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Аннотация: Цель исследования – анализ проблем, возникающих при организации новых особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) в городах на примере участка «Долина реки Ижоры и ее притоков».

Материалы и методы. В 2020 году в ходе полевых и камеральных работ был обследован участок 
площадью 562,8 га на территории Колпинского района города Санкт-Петербурга. Проведены исто-
рико-географические, гидрологические, флористические, геоботанические, зоологические, ландшафт-
ные исследования, изучены фактическое землепользование и антропогенная нагрузка, составлены кар-
ты масштаба 1:5000.

Результаты и обсуждение. Впервые для района исследования обобщены и систематизированы 
сведения о природе и освоении территории человеком; составлены аннотированные списки флоры и 
наземных позвоночных животных; проведено геоботаническое и ландшафтное районирование; выяв-
лено 4 вида растений и 26 видов животных из Красной книги Санкт-Петербурга. На участке выделено 
два ценных ландшафта и три природных комплекса, имеющих орнитологическую ценность, общей 
площадью 120 га. Анализ фактического землепользования и антропогенной нагрузки показал высокую 
концентрацию стихийных садово-огородных хозяйств, занимающих около 40 % территории. Большое 
значение имеют несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов, антропогенное за-
грязнение природных вод.

Выводы. Исследование показало, что даже при наличии особо ценных природных комплексов и 
объектов, организация ООПТ на урбанизированных территориях не всегда целесообразна в связи с 
высоким уровнем антропогенной нагрузки и невозможностью обеспечения особого режима охраны на 
землях ООПТ. Основными проблемами обеспечения режима охраны на всех перспективных участках 
являются: ликвидация многочисленных построек садово-огородных хозяйств, не имеющих юридиче-
ского статуса; вывоз разобранных строительных конструкций; ликвидация незаконных свалок; труд-
ность отведения загрязненных сточных, дренажных вод и диффузно-рассеянного стока.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из методов поддержания экологическо-

го баланса, сохранения биоразнообразия и оптими-
зации отношений «человек-природа» в городской 

среде служит организация ООПТ для создания 
ключевых участков сохранения биоразнообразия, 
укрепляющих природно-экологический каркас 
городских территорий. Такие ключевые участки 
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выступают в качестве буферных зон для жилой и 
промышленной застройки. Однако характерной 
чертой ООПТ в городской местности часто явля-
ется высокая антропогенная нагрузка, отсутствие 
крупных природных массивов или их фрагментар-
ность, что приводит к низкой способности таких 
природных систем к выживанию или/и к сокра-
щению благоприятного эффекта повышения ком-
фортности городской среды для человека.

Пожалуй, основная сложность организации 
ООПТ в городской среде заключается в проти-
воречии между объективной целесообразностью 
(возможностью) создания охраняемой террито-
рии, подтвержденной экспертным заключением, 
и субъективными причинами, не позволяющими 
реализовать задуманный проект, как это и произо-
шло в данном конкретном случае.

Исследование территории «Долина реки Ижо-
ры и ее притоков» в Колпинском районе города 
Санкт-Петербурга проводилось авторами в пери-
од с февраля по сентябрь 2020 года. Работы велись 
на основании закона Санкт-Петербурга от 2 июля 
2014 года № 421-83 «О перечне участков террито-
рий, в отношении которых предполагается прове-
сти комплексные экологические обследования». 
Основная задача исследования – придать участку 
нижнего течения реки Ижора статус ООПТ [4, 6].  

Природа нижнего течения реки Ижоры ранее 
детально не изучалась. Впервые для этой тер-
ритории были систематизированы и обобщены 
сведения об освоении территории человеком, о 
физико-географических особенностях участка об-
следования. Авторами в ходе полевых работ была 
получена информация о флоре, фауне, раститель-
ных сообществах, ландшафтах, антропогенной 
деятельности. В результате были составлены ан-
нотированные списки флоры (сосудистые расте-
ния, мохообразные, лишайники) и наземной по-
звоночной фауны, охарактеризованы и нанесены 
на карту растительные сообщества и ландшафты, 
выявлены виды, занесенные в Красные книги РФ 
и Санкт-Петербурга, охарактеризованы виды и 
степень антропогенного воздействия на участке 
нижнего течения реки Ижора [4, 6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 7 обособленных зон, общей пло-

