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С 2003 г. по 2008 г. наблюдалась положительная динамика в процессах 

естественного движения населения. Естественная убыль населения снижалась с –8,5 ‰ 

(2003 г.) до –6,0 ‰ (2008 г.). С 2009 по 2010 гг. показатель увеличился до –6,6 ‰, т.к. 

несмотря на возрастающий показатель рождаемости, показатель смертности остаётся 

высоким (16,7 ‰). Только с 2011 г. намечаются положительные тенденции в развитии 

процессов естественного движения населения Витебской области. Показатель 

естественной убыли снизился с –6,1 ‰ до –3,5 ‰ в 2016 г. Однако, в 2017 г. данный 

показатель увеличился до –4,8 ‰ в связи со значительным снижением уровня 

рождаемости (до 9,6 ‰). 

Таким образом, анализ показателей естественного прироста населения Витебской 

области показывает некоторое улучшение демографической обстановки. За 17 лет 

произошло значительное сокращение естественной убыли населения. По сравнению с 

началом XXI века, в области значительно снизился уровень смертности и возрос 

уровень рождаемости. Но при таких тенденциях уровень смертности в Витебской 

области остаётся одним из самых высоких в Беларуси. 

Решение демографической проблемы является одной из наиболее важных задач 

развития области. Демографическая политика, проводимая в стране, затрагивает 

многие сферы жизни общества и реализуется в социальной политике. Приоритетными 

направлениями являются повышение качества жизни, стимулирование рождаемости 

через поддержку многодетных семей, предоставление льгот и выплат пособий. 
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Одной из главных задач современности на фоне все увеличивающегося 

антропогенного воздействия на природную среду, сокращения биоразноообразия и 

других экологических проблем является построение экологического каркаса 

территорий – основы экологической организации пространства. Эта важная проблема, 

несмотря на сокращение сельскохозяйственного и промышленного производства в 

староосвоенных регионах страны, к которым относится, и Ярославская область не 

утратила своего значения, а наоборот стала ещё более актуальна. 

Начиная с середины 90-х годов ХХ века, развитие регионов Российской провинции 

характеризуется крайне несбалансированным характером. Территория ЦФО России, 

некогда востребованная как комплексный ресурс в таких важных сферах жизни 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ

mailto:tanijakond7@mail.ru


50 
 

общества как сельское хозяйство, лесопользование ныне используется в основном как 

пространство неявного градостроительного и рекреационного освоения. 

 Внутри регионов Российской провинции за 25 лет произошла переоценка 

социальных ценностей, смена ориентиров социального и экономического развития. 

Упадок сельского хозяйства во многих регионах центра России, в том числе и в 

Ярославской области – это не просто экономический кризис отрасли – это распад 

системы расселения, ибо сельское хозяйство является для деревни «пространство 

формирующим» фактором. Пространственным следствием кризиса сельского хозяйства 

является не только кризис сельского социума и депопуляция российской провинции, но 

и кризис культурного ландшафта, который формировался веками [1]. Современная 

социальная и экономическая ситуация в Центральной России, при которой 

значительная часть материальных, культурных, трудовых ресурсов стягиваются от 

периферии к центру не отвечает задачам комплексного развития территории регионов. 

Перспективы развития последних напрямую связаны с координацией четырёх 

основных параметров: социального благополучия, экономического развития, 

культурного развития и стабильной экологической ситуацией. В связи с этим развитие 

территорий российской провинции должно преследовать следующие цели: достижение 

общественного согласия и формирование институтов общественных отношений; 

оптимальное территориальное размещение и соотношение в пространстве различных 

видов деятельности; сохранение и развитие культурно-исторического наследия и 

средостабилизирующей способности природных ландшафтов как составной части 

экологического каркаса территории. 

 К сожалению, несмотря на важность указанных целей и достаточно давний срок их 

(более 20 лет) постановки до сегодняшнего дня территориальное развитие регионов 

российской провинции в плане территориального планирования, землеустройства, 

составной частью которого является в том числе и построение экологического каркаса 

территории очень далеко от совершенства. 

Главной задачей экологической организации территории и ландшафтного 

планирования, осуществляемой сегодня различными странами, находится 

пространственная система ландшафтов, которая в разных странах имеет своё название 

в Нидерландах – это национальная экологическая сеть, в Великобритании – 

Национальный траст, во Франции – сеть развития природы, в США –  сеть Диких 

Земель, в России – экологический каркас. Процедура экологической организации 

регионов – это совместная комплексная конструктивная деятельность специалистов, 

органов власти и местного самоуправления по проектированию, конструированию и 

формированию экологического каркаса территории в соответствии в соответствии с 

представлением об оптимальном выполнении его (каркаса) элементами 

средостабилизирующих функций [1]. Центральной частью экологического каркаса 

территории является система ООПТ как наиболее активных в экологическом 

отношении территориальных элементов природной среды. Именно ООПТ совместно с 

другими объектами живой и неживой природы, зелёными коридорами, буферными 

зонами заповедников, национальных парков, заказников и другими элементами могут 

выполнять средозащитные, стабилизирующие и другие экологические функции. Ниже 

приведён краткий анализ системы ООПТ Ярославской области. 

