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Настоящая концепция заповедности была разработана на основе клас-
сических и современных экоэтических воззрений в противовес нараста-
ющему вовлечению государственных природных заповедников в сферу 
экономической деятельности человека, попранию принципа невмеша-
тельства в естественный ход природных процессов и явлений, конверген-
ции заповедников и национальных парков, попыткам изменения границ 
заповедников и режима их особой охраны.

Понятие «абсолютная заповедность» подразумевает сохранение на-
вечно отдельных значительных по площади участков дикой природы 
в абсолютной неприкосновенности. Это должно достигаться путем пре-
кращения всякого хозяйственного использования природного объекта 
(комплекса), а также прекращения любого намеренного прямого и непо-
средственного антропогенного воздействия на дикую природу заповед-
ника. Классик отечественного заповедного дела Г. А. Кожевников (1928) 
писал, что охранять первобытную дикую природу ради нее самой, смо-
тря на прикладные вопросы как стоящие на втором плане, – вот основная 
идея охраны природы. Только невмешательство в жизнь природы сделает 
природу научно интересной.

Выдающийся деятель современного заповедного дела Ф. Р. Штильмарк 
(2001) указывал на то, что сама по себе мечта об абсолютном заповеда-
нии безусловно идеалистическая. Идеалы всегда практически недости-
жимы, но они дают верное направление общественного движения. Иде-
ал абсолютного заповедания служит как раз таким вектором развития 
отечественной заповедной системы, которая была заслуженно признана 
международным сообществом как лучшая для охраняемых природных 
территорий мира.

Другой классик заповедного дела Д. К. Соловьев (1918) писал, что аб-
солютной заповедности даже в общих заповедниках обыкновенно нель-
зя достигнуть, т. к. это доводило бы нас иногда до абсурда. Некоторые 
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участки могут быть предоставлены сами себе без малейшего касатель-
ства человека, но вообще невозможно совершенно изолировать заповед-
ник от внешней жизни, а можно только ослабить ее влияние бдительной 
охраной.

Поэтому в практической плоскости мы вправе говорить просто о за-
поведности, которая подразумевает практическое воплощение идеи аб-
солютной заповедности в менеджменте природных заповедников, ис-
ходя из местных условий. Заповедность означает прекращение любой 
хозяйственной деятельности, а также сведение к минимуму намерен-
ного прямого и непосредственного антропогенного воздействия на ди-
кую природу заповедника. Заповедность базируется на шести практи-
ческих принципах, разработанных в разное время Ф. Р. Штильмарком, 
А. М. Краснитским, С. А. Дыренковым и В. А. Бринихом.

Идея абсолютной заповедности в качестве высшего экоэтического им-
ператива является идеологической базой двух экоэтических школ: отече-
ственной научно-природоохранной и североамериканской экофилософ-
ской.

Отечественную школу представляют российские и украинские клас-
сики заповедного дела из научной среды – зоологи Г. А. Кожевников, 
Д. К. Соловьев, В. В. Станчинский, А. П. Семенов-Тян-Шанский, А. В. За-
харенко, В. Н. Грамма и В. М. Якушенко, почвовед В. В. Докучаев, бота-
ники И. П. Бородин, В. А. Талиев и А. А. Яната, антрополог и географ 
Д. Н. Анучин, географ В. П. Семенов-Тян-Шанский, лесоводы Г. Ф. Мо-
розов, А. Л. Пясецкий, А. М. Краснитский и С. А. Дыренков, охотовед 
Ф. Р. Штильмарк. Императив отечественной школы, сформулированный 
Г. А. Кожевниковым (1909) и предложенный им в 1908 г. на Всероссий-
ском юбилейном акклиматизационном съезде в Москве, утверждает, что 
не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо пре-
доставить природу самой себе и наблюдать результаты.

Североамериканские экофилософы Дж. Тернер, Х. Ролстон 3-й, Т. Бирч 
сформулировали этот же экоэтический императив следующим образом – 
в заповеднике должно в полном объеме защищаться право дикой приро-
ды на существование и свободу (Борейко, 2013).

В целом идея абсолютной заповедности звучит так: В заповеднике 
должно вечно и в полном объеме защищаться право дикой природы на 
существование и свободу. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, 
ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать 
результаты.

Режим заповедности в природных заповедниках необходим для обе-
спечения:

• естественного хода природных процессов и явлений;
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• биологического и ландшафтного разнообразия, генетического фонда 
растительного и животного мира;

• долгосрочных мониторинговых работ и научных исследований.
Руководящими положениями при осуществлении менеджмента в при-

родных заповедниках являются следующие шесть принципов заповед-
ности:

1. Идея абсолютной заповедности является идеалом, к которому нуж-
но стремиться в повседневной деятельности любого природного заповед-
ника.

2. Опосредованное влияние человека на заповедник (глобальное за-
грязнение, тепловое воздействие на атмосферу, случайный занос интро-
дуцентов, кислотные дожди и т. п.) не должно рассматриваться как нару-
шение заповедности.

3. Заповедность распространяется не только на естественные, мало-
измененные участки дикой природы, но и на заповедные участки, под-
вергшиеся антропогенному воздействию, на которых заповедание может 
рассматриваться как восстановительный акт, реанимация природной си-
стемы.

4. Заповедность предполагает ограничение до возможного минимума 
воздействия на естественный ход природных процессов и явлений в ре-
зультате научных исследований и действий службы охраны заповедника.

5. Основным предназначением природных заповедников является со-
хранение экосистем и происходящих там спонтанных (естественных) 
процессов. При этом в определенных случаях необходимо решать про-
блему консервации современного состояния некоторых экосистем путем 
имитации или поддержания того режима природопользования, который 
явился условием их возникновения. Эта задача должна быть возложена 
на иные категории ООПТ – национальные парки, заказники и пр.

6. Объявление какого-либо участка заповедником означает полную 
юридическую неприкосновенность этой территории (акватории) от лю-
бого вмешательства со стороны человека (презумпция абсолютной за-
поведности). Виды деятельности, не противоречащие целям и задачам 
каждого конкретного заповедника, должны быть научно обоснованы 
и проведены через процедуры оценки воздействия на окружающую сре-
ду от планируемой хозяйственной и иной деятельности и экологической 
экспертизы (Бриних, 2014).

Целью концепции заповедности является практическое воплощение 
идеи абсолютной заповедности, направленное на свободное (спонтанное) 
развитие дикой природы при исключении какого-либо намеренного воз-
действия со стороны человека, а также изучение экосистем в условиях их 
неприкосновенности.
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Эта цель достигается путем обеспечения максимально полного невме-
шательства в естественный ход природных процессов и явлений посред-
ством поддержания строгого режима охраны природных экосистем на 
территориях природных заповедников.

Развитие заповедного дела в соответствии с идеей абсолютной запо-
ведности достигается реализацией следующих задач:

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного дела.
2. Оптимизация территорий природных заповедников и их режимов.
3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках.
4. Организация подготовки профессиональных кадров для природных 

заповедников.
5. Популяризация концепции заповедности и самих заповедников сре-

ди населения.
6. Общественный контроль за деятельностью природных заповедников.
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