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PROSPECTS FOR IMPROVING THE NATURE PROTECTION EFFICIENCY
OF THE WILDLIFE PRESERVE OF THE VOLGOGRAD REGION
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Abstract. Qualitative assessment of the current and perspective nature protection efficiency of specially
protected natural areas as forms of the animals, plants biodiversity conservation directly in habitats and unique
landscapes for optimization of territorial conservation is necessary. Environmental efficiency can be an assessment
parameter of the completeness of the certain specially protected natural areas implementation, caused by its
belonging to a category, the status, natural and ecological features of the territory. The technique developed by
WWF of Russia in 2012 and published by M.S. Stishov is effective for such research. An advantage of this
technique consists in an opportunity to estimate results in the sphere of conservation for some specially protected
natural areas and their regional systems as in the current conditions, and in the long term, including at change
ecological situations. Wildlife preserves areas of the Volgograd region which make 15 % of total number of natural
protected areas of the region acted as the main object of research and occupy 26 % of the total area of protected
areas, belong mainly to a faunal area. The contribution of wildlife preserves to the saving of regional biological and
landscape diversity is very significant, especially in the absence of natural sanctuaries as a priority form of
territorial conservation in the specially protected natural areas system of the Volgograd region. As a result of
research, we estimated values of nature protection relevance, significance and effectiveness of wildlife preserves
in the Volgograd region. Factors influencing realization of nature protection function by specially protected natural
areas are allocated. The result received can be considered as a basis for plan of increase in the effectiveness of each
wildlife preserve of the Volgograd region.

Key words: biodiversity, specially protected natural areas, Volgograd region, wildlife preserve, environmental
efficiency.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Для оптимизации территориальной охраны природы необходима качественная оценка
текущей и перспективной природоохранной эффективности функционирования ООПТ как приоритетной
формы сохранения биологического разнообразия животных, растений непосредственно в местах обитания,
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и уникальных ландшафтов. Природоохранная эффективность может служить оценочным параметром, ха-
рактеризующим полноту реализации конкретной ООПТ ее основных природоохранных задач, обусловлен-
ных принадлежностью к категории, статусом и природными особенностями территории. Результативной для
подобных исследований является методика, разработанная WWF России (Стишов М.С., 2012 г.), преимуще-
ство которой заключается в возможности оценивать результаты в сфере охраны природы для отдельных
ООПТ и их региональных систем как в текущих условиях, так и в перспективе, в том числе при изменении
экологических ситуации. Основным объектом исследования выступили заказники Волгоградской области,
которые составляют 15 % от общего числа ООПТ региона и занимают 26 % от суммарной площади ООПТ,
относятся преимущественно к зоологическому профилю. Вклад заказников в сохранение регионального
биологического и ландшафтного разнообразия весьма значителен, особенно в условиях отсутствия в систе-
ме ООПТ Волгоградской области заповедников как приоритетной формы территориальной охраны приро-
ды. В качестве результата исследования получены оценочные значения природоохранной ценности, значи-
мости и эффективности заказников Волгоградской области и выделены факторы, влияющие на выполнение
ими природоохранной функции. Полученный результат можно рассматривать в качестве основы для разра-
ботки плана по увеличению эффективности каждого заказника.

Ключевые слова: биоразнообразие, особо охраняемые природные территории, Волгоградская об-
ласть, заказник, природоохранная эффективность.

Введение. Заказники представляют
собой форму территориальной охраны приро-
ды, которая направлена на сохранение ценных
природных ландшафтов и отдельных видов
растений и животных, а также поддержание
экологической стабильности территории. Дан-
ная форма ООПТ в российской практике яв-
ляется одной из самых распространенных и
играет важную роль в охране природы на на-
циональном, региональном и местном уровне.
Исторически заказники в России обеспечива-
ли сохранность охотничьих угодий и вплоть
до 50-х гг. 20 в. выполняли функцию восста-
новительных и резервных участков для хозяй-
ственно ценных видов охотничьих животных.
В настоящее время заказники с учетом сво-
ей широкой профильности (ботанические, зоо-
логические, ландшафтные, комплексные) и
уровня охраны (федеральные и региональные)
способны эффективно поддерживать природо-
охранную, экологическую и иную ценность при-
родных объектов. Специфичность и многоза-
дачность данной категории российских ООПТ
подтверждается при соотнесении с категори-
ями Международного союза охраны природы
(МСОП). Так, федеральные заказники соот-
ветствуют в основном категориям Ib (терри-
тории с дикой природой) и IV (управляемый
природный резерват). Заказник регионально-
го значения в зависимости от профиля может
соотноситься с такими категориями МСОП
как IV (управляемый природный резерват), V
(охраняемый ландшафт) и даже VI (террито-
рия устойчивого природопользования). Широ-

кие возможности данной категории ООПТ по
обеспечению охраны природных комплексов
и объектов подтверждаются и спектром за-
дач, закрепленных законодательством.

