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История создания биосферных резерватов имеет достаточно длитель-
ную и вполне успешную историю развития, начиная с 70-х годов XX века. 
В рамках программы «Человек и биосфера» создана и функционирует Все-
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мирная сеть ООПТ, объединяющая в себе заповедные территории и аквато-
рии, призванные не только охранять ландшафтное и биологическое разно-
образие, но и демонстрировать наиболее удачные подходы к комплексному 
и устойчивому управлению природными ресурсами и хозяйственной дея-
тельностью в системе «человек и природа».  

Важнейшей особенностью биосферных резерватов является содействие 
устойчивому развитию конкретных регионов через сохранение естествен-
ных экосистем в сочетании с оптимальными видами и методами природо-
пользования в соответствии с местными природными условиями и куль-
турными традициями этносов, населяющих местность.  

В настоящее время в Международную сеть биосферных резерватов ин-
тегрировано 714 ООПТ, включая 21 трансграничную. В этой глобальной 
сети Россия имеет крупнейшую сеть биосферных резерватов. В 2021 году в 
нашей стране функционировало 47 БР, это второе место в мире после Ис-
пании, где организовано 49 ООПТ с международным статусом «биосфер-
ный резерват». Несмотря на устойчивый рост количества БР специалисты 
РК МАБ подчёркивают необходимость дальнейшего расширения данной 
сети и самое главное улучшения её качества [1].  

Анализируя сложившуюся географическую заповедную сеть, следует 
отметить слабую представленность лесостепных и степных ландшафтов в 
структуре отечественных БР. Это объясняется не только их территориальной 
ограниченностью данных природных зон, но и их существенной трансфор-
мацией вследствие давнего и интенсивного хозяйственного освоения.  

Ядрами сохранения ландшафтного и биологического разнообразия лесо-
степных экосистем Восточно-Европейской равнины стали ООПТ Централь-
ного Черноземья, к которым относится и ООПТ Белгородской области. В 
современную заповедную сеть нашего края вошло значительное количество 
региональных ООПТ и только один объект федерального значения — это 
государственный природный заповедник «Белогорье». В 2012 году государ-
ственному природному заповеднику «Белогорье» и ещё 8 охраняемым терри-
ториям регионального подчинения (6 заказникам и 2 природным паркам) 
официально присвоен статус перспективных участков Изумрудной сети Ев-
ропы (EmeraldNetworkEurope) [2]. Но спустя 10 лет эти территории столь 
важные для сохранения общеевропейской дикой природы по-прежнему 
остаются в статусе номинантов. На наш взгляд существуют и иные возмож-
ности предания высокого природоохранного статуса ГПЗ «Белогорье». 
Оценка перспектив включения заповедника в мировую сеть биосферных ре-
зерватов и стала предметом наших исследований. Для Белгородской области, 
где доля ООПТв структуре современного землепользования, невероятно ма-
ла, предание международного статуса может стать одними из возможных 
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вариантов улучшения охраны природы. С одной стороны, это повысит статус 
и соответственно правовую защищённость, с другой стороны даст возмож-
ность интеграции не только в экологический каркас, но и в социально-
экономическую структуру нашего региона. 

Важно отметить, что заповедник представляет все зональные ландшаф-
ты нашего края, на его территории сохраняется более 1100 видов сосуди-
стых растений (свыше 85 % флоры Белгородской области), около 300 видов 
позвоночных животных (70 % фауны позвоночных области) и более 60% 
беспозвоночных). На сегодняшний день в состав заповедника входит пять 
кластерных участков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Картосхема расположения кластерных участков ГПЗ «Белогорье» 

Из картосхемы видно, что, они находятся на значительном друг от дру-
га расстоянии в границах трех административных районов: Борисовском, 
Губкинском и Новооскольском. Общая площадь заповедных участков со-
ставляет 2131 га. В Борисовском районе в верхнем течении реки Ворскла 
расположен старейший кластерный участок «Лес на Ворскле». Природо-
охранный статус он получил еще в 1924 году. Площадь заповедного участ-
ка составляет 1038 га. Самыми ценными в природоохранном отношении 
являются биогеоценозы дубрав среднерусской лесостепи. 

В этом же районе находится кластерный участок «Острасьевы Яры», он 
представляет собой овражно-балочную сеть, протяженностью около 3 км и 
шириной 200-800 м. Заповедная территория имеет сравнительно неболь-
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шую площадь, всего 90 га. Несмотря на маленькую площадь, участок 
«Острасьевы яры» имеет богатый и разнообразный видовой растительный 
состав, поэтому представляет большой научный интерес. Ландшафтный 
облик представлен участками байрачных лесов, разнотравно-луговыми 
степями, болотными и прибрежно-водными сообщества. На небольшой 
территории произрастает около 450 видов растений, среди которых насчи-
тывается 35 видов растений редких для лесостепной зоны. 

