
В последние годы на государственном 
уровне принят ряд документов, указыва-
ющих на необходимость экологизации 
хозяйственно-экономической деятельности, 
обеспечения устойчивости природополь-
зования, сохранения и восстановления 
природной среды и агроландшафтов как 
национального достояния [1–7]. Однако 
основные положения указанных докумен-
тов применительно к земельным ресур-
сам страны остаются декларативными. 
Процессы деградации земель и ландшаф-
тов в результате различных негативных 
природных и антропогенных воздействий 
продолжают усиливаться, а в ряде регио-
нов достигают критического уровня.

Для реализации намеченных на-
правлений развития природопользова-

ния необходим новый эффективный ме-
ханизм, направленный на стабилизацию 
процессов использования природных ре-
сурсов, отвечающий современным эконо-
мическим, социальным и экологическим 
тенденциям развития общества.

В странах, формирующих политику 
экологической организации территории, 
получила признание некая простран-
ственная система, имеющая следующие 
названия: в Нидерландах – экологическая 
сеть, в Великобритании – национальный 
траст, во Франции – сеть развития приро-
ды, в США – сеть диких земель, в России 
– экологический каркас [8, 9].

В отечественной научной литературе 
можно найти целый ряд определений тер-
мина «экологический каркас», которые 
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по своей сути идентичны [8, 10–15]. Авто-
ры признают, что экологический каркас 
способствует поддержанию экологической 
стабильности территории, предотвраща-
ют потери биоразнообразия и деградацию 
ландшафтов. При этом они подчеркива-
ют, что выполнять свои функции эколо-
гический каркас может при наличии
соответствующих правовых, экономических 
и управленческих механизмов, которые 
должны быть увязаны с существующим 
уровнем экономической инфраструкту-
ры и технологией природопользования 
[12, 15]. Предложения по вопросам фор-
мирования экологического каркаса
территории можно встретить в составе зем-
леустроительной документации, однако 
ни в одной из известных авторам статьи 
публикаций не раскрываются вопросы со-
держания, функционирования, способов 
конструирования такого каркаса [13].

По мнению авторов статьи, опреде-
ление понятия экологического каркаса 
территории можно сформулировать сле-
дующим образом: экологический каркас 
представляет собой средостабилизиру-
ющее природно-антропогенное образова-
ние, формируемое на различных 
территориальных уровнях (страна, регион, 
район, муниципальное образование, сель-
скохозяйственное предприятие), представля-
ющее собой совокупность пространственно-
сопряженных и иерархически
взаимосвязанных образований, призванных
поддерживать экологическую стабильность
территории, предотвращать деградацию 
земельных ресурсов и ландшафтов, поте-
рю биоразнообразия.

При существующей в настоящее вре-
мя в Российской Федерации политике при-
родопользования, когда санкционируемая 
государством деятельность в сфере раци-
онализации использования природных и 
земельных ресурсов находится на стадии 
деклараций, придать правовой статус эко-
логическому каркасу на государственном 
уровне представляется сложной задачей. 
Поэтому на данном этапе экологический 
каркас целесообразно формировать как 
составную часть документации, разраба-
тываемой в схемах территориального пла-
нирования, в схемах районной планиров-
ки, в схемах и проектах землеустройства 
и на этой основе устанавливать его право-
вое обеспечение.

Экологический каркас должен стать 
неотъемлемой составной частью эколого-
ландшафтной организации территории на 
всех административно-территориальных 
уровнях:

национальном (федеральном, меж-
региональном) – в составе генеральной 
схемы землеустройства территории Рос-
сийской Федерации;

региональном – в составе схемы зем-
леустройства территории субъекта Рос-
сийской Федерации;

местном – в составе схемы земле-
устройства муниципального образования 
и в проектах внутрихозяйственного земле-
устройства сельскохозяйственных пред-
приятий.

Ввиду обширности территории Рос-
сийской Федерации и большого разно-
образия природных, экономических,
экологических и других условий экологи-
ческий каркас на национальном уровне 
может быть сформирован как система 
межрегиональных каркасов, в качестве 
территориальных границ которых может 
быть использована схема ландшафтно-
экологического районирования террито-
рии Российской Федерации [14].

