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Формирование системы особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в регионах России отвечает основным принципам устойчивого развития 
территории. 

          Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, имеющие природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. [3]. 

         Особо охраняемые природные территории областного значения в 
Оренбургской области находятся в ведомстве Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, а 
ООПТ местного значения в ведомстве Тоцкого района Оренбургской 
области.[2]. 

Для них устанавливается особый (заповедный) режим охраны, сущность 
которого состоит в полном запрещении или ограничении хозяйственной и иной 
деятельности, противоречащей целям заповедования. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий регулируется 
актами экологического законодательства общего характера (Законом РСФСР 
«Об охране окружающей природной среды», Указом Президента РФ «Об особо 
охраняемых природных территориях РФ» от 2 октября 1992 № 1155), законами 
о правовом режиме отдельных видов природных ресурсов (Лесным, Водным, 
Земельным кодексами, Федеральным законом «О животном мире», Законом РФ 
«О недрах» и др.), а также специальным законодательством об особо ох-
раняемых природных территориях - Федеральными Законами «Об особо 
охраняемых природных территориях» 1995 г., «О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 1995 г., Постанов-
лением Правительства РФ «О порядке ведения государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий» от 19 октября 1996 № 1249, по-
ложениями о конкретных видах особо охраняемых природных территорий 
(заповедниках, заказниках, национальных парках и др.). 

С целью оценки состояния природно-заповедного фонда, определения 
перспектив развития сети особо охраняемых территорий, повышения эф-
фективности государственного контроля за установленным на них режимом 
ведется государственный кадастр особо охраняемых природных территорий. В 



 

нем содержатся сведения о статусе этих территорий, их географическом 
положении и границах, режиме особой охраны, субъектах пользования, а также 
экологической, научной, экономической, культурной и иной ценности[4]. 

          Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
ведется в целях учета и оценки состояния природно - заповедного фонда 
Российской Федерации и ООПТ разного ранга, определения перспектив 
развития системы таких территорий, повышения эффективности 
функционирования системы ООПТ по поддержанию экологического баланса 
регионов, усиления государственного контроля за соблюдением 
соответствующего режима охраны, а также в целях учета кадастровой 
информации при планировании социально - экономического развития регионов 
и осуществлении хозяйственной деятельности. [1] 

Кадастр решает задачи: 

- накопления и систематизации данных о существующих и 
перспективных ООПТ, мониторинга ООПТ; 

- анализа состояния и эффективности функционирования разных 
категорий ООПТ федерального, регионального и местного значения; 

- обеспечения информацией об ООПТ органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, 
министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, 
частных лиц. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
содержит сведения о: 

- правовом статусе и нормативной правовой базе функционирования 
ООПТ; 

- географическом положении, границах и площади ООПТ; 

- административной и ведомственной подчиненности; 

- задачах, возложенных на конкретные ООПТ; 

- режиме и способах особой охраны этих территорий; 

- охранных зонах ООПТ (площадь, границы, режим); 

- экологической, научной, просветительской, рекреационной, 
экономической, исторической и культурной ценностях этих объектов; 



 

- степени изученности и местах хранения информации о качественных и 
количественных характеристиках охраняемых природных комплексов и их 
элементов; 

- собственниках, владельцах, природопользователях, землепользователях 
и арендаторах земель и иных ресурсов ООПТ, способах и интенсивности 
хозяйственного и иного использования ООПТ и их охранных зон; 

- степени сохранности, угрожающих факторах и антропогенной 
нарушенности природных комплексов ООПТ и их компонентов; 

- мерах, предлагаемых по восстановлению и воспроизводству 
растительного и животного мира конкретных ООПТ; 

- структурных подразделениях и штатном персонале ООПТ как 
государственных природоохранных учреждений; 

- юридических или физических лицах, взявших на себя обязательства по 
обеспечению охраны ООПТ (адрес, обязательства, сроки, штаты); 

- финансировании и материально - технической базе ООПТ; 

- последнем обследовании ООПТ (сроки, направленность работ); 

- лицах и организациях, которые могут быть привлечены в качестве 
экспертов для оценки ситуации на ООПТ и вокруг нее; 

- источниках дополнительных сведений, имеющих отношение к ООПТ. 

