 
что согласно ст. 22 Федерального закона от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ [15], обязанность про-
ведения инвентаризации стационарных источ-
ников и выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух закреплена исключительно 
за юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Требования современ-
ного законодательства в области охраны ат-
мосферного воздуха, не распространяются на 
стационарные источники загрязнения атмос-
ферного воздуха принадлежащие физическим 
лицам, такие как АИТ ЧС. Кроме того, требо-
вания «Правил промышленной безопасности 
при использовании оборудования, работающе-
го под избыточным давлением», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 
[16] на АИТ ЧС не распространяются. Поэто-
му, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрена и регистрация автономных 
источников теплоты, расположенных в част-
ных домовладениях (АИТ ЧС). 

Опыт проведения сводных расчетов в горо-
дах, участниках эксперимента по квотирова-
нию, указывает на то, что учет выбросов загряз-
няющих веществ от эксплуатации АИТ ЧС, не 
ведется, а данные о типах, видах и объемах 
сжигаемого в них топлива органами исполни-
тельной власти не регистрируются. Однако, 
согласно п.3 Статьи 22.1 Федерального закона 
от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ [15], сводные расче-

1 Автономный источник теплоты (АИТ) – источник генерации теплоты для одного или ограниченного числа потребителей, 
связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе (см. ГОСТ Р 59061-2020 [10])
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ты загрязнения атмосферного воздуха уточня-
ются по результатам сопоставления с данными 
государственного мониторинга атмосферного 
воздуха и, в случае выявления несоответствия 
результатов сводных расчетов загрязнения ат-
мосферного воздуха данным государственно-
го мониторинга атмосферного воздуха, орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации обеспечивает уточнение сведений, 
полученных юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в результа-
те проведения инвентаризации. Это дает право 
органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации инициировать актуализа-
цию инвентаризации, включая источники за-
грязнения атмосферы частного сектора. 

Таким образом, для проведения сводных 
расчетов, использовались сведения, получен-
ные от органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, о расположе-
нии кварталов жилой застройки и количестве 
в каждом квартале домовладений, имеющих 
АИТы (печи, котлы) с указанием, используе-
мого в них топлива и его расхода. 

Обобщенные данные о размещении АИТ 
ЧС в городах – участниках эксперимента пред-
ставлены в таблице (см. таб.1).

Таблица 1. 
Размещении АИТ ЧС в городах – участниках эксперимента

В качестве примера (см. рис. 1) предоставле-
на карта-схема расположения АИТ ЧС г. Крас-
ноярска – одного из городов участников экспе-
римента по квотированию выбросов.

Оценочные расчеты показателей выбросов 
АТИ ЧС, проведенные с использованием со-
гласованных в установленном порядке мето-
дических указаний [13], [14], позволили опре-
делить величин максимально разовых (г/с) и 
среднегодовых выбросов (т/год) всех приори-
тетных загрязняющих веществ, необходимых 
для проведения расчетов рассеивания каждого 
из 12-ти городов – участников эксперимента 
по квотированию выбросов. В группу приори-
тетных загрязняющих веществ, образующихся 
в процессе сжигания топлива в АИТ ЧС и вы-
брасываемых в атмосферный воздух с дымо-
выми газами, были включены: 

NO2 - Азота диоксид (0301);
NO - Азота оксид (0304);
SO2 - Серы диоксид (0330);
CO - Углерода оксид (0337);
БП - Бенз(а)пирен (0703);
ВВ - Взвешенные вещества (2908).
Основные результаты расчетов выбро-

сов загрязняющих веществ, образуемых при 
сжигании топлива в АИТ ЧС и включенные в 

2  АИТ объединены в отдельные группы, которые сформированы как площадные ИЗА.
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Рисунок 1. Карта-схема расположения площадных источников загрязнения атмосферы выбросами 
АИТ ЧС г. Красноярска

компьютерный банк для проведения сводных 
расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
приведены в таблице (см. табл.2).

На основе проведенных расчетов были 
сформированы банки данных о параметрах вы-
бросов загрязняющих веществ по трем выде-
ленным группам объектов негативного воз-
действия, а именно: стационарные источники 
выбросов в атмосферу действующих промыш-
ленных объектов, выбросы от автомагистралей 
городов и АИТ ЧС. Выбросы от АИТ ЧС, при 
проведении сводных расчетов, сгруппированы 
в виде площадных источников по району рас-
положения и виду сжигаемого топлива. Расче-
ты позволили оценить вклад промышленных 
объектов, автотранспорта и АИТ в общий объ-
ем выбросов на территориях городов — участ-
ников эксперимента (см. табл. 3).

Анализ объединенных показатели выбро-
сов по группам объектов негативного воздейс-
твия позволил оценить вклад каждого объек-
та, включая и АИТ ЧС, в загрязнение воздуха 
в городах – участниках эксперимента. Как и 
следовало ожидать, основной вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха вносят стацио-
нарные источники выбросов промышленных 
объектов, доля которых в выбросах пилотных 
городов, как видно из таблицы (см. табл. 3), из-
меняется от 38,93% (в Чите) до 99,91% (в Но-
рильске). Особенно высока эта доля в городах, 
где сосредоточены крупные предприятия ме-
таллургического комплекса. 

Доля вклада автотранспорта в большинс-
тве пилотных городов, как видно из таблицы 
(см. табл. 3), не велика и, в большинстве го-
родов не превышает 0,5%. Столь малые по-
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Таблица 3. 
Вклад промышленных объектов, автотранспорта и АИТ в общий объем выбросов 

на территориях городов — участников эксперимента 

казатели вкладов передвижных источников 
обусловлены необходимостью, при проведе-
нии сводных расчетов, учитывать выбросы 
автотранспорта только от транспортных ма-
гистралей. 

Доли вклада АИТ ЧС в общий объем выбро-
сов на территориях городов — участников эк-
сперимента, наглядно иллюстрируют данные 
таблицы (см. табл. 3) и диаграммы (см. рис. 2). 
Из приведенных данных видно, что доли вклада 
в общий средний готовой (т/год) и максималь-
но разовый (г/с) выбросы, в пилотных городах 
изменяются от 0% в г. Норильске, где АИТы 
отсутствуют, до 50,76% в г. Чита, где преобла-
дает малоэтажная застройка, а в качестве топ-
лива преимущественно используется уголь.

Из данных (см. рис. 2 и см. табл. 3) обращает 
на себя внимание тот факт, что доли выбросов 
АИТ ЧС в общий максимально разовый вы-
брос городов значительно выше доли их вклада 
в общий среднегодовой выброс, что является 

следствием их преимущественного использо-
вания только в отопительный период. 

Для оценки воздействия на атмосфер-
ный воздух выбросов загрязняющих веществ 
пилотных городов проведены сводные рас-
четы рассеивания. В качестве примера (см. 
табл. 4) представлены расчетные значения при-
земных концентраций всех ингредиентов за-
грязняющих веществ, выбрасываемых в атмос-
феру от АИТ ЧС, и результаты их мониторинга 
на постах наблюдения за загрязнением окру-
жающей среду (ПНЗ) сети УГМС Росгидроме-
та в г. Красноярск. 

Представленные (см. табл. 4) результаты 
расчетов рассеивания загрязняющих веществ, 
проведенных для холодного периода года, ког-
да АИТ ЧС работают с максимальной нагруз-
кой. При этом, значения приземных концен-
траций в расчетных точках (на постах ПНЗ 
УГМС Росгидромета) рассчитывались отде-
льно для случая выбросов от всей совокупнос-
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Рисунок 2. Вклад автономных источников теплоты частного сектора в общий объем выбросов 
на территориях городов — участников эксперимента

ти источников выбросов и отдельно для вы-
бросов только от АИТ ЧС. Для сравнительного 
анализа, (см. табл. 4) представлены результа-
ты фонового мониторинга атмосферного воз-
духа в расчетных точках на постах ПНЗ УГМС 
г. Красноярск. В качестве иллюстрации вкла-
да АИТ ЧС в общее загрязнение воздуха,  
(см. рис. 3) представлены графические резуль-
таты расчетов рассеивания выбросов азота ди-
оксида (NO2) по г. Красноярск от всей сово-
купности источников загрязнения атмосферы 
(см. рис. 3а) и отдельно выбросов от АИТ ЧС 
(см. рис. 3б). 

Из приведенных данных (см. рис. 3 и 
см. табл. 4) видно, что суммарные выбросы от 
всех источников создают в центре г. Красно-
ярск зону, приземная концентрация азота ди-
оксида в которой достигает 1,5-2 ПДК, пре-
вышая действующие санитарные нормативы. 
Вклад АИТ ЧС в общее загрязнение выбросами 
азота диоксида в этой зоне весьма значителен и 
как видно (см. рис. 3б) составляет 0,2-0,3 ПДК. 

Результаты сводных расчетов для холодно-
го периода года, приведенных других загрязня-
ющих веществ, содержащихся в выбросах АИТ 
ЧС (см. табл. 4), свидетельствуют об их весьма 
значительном вкладе в приземных концентра-
циях загрязняющих веществ на контрольных 
точках г. Красноярск. В частности, приземные 
концентрации на контрольных точках сернис-
того ангидрида (SO2) могут достигать 46%, по 
выбросам оксида углерода (СО) – 93%, а по вы-
бросам взвешенных веществ могут доходить, в 
отдельных случаях, до 100%. Это обусловлено, 
прежде всего, малой высотой АИТ ЧС и разме-
щением ПНЗ УГМС (см. рис. 1) вблизи жилых 
массивов.