История «заповедания земель» в России насчитывает более 100 лет. В конце XIX 

века об этом задумывались великие русские учёные-естественники В.В. Докучаев, Г.А.  

Кожевников, И.П. Бородин. Первый заповедник Баргузинский был создан в России в 

1917 г. Это был первый государственный заповедник в России, на территории которого 

охранялся и изучался царь пушных зверей – соболь. На сегодняшний день в России 

выделено 111 заповедников (таблица 1). 
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Заповедники. Являясь наиболее жёсткой формой территориальной охраны 

природы, заповедники в то же время имеют статус природоохранных научно-

исследовательских и эколого-просветительских учреждений. На территории 

Ярославской области совместно с Вологодской находится один заповедник 

Дарвинский, который расположен на полуострове в северо-западной части Рыбинского 

водохранилища (рисунок 1). Заповедник имеет статус биосферного резервата. Это один 

из старых заповедников России. Он основан 15 июля 1945 года. В 2002 г. заповедник 

получил статус биосферного резервата. Общая площадь заповедника 112630 га, в том 

числе охраняемая площадь водной акватории Рыбинского водохранилища 45454 га. 

Основные наземные биомы заповедника: сосновые боры – зеленомошники, боры-

беломошники, ельники, болотные угодья с произрастающими ягодниками (клюква, 

голубика, морошка). В заповеднике произрастают растения, занесённые в Красную 

Книгу РФ: венерин башмачок, ятрышник шлемоносный, офрис насекомоядная. 

Дарвинский заповедник играет большую роль в сохранении рыбопродуктивности всего 

Рыбинского водохранилища. На его территории находятся много мелководных заливов 

– мест нереста и нагула промысловых рыб. В заповеднике охраняются редкие птицы, 

занесённые в Красную книгу России: чернозобая гагара, беркут, орлан-белохвост. 

Заказники. в России на сегодняшний день насчитывается 2320 заказников 

федерального и регионального значения (таблица1). В Ярославской области находится 

один заказник федерального значения государственный природный заказник 

«Ярославский» расположенный в низовьях рек Касть и Соть, притоков Волги. В 

заказнике обитает более 200 видов птиц и более 40 видов млекопитающих, среди 

которых такие редкие виды как орлан-белохвост и выхухоль. Остальные заказники, 

которых в области выделено 44 являются региональными и делятся на ландшафтные, 

ботанические, зоологические, гидрологические. Ландшафтные заказники созданы для 

сохранения природных комплексов и видового разнообразия. В области выделено 28 

ландшафтных заказников. В их состав в основном входят болотные и лесные массивы. 

Основное функциональное назначение заказников- болот – сохранение ценных видов 

животных и растений и регуляция стока. Например, болото Солодиха в Некоузском 

районе расположено на пути массовых сезонных миграций водоплавающих птиц. 

Для обеспечения охраны экосистем в заказниках установлен заказной режим 

природопользования с запрещением разрушительных видов хозяйственной 

деятельности. В Гаврилов-Ямском районе находится заказник «Узел слияния рек 

Лахости и Которосли», где кроме мест обитания редких животных, нерестилищ и 

зимовальных ям рыб охраняются и археологические памятники – стоянки древних 

селищ. На территории Ярославской области находится 14 зоологических заказников. 

Главная цель их создания – обогащение промысловой фауны. Ботанический заказник 

создан в северо-западном районе области Некоузском для сохранения уникальной 

флоры. Гидрологический заказник «болото Сахатское», входит в состав территорий, 

состоящих на учёте международного проекта по охране болот «ТЕЛМА». 

Национальные парки. Государственная система национальных парков Российской 

Федерации начала формироваться с 1983 г. На территории национальных парков 

расположены природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 

историческую, эстетическую ценность и предназначенные для использования в 

природоохранных, просветительских, научных, культурных целях, а также для 

регулируемого туризма. На территории Ярославской области в 1988 г. создан один из 

первых в России национальных парков – Переславский природно-исторический парк 

«Плещеево озеро». 
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Таблица 1 – Категории и количество ООПТ в РФ и Ярославской области 

[2,3,4] 
  

И
н
д
ек
с
  Режим охраны Категория ООПТ 

в  России 

Кол-во 

в 

России 

Кол-во в  

Ярославской 

области 

Ia Strict Nature Reserve – 

строгий природный 

резерват (участок с 

нетронутой природой) 

Строгая охрана в 

сочетании с 

изучением 

территории 

заповедник 111  

Ib Wilderness Area – 

территория  дикой  

природы 

. 