         Учетными единицами Кадастра являются отдельные ООПТ. [3] 

Информация для Кадастра подготавливается на основе единых 
методических подходов и представляется по унифицированным формам на 
бумажных и электронных носителях в виде картографических материалов 
(географических карт, топографических планов, электронных карт), таблиц 
(электронных таблиц), описаний, электронных банков данных. 

Сведения об ООПТ собираются и обновляются на основе нормативных 
документов органов государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научно - 
исследовательских, проектно - изыскательских и инвентаризационных 
материалов, результатов специальных обследований, данных мониторинга, а 
также иных источников информации, содержащих достоверные данные об 
ООПТ федерального, регионального и местного значения. 



 

За состоянием информации, содержащейся в Кадастре, осуществляется 
текущий контроль. По мере поступления новой информации или данных об 
изменении уже имеющихся сведений, в Кадастр вносятся необходимые 
дополнения и изменения. При обновлении кадастровых данных предыдущие 
сведения архивируются и подлежат постоянному хранению. В Кадастре 
должны содержаться ссылки об устаревшей информации и сведения о датах 
поступления или изменения информации. 

Правовой режим земель ООПТ - установленная нормами и основанная на 
принципах земельного права совокупность правил предоставления, 
использования и охраны приграничных земель, которая характеризуется 
сложным составом прав, обязанностей и ограничений землепользователей, 
установленных в целях обеспечения безопасности страны, а также 
рационального использования и охраны земли, как основы жизни и 
деятельности народов России. 

Содержание правового режима земель приграничных территорий 
устанавливается нормами земельного, гражданского, административного и 
экологического права наряду с нормами права, регулирующими оборону и 
безопасность страны. 

Следует отметить необходимость разработки единой методики 
возмещения ущерба, причиненного приграничным землям и другим природным 
ресурсам экологически опасной деятельностью сопредельного государства, 
которая должна сводиться к следующим основным принципам: 

а) обеспечение баланса экологических и экономических интересов 
приграничных регионов; 

б) направление имущественных санкций, налагаемых в связи с 
причинением вреда приграничным землям, на мероприятия по восстановлению 
земель; 

в) возмещение ущерба, нанесенного трансграничными воздействиями, в 
полном объеме, в порядке, устанавливаемом на основе межгосударственных 
соглашений, по мировым ценам и согласованной методике. 

Таким образом: 

Для обеспечения в пределах приграничных земель режимных 
мероприятий, в целях охраны государственной границы Российской 
Федерации, недопущения захламления и деградации приграничных земель, 
диссертантом аргументирована необходимость правового регулирования 
порядка и условий установления охранных и запретных зон. Правила 
установления охранных и запретных зон в пределах приграничных земель 
должны содержать: 



 

- требования по подготовке соответствующего проекта территориального 
землеустройства (проекта границ земельных участков, расположенных в 
границах полосы отвода); 

- требования по постановке на государственный кадастровый учет вновь 
образованных земельных участков; 

- требования по обеспечению следующего режима использования 
земельных участков. 

В целях устойчивого развития целесообразно создавать охраняемые 
территории подобные территориям с соответствующим функциональным 
зонированием (без ущерба природоохранному назначению). 

Для реализации проекта создания ООПТ необходима соответствующая 
законодательная база, финансирование этой деятельности  может 
осуществляться за счет фонда, включающего отчисления из бюджетов 
затрагиваемых территорий, а также собственных средства, пожертвования, 
штрафы и т.д.  

Содержание правового режима земель ООПТ устанавливается нормами 
земельного, гражданского, административного и экологического права наряду с 
нормами права, регулирующими оборону и безопасность страны. 
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