щадью 562,8 га, которые условно разделены на 
участки восточной части (V1, V2) и западной ча-
сти (Z1, Z2 (а, б, в), Z3). Площадь варьирует от 7,3 
до 178,5 га. Участки окружены жилой застройкой, 
промзонами, садоводческими хозяйствами вну-
тригородских муниципальных образований (по-

селков Понтонный, Металлострой, Усть-Ижора и 
города Колпино), и отделены друг от друга дей-
ствующими и планируемыми объектами дорож-
но-транспортной сети. 

Участки охватывают фрагменты низовьев 
речных долин: реки Ижора (длина реки в грани-
цах обследованной территории 6,1 км); ее лево-
го притока – реки Поповой Ижорки (2,7 км); ее 
правого притока – реки Большая Ижорка (6,7 км);
левого притока реки Большая Ижорка – река Ма-
лая Ижорка (1,6 км). Всего было обследовано 
29 водных объектов, прошедших кадастровый 
учет, в том числе 4 реки, 5 ручьев, 20 прудов. Об-
щая площадь обследованных водных объектов 
составляет 65,3 га (11,6 % от общей площади тер-
ритории) [6].

Территория предлагаемой ООПТ располо-
жена в периферийной части Санкт-Петербурга, 
ее природные ландшафты подвержены влиянию 
повышенного антропогенного воздействия, в ре-
зультате чего они представлены мозаично и фраг-
ментарно, имеют низкую сохранность. 

Методической основой для выполнения бота-
нических и геоботанических работ послужило ру-
ководство [5] и региональные определители видов 
растений, для ландшафтных – методы, разрабо-
танные Г. А. Исаченко [2]. Зоологические иссле-
дования проводились по стандартным методикам, 
включая маршрутные учеты [1, 3], установку лов-
чих цилиндров, живоловок, фотоловушек. Факти-
ческое землепользование выявлялось с помощью 
полевых наблюдений, данных интерактивной кар-
ты Региональной ГИС Санкт-Петербурга и Пу-
бличной карты Росреестра. При изучении антро-
погенной нагрузки проводились измерения объе-
ма и выявление структуры несанкционированных 
свалок отходов, органолептическая оценка обна-
руженных сбросов сточных и дренажных вод. 

Местонахождения редких видов растений 
и животных, ключевые точки границ участков 
и природных систем определялись с помощью 
GPS-навигатора. При организации картографи-
ческих работ использовались: топографическая 
основа (масштаб 1:2000), космические снимки 
и ортофотопланы в картографической проекции 
местной системы координат. Карты масштаба 
1:5000 были составлены Н. А. Поздняковой - на-
учным сотрудником лаборатории рационального 
природопользования географического факультета 
Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена с использованием 
программ MapSource и MapInfo.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Аннотированные списки флоры и фауны были 

составлены для 336 видов сосудистых растений; 
73 видов мохообразных, в том числе 6 видов пече-
ночников и 67 видов мхов; 67 видов лишайников 
и лихенофильных грибов; 3 видов амфибий; 2 ви-
дов рептилий; 104 видов птиц; 18 видов млекопи-
тающих.

Видовой состав флоры сосудистых растений 
типичен для антропогенно преобразованных при-
городов Санкт-Петербурга и содержит множество 
видов интродуцентов (45 видов, 13,4 % от общего 
числа). Это связано с исторически сложившимися 
процессами искусственного озеленения и садо-
во-огородного хозяйствования. Основу бриофло-
ры составляют широко распространенные в пре-
делах региона виды мхов и печеночников. Из 73 
видов около 30 обычны и часто встречаются, как, 
например, виды, приуроченные к антропогенно 
нарушенным местообитаниям. Остальные виды 
встречаются редко или единично. Результаты изу-
чения лихенофлоры показали типичность видового 
состава для урбанизированных территорий, значи-
тельную фрагментированность пригодных к засе-
лению биотопов, бедность лихенофлоры в целом.