Анализ результатов расчетов рассеивания 
загрязняющих веществ в большинстве пи-
лотных городов указал на то, что вклад имею-
щихся выбросов АИТ ЧС весьма значителен и 
не учитывать их, в процессе оценки воздейс-
твия на атмосферный воздух и разработке ме-
роприятий по защите атмосферного возду-
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Таблица 4. 
Расчётные максимальные разовые и среднегодовые приземные концентрации 
загрязняющих веществ на стационарных постах ПНЗ УГМС в г. Красноярск

  3 Расчетные показатели выбросов взвешенных веществ (ВВ) приводятся только для веществ с кодом 2908, а показа-
тели мониторинга приводятся по сумме всех твердых загрязняющих веществ

  4 Жирным шрифтом выделены значения приземных концентраций загрязняющих веществ, превышающих 1 ПДКмр 
или 1 ПДКсс

ха, недопустимо. Более того, использование 
приближенных методов для оценки количес-
твенных и качественных показателей выбро-
сов АИТ ЧС [13], [14], приводит к существен-

ным искажениям действительных показателей, 
на что указывает сравнительный анализ ре-
зультатов расчетов рассеивания и данных ин-
струментальных замеров, проводимых на пос-
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                                                 а                                                                                                     б 
Рисунок 3. Приземные концентрации азота диоксида при выбросах г. Красноярск:

а) от совокупности всех источников (ИЗА) города, б) отдельно от АИТ ЧС

тах ПНЗ УГМС Росгидромета (см. табл. 4). 
В ряде случаев, как видно из таблиц, разни-
ца расчетных показателей оказывалась вы-
ше установленной в качестве допустимой в 
п.10 «Правил разработки и утверждения мето-
дик расчета выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми источниками» утв. Постановлением Прави-
тельства от 10.05.2016 № 422 [17]. Чаще всего 
показатели различаются в городах, где исполь-
зуются твердотопливные АИТ ЧС. Таким обра-
зом, использование вышеназванных методик 
при дальнейшей актуализации сводных расче-
тов для 12-ти пилотных городов и при прове-
дении сводных расчетов для 29 городских по-
селений и городских округов, дополнительно 

отнесенных [5] к территориям эксперимента 
по квотированию выбросов загрязняющих ве-
ществ может привести к искажению получен-
ных результатов расчетов. 

Для правильной оценки показателей выбро-
сов от современные АИТ ЧС следует учитывать 
их большое разнообразие. Современные твер-
дотопливные АИТы принято разделять:

По принципу действия (розжиг) и режиму 
работы (стационарный режим горения топли-
ва при различной нагрузке)

2. По устройству: 
- с ручной подачей топлива и воздуха (Р);
- полуавтоматические АИТ, в которых авто-

матизирована только подача воздуха, топливо 
же подается в ручном режиме (П);
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– автоматические котлы, в которых подача 
топлива и воздуха автоматизированы (А).

3. По способу сжигания топлива:
- традиционное, часто именуемое прямым 

или нижним;
- верхнее, когда розжиг осуществляют со сто-

роны загрузочного люка. Вниз пламя движется 
медленнее, чем при традиционном горении;

- пиролизное, когда в условиях нагрева и ог-
раниченной подачи кислорода молекулы твер-
дого топлива (биополимеры) распадаются на 
водород, метан и другие горючие газы.

4. По материалу изготовления:
- стальные;
- чугунные.
5. По типу используемого топлива :
- дровяные (в качестве топлива в которых 

используются различные марки древесины, 
торфа, пеллетами и брикетами. Эти материа-
лы имеют небольшую калорийность и низкую 
температуру горения — от 450 до 1000°С. Поэ-
тому дровяные котлы делают с тонкими стен-
ками и большими топками.);

- угольные ( в качестве топлива исполь-
зуют различные марки высококалорийно-
го горючего. Температура пламени составляет 

1200-2200°С. Котлы для этого топлива име-
ют уменьшенную камеру сгорания и толстые 
стенки. В этих котлах хорошо дожигаются вы-
сокомолекулярные органические соединения 
(бенз(а)пирен), но выбросы взвешенных ве-
ществ весьма существенны).

6. По мощности: 
- малые — до 30 кВт, 
- средние — 30-60 кВт;
- большие — более 60 кВт.
7. По объему топочной камеры. 
Принято оценивать не столько объем топ-

ки, сколько его соотношение с мощностью 
(количество дм3, приходящееся на 1 кВт). Хо-
рошими считаются: для стальных – 1,6-2,6 дм3/
кВт, для чугунных – 1,1-1,4 дм3/кВт.

 В твердотопливных АИТ ЧС г. Красноярск, 
например, в качестве топлива используют-
ся: дрова березовые, уголь бурый Бородинско-
го угольного разреза (уголь 2БО), уголь бурый 
Большесырского угольного разреза (уголь 
3БОМ), бездымный уголь (коксовые брике-
ты), древесные пеллеты, древесные брикеты 
(евродрова) и прочие виды твердого топлива. 
В других городах предпочтение отдается мест-
ным видам топлива.

Рисунок  4. Твердотопливные котлы «Тепловъ» серии «Универсал» моделей ТА 10-50 
и ТУ 10-30 в комплектации с автоматикой [18]

   а - внешний вид котлов                                                    б - внутреннее устройство котлов
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Наиболее распространенными современ-
ными АИТ ЧС являются твердотопливные кот-
лы длительного горения (см. рис. 4), в качестве 
иллюстрации, приведен внешний вид и внут-
реннее устройство Костромских твердотоплив-
ных котлы «ТЕПЛОВЪ» [18].

Основными элементами АИТ являются:
Корпус.
Камера сгорания (топка) с дымоотводящим 

патрубком и колосниковой решеткой, на кото-
рую кладут дрова, уголь и т.д.

Зольный ящик (расположен ниже).
Теплообменник (котловой бак, гидро- или 

водяная рубашка) в оболочке из минеральной 
ваты.

Система автоматики.
Учитывая, что вклад АИТ ЧС в общие вы-

бросы городов – участников эксперимента 
(см. табл.1) определяется, прежде всего, их ко-
личеством в жилой застройке, а также их типа-
ми, марками используемого топлива и многи-
ми, многими другими характеристиками, для 
расчета выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу при сжигании в них топлива трудно 
предложить надежную расчетную методику, 
основанную на удельных показателях выбро-
сов, так как учесть все нюансы для каждого го-
рода не представляется возможным.

Следует учитывать и тот факт, что для опре-
деления количественных показателей выбро-
сов загрязняющих веществ от АИТ ЧС на се-
годняшний день отсутствуют, согласованные в 
установленном порядке, методики. Существу-
ющие методические рекомендации [13] и [14], 
включенные в Перечень методик расчета вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными источника-
ми, предназначены только для хозяйствующих 
субъектов (юридических лиц и ИП). Нигде не 
прописаны правила оценки выбросов от быто-
вых АИТ ЧС.

Поэтому в ФГБУ «ВНИИ Экология» была 
разработана «Методика расчета максимально 
разовых и валовых выбросов загрязняющих ве-
ществ от сжигания твердых видов топлива в ав-
тономных источниках теплоты частного секто-
ра на основе инструментальных исследований 
для их учета в сводных расчетах загрязнения 
атмосферного воздуха» (далее – Методика), 

которая проходит согласование на предмет 
включения в Перечень методик, разрешенных 
к применению.

Данная Методика предназначена для опре-
деления выбросов в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ с дымовыми газами от 
твердотопливных АИТ ЧС по данным перио-
дических измерений их концентраций в дымо-
вых газах на экспериментальных стендах при 
режиме розжига и стационарном режиме горе-
ния топлива. Использование инструменталь-
ных методов оценки и дальнейшего расчета по-
казателей выбросов (максимально разового и 
валового) с использованием эксперименталь-
ного испытательного стенда позволяет более 
объективно оценить специфику работы АИТ 
ЧС в различных городах (виды топлива, марки 
топлива, конструктивные особенности АИТ и 
условий их эксплуатации). 

В процессе проведения эксперименталь-
ных исследований на опытном стенде, режимы 
работы твердотопливных АИТ ЧС устанавли-
ваются в соответствии с результатами, полу-
ченными в процессе анкетирования их эксплу-
атации в условиях реального частного сектора 
исследуемой территории. В предложенной Ме-
тодике предложен порядок проведения анке-
тирования.

Определение выбросов загрязняющих ве-
ществ (далее-ЗВ) по данным инструменталь-
ных замеров предложено проводить в следую-
щей последовательности:

- отдельно для разных типов АИТ ЧС, при 
разных режимах их эксплуатации и при сжи-
гании в них всех используемых на данной тер-
ритории видов топлива, проводится измерение 
концентраций загрязняющих веществ и аэро-
динамических характеристик дымовых газов,

- определяются средние значения измерен-
ных концентраций загрязняющих веществ от-
дельно для каждого режима, мг/м3;

- определяются режимы работы АИТ ЧС, 
при которых концентраций загрязняющих ве-
ществ в дымовых газах максимальны. 

