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От полярных пустынь до субтропиков 
24 мая — Международный день заповедников 

 

 
По предложению Международного 

союза охраны природы (МСОП) 24 мая во 
всем мире отмечают Международный день 
заповедников. 

Как известно, заповедниками называют 
территории или акватории, на которых 
сохраняются и охраняются естественные 
экосистемы, а потому запрещены все виды 
хозяйственной деятельности. В России их 
101. Они расположены в 70 субъектах РФ и 
находятся во всех природных зонах: от 
полярных пустынь до субтропиков. Общая 
площадь российских государственных 
природных заповедников составляет около 
340 тыс. км2.  

Согласно Федеральному закону РФ от 
14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых 
природных территориях» (с последними 
изменениями от 30 декабря 2008 г.), 
государственные природные заповедники — 
это природоохранные, научно-
исследовательские и эколого-
просветительские учреждения, созданные 
для сохранения и изучения естественного 
хода природных процессов и явлений, 
генофонда растительного и животного 
мира, отдельных видов и сообществ 
растений и животных, типичных и 
уникальных экологических систем. На 
территории государственных природных 
заповедников полностью изымаются из 
хозяйственного использования особо 
охраняемые природные комплексы и 
объекты (земля, водные объекты, недра, 
растительный и животный мир), имеющие 
природоохранное, научное, эколого-
просветительское значение как образцы 

естественной природной среды, типичные 
или редкие ландшафты, места сохранения 
упомянутого генофонда. 

Старейшим заповедником в России 
считается Баргузинский государственный 
природный биосферный заповедник 
.(Бурятия), который был учрежден 
постановлением иркутского генерал-
губернатора от 17 мая 1916 г. и создан 11 
января 1917 г. по постановлению еще 
царского правительства для спасения 
знаменитого баргузинского соболя от 
полного уничтожения. Площадь 
Баргузинского заповедника — около 3,75 
тыс. км2. Он расположен на северо-
восточном побережье озера Байкал и 
занимает центральную часть западных 
склонов Баргузинского хребта. Более 
половины территории — под гольцами 
(скалистые вершины, вздымающиеся на 
высоту 1500-2400 м над уровнем моря; 
наивысшая точка — 2472 м), на остальной 
части преобладают таежные леса (ель, 
пикта, сосна сибирская кедровая), растущие 
на высотах до 1250 м, и горные тундры (на 
больших высотах). И лишь небольшая 
территория приходится на байкальское 
побережье. Многолетняя охрана 
заповедника благоприятно сказалась на 
численности животных. Здесь водятся 
соболь, марал, кабарга, бурый медведь, 
глухарь, белка, а в прибрежных водах — 
байкальская нерпа. Ныне Баргузинский 
заповедник имеет статус государственного 
биосферного заповедника и входит в состав 
объекта Всемирного природного наследия 
«Озеро Байкал», так что на его территории 
охраняются и изучаются все природные 
объекты: животные, растения, сообщества 
организмов, природные комплексы. 
Основные задачи заповедника: сохранение 
природных комплексов в условиях, 
исключающих антропогенное воздействие; 
систематический мониторинг состояния 
природных комплексов; изучение влияния 
ограниченных антропогенных воздействий 
при ведении традиционной хозяйственной 
деятельности и рекреации с целью 
оптимизации отношений «человек — 
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природа» на берегах Байкала; 
экологическое просвещение населения; 
помощь в подготовке специалистов в 
области охраны природы. Экосистемы 
заповедника никогда не подвергались 
заметному антропогенному воздействию (к 
нему относилась лишь охота, которую 
местное население вело здесь до 1917 г.). 
Да и на сопредельных территориях также не 
было хозяйственной деятельности, кроме 
охотничьего промысла. В связи с этим 
заповедник получил международное 
признание: в 1986 г. решением ЮНЕСКО 
ему присвоен статус биосферного, он 
включен в международную сеть 
биосферных резерватов.  

Самый крупный в стране (и в Евразии) 
— это Большой Арктический 
государственный природный заповедник, 
созданный 11 мая 1993 г. Он расположен на 
полуострове Таймыр и нескольких островах 
Северного Ледовитого океана на 
территории Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа. Это третий 
по площади заповедник в мире — его 
общая площадь около 42 тыс. км2, в том 
числе почти 10 тыс. км2 — охраняемая 
морская акватория. Основная цель 
создания этого заповедника — охрана 
гнездовых местообитаний птиц, 
мигрирующих через Северную Атлантику. В 
заповеднике взяты под охрану места 
гнездования и линьки черных казарок, 
встречаются редкие виды чаек: розовая, 
вилохвостая, белая. Розовая чайка — 
крайне редкий и малоизученный вид, 
эндемик России, внесенный в Красную книгу 
РФ. На Таймыре известна лишь одна 
гнездовая колония этих птиц. Большой 
арктический государственный природный 
заповедник принимает туристов на 
коммерческой основе и имеет несколько 
организованных туристских маршрутов в 
охранной зоне. 