Факторами формирования биоразнообразия 
животных являются, с одной стороны, высокая ан-
тропогенная освоенность территории (преобразо-
вание и разрушение естественных местообитаний, 
загрязнение окружающей среды, фактор беспокой-
ства, браконьерство) и, с другой стороны, – множе-
ство водных объектов, за счет которых формирует-
ся биотопическое разнообразие, усиленное тесной 
связью сухопутных и водных стаций. 

Видовой состав наземной позвоночной фауны 
в целом обеднен. Так, на территории были обнару-
жены лишь три вида амфибий (из 8 возможных на 
данной территории); два вида рептилий (из 6 воз-
можных), один из которых (красноухая черепаха)
не обитает в регионе и является вынужденным ин-
тродуцентом; 104 вида птиц (из более чем 200 воз-
можных); 18 видов млекопитающих (из 36 воз-
можных). Для более чем половины зафиксиро-
ванных видов отмечены лишь единичные встречи 
или единичные следы жизнедеятельности. Поми-
мо антропогенного влияния еще одним фактором 
регуляции численности животных выступают 
стаи полудиких бродячих собак. 

Выявлено 30 видов растений и животных, 
включенных в Красную книгу Санкт-Петербурга, 
из них 2 вида сосудистых растений (жимолость 
голубая и пальчатокоренник балтийский, которой 
занесен также в Красную книгу Российской Феде-
рации); 2 вида мохообразных (риччиокарпос пла-
вающий и алоина жесткая); 24 вида птиц (большая 
выпь, серая утка, широконоска, дербник, луговой 
и полевой луни, тетеревятник, серая куропатка, 
погоныш, водяной пастушок, коростель, камыш-
ница, малый зуек, турухтан, горлица, вертишейка, 
желна, белоспинный, зеленый, малый пестрый 
дятлы, варакушка, жулан, ремез, обыкновенный 
сверчок); 2 вида млекопитающих (европейская 
косуля и обыкновенная кутора). 

Выделено 47 растительных сообществ (табл. 1). 
Необходимо отметить, что садово-огородная рас-
тительность занимает 40 % площади. Раститель-
ные сообщества, представляющие природоохран-
ную ценность, не выявлены.

Таблица 1
Структура растительных сообществ на обследованной территории

[Table 1. Structure of plant communities in the surveyed area]

Растительные сообщества и прочие земли / 
Plant communities and other lands

Площадь / Area
га / hectares %

Мелколиственные древостои, из них: 81,45 14,48
березняки 11,76 2,09
сероольшаники 68,36 12,15
осинники 1,04 0,19
тополевники 0,29 0,05

Широколиственные древостои смешанного состава 1,85 0,33
Мелколиственные древостои смешанного состава 21,19 3,77
Кустарниковые заросли 3,81 0,68
Евтрофные болота 4,54 0,81
Луга 96,19 17,09
Прибрежноводная растительность 2,87 0,51
Ряды водных и околоводных сообществ 1,49 0,26
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Ряды склоновых сообществ с участием водных и околоводных растений 
(речные долины) 27,65 4,91

Ряды склоновых сообществ с участием водных и околоводных растений 
(глиняный карьер) 3,23 0,57

Растительность просек и путепроводов 7,24 1,29
Сорно-рудеральная растительность 0,32 0,06
Сады и огороды 225,1 40,00
Сельскохозяйственные поля 1,16 0,21
Водные объекты 65,24 11,60
Прочие земли, из них: 19,5 3,5

зоны хозяйственного использования 9,9 1,80
пустыри 9,6 1,70

Всего 562,8 100

Продолжение таблицы

В связи с длительным интенсивным освое-
нием территории в нижнем течении реки Ижоры 
естественные ненарушенные природные ком-
плексы практически отсутствуют. Сохранивши-
еся устойчивые признаки ландшафтов (рельеф и 
почвообразующие породы) отмечены лишь в до-
линах рек на расстоянии не менее 100 м от дорог 
и мостов. Растительность повсеместно нарушена 
и представлена мелколесьем (сероольшанник, ив-
няк, реже осинник или березняк); зарастающими 
и возделываемыми садово-огородными участка-
ми; искусственными посадками деревьев; неболь-
шими участками сельскохозяйственных полей с 
кормовыми культурами.