- на основе наибольших из установленных 
концентраций ЗВ рассчитываются максимальные 
разовые выбросы загрязняющих веществ, г/с;

- на основе средних концентраций каж-
дого ингредиента ЗВ, полученных в процес-
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се экспериментальных исследований для 
каждого режима работы АИТ ЧС, с исполь-
зованием установленных экспериментально 
или и путем анкетирования, рассчитывают-
ся фактические удельные выбросы загрязня-
ющих веществ, г/кг;

– на основе инструментальных замеров и 
удельных выбросов рассчитываются валовые 
выбросы ЗВ, т/год.

Для определения максимально разовых вы-
бросов в процессе проведения инструменталь-
ных замеров определяются средние величи-
ны концентраций c T

ср. i, j, мг/м3 каждого i-го 
ингредиента загрязняющих веществ, содер-
жащихся в выбросах каждого АИТ ЧС типа Т 
при сжигании j-го вида сжигаемого топлива. 
За максимальную концентрацию загрязняю-
щего вещества в дымовых газах принимается 
наибольшая из замеренных или рассчитан-
ных концентраций загрязняющих веществ 
при наихудших условиях работы этих АИТ ЧС 
c T

max i, j, мг/м3 при н.у.
Значения максимально разового выброса 

каждого i-го загрязняющего вещества, посту-
пающего в атмосферу с дымовыми газами для 
всей группы АИТ ЧС типа Т исследуемой тер-
ритории MT

мр i, г/с, рассчитывается по фор-
муле:

     MT
мр i  = ∑  c Tmax i, j � Vcг j � nT

 j � 10-3, г/с,           (1)

или 

           MT
мр i  = ∑ MT

max i, j � nT
 j, г/с,                (2)

где c T
max i, j  - максимальное значение концент-

рации i-го загрязняющего вещества в уходящих 
газах от АИТ ЧС типа Т полученное в процес-
се проведения инструментальных замеров при 
максимальной нагрузке в процессе сжигания 
j-го вида топлива (или смеси топлив), мг/м3 
при н.у. (определяется путем выбора наиболь-
шего значения из группы средних показателей 
c Tср. i, j, установленных путем экспериментальных 
исследований);

Vcгj –  объемный расход сухих дымовых газов, 
м3/с при н.у. (определяется путем эксперимен-
тальных исследований для условий определения 
c T

max i, j);

M T
max i, j – максимальное значение выброса 

i-го загрязняющего вещества в уходящих газах 
от АИТ ЧС типа Т полученное в процессе про-
ведения инструментальных замеров при мак-
симальной нагрузке в процессе сжигания j-го 
вида топлива (или смеси топлив), г/с;

Т – тип АИТ ЧС из перечня (Р – с ручной 
подачей топлива и воздуха, П – полуавтомати-
ческий, А – автоматический);

i – наименование загрязняющего вещес-
тва: NO – азота диоксид, NO2 – азота оксид; 
SO2 – cеры диоксид, СО – углерода оксид, 
БП – бенз(а)пирен, ВВ - взвешенные вещества;

j – вид использованного топлива (j=1…N); 
N – количество видов топлива;
nT

j – максимальное количество АИТ ЧС вы-
бранного типа Т на исследуемой территории, 
при сжигании каждого j-го вида топлива, шт.;

10-3 – коэффициент перевода из мг в г.
Учитывая, что в зимний период работа-

ют практически все АИТ ЧС, максимальное 
их количество каждого типа Т на исследуемой 
территории, при сжигании j-го вида топлива 
nT

j является ни чем иным, как количест-
вом фактически используемых на этой терри-
тории.

Значение максимально разового выброса 
i-го загрязняющего вещества, поступающего 
в атмосферу с дымовыми газами от всей сово-
купности АИТ ЧС частного сектора исследуе-
мой территории Mмр.i, рассчитывается по фор-
муле:

        Mмр i = MP
мр i + MП

мр i + MА
мр i, г/с,           (3)

где MP
мр i, MП

мр i, MА
мр i – значения максимально 

разовых выбросов i-го загрязняющего вещест-
ва, поступающих в атмосферу с дымовыми га-
зами от всех АИТ ЧС с ручной подачей топлива 
и окислителя, полуавтоматических и автомати-
ческих, соответственно, установленных на ис-
следуемой территории, при сжигании всех ви-
дов топлива, г/с (рассчитываются по формуле 
(1) или (2));

Если есть необходимость, суммарное значе-
ния максимально разового выброса всех ингре-
диентов загрязняющих веществ, поступающих 
в атмосферу с дымовыми газами от всей сово-
купности АИТ ЧС, установленных на исследу-
емой территории (Ммр Сум., г/с), рассчитывается 
по формуле:

j=N

j=1

j=N

j=1
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Ммр Сум. = МмрNO + МмрNO2 + МмрSO2 +

         + МмрCO + МмрБП + МмрВВ, г/с,          (4)

где M(мр) NO, М(мр) NO2, М(мр) SO2  М(мр) CO, М(мр)
БП, М(мр)ВВ – суммарное значение максималь-
но разового выброса оксида азота, диоксида 
азота, диоксида серы, оксида углерода, бенз(а)
пирена и взвешенных веществ, соответственно, 
поступающих в атмосферу с дымовыми газами 
от всей совокупности АИТ ЧС, установленных 
на исследуемой территории, г/с (рассчитыва-
ются по формуле (3)).

Для расчета фактических величин удельных 
выбросы загрязняющих веществ, на основе эк-
спериментальных исследований, определяют-
ся концентрации каждого i-го загрязняющего 
вещества при розжиге и стационарном сжига-
нии каждого j-го вида топлива c Tр

 i, j и c Tс
 i, j, мг/

м3с, которые пересчитываются в соответствую-
щие выбросы М Tр

 i, j и М Tс
 i, j, г/с, по формулам:

                  МTр
 i, j = cTр

 i, j � Vcг j � 10-3, г/с,             (5)

                  МTс
 i, j = cTс

 i, j � Vcг j � 10-3, г/с,             (6)

где МTр
 i, j и МTс

 i, j, – выбросы i-го ЗВ при сжи-
гании j-го вида топлива в АИТ ЧС типа Т , рас-
считываемая на основе экспериментальных 
исследований при сжигании j-го вида топли-
ва в режимах розжига и стационарном, соответ-
ственно, г/с;

cTр
 i, j и cTс

 i, j – значения концентраций i-го за-
грязняющего вещества в дымовых газах каждо-
го АИТ ЧС типа Т, определяемые в процессе 
проведения экспериментальных исследований 
при сжигании j-го вида топлива в режимах роз-
жига и стационарном, соответственно, мг/м3;

Vcг j – объемный расход сухих дымовых газов, 
м3/с при н.у. (определяется путем эксперимен-
тальных исследований для условий определения 
c Tр

 i, j и c Tс
 i, j). 

Далее, на основе полученных в процессе эк-
спериментальных исследований величин вы-
бросов, определяются средние за время иссле-
дований работы АИТ ЧС в режимах розжига 
или стационарном величины выбросов М Tр

 i, j 
и М Tс

 i, j, г/с.
Удельные выбросы каждого i-го загрязняю-

щего вещества, поступающего в атмосферу от 

каждого АИТ ЧС типа Т, при сжигании 1 кило-
грамма топлива j-го вида при розжиге и стаци-
онарном режиме, m Tp

 i, j и m Tс
 i, j, г/кг, рассчиты-

ваются по формулам:

              mTp
 i, j = МTр

cp. i, j � 60/bj
Tp, г/кг                     (7)

                     mTc
 i, j = МTc

cp. i, j � 60/bj
Tc, г/кг                     (8)

где mTp
 i, j и mTс

 i, j – удельный выброс i-го загряз-
няющего вещества, поступающий в атмос-
феру от каждого АИТ типа Т, при сжигании 
1 килограмма топлива j-го вида при розжиге и 
стационарном режиме, г/кг;

М Tр
cp. i, j и М Tс

cp.  i, j – средние выбросы i-го ЗВ 
при сжигании j-го вида топлива от АИТ ЧС ти-
па Т в процессе розжига и стационарного ре-
жима, соответственно, г/с, определяются как 
средние за время исследований в соответствую-
щем режиме;

bTp
 i, j и b Tс

 i, j – расход топлива каждым АИТ 
ЧС типа Т в режиме розжига или стационарно-
го горения j-го вида топлива, соответственно, 
кг/мин (определяется на основе анкетирования 
АИТ ЧС, на основе паспортных данных АИТ ЧС 
или в процессе экспериментальных исследований 
на опытном стенде);

60 – коэффициент перевода секунд в мину-
ты.

Расчет валовых выбросов основан на ис-
пользовании удельных показателей выбросов 
загрязняющих веществ, представляющих со-
бой массовые выбросы для различных типов 
бытовых котлов отнесенных к килограмму со-
жженного топлива j-го вида, m Tp

 i, j и m Tс
 i, j, г/кг. 

Удельные показатели выбросов для каждого i-го 
загрязняющего вещества получают путем расче-
тов на основе инструментальных измерений при 
заданном режиме горения топлива и наличии� ин-
форма ции о временном интервале работы каж-
дого тип котлов по формулам (7), (8).