Материалы и методы. В соответствии
с законом об «Особо охраняемых природных
территориях» заказниками являются террито-
рии или акватории, которые имеют особое
значение для сохранения и восстановления
природных компонентов и поддержание эко-
логического баланса. Заказники могут быть
различного профиля: биологического, палеон-
тологического, гидрологического, геологичес-
кого и комплексного [2]. Главными задачами
заказников является сохранение и восстанов-
ление природных комплексов и компонентов;
пропаганда и внедрение передового опыта
охраны и воспроизводства диких животных,
редких и исчезающих видов животных и рас-
тительного мира; ведение мониторинга состо-
яния растений и животных, которые занесены
в Красную книгу региона или России [5].

По состоянию на 2018 г. на территории
Российской Федерации образовано 57 государ-
ственных заказников федерального значения.
Занимаемая ими площадь равна 6,9 млн га
(что составляет 2,9 % от площади всех ООПТ
России). Что касается заказников региональ-
ного значения, то их количество на 2017 г. со-
ставило 10 492 единицы. Занимаемая ими
площадь равна 121,8 млн га (52 % от площа-
ди всех ООПТ России) [3].

Отличительными чертами сложившей-
ся системы ООПТ Волгоградской области,
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начавшей свое формирование в 80-х гг. 20 в.
в условиях значительного хозяйственного
освоения региона, является отсутствие в ее
составе таких значимых форм территориаль-
ной охраны как заповедники и национальные
парки. В результате чего основными элемен-
тами, выполняющими природоохранную и
эколого-стабилизирующую роль становятся
природные парки и заказники. По состоянию
на 01.10.2019 на территории Волгоградской
области функционирует 52 ООПТ региональ-
ного уровня, представленные следующими
категориями: 7 природных парков; 8 государ-
ственных природных заказников; 18 памят-
ников природы; 1 охраняемый ландшафт;
18 территорий, представляющих ценность
для сохранения объектов растительного и жи-
вотного мира, занесенных в Красные книги.

Основным объектом исследования вы-
ступили заказники Волгоградской области, ко-
торые по состоянию на конец 2018 г. состав-
ляют 15 % от общего числа ООПТ региона,
при этом занимая 26 % от суммарной площа-
ди ООПТ. Система заказников региона нача-
ла формироваться в начале 1990-х гг. (17 за-
казников регионального уровня общей площа-
дью 47,9 тыс. га). В Волгоградской области
по количеству и занимаемой площади преоб-
ладают заказники зоологического профиля
(охотничьи), и целью их создания выступает
восстановления численности промысловых
видов для их последующего хозяйственного
использования [1; 4].

Некоторые из государственных природ-
ных заказников, например, Куланинский, Ле-
щевский и Кумылженский находятся на тер-
ритории природных парков, как бы являясь их
поддерживающей системой и повышая их при-
родоохранную роль.

Заказники охватывают широкий спектр
экосистем. Так, большую часть Задонского
заказника занимают малонарушенные типча-
ково-ковыльные степи и пойменные леса и
основными охраняемыми объектами являют-
ся стрепет, белая и серая цапли, косуля, ка-
бан, горностай. В Кумылженском большие
площади занимают разнотравно-типчаково-
ковыльные псамофитные степи на песчаных
почвах, реликтовые и байрачные леса. В та-
ких заказниках как Лещевский под охраной
находятся водные экосистемы рек Волги,

Ахтубы, озер, ериков. Наибольшим разнооб-
разием природных комплексов обладает Пе-
рещепновский заказник, получивший статус
комплексного.