При ландшафтном районировании, проведен-
ном в ходе исследования, было выделено 19 ме-
стоположений, из которых только одно обладает 
признаками ландшафта (рельеф, подстилающие 
породы, растительность), близкими к естествен-
ным; 11 участков имеют слабо нарушенные ре-
льеф и подстилающие породы, а для почвен-
но-растительного покрова характерны выражен-
ные нарушения; для 5 выделов (дороги, траншеи 
вдоль дорог, карьеры, насыпи, срытые склоны, 
просеки под воздушные линии электропередачи 
и т.п.) характерны сильно нарушенные признаки.

Природоохранное значение ландшафтов не-
однозначно, диссонанс состоит в том, что на 
участках с относительно сохранными рельефом и 
почвами, как правило, отсутствуют редкие виды 
растений и животных. И, напротив, в условиях 
преобразованного человеком рельефа обнаружи-
ваются местообитания животных, занесенных в 
Красную книгу Санкт-Петербурга.

В результате исследования выявлено, что 
природоохранную ценность имеют два участка: 
1) «Долина реки Попова Ижорка». Участок пред-

ставлен слабоволнистой эрозионно-аккумуля-
тивной равниной с относительно сохранившим-
ся рельефом, включающей долину реки Попова 
Ижорка и густо пересеченной ложбинами стока 
разной глубины врезов. В северной части выдела 
присутствуют редкие послеледниковые останцы; 
2) «Пруды глиняного карьера» – техногенно-нару-
шенный обводненный ландшафт отработанного 
карьерно-отвального комплекса, ставший за по-
следние 55 лет местом формирования новой био-
геосистемы, представляющей научный интерес.

Помимо ландшафтных выделены три при-
родных комплекса, имеющих орнитологическую 
ценность как места гнездования птиц различных 
экологических групп:  «Пруды глиняного карье-
ра» (совпадает с ландшафтным комплексом); 
«Долина реки Большая Ижорка»; «Долина реки 
Попова Ижорка и южное междуречье Ижоры и 
Поповой Ижорки» (включает часть ландшафтно-
го комплекса).

Особо ценные природные комплексы (в кон-
тексте данной территории) общей площадью око-
ло 120 га (21 % от общей площади участка), выде-
ленные нами, представлены на рисунке. 

На территории планируемой ООПТ имеется 
множество как заброшенных, так и заселенных 
садоводческих хозяйств с постройками. Такие 
хозяйства являются важным фактором антропо-
генного изменения ландшафтов и загрязнения 
окружающей среды. Крутые склоны речных до-
лин в прошлом использовались для строительства 
погребов, сейчас большинство из погребов забро-
шены и разрушены.

Садоводческая деятельность в исследуемом 
районе началась в 80-е – 90-е годы XX века, после 
того как некоторые предприятия Санкт-Петербур-
га (Невский судостроительный завод, Ижорские 
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заводы, воинская часть, фанерный завод и другие) 
распределили между работниками земельные 
приусадебные участки. Выдаваемые населению 
участки не регистрировались в государственном 
кадастре как объекты частной собственности. 

Выделение их в пользование происходило в годы 
тяжелого экономического положения с целью са-
мообеспечения населения элементарным набором 
овощей. Многие распределенные таким образом 
участки расположены в зонах особого режима ис-

Ценные природные комплексы: 1 – «Пруды глиняного карьера» (ландшафтная и орнитологическая ценность); 
2 – «Долина реки Большая Ижорка» (орнитологическая ценность); 3 – «Долина реки Попова Ижорка и южное 

междуречье Ижоры и Поповой Ижорки» (орнитологическая ценность); 
4 – «Долина реки Попова Ижорка» (ландшафтная ценность).

 [Valuable natural complexes: 1 – «Clay quarry Ponds» (landscape and ornithological value); 
2 – «Bolshaya Izhorka River Valley» (ornithological value); 3 – «Popova Izhorka River Valley and the southern 

part of the Izhora and Popova Izhorka interfl uve» (ornithological value); 
4 – «Popova Izhorka River Valley» (landscape value).