В Губкинском районе расположены также два заповедных кластера: 
«Ямская степь» и «Лысые горы».  До 1999 года они входили в состав Цен-
трально-Черноземного государственного природного биосферного запо-
ведника имени профессора В.В. Алехина. Заповедный участок «Ямская 
степь» является южным вариантом ковыльно-разнотравно-луговой степи. 
Только на этом участке сохранились степные биомы в плакорных условиях, 
остальные участки степей нашей области приурочены к неудобьям — бал-
кам, оврагам и крутым склонам речных долин. Для заповедного урочища 
характерна богатая насыщенность как видовая (67видов /м2), так и числен-
ная (до 1000 экземпляров/м2).  

Ландшафт заповедного участка «Лысые горы» поистине можно назвать 
уникальным — для северных луговых степей это редкие варианты сухой 
приледниковой альпийско-тундровой растительности. Сниженноальпийские 
сообщества образовались после смен ледниковых эпох, из-за чего периоди-
чески менялись границы степной зоны. В результате чего на территории со-
хранились и произрастают в настоящее время тундровые, лесные, пустын-
ные, горные виды растений. Таким образом, особую ценность кластерного 
участка представляют сохранившиеся реликтовые ландшафты. 

Заповедный участок «Стенки-Изгорья» находится в Новооскольском 
районе. Общая площадь территории кластерного участка составляет 267 га. 
Ландшафт заповедного участка «Стенки-Изгорья» представлен нагорной 
дубравой с фрагментами мелового бора, степными растительными сообще-
ствами, а также пойменным комплексом реки Оскол [1]. На территории 
заповедника находятся уникальные ландшафты и экосистемы. 

Анализируя представленные материала, можно с уверенностью утвер-
ждать, что природоохранная ценность заповедника «Белогорье» не вызывает 
сомнения. Во-первых, кластерные участки представляют весь спектр экологи-
ческих систем, являющихся репрезентативными для наших зональных ланд-
шафтов, а также включают реликтовые и интразональные природные сообще-
ства. В границах природоохранных территорий произрастают и обитают виды, 
занесенные в региональные и национальную Красные книги, и виды, номини-
рованные в «Изумрудную книгу Российской Федерации», как имеющие обще-
европейскую значимость. Таким образом, с позиции природоохранной ценно-
сти, статус биосферного резервата более чем убедителен. 
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Существенным препятствием для номинирования является небольшие 
размеры заповедника, недостатки в обустройстве буферных зон вокруг за-
поведных ядери отсутствие переходных зон.  В связи с этим, мы предлага-
ем: 1) увеличить суммарную площадь  ООПТ преимущественно за счёт 
прилегающих долинных  и склоновых  ландшафтов,которые в силу своих 
природных особенностей, не были вовлечены в сельскохозяйственный обо-
рот  и сохранили свою естественную растительность и животный мир, 
включая редкие и уязвимые виды; 2)создать буферные зоны не менее 3 км в 
виде кольцевой структуры  в двух кластерах:«Острасьевы Яры» и «Стенки 
Изгорья», а та же  замкнуть разорванную буферную зона вокруг   заповед-
ного  ядра «Лес на Ворскле»; 3) вокруг буферных зон создать переходные 
зоны, являющиеся  обязательным элементом в структуре  биосферного ре-
зервата, в которых  должны быть реализованы  те виды природопользова-
ния, которые будут способствовать как сохранению природного наследия 
региона, так и его социально-экономическому развитию. В эти переходные, 
или как иначе их называют, зоны сотрудничества должны войти ближай-
шие населенные пункты, где ведутся традиционные, как правило, сельско-
хозяйственные виды природопользования. 

Кроме того, необходимо актуализировать картографические материа-
лы, провести системную работу с основными природопользователями и 
разработать план управления. 

Основные выводы по анализу основных сведений о перспективе вклю-
чения ГПЗ «Белогорье» в мировую сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО 
содержатся в таблице. 

Таблица  
Анализ перспектив включения ГПЗ «Белогорье» в мировую сеть  

биосферных резерватов ЮНЕСКО 
Положительные моменты Отрицательные моменты 

1. Организация долгосрочной террито-
риальной формы охраны природы в рам-
ках национального законодательства  
2. Наличие пакета юридических доку-
ментов 
3. Наличие списка краснокнижных видов 
растений и животных 
4. Проведение научных исследований 
5. Наличие фото- и видеоматериалы 
6. Организация на базе заповедника об-
разовательной и просветительской дея-
тельности 

1. Несоответствие функционального зо-
нирования статусу «биосферный резер-
ват» 
2. Отсутствие карты растительности и 
карты экосистем биосферного резервата 
3. Отсутствие списка основных приро-
допользователей 
4. Отсутствие плана управления 
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В завершении следует отметить, что для контроля намеченной работы 
следует создать соответствующий механизм управления, а именно Коорди-
национной совет. Совет должен поступательно решить многосторонние 
задачи: задачи территориального планирования расширяемой заповедной 
территории, организации эффективной системы экологического монито-
ринга, а также планирования и координации хозяйственной деятельности 
на территории биосферного резервата.  
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Аннотация. В статье рассматривается бренд «Пермский период» как уни-
кальное явление, формирующее положительный, привлекательный образ Пермско-
го края. Конкретизированы составляющие «Пермского периода», их роль в созда-
нии позитивного образа региона и повышении социального и символического 