Валовый выброс каждого i-го загрязняюще-
го вещества М T

 i, j,  т/год, поступающего в ат-
мосферу с дымовыми газами от каждого АИТ 
ЧС типа Т, при сжигании каждого j-го вида 
топлива, рассчитывается по формуле:

МT
i, j = (mTp

i, j  � b
Tp

 i, j � KТр + 

                 + mTс
i, j  

�
 b

Tc
i, j � KТc) � τT

j � 10-6,  т/год,           (9)
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где m Tp
 i, j и m Tс

 i, j  – удельный выброс i-го загряз-
няющего вещества, поступающий в атмосферу 
от одного АИТ ЧС типа Т, при сжигании 1 ки-
лограмма топлива j-го вида при розжиге и ста-
ционарном режиме, г/кг (рассчитываются по 
формулам (7), (8));

b Tp
 i, j и b Tс

 i, j  – расход топлива каждым АИТ 
ЧС типа Т в режиме розжига или стационар-
ного горения j-го вида топлива, соответствен-
но, кг/мин (определяется на основе анкетиро-
вания АИТ ЧС, на основе их паспортных данных 
или в процессе экспериментальных исследований 
на опытном стенде);

KТр и KТс
. – поправочные коэффициенты, 

учитывающие долю времени работы АИТ ЧС 
типа Т при розжиге и стационарном режиме го-
рения соответственно. Установлены при прове-
дении анкетирования АИТ ЧС или определяются 
исходя из паспортов или инструкций по эксплуа-
тации на них;

10-6 – коэффициент перевода размерности в 
тонны/год;

τT
j – время работы одного АИТ ЧС типа Т 

при сжигании j-го вида топлива за год, мин/год, 
может быть установлено в процессе анкетирова-
ния АИТ ЧС либо рассчитан по формуле:

        τT
j = tсут. 

� t T
j час. 

� 60, мин/год,                (10)

где – tсут. – длительность отопительного сезо-
на, суток. 

Информация о величине длительности отопи-
тельного сезона tсут. может быть получена из СП 
131.13330.2020. Свод правил. Строительная кли-
матология. СНиП 23-01-99*5 для каждой терри-
тории отдельно либо на основании анкетирова-
ния владельцев АИТ ЧС.

t T
j час. – время работы одного котла типа Т 

при сжигании j-го вида топлива в сутки, час/
сут. Информация заимствуется из материалов 
анкетирования домовладений, оборудованных 
АИТ ЧС.

60 – коэффициент перевода размерности из 
часов в минуты.

Суммарный валовый выброс каждого i-го 
загрязняющего вещества М i  сум., поступающе-

5  СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99* (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.05.2022)

го в атмосферу с дымовыми газами от всей со-
вокупности АИТ ЧС исследуемой территории, 
при сжигании в них всех видов топлива, рас-
считывается по формуле, т/год:

М i  сум. = ∑  (МP
 i, j � nP

 j  + МП
 i, j � nП

 j + 

                           + МА
 i, j � nА

 j), т/год                            (11)

где МP
 i, j, МП

 i, j, МА
 i, j - валовые выбросы i-го за-

грязняющего вещества, поступающего в атмос-
феру с дымовыми газами от АИТ ЧС с ручной 
подачей топлива и окислителя, полуавтомати-
ческих и автоматических, соответственно , при 
сжигании j-го вида топлива, т/год (рассчитыва-
ются по формуле (9));

nP
 j, nП

 j, nА
 j – количество котлов АИТ ЧС ис-

следуемой территории с ручной подачей топ-
лива и окислителя, полуавтоматических и авто-
матических, соответственно, предназначенных 
для сжигания каждого j–го вида топлива, шт. 

Информация о величинах nP
 j, nП

 j, nА
 j заим-

ствуется из данных анкетирования домовладе-
ний, оборудованных АИТ ЧС.

Если в этом имеется необходимость, вели-
чину общего валового выброса совокупнос-
ти всех загрязняющих веществ, поступающих 
в атмосферу с дымовыми газами от всей сово-
купности АИТ ЧС исследуемой территории, 
МΣ, т/год, можно рассчитать по формуле:

МΣ = МNO + МNO2 + МSO2 +
+ МCO + МБП + МВВ, т/год,              (12)

где МNO, МNO2, МSO2, МCO, МБП, МВВ – 
суммарное значение валового выброса оксида 
азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида 
углерода, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, 
соответственно, поступающих в атмосферу с 
дымовыми газами от всей совокупности кот-
лов на исследуемой территории, т/год, (рассчи-
тывается по формуле (11)).

В Методике отдельно разработаны требова-
ния к проведению инструментальных исследо-
ваний показателей выбросов и аэродинамичес-
ких характеристик дымовых газов АИТ ЧС на 
опытном стенде.

j=N

j=1



99

Том IV № 2(10) 2023 

Для этого в предложенной Методике пре-
дусмотрен алгоритм проведения основных 
операций:

1.Сбор исходных данных методом анкети-
рования.

В целях проведения анкетирования форми-
руется рабочая группа из представителей орга-
низации, уполномоченной на проведение рас-
четов максимально разовых и среднегодовых 
выбросов загрязняющих веществ от сжигания 
твердых видов топлива в АИТ ЧС и представи-
телей муниципальных органов власти. В рабо-
чую группу могут быть включены представите-
ли общественных организаций.

2.Оборудование испытательного стенда для 
проведения экспериментальных исследований 
выбросов от автономных источников теплоты 
бытового сектора.

Испытательный стенд организуется в це-
лях обеспечения основных условий сжигания 
твердого топлива в АИТ ЧС городов - участни-
ков эксперимента по квотированию выбросов 
и проведения инструментальных замеров.

3.Организация и проведение эксперимен-
тальных исследований выбросов от АИТ ЧС.

В разработанной Методике, при формиро-
вании требований к проведению инструмен-
тальных исследований выбросов загрязняю-
щих веществ от сжигания твердого топлива 
на испытательном стенде руководствовались 
требованиями действующего законодательс-
тва. В частности, в соответствии с частью 3 ста-
тьи 1 Федерального закона от 26.06.2008 №102-
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
[19] на измерения, выполняемые при осущест-
влении деятельности в области охраны окру-
жающей среды, а также при осуществлении 
мероприятий государственного контроля, рас-
пространяется сфера государственного регу-
лирования обеспечения единства измерений. 
В соответствии со статьей 5 этого закона» изме-
рения, относящиеся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измере-
ний, должны выполняться по первичным ре-
ферентным методикам (методам) измерений, 
референтным методикам (методам) измерений 
и другим аттестованным методикам (методам) 
измерений, за исключением методик (методов) 
измерений, предназначенных для выполнения 

прямых измерений, с применением средств из-
мерений утвержденного типа, прошедших по-
верку.

Заключение
В рамках реализации эксперимента по кво-

тированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на основе сводных расче-
тов, проводимого в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.07.2019 г. № 195-ФЗ) [4] 
созданы компьютерные базы данных об источ-
никах загрязнения атмосферного воздуха го-
родов - участников эксперимента, проведены 
сводные расчеты рассеивания загрязняющих 
веществ, включая инструментальные обсле-
дования загрязнения атмосферного воздуха. 
Сформированные для сводных расчетов банки 
данных позволили оценить вклады в загрязне-
ние атмосферного воздуха городов - участни-
ков эксперимента, выбросами от промышлен-
ных объектов, автотранспортных потоков на 
городских дорогах (и их участках), и АИТ ЧС. 
Анализ обобщенных данных позволил оценить 
долю вклада каждого их источников негатив-
ного воздействия в загрязнение атмосферного 
воздуха городов - участников эксперимента.

Оценочные расчеты показали, что вклад 
выбросов от АИТ ЧС в общее загрязнение ат-
мосферного воздуха городов - участников эк-
сперимента весьма значителен и, в отдельных 
случаях, их массовая средняя годовая доля до-
стигала 33,29% в г. Чита и 14,87% в г. Омск, а их 
массовая максимально разовая доля - 50,16% и 
25,23% соответственно.

Проведенные расчеты рассеивания показа-
ли, что вклад АИТ ЧС в приземные концент-
рации загрязняющих веществ на расчетных 
точках составляет до 5-10%. Сравнение расчет-
ных показателей с результатами мониторин-
га на контрольных точках, проводимого УГМС 
Росгидромета, указывает на недооценку вклада 
АИТ ЧС в этих точках и, как следствие на не-
обходимость совершенствования методичес-
кой базы для оценки выбросов.

Ввиду отсутствия согласованных мето-
дик для оценки качественных и количест-
венных показателей выбросов АИТ частно-
го сектора, при формировании базы данных, 
использовались методики, позволяющие по-
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лучать лишь приближенные, оценочные по-
казатели, что искажало полученные резуль-
таты. Поэтому в ФГБУ «ВНИИ Экология», 
для формирования банка данных и актуали-
зации сводных расчетов, была разработана 
«Методика расчета максимально разовых и 
валовых выбросов загрязняющих веществ от 
сжигания твердых видов топлива в автоном-
ных источниках теплоты частного сектора на 
основе инструментальных исследований для 
их учета в сводных расчетах загрязнения ат-
мосферного воздуха». Данная Методика про-
ходит согласование на предмет включения в 
Перечень методик, разрешенных к примене-

нию. Предложенный в настоящей Методи-
ке алгоритм расчета выбросов загрязняющих 
веществ по данным инструментальных заме-
ров предполагает в качестве исходных дан-
ных использовать показатели работы АИТ 
ЧС, полученных путем сбора данных мето-
дом анкетирования домовладений частного 
сектора анализируемой территории и прове-
дения экспериментальных исследований вы-
бросов различных типов АИТ ЧС на специ-
ально оборудованном экспериментальном 
стенде, что на практике позволит учесть спе-
цифику эксплуатации этих устройств в горо-
дах - участниках эксперимента.