Природоохранная эффективность – это
успешность выполнения определенной кате-
горией ООПТ своей цели и природоохранных
задач. Природоохранная эффективность скла-
дывается из успешной реализации пяти функ-
ций: эталонной (видовое богатство, ландшаф-
тное разнообразие, чуждые и синантропные
виды и экосистемы) рефугиумной (редкие и
исчезающие виды и экосистемы), резерват-
ной (охотничье-промысловые виды, крупные
скопления животных, растения, имеющие ути-
литарную ценность), монументальной (природ-
ные объекты, имеющие выдающееся приро-
доохранное или научно-познавательное значе-
ние) и эколого-стабилизирующей (смягчение
последствий изменения климата, предотвра-
щение деградации почв, защита берегов, обес-
печение запасов воды и ее качества, воспро-
изводство ключевых и хозяйственно ценных
видов). Процедура оценки природоохранной
ценности ООПТ складывается из этапов,
представленных на рисунке 1 [6].

Результаты и обсуждение. Зная при-
родоохранную эффективность отдельных
ООПТ, можно оценить насколько они значи-
мы для региона, а также выяснить основные
угрозы, которые мешают достичь полной эф-
фективности. Ниже приведен расчет эффек-
тивности для каждого заказника Волгоградс-
кой области (см. табл. 1).

Анализируя таблицу 1, можно сделать
вывод о том, что наибольшей природоохран-
ной эффективностью обладает заказник Оль-
ховский. Из всех пяти функций в заказнике ре-
ализуются только четыре. Эколого-стабилизи-
рующая и рефугиумная функции достигают
своего максимального значения – 100 %, эта-
лонная и резерватная также находятся на вы-
соком уровне – 75 %. Общая природоохранная
эффективность находится на уровне 87 %, что
является достаточно высоким показателем для
региона. Такую высокую оценку заказник по-
лучил из-за наличия на ООПТ нетрансформи-
рованных экосистем (более 50 %).

Заказник Кумылженский также занима-
ет высокую позицию среди заказников Вол-
гоградской области с наиболее высокими по-
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казателями природоохранной эффективности,
которая равна 81,3 %. Такую высокую оцен-
ку определяют рефугиумная и резерватная
функции, достигающие оценки 100 %. Наи-
больший вклад в это значение вносит видо-
вое богатство, которое превышает среднее
для данного региона.

Заказник Дрофиный находится на 4 мес-
те из 9 по природоохранной эффективности
заказников Волгоградской области. Наиболь-
ший вклад в суммарную природоохранную
ценность вносит рефугиумная функция, да-
лее – резерватная, а наименьшую эталонная
и эколого-стабилизирующая.

I этап – Оценка базовых показателей: 
репрезентативность (r), 

контраст с окружением (d) 
текущее состояние (с). 

II этап – Оценка текущей 
природоохранной эффективности: 

природоохранная ценность (V) 
V = r + d 

природоохранная значимость (I) 
I = V × (с/cmax)  

природоохранная эффективность (F) 
F= (с/сmax) × 100 

III этап – Оценка потенциальных угроз (A) и безопасности (S) 
А = a × i × r × p,  

где a – вероятный диапазон проявления, i – вероятная сила воздействия, r – 
продолжительность восстановительного периода, p –вероятность реализации угрозы 
 

S = 100 – (А × 100/Amax), Amax = 256 

IV этап – Оценка устойчивости к долговременным изменениям природной среды 
Консервативная устойчивость  CR = (L + T + S)/3, 

где L – благоприятность географического положения, T – текущая и потенциальная 
благоприятность территории, S – стабильность литогенной основы. 

Динамическая устойчивость DR = (X+N)/2,  
где X – разнообразие экстразональных и реликтовых элементов, N – связность ООПТ 

 
Общая устойчивость R = (CR + DR) / 2 

V этап – Оценка перспективной эффективности ООПТ 
Текущая перспективная природоохранная эффективность в стабильных условиях 

Es = F × (S / 100) 
Перспективная природоохранная эффективность в условиях значимых изменений среды 

Ech = F × (S / 100) × (R / 100) 

Рис. 1.  Этапы оценки текущей и перспективной природоохранной эффективности [6]