Самый маленький российский 
заповедник «Галичья Гора» находится в 
Липецкой области, на Среднерусской 
возвышенности, и предназначен для 
охраны реликтовых памятников природы. 
Его площадь равна всего 2,3 км2. 
Заповедник состоит из шести участков 
(кластеров): Галичья Гора. Морозова Гора, 
Плющань, Быкова Шея, Воронов Камень и 
Воргольское. Заповедник основан 25 
апреля 1925 г, с целью зашиты уникальной 

флоры и фауны этих мест. С древних 
времен здесь сохранилось множество 
реликтовых растений. Необычайно богата 
фауна заповедника, одних бабочек здесь 
насчитывается почти 600 видов. Также в 
«Галичьей Горе» находится питомник 
редких хищных птиц, где обитают, в 
частности, такие находящиеся под угрозой 
исчезновения виды, как беркут, вяхирь, лунь 
луговой, орел-могильник, орлан-белохвост, 
сокол-балобан, сокол-сапсан и др. В 
азиатской части страны расположены два, 
пожалуй, наиболее знаменитых 
заповедника России. Государственный 
природный заповедник «Столбы» создан 30 
июня 1925 г Он находится на правом берегу 
Енисея около юго-западной окраины 
Красноярска. Основная цель заповедника 
— охрана природных комплексов 
живописного скального массива урочища 
Столбы. Всего на территории заповедника 
около ста уникальных скальных обнажений 
— «столбов», некоторые из них 
поднимаются над поверхностью земли до 
100 м. Миллионы лет дожди и ветры, мороз 
и солнце высекали из этих скал 
причудливые фигуры, которые со временем 
получили собственные названия: «Дед», 
«Большой беркут», «Львиные ворота», 
«Гриф», «Перья» и т. д. Флора заповедника 
включает около 740 сосудистых растений и 
260 видов мхов. Преобладает пихтовая 
тайга, типичная для среднегорий Восточных 
Саян, На территории заповедника выявлено 
290 видов позвоночных животных. Фауна 
имеет ярко выраженный таежный облик 
(лесные полевки, соболь, кабарга, рябчик и 
т. д.), но присутствуют и лесостепные виды 
(сибирская косуля, степной хорь, 
длиннохвостый суслик и т. д.). Среди них 
немало редких и исчезающих видов, 
занесенных в Красную книгу России: 
растения — калипсо луковичное, башмачки 
настоящий и крупноцветный, 
пальчатокоренник майский, гнездоиветка 
клобучковая, ятрышник шлемоносный, 
ковыль перистый; птицы-скопа, беркут, 
балобан, сапсан и др. 

Сегодня в заповеднике ведется 
большая научная работа. Учеными 
разрабатываются методы восстановления 
кедра в лесах Сибири, способы учета 
соболя и оценки охотничьих угодий, 
ставятся опыты по приручению и 
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сохранению многочисленных животных и 
птиц. 

Часть заповедника с наиболее 
живописными скалами на реке Лалетина 
выделена в особый туристский район, где 
разрешено свободное посещение. Увы, 
вскоре стало понятно, что массовые 
нерегламентированные скопления 
посетителей вызывают быструю 
деградацию природных комплексов в 
непосредственной близости от скал.  

Еще одна уникальная экосистема с 
богатым растительным и животным миром, 
многие представители которого занесены в 
Красную книгу РФ, — это Алтайский 
государственный природный заповедник, 
основанный в 1932 г Он расположен в юго-
восточной части Горного Алтая, в верховьях 
и по правому берегу реки Чулышмаи, а 
также по берегам знаменитого Телецкого 
озера на территории Улаганского и 
Турочакского районов Республики Алтай. 
Площадь Алтайского заповедника 
составляет около 9 тыс. км2. Создан он был 
для охраны природы тайги и высокогорной 
тундры (абсолютные высоты заповедника, 
занимающего Чулышманское нагорье, 
превышают 3 км). Алтайский заповедник 
славится обилием живописнейших озер — 
здесь насчитывается 1190 озер площадью 
более 0,01 км2. Главный водоем 
заповедника — Телецкое озеро (самое 
крупное и красивое озеро Горного Алтая) — 
находится на высоте 434 м над уровнем 
моря. Ландшафты заповедника 
представлены четырьмя вертикальными 
поясами: степным, лесным, субальпийским 
и альпийским. Богатство заповедника — 
1270 видов растений, около 300 видов птиц 
(в том числе белая и тундровая куропатки, 
глухарь, горихвостка, кедровка, рябчик, 
улар, филин, хрустан и др.), 10 видов 
земноводных и пресмыкающихся, 73 вида 
млекопитающих, среди которых белка, 
бурундук, бурый медведь, кабарга, косуля, 
лось, марал, росомаха, рысь, снежный барс, 
соболь. 

Основное направление научных 
исследований, ныне проводимых в 
заповеднике, — это изучение флоры и 
фауны горной тайги, высокогорной тундры, 
альпийского высотного пояса. В 199S г. 
территория заповедника внесена в список 
Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО (объект «Алтай — 
Золотые горы»), 
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