Источники
1. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2025 года» - URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71559074/ (дата обращения 
16.12.2022);

2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
(дата обращения 16.12.2022);

3. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 45726 (дата обращения 16.12.2022);

4. Федеральный закон от 26.07.2019 N 195-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О проведении эксперимента по квотирова-
нию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». - URL: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/
online.cgi?req=home&rnd = DUww7A (дата обращения 16.12.2022);

5. Распоряжение Правительства РФ от 07.07.2022 N 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и го-
родских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся 
к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». – URL: https://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080032?ysclid=ld1jtvary2966722549 (дата обращения 18.01.2023);

6. Путятин Д.П., Оводков М.В., Баранникова С.И. Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих ве-
ществ//Справочник Эколога. – 2023. – №3(123). – С. 46-54

7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов рас-
четов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (Зарегистрирова-
но 10.08.2017 N 47734) – URL: publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001201708110012 (дата обращения 
30.11.2021);

8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.11.2019 г. № 813 «Об утверждении правил про-
ведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию». (Зарегистрирован 
от 24.12.2019 № 56955) – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260018 (дата обраще-
ния 16.12.2022);

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.11.2019 г. № 814 «Об утверждении пра-
вил квотирования выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосфер-
ный воздух». (Зарегистрирован от 24.12.2019 № 56956) – URL: https://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201912260045 (дата обращения 23.11.2021)

10. ГОСТ Р 59061-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Загряз-
нение атмосферного воздуха. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 
30.09.2020 N 713-ст) – URL: http://docs.cntd.ru/document/566283614?ysclid=lfkwizaf8w972406447 (дата обраще-
ния 23.03.2023);

11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка про-
ведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения 



101

Том IV № 2(10) 2023 

таких инвентаризации и корректировки» (Зарегистрирован 30.11.2021 № 66125). – URL: publication. pravo.gov.
ru/Document/View/0001202111300119 (дата обращения 18.12.2021)

12. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.11.2019 № 804 «Об утверждении методики оп-
ределения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для прове-
дения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха». (Зарегистрирован 24.12.2019 № 56957). – URL: 
https://publication. pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260052 (дата обращения 23.11.2021)

13. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах произ-
водительностью до 30 т/час. Утверждены Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и кон-
тролю природной среды 05.08.1985 г. (Внесена в Перечень методик распоряжением Минприроды России от 
28.06.2021 № 22-р под №117). – URL: https://www.infosait.ru/norma_doc/11/11098/index.htm# i172603 (дата об-
ращения 23.03.2023)

14. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах про-
изводительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. (утверждена Госкомэкологии Рос-
сии 07.07.1999). Внесена в Перечень методик распоряжением Минприроды России от 14.12.2020 № 35-р (с 
изм., внесенными распоряжением Минприроды России от 05.08.2022 № 21-р). – URL: http://meganorm.ru/
Data2/1/4294849/4294849657.pdf?ysclid=lfkv4uhg43790102167 (дата обращения 23.03.2023);

15. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021) - URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/ (дата обращения- 23.11.2021)

16. Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536 
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. «Правила промышлен-
ной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 31 декабря 2020 г. N 61998). – URL: http://normativ.kontur.ru/document?moduleId= 
1&documentId=384352&ysclid=lfkxf99512760983071 (дата обращения 23.03.2023);

17. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 422 «Об утверждении Правил разработки и утверждения ме-
тодик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источника-
ми». – URL: http://government.ru/docs/all/ 106590/ (дата обращения 23.03.2023);

18. Котёл твердотопливный стальной водогрейный «Тепловъ Универсалъ». Инструкция по монтажу и эксплуа-
тации. – Кострома, ООО «ТЕПЛОВЪ», 2019. 24с. – URL: https://adsstatic.adsfactory.ru/tmp_media/tmp_3498/
media_3498m1607416934139.pdf (дата обращения 02.04.2023);

19. Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обеспечении единства измерений» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 29.12.2021).



102

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО

Введение
Во многих странах мира нарастает озабо-

ченность, связанная с увеличением экологи-
ческих проблем из-за усиления антропогенной 
деятельности на всем мире. Например, толь-
ко на территории Российской Федерации, в 
течение одного года, безвозвратно выводятся 
50 тыс. га. сельскохозяйственных угодий [1-4].

По прогнозам экспертов, в скором времени 
площадь поврежденных засухой степной или 
лесостепной зон в России может увеличиться 
почти в � два раза, а засушливые степи Повол-
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жья и Северного Кавказа превратятся в насто-
ящую пустыню [1-4].

Озабоченность международной обществен-
ности переросла в создание ряда международ-
ных неправительственных научных организа-
ций по изучению глобальных процессов нашей 
планеты (Международная федерация институ-
тов перспективных исследований (ИФИАС), 
Римский клуб, Международный институт сис-
темного анализа и другие).

С 80-х г. прошлого века в международном 
научном лексиконе прочно закрепляется поня-
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тие «устойчивое развитие», основанное на раз-
витии, отвечающим потребностям настоящего 
времени без ущерба для благополучия будущих 
поколений [5-9].

Устойчивое развитие включает в себя два 
ключевых взаимосвязанных понятия: 

1) понятие потребностей, в т. ч. приоритет-
ных (необходимых для существования бедней-
ших слоев населения); 

2) понятие ограничений (обусловленных 
состоянием технологии и организацией обще-
ства), накладываемых на способность окружа-
ющей среды удовлетворять нынешние и буду-
щие потребности человечества [5-7].

Применительно к вопросу, связанного с 
эколого-сбалансированным развитием мож-
но охарактеризовать проблему «устойчивого 
развития» – «эколого-сбалансированное раз-
витие» – «развитие, связанное с рациональ-
ным использованием природных ресурсов, 
применением экологически чистых техноло-
гий для очистки от загрязнений, закреплени-
ем в общественном создании экологической 
культуры и морали, использованием иннова-
ций» [10].

В статье представлена разработка коли-
чественных и качественных показателей для 
оценки эколого-сбалансированного развития 
территории. Автором определены группы со-
циально-экологических, финансово-эконо-
мических, природно-ресурсных и инвестици-
онных показателей. На их основе выполнена 
оценка, показывающая вероятность эколого-
сбалансированного развития ряда территори-
альных образований (Кемеровской, Томской и 
Омской областей) при моделирования различ-
ных вариантов природно-ресурсного, социаль-
но-экологического, финансово-экономичес-
кого и инвестиционного развития.

Суть проблемы 
Для территории Российской Федерации, 

особенно для её восточной части, характерны-
ми особенностями являются:

– большая удаленность населенных пун-
ктов от транспортных и коммуникационных 
сетей;

– большая протяженность транспортной 
инфраструктуры;

– необходимость завоза материально-тех-
нических и других ресурсов, преимуществен-
но, в летний период времени;

– суровые климатические условия.
Отметим, что в числе главных характерис-

тик регионов Западной и Восточной Сибири 
является крайняя неравномерность развития 
её отдельных составных территориальных об-
разований. Например, промышленно разви-
тый юг и юго-восток Республики Сахи (Яку-
тии) резко диссонирует с малонаселенным 
северным регионом. Эта неравномерность от-
кладывает отпечаток на невозможность рацио-
нального развития регионов. 

Пути решения проблемы
Для решения данного вопроса автором был 

предложен подход, связанный с разработкой 
качественных и количественных критериев 
для оценки эколого-сбалансированного раз-
вития территории. В качестве территорий бы-
ли выбраны три региона – Кемеровская, Ом-
ская и Томская области. Данные регионы име-
ют сходные природно-климатические, финан-
сово-экономические, социально-экологичес-
кие, инвестиционные ресурсы и оцениваются 
в едином методологическом порядке (за основу 
взята аксиома, согласно которой ни один реги-
он Российской Федерации не может в одиноч-
ку справиться с экономическими проблемами, 
не объединившись с другими регионами). Этот 
комплексный методологический подход поз-
воляет оптимизировать различные (финансо-
во-экономические, социально-экологические, 
природно-ресурсные и инвестиционные) ре-
сурсы в целях формирования модели эколого-
сбалансированного развития.

Под сбалансированным развитием региона 
следует понимать процесс долгосрочного со-
гласованного взаимодействия между экономи-
ческой, социальной и экологической сферами, 
в котором приоритет принадлежит экономи-
ческому фактору, нацеленному на устойчивое 
развитие на основе постоянно воспроизводи-
мой динамики, источником которой является 
баланс факторов жизнедеятельности террито-
рии [4,7,8,11].

Разработка качественных и количественных 
показателей для формирования оптимальной мо-
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дели эколого-сбалансированного развития терри-
тории Российской Федерации.

В настоящее время основными системооб-
разующими факторами, формирующими фи-
нансово-экономическую, социально-эколо-
гическую и инвестиционную составляющие 
территориального субъекта РФ являются сле-
дующие показатели [12–14]. 

Приведем  показатели разработанные груп-
пой научных исследователей, в числе которых 
был  автор данной статьи.