Таблица 1
Природоохранная эффективность заказников Волгоградской области

Заказник 
Эталонная 
функция 

Рефугиумная 
функция 

Резерваторная 
функция 

Экостабильная 
функция Итоги, 

% V I F V I F V I F V I F 
Дрофиный 5 4,3 80 71 49,5 65,5 20 20 100 10 5 50 73,8 
Задонский 5 4,3 68,8 71 49,5 65,5 20,5 20,5 100 10 5 50 71 
Куланинский 5 4 75 71 49,5 68,5 20,5 20,5 100 13 6,5 50 73 
Кумылженский 4,8 4 75 131 131 100 20 20 100 2 1 50 81,3 
Лещевский 4,7 4 75 131 131 100 20 20 100 2 1 50 68 
Ольховский 5 4,3 75 131 131 100 36 30 75 7 1,7 100 87 
Перещепновский 5,5 1 87,5 23 11,5 50 4 2 50 7 2,8 75 65 
Раздорский 4,5 3,1 62,5 23 11,5 65 1,5 2,8 75 8 6 100 71,8 
Чернополянский 4,7 2,8 75 23 11,5 65 1,5 4,8 50 8 6 100 68,8 
Среднее  4,9 3,5 74,8 75 64 75 16 15 83 7 4 70 75 
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За Дрофиным заказником по природоох-
ранной эффективности следует Куланинский
заказник. Заказник реализует четыре функции
из пяти, исключение составляет монументаль-
ная. Наибольший вклад в природоохранную
значимость вносит резерватная функция, да-
лее идет эталонная и рефугиумная, на после-
днем месте находится эколого-стабилизиру-
ющая. Общая оценка составляет 73 %.

На 6 месте из 9 находится заказник Раз-
дорский. В ООПТ реализуется 4 функции из
5 возможных, исключение составляет мону-
ментальная функция. Самым максимальным
значением характеризуется эколого-стабили-
зирующая функция и она достигает 100 %.
На втором месте по значимости находится ре-
зерватная функция (75 %), далее следует эта-
лонная и рефугиумная. Общая эффективность
заказника находится на уровне 71,8 %.

После Раздорского заказника по своей
эффективности следует заказник Задонский.
На территории заказника реализуются четы-
ре из пяти функций, исключая монументаль-
ную. Наибольший вклад в суммарную при-
родоохранную эффективность вносит резер-
ватная функция, далее следует эталонная и
рефугиумная, на последнем месте находит-
ся эколого-стабилизирующая. Общая приро-
доохранная эффективность заказника состав-
ляет 71 %.

На предпоследнем месте находятся за-
казники Чернополянский и Лещевский. В за-
казниках реализуется 4 функции из 5-ти воз-
можных. Максимального значения достигает
эколого-стабилизирующая функция, далее эта-
лонная, затем рефугиумная и резерватная.
Общая оценка природоохранной эффективно-
сти составляет 68 %. Низкая оценка обуслов-
лена тем, что большая часть территории за-
нята сельскохозяйственными территориями,
что обуславливает наличие трансформирован-
ных экосистем, а также чуждых и синантроп-
ных видов.

На последнем месте находится Прещеп-
новский заказник. Общая природоохранная
эффективность заказника оценивается на 65 %.
Наибольший вклад в это значение вносит эта-
лонная функция, затем эколого-стабилизиру-
ющая, далее рефугиумная и резерватные фун-
кции. Несмотря на то, что территория в боль-
шой степени не нарушена, ее площадь в срав-

нении с другими не столь высока для обеспе-
чения сохранности ценных и редких видов и
сообществ.

Методика М.С. Стишова [6] позволяет
выявить перспективную природоохранную
эффективность, сущность которой заключает-
ся в оценке природных и антропогенных угроз
и оценке безопасности ООПТ.

Основными антропогенными угрозами
являются антропогенные пожары, незаконное
природопользование на территории ООПТ и
разрешенные на территории виды деятель-
ности. Все потенциальные угрозы антропо-
генного происхождения имеют локальное
значение и характеризуются незначительной
силой воздействия. При условии устранения
угроз, безопасность может быть повышена
до 98 %.

Из 3 072 (100 %) возможных угроз в за-
казниках на данный момент имеют место быть
лишь 124 (4 %), что является весьма высоким
показателем для региона. Суммарная актуаль-
ность антропогенных угроз превышает природ-
ные, хоть и не существенно, поэтому их можно
считать одинаково значимыми для заказников.
Все угрозы контролируются на территории
ООПТ и на местном уровне.

Используемая методика оценки приро-
доохранной эффективности дает возможность
вычислить устойчивость заказников к долго-
временным изменениям среды. Она разделя-
ется на консервативную и динамическую ус-
тойчивость. Консервативная в свою очередь
состоит из географического положения, пло-
щади и ландшафтного разнообразия, устойчи-
вости литогенной основы.