Рис. Ценные природные комплексы и объекты
[Fig. Valuable natural complexes and objects]
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пользования: в охранных зонах высоковольтных 
воздушных линий электропередачи и газопрово-
дов местного значения, водоохранных зонах, в 
том числе у самого уреза воды рек и прудов.

На исследованной территории эти участки 
расположены повсеместно, с разной степенью 
плотности и заброшенности. Степень «самоорга-
низованности» населения, ведущего на этих зем-
лях хозяйственную деятельность различна – от 
компактно расположенных, огороженных забо-
ром, шлагбаумом «садоводств» до разрозненных 
одиночных хозяйств разной степени сохранности.

Садоводческая деятельность в исследуемом 
районе является источником распространения со-
рных растений и интродуцентов, а из-за усилен-
ного применения пестицидов, минеральных удо-
брений и отсутствия централизованной системы 
водоотведения сточных вод происходит загрязне-
ние поверхностных, подземных вод и почвы. Во 
всех массивах садово-огородных участков в изо-
билии присутствуют мини-свалки твердых ком-
мунальных отходов.

На основании пункта 4 статьи 26 Федераль-
ного закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», в 
случае придания территории статуса памятника 
природы у владельцев, собственников и пользо-
вателей могут быть изъяты земельные участки, а 
также на основании пунктов 2 и 3 статьи 27 вла-
дельцы, собственники и пользователи обязаны 
обеспечивать режим особой охраны памятников 
природы (расходы по обеспечению установленно-

го режима возмещаются за счет средств внебюд-
жетных фондов и федерального бюджета). В слу-
чае признания участка заказником возникает ана-
логичная ситуация (на основании пункта 2 статьи 
22 и пункта 5 статьи 24).

Такое положение дел затрудняет создание 
ООПТ на изученной территории. Хозяйственная 
деятельность на освоенных участках ведется жи-
телями без правоустанавливающих документов, 
что не позволяет официально изъять землю. Ско-
пления незарегистрированных строений повсе-
местны и многочисленны, для освобождения от 
самостроя в таких объемах требуется не только 
значительный материальный ресурс, но и адми-
нистративный, снос строений будет связан с об-
щественным недовольством. 

Незарегистрированные строения – это самая 
трудная, но далеко не единственная проблема 
обеспечения особого режима охраны предполага-
емой ООПТ. Для обследованного участка харак-
терен высокий уровень антропогенной нагрузки. 
Основные виды антропогенного воздействия, ха-
рактерные для обследованной территории, пред-
ставлены в таблице 2.

На всех участках исследуемой территории вы-
явлены незаконные свалки отходов (см. табл. 2). 
В структуре свалок присутствуют строительные, 
твердые коммунальные отходы, автомобильные 
покрышки. Общее количество несанкциониро-
ванных свалок составляет 87 единиц, совокупный 
объем отходов на свалках оценивается более чем 
в 3200 м3. В структуре отходов на выявленных 

Таблица 2
Основные виды антропогенного воздействия по участкам территории

[Table 2. The main types of anthropogenic impact for the sites of the territory]

Виды антропогенного воздействия / 
Types of anthropogenic impact

Участки / Sites
Z1 Z2а Z2б Z2в Z3 V1 V2

Садоводство и огородничество + + + + + + +
Незаконное складирование отходов + + + + + + +
Земляные работы (не санкционированные) + +
Промышленное производство и предприятия сферы услуг + + + + + + +
Сброс сточных и дренажных вод без очистки + + + + +
Транспорт (автомобильный, железнодорожный, 
авиатранспорт) + + + + + + +