Социально-экологические показатели:
– численность трудовой массы в регионе %;
– динамика населения региона (приток/от-

ток и оседание), тыс. чел./год;
– уровень рождаемости в регионе, тыс. чел. /

год на 1 000 жит.;
– естественный прирост населения, чел. на 

1000/год;
– уровень заболеваемости, чел./год на 

1 000 жит.;
– молодое население в возрасте до 30 лет в 

общей численности населения,  %;
– доля трудового населения, готового 

переквалифицироваться для формирования 
более благоприятной модели развития реги-
она, %.

Финансово-экономические показатели:
– финансовая обеспеченность населения 

(млн.руб./год/чел) (очень низкий менее 0,2, 
низкий 0,2–0,4, умеренно низкий 0,4–0,5, 
средний 0,5-1, высокий более 1);

– доля населения, занятая в основном (сис-
темообразующем) производстве региона, %;

– степень заинтересованности населения в 
инвестировании на более благоприятный путь 
развития региона, %;

– уровень материального благополучия на-
селения (балл);

– уровень финансово грамотного населе-
ния (балл) (1-100);

– потенциальное количество привлеченно-
го населения для реализации инвестиционных 
проектов (тыс. чел./год).

Природно-ресурсные показатели: 
– запасы живой фитомассы в регионе, 

т/га;
– количество особо охраняемых террито-

рий (ООПТ) в регионе, ед.;

– доля территории, покрытая раститель-
ностью (включая леса, парки, зеленые зоны, 
ООПТ и др.), % от общей площади;

– индикатор биологического разнообразия, 
ед. (0-1);

– количество редких видов растительности 
и животного мира (автохтонных видов), ед.

Инвестиционные показатели:
– индекс инвестиционной привлекатель-

ности региона (балл);
– потенциал развития инвестиционной 

привлекательности региона (в перспективе), 
ранг (1-10);

– уровень инвестиций в экономическое 
развитие региона, млрд. руб./год.;

– количество трудоспособного населения, 
занятого в реализации инвестиционных проек-
тов, %;

– реализованные инвестиционные проек-
ты, млрд. руб.

Эти показатели могут использоваться для 
расчетов более благоприятной модели финан-
сово-экономического и социально-экологи-
ческого развития региона.

Пример реализации модели финансово-эко-
номического и социально-экологического разви-
тия региона.

В рамках исследования были выбраны три 
субъекта Российской Федерации: Кемеров-
ская, Омская и Томская области (табл.1-4).  

При расчете показателей использова-
лись данные Агентства стратегических ини-
циатив, Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат), НИА «Природные 
ресурсы», Министерства финансов РФ, го-
сударственных докладов РФ в области эко-
логических, экономических и социальных 
ресурсов, в т. ч.:

– природно-ресурсные показатели [15–19];
– социально-экологические показатели 

[20-23];
– финансово-экономические показатели 

[24-26];
– инвестиционные показатели [27-32].
Ниже приведены размерности количест-

венных и качественных величин для эксперт-
ной оценки каждого показателя. Данные раз-
мерности были определены экспертным путем 
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на основе анализа фактической информации и  
информационно-аналитических материалов.

Социально-экологические показатели.
– численность трудовой массы в регионе % 

(очень низкий менее 30, низкий 30–50, уме-
ренно низкий от 50 до 60, средний 60-70, высо-
кий более 70);

– динамика населения региона (приток/
отток и оседание), тыс. чел./год (очень низ-
кий менее 0, низкий 0-1000, умеренно низкий 
1000 – + 5000, средний +5000 – +20000 высо-
кий более 20000);

– уровень рождаемости в регионе, тыс. чел./
год на 1000 жит. (очень низкий менее 2, низкий 
2-3, умеренно низкий 3-8, средний 8-10, высо-
кий более 10);

– естественный прирост населения, чел. на 
1000/год (очень низкий менее -2000, низкий 
-2000– -1000, умеренно низкий от 1 – -1000, 
средний 1 – +1000, высокий более +2000);

– уровень заболеваемости, чел./год на 1000 
жит. (очень низкий менее 500, низкий 500–
1000, умерено низкий 1000-2000, средний 2000-
3000, высокий более 3000);

– молодое население в возрасте до 30 лет в 
общей численности населения, % (очень низ-
кий менее 10, низкий 10–15, умеренно низкий 
15–20, средний 20–30, высокий более 30);

– доля трудового населения, готового пе-
реквалифицироваться для формирования бо-
лее благоприятной модели развития региона, 
% (очень низкий менее 10, низкий 10–15, уме-
ренно низкий 15–20, средний 20–30, высокий 
более 30).

Финансово-экономические показатели. 
– финансовая обеспеченность населения 

(млн.руб./год/чел) (очень низкий менее 0,2, 
низкий 0,2–0,4, умеренно низкий 0,4–0,5, 
средний 0,5-1, высокий более 1);

– доля населения, занятая в основном (сис-
темообразующем) производстве региона, % 
(очень низкий менее 50, низкий 50 до 60, уме-
ренно низкий от 60 до 70, средний 70-80, высо-
кий более 80);

– степень заинтересованности населения в 
инвестировании на более благоприятный путь 
развития региона, % (очень низкий менее 50, 
низкий 50–60, умеренно низкий 60–70, сред-
ний 70-80, высокий более 80);

– уровень материального благополучия на-
селения (балл) (1-100) (очень низкий менее 10, 
низкий 10–20, умеренно низкий 21–30, сред-
ний 31-50, высокий более 50);

– уровень финансово грамотного населения 
(балл) (1-100), (очень низкий более 50, низкий 
40–50, умеренно низкий 30–40, средний 20-30, 
высокий менее 20);

– потенциальное количество привлеченно-
го населения для реализации инвестиционных 
проектов (тыс. чел./год) (очень низкий менее 
30, низкий 30–50, умеренно низкий 50–100, 
средний 100-300, высокий более 300).

Природно-ресурсные показатели.
– запасы живой фитомассы в регионе, т/га 

(очень низкий менее 5, низкий 5–10, умерен-
но низкий 10–20, средний 20-30, высокий бо-
лее 30);

– количество особо охраняемых террито-
рий (ООПТ) в регионе, ед. (очень низкий ме-
нее 50, низкий 50–100 умеренно низкий 100–
200, средний 200–300, высокий более 300);

– доля территории, покрытая раститель-
ностью (включая леса, парки, зеленые зоны, 
ООПТ и др.), % от общей площади (очень низ-
кий менее 50, низкий 50–100 умеренно низкий 
100–200, средний 200-300, высокий более 300);

– индикатор биологического разнообразия, 
ед. (0-1) (очень низкий более 0,7, низкий 0,6-
0,7, умеренно низкий 0,5–0,6, средний 0,3–0,5, 
высокий менее 0,3);

– количество редких видов растительнос-
ти и животного мира (автохтонных видов), ед. 
(очень низкий менее 50, низкий 50–100, уме-
ренно низкий 100–200, средний 200-300, высо-
кий более 300).

Инвестиционные показатели.
– индекс инвестиционной привлекатель-

ности региона (балл) 1-100: (очень низкий бо-
лее 71, низкий 51–70, умеренно низкий 21–50, 
средний 11-20, высокий 1-10);

– потенциал развития инвестиционной 
привлекательности региона (в перспективе), 
ранг (1-10) (очень низкий 0–1, низкий 1–2, 
умеренно низкий 2–3, средний 3-5, высокий 
более 5);

– уровень инвестиций в экономическое 
развитие региона, млрд. руб./год. (очень низ-
кий менее 5 млрд., низкий 5–8 млрд., умерен-
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но низкий 9–20 млрд., средний 21–100 млрд., 
высокий более 100 млрд.);

– количество трудоспособного населения, 
занятого в реализации инвестиционных проек-
тов, %. (очень низкий менее 10%, низкий 10–
15, умеренно низкий 15–20, средний 20-30, вы-
сокий более 30);

– реализованные инвестиционные проек-
ты, млрд. руб. (очень низкий 1-5, низкий 6– 10, 
умеренно низкий 11–50, средний 51-100, высо-
кий более 100).

Итоги выполненного анализа регионов РФ для 
формирования оптимальной модели эколого-сба-
лансированного развития территорий Российс-
кой Федерации.

В результате выполненного анализа были 
получены следующие результаты:

социально-экологический потенциал
Самый благоприятный социально-эколо-

гический показатель у Омской области. Сред-
ний социально-экологический показатель у 
Томской области. Низкий социально-эколо-
гический показатель у Кемеровской области 
(табл.1); 

финансово-экологический потенциал
Самый высокий финансово-экономичес-

кий показатель у Омской области. Менее бла-
гоприятный финансово-экономический по-
казатель у Томской и Кемеровской областей 
(табл.2);

природно-ресурсный показатель
Самый высокий у Омской области. Сред-

ний показатель у Кемеровской области. Бо-
лее низкий природно-ресурсный показатель у 
Томской области (табл.3);

инвестиционный показатель
Самый высокий показатель инвестици-

онной привлекательности у Кемеровской об-

ласти. Средний показатель инвестиционной 
привлекательности у Томской области. Более 
низкий показатель инвестиционной привлека-
тельности у Омской области (табл.4).

Ранжирование регионов по суммарному по-
казателю эколого-сбалансированного разви-
тия приведено в таблице 5.