Охраняемая 

территория, упра-

вляемая главным 

образом для 

сохранения дикой 

природы 

Заповедник  

биосферный 

30  в 

общем 

количес

тве 

заповед

ников 

1 

II National Park – 

Национальный парк 

 

сохранение экосистем 

при публичном 

доступе на отдельные 

участки в 

рекреационных целях 

Национальный 

парк 

56 1 

III (Natural Monument) 

памятник природы - 

сохранение 

отдельных природных 

объектов; 

Памятник  

природы 

7758 332 

IV (Habitat / Species 

Management Area) 

территория 

управления видами 

или местообитаниями 

сохранение экосистем 

или отдельных видов 

посредством 

активного 

управления, в том 

числе в процессе 

природопользования 

заказник 2320 44 

V (Protected Landscape / 

Seascape) - 

охраняемый 

ландшафт 

поддержание 

сухопутных или 

приморских 

ландшафтов в 

природоохранных и 

рекреационных целях 

Природный  парк 101 - 

VI управляемая 

ресурсная территория 

(Managed Resource 

Protected Area) - 

устойчивое 

использование 

природных ресурсов 

Дендрологически

е парки, 

ботанические 

сады, лечебно-

оздоровительные 

местности и 

курорты 

105 - 

   Иные категории 

ООПТ  местного  

значения 

1459 6 туристско-

рекреационны

х  местностей, 

4 охраняемых  

природных 

объекта 
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Рисунок 1 – Система ООПТ Ярославской области [2] 

 
Национальный парк был образован для охраны комплекса природных и историко-

культурных ресурсов. Среди основных целей, национального парка – сохранение и 

восстановление природных ландшафтов, имеющих важное рекреационное значение, 

сохранение архитектурных и пейзажных особенностей переславской земли, а также 

ознакомление посетителей и туристов с культурой, традициями и повседневной 

жизнью русского народа. Переславский парк занимает площадь 23,6 тысяч гектар, 

непосредственно примыкающей к озеру Плещеево – одному из крупнейших 

естественных водоёмов Ярославской области., имеющим уникальные лимнологические 
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характеристики и значительный рекреационный потенциал. На территории 

национального парка «Плещеево озеро» представлены разнообразные формы 

взаимодействия народа с вмещающим ландшафтом. История Ярославской области 

получили наглядное отражение в уцелевших фрагментах парка – это и монастыри с 

окружающими землями бывших вотчин, и ловецкие слободы на берегах озера и старые 

водные пути, и древний город Переславль-Залесский центр феодального княжества, 

деревни и села, разбросанные по холмам переславской земли. Национальный парк 

имеет большое рекреационное значение, как для жителей города, так и в большей 

степени для жителей Москвы. В год город Переславль и национальный парк посещает 

около 400 тысяч туристов. 

Памятники природы. В Российской федерации насчитывается около 8000 

памятников природы. В Ярославской области выделено 332 памятников природы, 

имеющих региональный статус. Эта категория ООПТ наиболее разнообразная по 

видам. В ней выделяются следующие основные группы: парки и лесопарки, болота, 

долины рек, озера, сосновые боры, урочища, городища, курганы, центры старинных 

сел, геологические памятники.  

Особое место в категории памятник природы принадлежит старинным паркам и 

усадьбам, которых на территории Ярославской губернии насчитывалось около 200.               

В настоящее время этих уникальных культурных ландшафтов сохранились единицы.  

Среди памятников природы большое научное значение имеют геологические 

объекты, в частности, уникальное обнажение триасовых пород «Тихвинское», 

расположенное в Рыбинском МР на правом берегу Волги. По решению международной 

конвенции по сохранению культурных и природных объектов он включён в список 

мирового наследия ЮНЕСКО (раздел «Геология и палеонтология»). 

Краткий анализ системы ООПТ Ярославской области показывает в целом её 

репрезентативность и соответствие целям охраны природы. Однако задачам 

устойчивого территориального развития региона, в состав которых входит, в том числе 

и задача развития рекреации, внутреннего и въездного туризма она отвечает не в 

полной мере.  

Изучение и совершенствование системы ООПТ одна из главных задач специалистов 

разного профиля, которая должна иметь перманентный характер. 
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