Формирование экологических кар-
касов следует осуществлять на основе 
учета конкретных природно-экономиче-
ских, социальных и экологических усло-
вий территории, сообразуясь с границами 
природных зон, водосборных бассейнов
и т. д. Экологическая сеть в границах
единиц административно-территориального
деления должна быть взаимоувязанной 
на всей территории Российской Федерации
(рисунок).

Графическая схема иерархического 
устройства экологического каркаса [13]: 
а – национальный экологический каркас 
(масштаб 1:15 000 000); б – региональный 
экологический каркас (масштаб 1:8 000 
000); в – локальный экологический кар-
кас (масштаб 1:100 000)
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Базовыми элементами экологиче-
ских каркасов на национальном, меж-
региональном и региональном уровнях 
должны выступать природные террито-
рии, представленные лесными массива-
ми, лугами, речной сетью и болотами, 
выполняющими функции гидрографиче-
ских узлов, элементы особо охраняемых 
природных территорий. Кроме природ-
ных территорий, в состав экологического 
каркаса должен включаться реставраци-
онный фонд (антропогенные территории с 
восстановленной природной средой) и ис-
кусственные элементы, необходимые для 
поддержания экологического равновесия 
в условиях интенсивной хозяйственной 
деятельности (защитные лесные и кустар-
никовые насаждения).

Как любая система, экологический 
каркас территории, конструируемый при 
разработке землеустроительной доку-
ментации, должен состоять из функцио-
нальных подсистем – базовых элементов 
(узлов, блоков), линейных элементов, то-
чечных элементов, буферных зон и терри-
торий восстановления природных и сель-
скохозяйственных угодий.

Базовые элементы (блоки, узлы) – 
это обширные по площади экосистемы, 
внутри которых, благодаря их размерам 
и высокому уровню биоразнообразия, 
протекают природные процессы, стаби-
лизирующие экологическую обстановку 
на значительных прилегающих террито-
риях. К базовым элементам могут быть 
отнесены следующие типы территорий: 
заповедники, заказники, национальные и 
природные парки, леса первой и второй 
групп, крупные по площади памятники 
природы и другие значительные террито-
рии с особым режимом использования.

Линейные элементы (коммуника-
ции) – это экологические коридоры, со-
единяющие базовые элементы, являющи-
еся осями экологической активности, по 
которым происходит перемещение пото-
ков вещества и энергии (русла и поймы 
крупных рек, долины малых рек и водо-
стоков, полосные леса на водоразделах, 
озелененные коридоры транспортной и 
инженерной инфраструктуры, защитные 
лесные насаждения по границам админи-
стративных образований, хозяйственных 
объектов и внутри них).

Точечные (локальные, местные)

элементы – это наиболее многочисленная 
группа в составе сетей живой природы, 
объединяющая разнообразные объекты: 
небольшие памятники природы различно-
го профиля, зеленые зоны небольших на-
селенных пунктов, охраняемые объекты 
неживой природы, памятники истории и 
культуры. Функции точечных элементов 
экологической сети заключаются в охра-
не отдельных уникальных объектов при-
роды и материальной культуры, в выпол-
нении защитных, ресурсосберегающих, 
эстетических и социальных функций.

К буферным зонам могут быть от-
несены территории с особыми условия-
ми использования земель: водоохранные 
зоны, охранные зоны особо охраняемых 
территорий, курортные зоны, зоны ох-
раны бальнеологических объектов, 
санитарно-защитные зоны, охранные зоны
источников водоснабжения, охранные зоны
горных выработок, шумовые и другие 
зоны дискомфорта, зоны чрезвычайных 
ситуаций, запретные зоны.

Территории восстановления приро-
ды – это территории оптимизации, реа-
билитации и восстановления геосистем, 
включающие земли, которые не утратили 
окончательно свою экологическую цен-
ность и могут быть восстановлены за счет 
проведения специальных мелиоративных 
мероприятий или за счет снятия некото-
рых аспектов антропогенного воздействия 
(земли, подлежащие рекультивации, кон-
сервации и реабилитации и т.д.).

Базовые элементы экологического 
каркаса территории ранжируются на эле-
менты межрегионального, регионального, 
районного и местного уровня.