Воздушные линии электропередач 
и другие инженерные сети + + + + + + +

Последствия Великой Отечественной войны + + +
Браконьерство + +
Рекреация + + + + + + +
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незаконных полигонах преобладают строитель-
ные отходы (более 45 % в общем объеме отходов). 
Лидером по плотности отходов выступает уча-
сток Z2б (>10 м3/га). Основная масса отходов на 
этом участке сосредоточена на грунтовой дороге, 
ведущей от незаконченного участка Усть-Ижор-
ского шоссе на юг, к промышленным зонам Ле-
вобережья реки Ижоры. Свалки регулярно попол-
няются, сжигаются, выравниваются бульдозером 
для нового незаконного складирования отходов. 
Отмечены случаи, когда бульдозер заваливал от-
ходами и грунтом пруды, которые являются ме-
стообитаниями птиц, занесенных в Красную кни-
гу Санкт-Петербурга (серая утка, широконоска, 
большая выпь, малый зуек). Кроме того, значи-
тельная часть луговых сообществ, ряда кустар-
никовых зарослей и мелколесий произрастает на 
местах исторического складирования отходов, в 
том числе, там, куда, возможно, свозили строи-
тельные отходы от разбора разрушенных зданий 
после Великой Отечественной войны.

Нелегальное складирование отходов на обсле-
дованной территории и дальнейшие их сжигание 
является одним из значительных источников за-
грязнения почв токсичными элементами (в том 
числе диоксинами, обладающими канцерогенным 
действием). Прилегающие к изучаемой террито-
рии окрестности формировались на протяжении 
многих лет как индустриально-промышленные 
районы, ядром которого были Ижорские заводы. 
Промышленное производство продолжает форми-
ровать специализацию района и сегодня: более 30 
предприятий обрабатывающей промышленности 
(деревообрабатывающая, машиностроение, ме-
таллургия, металлообработка, производство стро-
ительных материалов) действуют в радиусе до 3 км 
от границ обследованного участка; имеются пред-
приятия топливно-энергетического комплекса: 
Территориальная генерирующая компания № 1 
(Южная ТЭЦ № 22) расположена в 8 км к запа-
ду от исследуемой территории, две котельные – в 
непосредственной близости от территории; а так-
же имеются  многочисленные предприятия сферы 
услуг: автосервисные и шиномонтажные пред-
приятия, АЗС, гаражные кооперативы.

В ходе обследования были обнаружены дей-
ствующие сбросы дренажных и сточных вод в 
близлежащие водные объекты. Сброс осущест-
вляется по металлическим или бетонным трубам. 
Органолептическая оценка воды в местах сброса 
выявила, что из 29 существующих стоков не ме-
нее 6 являются стоками загрязненных вод. Основ-

ными источниками сброса загрязненных вод в во-
дные объекты являются промышленные предпри-
ятия, садоводческие хозяйства, дороги, городские 
территории, и сельскохозяйственные угодья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на обследованном участке 

«Долина реки Ижоры и ее притоков» выявлены 
ценные для данной территории природные ком-
плексы и объекты, занимающие площадь около 
120 га (21 % от общей площади): два ландшафта, 
обладающих научной ценностью и три природ-
ных комплекса, на территории которых сконцен-
трированы места гнездования птиц, занесенных в 
Красную книгу Санкт-Петербурга.

Однако анализ антропогенных воздействий 
(в том числе фактического землепользования) на 
окружающую среду показал высокую антропо-
генную освоенность района исследования и, как 
следствие, большую сложность обеспечения ре-
жима особой охраны. Эти обстоятельства не по-
зволили нам рекомендовать присвоение правового 
статуса ООПТ выделенным участкам Основными 
препятствиями для обеспечения режима особой 
охраны на всех перспективных участках являет-
ся сложность ликвидации нелегальных построек 
садоводческих хозяйств; большие затраты на вы-
воз с территории демонтированных строитель-
ных конструкций; ликвидация существующих 
несанкционированных свалок; сложность отвода 
дренажных вод, диффузно-рассеянного стока и 
загрязненных сточных вод. 