Результаты анализа
Таким образом, данные  показывают(табл.5), 

что по суммарному показателю приоритетным 
регионом является Омская область. 

Моделирование прогнозного развития терри-
тории. Рассмотренный количественный и ка-
чественный анализ отдельных показателей 
эколого-сбалансированного развития регио-
нов РФ показывает текущую оперативную си-
туацию в реальном времени. Но для разработ-
ки стратегии устойчивого развития необходим 
смоделированный прогнозный анализ, осно-
ванный на разработке многовекторного ана-
лиза с учётом имеющихся и потенциально воз-
можных ресурсов, которые могут появиться в 
ведении региона в результате кардинальной 
перестройки и трансформации вышеперечис-
ленных показателей.

Для моделирования эколого-сбалансированно-
го развития территории необходимыми и до-
статочными условиями являются:

– перераспределение материально-энер-
гетических, финансово-экономических, при-
родно-ресурсных, людских и инновационных 
потоков из основных структурообразующих 
производственных комплексов в другие инно-
вационные отрасли региона. 

Например, в условиях Западной Сибири 
структурообразующими комплексами явля-
ются:

– производство лесоматериалов;

Суммарный показатель 
эколого-сбалансированного 
развития

Социально-
экологический

Финансово-
экономический

Природно-
ресурсный

Инвестиционный

менее приоритетные 
регионы

Томская, 
Кемеровская

Томская, 
Кемеровская 

Томская, 
Кемеровская

Томская, 
Омская

приоритетные регионы Омская Омская Омская Кемеровская

Таблица 5.

Ранжирование регионов по суммарному показателю эколого-сбалансированного развития
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– добыча минерального сырья;
– транспортировка энергоресурсов (сеть 

трубопроводов).
В качестве инновационных отраслей произ-

водства предлагаются:
– сеть рекреационных территорий с разви-

той инфраструктурой;
– создание экологически чистых произ-

водственных комплексов, основанных на ми-
нимальном расходе энергии с минимальными 
выбросами и сбросами в окружающую среду;

– создание инновационных производств с 
использованием нанотехнологий.

Эти инновационные комплексы могут быть 
связаны с существующими производственны-
ми комплексами посредством единых техноло-
гических цепочек, которые будут доставлять на 
инновационные комплексы необходимое сы-
рье и материалы, устаревшие в результате окон-
чания жизненного цикла изделий (износа), для 
переработки в новые экологически чистые ма-
териалы для их дальнейшего использования. В 
результате получаем и реализовываем схему за-
мкнутого технологического цикла, основанно-
го на эколого-сбалансированной модели раз-
вития регионов РФ (рисунок 1).

Многовекторный анализ
Для формирования наиболее эффективной 

в инвестиционно-экономическом отношении 
путей дальнейшего развития регионов автором 
были выбраны следующие векторы технологи-
ческого развития:

– рекреационно-технологический;

– производственно-инвестиционный;
– традиционный, связанный с большим ко-

личеством расходуемого сырья и энергии. 
При выполнении моделирования был ис-

пользован программный продукт Loginom, 
обеспечивающий интеграцию, очистку и ана-
лиз различных информационно-аналитичес-
ких данных для принятия более эффективных 
управленческих решений.

Приведем пример выбора многовекторно-
го пути развития для Омской, Томской и Ке-
меровской областей (таблицы 6-8).

В процессе выполнения моделирования бы-
ла проанализирована различная информаци-
онно-аналитическая и статистическая инфор-
мация по многовекторному развитию регионов 
Российской Федерации. Установлено, что од-
ним из приоритетных направлений является 
модель кластерного развития. Пример этого 
подхода представлен  ниже (рис. 2).

Из рисунка 2 следует, что наиболее опти-
мальным направлением этого развития яв-
ляется плавный подход с постепенным про-
мышленным развитием от крупного более 
крупного города к более мелким городам. На-
пример, развитие г. Кузбасса подталкивает со 
временем развитие более мелких городов: Ма-
риинск, Анжеро-Судженск, Югра и др. Таким 
образом, обеспечивается поступательное раз-
витие территориальных образований Российс-
кой Федерации.

Проведенный многовекторный анализ по-
казывает, что наиболее эффективным для Ом-
ской, Томской и Кемеровской областей явля-

Рисунок 1. Модель эколого-сбалансированного развития территорий РФ

Текущая ситуация

Производственно-
технический

комплекс (ПТК)

сырье
материалы
инвестиции

людские ресурсы
социально-

экологические 
ресурсы

финансово-
экономические 

ресурсы

Перспектива

Инновационная модель 
(эколого-

сбалансированное
развитие)
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ется производственно-инновационный путь 
развития.

Заключение 
Выполненный автором многовекторный 

анализ показывает: 
– наиболее эффективным с точки зрения 

эколого-сбалансированного развития является 
производственно-инновационный вектор раз-
вития территорий;

– для более качественной и точной оценки 
необходимо включить в модель более широкий 
круг отдельных показателей и выбрать больше 
векторов перспективного развития территорий;

№ 
п/п финансово-экономические 

показатели

Векторы инвестиционного развития регионов
Существующий 

технологический
Рекреационно-

технологический
Производственно-

инновационный
1. энергоемкость производства 

(кг у.т. на 1 руб. ВВП) [28]
0,47 0,3-0,35 0,28-0,30

2. экономический потенциал 
(мощности) для реализации 
инвестиций, млрд. руб./год [28]

180-200 200-250 300-450

3. приток/отток населения, млн. 
чел./год [24,28]

+40 360 (приток) 30 000-40 000 +60 000

4. трудоустройство людей, млн. 
чел./год [24,28]

0,4-0,5 0,3-0,5 0,8-1,2

5. инвестиционный потенциал, 
млрд. руб./год [28]

300 300 500

6. Всего: 480-500 500-550 800-950

№ 
п/п финансово-экономические 

показатели

Векторы инвестиционного развития регионов
Существующий 

технологический
Рекреационно-

технологический
Производственно-

инновационный
1. энергоемкость производства 

(кг у.т. на 1 руб. ВВП) [23]
0,35 0,3-0,4 0,4-0,45

2. экономический потенциал 
(мощности), млн. руб./год [23]

120-150 130-180 200-350

3. приток/отток населения, млн. 
чел./год [23]

+5 160 (приток) +5 000-+5 500 +5 000–+7 000

4. трудоустройство людей, млн. 
чел./год [23]

0,3–0,5 0,4-0,5 0,9-1,5

5. инвестиционный потенциал, 
млн. руб./год [29]

270 300 340

6. Итого: 390-420 430-480 540-690

Таблица 6. 
Модель многовекторного инновационного развития Омской области

– такой анализ невозможно выполнить без 
качественных информационно-аналитических 
программных комплексов.

В настоящее время добиться эколого-сба-
лансированного пути развития возможно толь-
ко с  четко скоординированной политикой го-
сударственных и региональных органов власти 
Российской Федерации. При этом необходимо 
учитывать местные природно-ресурсные, со-
циально-экологические, финансово-экономи-
ческие и инвестиционные условия. Только та-
кая позиция позволит обеспечить устойчивое 
развитие экономики регионов Российской Фе-
дерации. 

Таблица 7. 
Модель многовекторного инновационного развития Томской области
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№ 
п/п финансово-экономические 

показатели

Векторы инвестиционного развития регионов

Существующий 
технологический

Рекреационно-
технологический

Производственно-
инновационный

1. энергоемкость производства 
(кг у.т. на 1 руб. ВВП) [26]

0,35 0,3-0,4 0,4-0,45

2. экономический потенциал 
(мощности), млн. руб./год [26]

365-400 350-450 400-500

3. приток/отток населения, млн. 
чел./год [26]

(-4 942) (отток) +1 000 +2 500

4. трудоустройство людей, млн. 
чел. [26]

0,4-0,5 0,5-0,6 0,8-1,5

5. инвестиционный потенциал, 
млрд. руб./год [22,26,32]

420 450 500

6. Итого: 785-820 800-900 900-1000

Таблица 8.
Модель многовекторного инновационного развития Кемеровской области

Рисунок 2.Кластерное развитие Кемеровской области [32]
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Биоповреждающая деятельность птиц с го-
дами становится все более актуальной про-
блемой, связанной с экономическим ущербом 
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Аннотация. В связи с увеличением числа хозяйственных объектов, привлекающих птиц и повсеместным 
ростом популяций синантропных птиц проблема орнитологической безопасности становится все более 
актуальной. Для эффективного отпугивания птиц с территорий, где их присутствие нежелательно, не-
обходимо понимать, что этих птиц привело на данную территорию. Выяснить причины орнитологичес-
кой привлекательности хозяйственного объекта. В данной статье описывается метод, с помощью которого 
можно рассчитать орнитологическую привлекательность любого хозяйственного объекта. На основании 
этих расчетов можно планировать место, время и режим работы специалистов по отпугиванию птиц.
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Abstract. Due to the increase in the number of economic objects that attract birds and the widespread growth of 
populations of synanthropic birds, the problem of ornithological safety is becoming increasingly important. To 
eff ectively repel birds from areas where their presence is undesirable, it is necessary to understand what these birds 
have led to this territory. To fi nd out the reasons of ornithological attractiveness of an economic object. This article 
describes a method by which you can calculate the ornithological attractiveness of any economic object. On the 
basis of these calculations, you can plan the place, time and mode of operation of specialists in bird scaring.
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тех предприятий, где стайные птицы концен-
трируются. Необходимо учитывать ряд дру-
гих проблем, связанных с нежелательными 
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скоплениями птиц на хозяйственных объек-
тах, таких как: нарушение санитарно–эпи-
демиологических норм на объектах пищевой 
промышленности, зернохранилищах, столк-
новения птиц с самолетами и др. Список пред-
приятий со сложной орнитологической обста-
новкой продолжает неуклонно расти. В него 
входят хозяйственные объекты самого различ-
ного назначения, начиная с молочных комби-
натов и заканчивая объектами по переработке 
и размещению ТКО. 