Узлы межрегионального уровня мо-
гут оказывать влияние на территорию 
площадью 100…1000 тыс. км2 и быть ре-
зервом биоразнообразия для нескольких 
природных регионов, административных 
образований и речных бассейнов [15].

Узлы регионального уровня широ-
ко распространены, обладают большим 
биоразнообразием, имеют достаточный 
потенциал для устойчивости к различ-
ным негативным воздействиям и оказы-
вают влияние на территорию площадью 
10…100 тыс. км2.

Узлы районного уровня – это
небольшие широко распространенные 
территории, недостаточно устойчивые к
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внешним воздействиям и располагающи-
еся с большой степенью плотности. Явля-
ются основным источником пополнения 
биоразнообразия при его нарушении на 
локальном уровне и выполняют функцию 
регулирования базовых параметров эколо-
гической стабильности ландшафтов. Вли-
яние узлов районного уровня сказывается 
на территории площадью 1…10 тыс. км2.

Узлы местного уровня – это неболь-
шие неустойчивые участки земли, игра-
ющие главную роль в экологической
стабилизации территории, регулировании ее
экологических параметров. Влияние узлов
местного уровня сказывается на окружа-
ющей территории площадью до
1 тыс. км2, включающей группу полей 
или овражно-балочную систему.

Принципы конструирования эколо-
гического каркаса территории в отече-
ственной литературе впервые были сфор-
мулированы П. П. Каваляускасом [16], 
а затем развиты в исследованиях других 
ученых.

В качестве самых общих принципов 
построения экологического каркаса, по-
лучивших признание и подлежащих уче-
ту при его формировании в составе зем-
леустроительной документации, можно 
выделить следующие:

1. Принцип территориальной це-
лостности (взаимосвязанность, неразрыв-
ность) элементов экологического каркаса, 
которые должны быть увязаны в единую 
сеть с минимальным числом разрывов.

2. Принцип геоэкологической репре-
зентативности – включение в состав 
экологического каркаса природных
геосистем и культурного ландшафта.

3. Принцип иерархического соответ-
ствия (иерархической соподчиненности 
сетей различного уровня). Местные систе-
мы природных резерватов должны быть 
ориентированы на решение задач обще-
регионального экологического каркаса и 
связаны вместе в региональные системы, 
которые в свою очередь соединяются ко-
ридорами в межрегиональные.

4. Принцип функциональной развито-
сти – экологический каркас должен
включать все функциональные и
организационно-правовые типы объектов, 
необходимых для консервации, резервации, 
реабилитации, рекультивации и мелиорации 
земель, сохранения существующих типов

природопользования.
5. Принцип учета исторических тен-

денций в развитии территории.
6. Принцип ландшафтного разно-

образия – необходимость поддержания в 
резерватах полного набора условий мест 
обитаний и их переходных типов.

7. Принцип устойчивости – необхо-
димость планирования и проектирования 
таких экосистем, которые сохраняли бы 
устойчивость к кратковременным и
долговременным изменениям условий 
окружающей среды и были бы способны 
поддерживать эволюционный потенциал
живых организмов на протяжении
многих поколений.

8. Принцип открытости экологиче-
ского каркаса – возможность поэтапного 
формирования и постоянного совершен-
ствования, усложнения и разветвления 
структуры экологического каркаса.

9. Принцип относительной экологи-
ческой автономности и дискретности
отдельных участков.

10. Принцип индивидуальности при-
родных условий каждого участка террито-
рии.

По оценке Е. Ю. Колбовского [8], 
минимальным территориальным объек-
том, обеспечивающим сохранение эколо-
гического равновесия и являющимся
базовым для формирования экологического 
каркаса, является район площадью не 
менее 400…1000 км2, где природные ланд-
шафты способны воспроизводить значи-
тельную часть основных природных ком-
понентов, разлагать и выводить за свои 
пределы различного рода загрязнения, 
обеспечивать достаточное разнообразие и 
сложность экосистем, создавать разно-
образие мест обитаний для флоры и фау-
ны. Общая площадь земель, включаемых 
в экологический каркас отдельно взятого 
региона или страны, должна составлять 
не менее 25 % территории.