В целях сохранения ценных природных объ-
ектов и комплексов нами был разработан план 
природоохранных мероприятий, в котором реко-
мендована система разовых, регулярных и долго-
срочных мероприятий, которые могут быть орга-
низованы администрацией Колпинского района 
Санкт-Петербурга, поддержаны предприятиями 
района и проводиться с помощью инициативных 
групп школьников, студентов, общественности. 
Примерами разовых мероприятий являются: 1) 
перевод ряда земельных участков в статус зеле-
ных насаждений общего пользования (ЗНОП) го-
родского значения (прудовый комплекс глиняного 
карьера, участки сосново-березовых и березовых 
лесов на правом берегу реки Большая Ижорка, 
участок Z3, старый парк завода Красный Кирпич-
ник); 2) закладка постоянных пробных площадей 
на территории существующих (парки № 6037 и 
№6045) и созданных ЗНОП; 3) установка видеока-
мер рядом с местами традиционно сложившегося 
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незаконного складирования отходов; 4) рекуль-
тивация участков незаконных земляных работ 
и свалок отходов; 5) проведение эколого-гидро-
химических исследований в выявленных местах 
сброса загрязненных сточных и дренажных вод; 
6) организация и проведение конкурсов проектов 
для решения актуальных экологических проблем.

Регулярные мероприятия – это: 1) рейды кон-
троля за соблюдением Водного кодекса, по выяв-
лению мест несанкционированного складирования 
отходов, привлечение к ответственности наруши-
телей; 2) мониторинг растительных сообществ на 
территории ЗНОП; 3) инициативный мониторинг 
качества воды водных объектов; местообитаний 
редких видов животных; 4) организация работы с 
населением, в том числе детьми и молодежью.

Основными задачами долгосрочных проектов 
являются: 1) строительство новых, реконструк-
ция действующих очистных сооружений с целью 
включения в систему очистки сточных вод на 
всем протяжении реки Ижоры и ее притоков. По-
этапное достижение этой задачи возможно лишь 
при консолидации действий администраций и 
предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; 2) решение проблемы не зарегистриро-
ванных садово-огородных хозяйств в Колпинском 
районе города Санкт-Петербурга.

На наш взгляд, наиболее эффективным в дол-
госрочной перспективе инструментом охраны 
окружающей среды является эколого-просвети-
тельская деятельность с населением разных со-
циальных статусов (предпринимателями, детьми, 
молодежью). Главная задача природоохранной де-
ятельности для исследуемого района – снижение 

антропогенной нагрузки, возникающей в резуль-
тате нарушения законодательства, посредством 
реализации природоохранных мероприятий. 
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Abstract: The purpose of the research is to analyse the problems arising when organising new specially 
protected natural areas (SPNAs) in cities, using the Valley of the Izhora River and its tributaries as an example.

Materials and methods. In the course of the fi eldwork and desk research the area of 562.8 ha on the terri-
tory of the Kolpinsky district of St. Petersburg was surveyed in 2020. Historical-geographical, hydrological, 
fl oristic, geobotanical, zoological, landscape studies were carried out. Actual land use and anthropogenic pres-
sure were studied and maps at a scale of 1:5000 were drawn.

Results and discussion. For the fi rst time for the studied area, information about the nature and human 
development of the territory has been summarized and systematized; annotated lists of fl ora and terrestrial ver-
tebrates have been compiled; geobotanical and landscape zoning has been carried out; 4 species of plants and 
26 species of animals listed in the Red Book of St. Petersburg have been identifi ed. Two valuable landscapes 
and three natural complexes with ornithological importance with a total area of 120 ha have been identifi ed. 
Insights into the actual land use and anthropogenic load have revealed a high concentration of spontaneous 
horticultural farms, occupying about 40 % of the territory. In addition, unauthorized dumps of household and 
construction waste as well as anthropogenic pollution of natural waters are of great importance.

Conclusions. The research has shown that even despite of especially valuable natural complexes and 
objects, the organization of PAs in urbanized areas is not always appropriate due to the high level of anthro-
pogenic pressure and the impossibility of providing a special protection regime on the lands of PAs. The main 
problems of ensuring the protection regime for all advantageous areas are: the elimination of numerous illegal 
buildings of horticultural farms; disposal of dismantled building structures; elimination of unauthorized waste 
dumps; diffi  culty of diverting contaminated wastewater, drainage water and diff use runoff .

Key words: specially protected natural area, complex environmental survey, anthropogenic pressure.
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