Известный эколог В.Д. Владышевский [1], 
изучая проблему ущерба, наносимого птица-
ми, писал: «Живя бок обок с человеком, перна-
тые не  только служат приятным эстетическим 
компонентом окружающей среды, но и могут 
быть источником опасности, приносить ощу-
тимый экономический ущерб».

 Еще в 1350 году до нашей эры в египетс-
ком папирусе упоминается о воробьях – как 
о вредителях зерновых культур. О массовых 
повреждениях посевов птицами писал древ-
негреческий философ Аристофан, а дрозды 
упоминались, как вредители олив. В насто-
ящее время нежелательные скопления стай-
ных, синантропных видов птиц на различных 
хозяйственных объектах становится все бо-
лее актуальными. С одной стороны, неконт-
ролируемо растет численность синантропных 
птиц, с другой – расширяется хозяйственная 
деятельность человека. Для территориально-
го рассеивания локализованных на объектах 
стайных птиц орнитологам необходимо пони-
мать, чем именно данный объект для синант-
ропных птиц так привлекателен. Только пос-
ле выяснения причин, привлекающих птиц на 
объект, можно планировать мероприятия по 
их отпугиванию с контролируемой орнитоло-
гами территории объекта. Оценка степени ор-
нитологической привлекательности конкрет-
ного хозяйственного объекта, где проводятся 
биорепеллентные мероприятия, дает основа-
ние для выбора количества ловчих птиц и оп-
ределения режима работы орнитологов для 
данного объекта.

С целью определения орнитологической 
привлекательности объектов зерновой про-
мышленности, находящихся на территории 
казанской агломерации, был разработан «Ме-

тод определения орнитологической привле-
кательности  хозяйственных объектов» [3]. 
Индекс орнитологической привлекательнос-
ти (далее – ИОП) дает орнитологам пони-
мание степени сложности орнитологичес-
кой ситуации на конкретном хозяйственном 
объекте. Данный метод был апробирован 
при анализе орнитологической обстанов-
ки на казанской реализационной базе зерно-
продуктов (ИОП составил 25 баллов), ОАО 
«Казаньзернопродукт» (ИОП – 21 балл), 
ОАО «Казанский маслоэкстракционный за-
вод» (ИОП – 24 балла). 

Для каждого исследуемого объекта была оп-
ределена степень его привлекательности для 
птиц, сделанная на основании оригинальной 
методики орнитологической привлекательнос-
ти хозяйственных объектов.

Любой объект, вне зависимости от его хо-
зяйственной принадлежности, имеет харак-
терный ему ИОП, определяемый следующими 
критериями:

- наличие на территории обильного корма;
- наличие на территории  доступного корма;
- наличие удобных присад, используемых 

птицами для отдыха и ночлега;
-  наличие условий для гнездования;
- безопасность территории, то есть отсутс-

твие на объекте пернатых, наземных хищников 
и других факторов беспокойства;

- наличие на объекте невостребованных 
помещений и других укрытий, используемых 
птицами в качестве защиты от непогоды и атак 
пернатых хищников.

Каждый критерий оценивается по пяти-
балльной шкале, где 1 балл соответствует 
полному отсутствию привлекательных усло-
вий для птиц, а 5 баллов соответствует мак-
симальному присутствию птиц на данном 
объекте. ИОП определяется суммой баллов. 
Чем выше сумма баллов по данным крите-
риям для конкретного объекта, тем он более 
привлекателен для птиц. Суммы баллов ИОП 
для объектов по переработке и размещению 
твердых коммунальных отходов отображены 
в таблице 1.

В январе 2018 г. на данных объектах нача-
ты биорепеллентные работы с использова-
нием ловчих ястребов и соколов для сниже-
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ния численности чайковых и врановых птиц 
[2]. Полигон ТКО и МСК находятся на од-
ной территории. Соответственно, орнитоло-
гическая привлекательность этой территории 
будет складываться из суммы баллов индекса 
орнитологической привлекательности полиго-
на ТКО и МСК и составит 47 баллов. Данная 
сумма в два раза превышает ИОП на террито-
рии МСК. Другими словами, орнитологичес-
кая ситуация, складывающаяся на территори-
ях полигона ТКО и МСК, была на тот момент 
в два раза сложнее, чем аналогичная ситуация, 
складывающаяся на территории МПС. Исходя 
из этих данных, был определен следующий ре-
жим работы сокольников:

- на территории, объединяющей полигон 
ТКО и МСК, работают два сокольника с дву-
мя ловчими ястребами-тетеревятниками при 
использовании двух переносных присад в еже-
дневном режиме.

- на территории МПС работает один соколь-
ник с соколом балобаном при использовании 
одной переносной присады 2-3 дня в неделю.

ИОП необходимо рассчитывать при про-
ектировании новых хозяйственных объектов 
и выборе их месторасположения. Проектиров-
щикам строящегося объекта ИОП необходим 
для того, чтобы в процессе будущей эксплуата-
ции проектируемого объекта не возникало не-
желательных концентраций стайных птиц на 
его территории. 

Приведем пример из нашей практики био-
репеллентных работ, где выбор месторасполо-

Критерий орнитологической 
привлекательности 

(в баллах)

Полигон твердых 
коммунальных 
отходов  (ТКО)

Мусоро-сортировочный 
комбинат

(МСК)

Мусоро-перегрузочная 
станция
(МПС)

Наличие обильного корма 5 3 3
Наличие доступного корма 5 2 2
Наличие присад 5 5 5
Наличие условий для гнездова-
ния 4 2 4

Безопасность территории 4 5 5
Наличие укрытий 5 2 4

Сумма баллов 28 19 23

Таблица 1. 
ИОП объектов по переработке и размещению твердых коммунальных отходов. 

жения строящегося объекта был выбран не-
удачно, так как не был учтен  ИОП выбранной 
территории. 

Известный производитель молочной про-
дукции «Данон» (Danon) построил молочный 
комбинат АО «Данон-Казань» в непосредствен-
ной близости от места разгрузки и переработки 
зернопродуктов АО «Пивоварня Москва-Эфес» 
в г. Казань, которые являются сырьем для про-
изводства пива на казанском пивном заводе 
«Эфес». В этом месте регулярно происходят не-
избежные россыпи зернопродуктов, привлека-
ющие многотысячные стаи сизого голубя. Та-
ким образом, здание молочного комбината АО 
«Данон-Казань» оказалось в 40 метрах от мес-
та постоянно возобновляющихся россыпей зер-
нопродуктов. Голуби, облюбовавшие россыпи 
зерна, теперь постоянно пытаются проникнуть 
вовнутрь молочного комбината «Данон» через 
открытые окна, дверные проемы, технологи-
ческие отверстия, доки погрузки готовой про-
дукции. Но, проникновение голубей в здание 
молочного комбината категорически недопус-
тимо, в связи с требованиями стерильности мо-
лочного производства. Если летающий «букет 
инфекций», в виде городского голубя, проник-
нет в цеха молочного производства, то эконо-
мический ущерб предприятия будет исчислять-
ся сотнями тысяч рублей. 

Чем молочное производство могло привлечь 
городских голубей? Ответ на этот вопрос ока-
зался достаточно прост. Молочный комбинат 
АО «Данон-Казань» размерами здания, обли-
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Скопление птиц над полигоном ТКО

Голуби клюют зерно
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цовкой и цветом фасадов, конфигурацией и 
размерами окон внешне очень похож на типо-
вой зерновой элеватор. Как известно, сизые го-
луби отличаются стереотипичным кормодобы-
вающим поведением. Не исключено, что они 
воспринимают корпус молочного комбината 
как зерновой элеватор. Отсюда их стремление 
проникнуть внутрь псевдоэлеватора с целью 
поиска зернопродуктов. 

На протяжении многих лет предприятие АО 
«Данон-Казань» вынуждено содержать доро-
гостоящую орнитологическую службу по от-
пугиванию голубей с территории, непосредс-
твенно прилегающей к зданию молочного 
комбината. На постоянной основе здесь тру-
дится сокольник, использующий в качестве 
биорепеллента ястреба – тетеревятника или 
сокола.

Выводы:
1. Расчет ИОП для объектов, указанных вы-

ше, показал наиболее привлекательный 
для птиц объект.  Это территория поли-
гона ТКО (28 баллов). Данная территория 
является наиболее привлекательной для 
птиц и требует оптимального режима ра-
боты сокольников и использования лов-
чих птиц и переносных присад.

2. Расчет ИОП для проектируемых хозяйс-
твенных объектов указывает прежде все-
го на правильность или неправильность 
выбора их месторасположения, чтобы из-
бежать возникновения сложной орнито-
логической обстановки в процессе их бу-
дущей эксплуатации.
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