Земли, включаемые в экологиче-
ский каркас, не являются специальной 
категорией земель и могут выделяться из 
состава всех категорий, установленных 
земельным законодательством. Отнесение 
земель к экологическому каркасу не оз-
начает прекращения их хозяйственного 
использования, а лишь может налагать 
определенные ограничения на их исполь-
зование, что должно быть регламентиро-
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вано документацией, при разработке ко-
торой формировался экологический кар-
кас землеустраиваемой территории.

При отсутствии правового обеспече-
ния концепции экологического каркаса в 
процессе разработки схем и проектов зем-
леустройства включаемые в состав эколо-
гического каркаса земли следует рассма-
тривать как земли с особым режимом ис-
пользования.

Создание экологического каркаса 
должно осуществляться параллельно с 
интенсификацией сельскохозяйственного 
производства и природопользования, т. е. 
ограничения, накладываемые на исполь-
зование одних территорий, должны
сочетаться с более интенсивным использова-
нием других территорий.

Практика разработки землеустро-
ительной документации не имеет опыта 
формирования экологического каркаса 
землеустраиваемой территории. Поэто-
му на начальном этапе применения этой 
системы природопользования и охраны 
земель целесообразно дополнить действу-
ющие в землеустройстве нормативно-
методические документы положениями о 
методах конструирования экологического 
каркаса и провести опытно-эксперимен-
тальные работы при составлении схем и 
проектов землеустройства.

Генеральная схема землеустройства 
территории Российской Федерации, схе-
мы землеустройства территории субъек-
тов Российской Федерации, схемы зем-
леустройства муниципальных образо-
ваний, проекты внутрихозяйственного 
землеустройства сельскохозяйственных 
предприятий должны быть основаны на 
эколого-ландшафтной организации тер-
ритории. Неотъемлемой составной частью 
указанных землеустроительных докумен-
тов должен стать экологический каркас.

Экспериментальные работы по фор-
мированию экологического каркаса на 
начальном этапе целесообразно проводить 
при разработке схем землеустройства му-
ниципальных районов, что определяется 
следующими факторами:

муниципальный район, как прави-
ло, располагает обширной территорией, 
достаточной для сохранения экологиче-
ского равновесия, и является базовым 
объектом для формирования экологиче-
ского каркаса;

муниципальный район обладает

четко выраженной степенью обособленности,
исторически сложившимися взаимосвязя-
ми природных, экономических и социаль-
ных условий хозяйствования, единством 
целей и задач, реализуемых в пределах 
его границ;

в экологическом отношении терри-
тория муниципального района выступа-
ет как достаточно единое пространство с 
неповторимым комплексом природных и 
экономических условий и особенностями 
антропогенных воздействий;

формируемый экологический каркас 
муниципального района должен опреде-
лять конструктивную сеть экологических 
каркасов на территории всех землевладе-
ний и землепользований района, которые 
дополняются и детализируются проекти-
руемыми элементами внутрихозяйствен-
ной организации территории при
внутрихозяйственном землеустройстве.

В составе проекта внутрихозяйствен-
ного землеустройства сельскохозяйствен-
ного предприятия экологический каркас, 
сформированный в схеме землеустройства 
муниципального района, дополняется на-
бором следующих проектируемых эле-
ментов:

противоэрозионными линейными ру-
бежами (стокоперехватывающие гидротех-
нические сооружения водозадерживающего 
или водонаправляющего типа, совмещен-
ные с лесополосами и дорогами, земляные 
валы, напашные валы с широким основа-
нием и др.);

противоэрозионными прудами, ми-
кролиманами, рекреационными водоема-
ми;

системами лесомелиоративных на-
саждений вокруг населенных пунктов, 
производственных центров, водоисточни-
ков в составе севооборотных массивов и 
защитных насаждений на пастбищах;

овражно-балочными системами и 
другими неиспользуемыми землями, под-
лежащими облесению;

земельными участками, проектиру-
емыми под лесную рекультивацию;

земельными участками, подлежа-
щими консервации и реабилитации;

водосбросными ложбинами и микро-
понижениями, подлежащими залуже-
нию;

проектируемыми заповедниками;
иными объектами.
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