Благоприятность географического поло-
жения составляет 80 %. Это значение опре-
деляется тем, что ООПТ располагаются вда-
ли от границ крупного климатически обуслов-
ленного физико-географического подразделе-
ния. Площадь заказников велика, что означа-
ет, что при смещении климатических физико-
географических границ заказники останутся
в прежнем климатическом диапазоне. Устой-
чивость литогенный основы достигает мак-
симального значения. Ведущие ланшафтооб-
разующие компоненты малочувствительны к
климатическим изменениям, в результате чего
литогенная основа претерпевает несуще-
ственные изменения.
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Таким образом, консервативная устой-
чивость заказников находится на уровне 95 %.
Почти все показатели консервативной устой-
чивости характеризуются максимальными
значениями. Заказники находятся в положе-
нии, обеспечивающим полное сохранение при-
родных комплексов, при условии смещения
климатических условий или обусловленных
физико-географических районов.

Динамическая устойчивость складыва-
ется из разнообразия экстразональных и ре-
ликтовых элементов, а также связности
ООПТ с другими ненарушенными и малона-
рушенными территориями. При максималь-
ном показателе связанности (100 %) заказни-
ки характеризуются наличием отдельных
экстразональных сообществ и экосистем
(50 %), разнообразие которых, однако, может
быть повышено путем оптимизации террито-
рии. Таким образом, динамическая устойчи-
вость находится на уровне 75 %, что гораздо
ниже консервативной.

Зная динамическую устойчивость и кон-
сервативную, можно вычислить общую устой-
чивость заказников Волгоградской области к
долговременными изменениям природной сре-
ды (табл. 2).

Показатель консервативной устойчиво-
сти для территории заказников достаточно
высок – 89 % и более повышен быть не мо-
жет ввиду отсутствия возможностей опти-
мизации его составляющих. Показатель ди-
намической устойчивости более низок, со-
ставляя всего 75 %, но при оптимизации тер-
ритории заказников может быть повышен до
100 %.

Общий показатель устойчивости терри-
тории заказников Волгоградской области к
долговременными изменениям природной сре-
ды составляет 82 % и может быть повышен
до 95 % при повышении разнообразия экстра-

зональных элементов путем оптимизации тер-
ритории.

Выводы. Средне значение текущей
природоохранной эффективности для кате-
гории «заказник» в Волгоградской области
составляет 74,3 %. Это значение достаточ-
но высоко, но отличается от оптимального
(100 %). Зачастую это связано с высоким
показателем ценности, но низкой природо-
охранной значимостью из-за ухудшающего-
ся текущего состояния экосистем на терри-
тории заказников. Репрезентативность как
базовый показатель природоохранной цен-
ности ООПТ играет ключевую роль в фор-
мировании итогового значения природоох-
ранной эффективности, потому что каждый
заказник создан для сохранения и воспро-
изводства, в случае с Волгоградской обла-
стью, охотничьих ресурсов, сохранения сре-
ды их обитания и условий их размножения,
нагула, отдыха и путей миграции. Также,
высокие значения эффективности эколого-
стабилизирующей, эталонной, рефугиумной
и резерватной функций повышает значи-
мость заказников в системе ООПТ региона
в целом и формировании экологического кар-
каса в частности.

Эффективность, однако, может быть по-
вышена до оптимальных в сложившихся ре-
гиональных условиях 77 % при условии исклю-
чения влияния на ООПТ антропогенных уг-
роз (пожаров, разрешенных на ООПТ видов
деятельности).

На основе анализа основных угроз, мож-
но предложить следующие направления повы-
шения эффективности заказников:

1) проведение мероприятий для устране-
ния причин пожаров, как антропогенных, так
и природных;

2) поддержание режима особого приро-
допользования на территории заказников;

Таблица 2
Перспективная природоохранная эффективность заказников Волгоградской области

Показатели Текущая оценка Потенциальная оценка 
Консервативная устойчивость, CR 89 89 
Динамическая устойчивость,  DR 75 100 
Общая устойчивость, R  82 95 
Перспективная эффективность в стабильных 
условиях среды, Es 75 77 

Перспективная эффективность в условиях 
значимых изменений среды,  Ech 58 69 
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3) совершенствование экологического
каркаса Волгоградской области путем разви-
тия сети экологических коридоров заказников
с другими ООПТ.

Оценка текущей и перспективной приро-
доохранной эффективности может служить
основой для принятия управленческих реше-
ний для повышения результативности функци-
онирования отдельных категорий ООПТ и их
системы в сложившихся на территории реги-
она природно-экологических условиях.
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