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Федеральные особо охраняемые природные территории Алтайского края: 

современное состояние и перспективы развития 

Одна из важнейших глобальных проблем современности — сохранение природной среды. Гарантией 

эффективного сохранения природно-территориальных комплексов региона является создание сети 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которая обладает репрезентативностью по отно-

шению к ландшафтному и биологическому разнообразию. Также известно, что более строгий режим 

охраны, который характерен для заповедников и национальных парков, способствует успешной реа-

лизации задач охраны природы. В статье рассмотрено современное состояние ООПТ федерального 

значения Алтайского края — Государственного природного заповедника «Тигирекский» и Нацио-

нального парка «Салаир», а также перспективы создания проектируемого Национального парка «Гор-

ная Колывань». Показано, что действующие и проектируемая федеральные ООПТ в крае располага-

ются только лишь в его горной части, а природные комплексы равнинной части края, которые также 

обладают большой природоохранной ценностью, охраняются лишь режимами заказников и памятни-

ков природы регионального значения. Площадь федеральных ООПТ за последнее время в крае увели-

чена с 0,25 до 1,5 % от площади региона, что является одним из самых низких показателей по регио-

нам Сибирского Федерального округа. Создание Национального парка «Горная Колывань» играет 

большую роль в сохранении природного разнообразияи историко-культурного наследия Северо-

Западного Алтая, позволяет объединить разрозненные региональные ООПТ в единое целое на органи-

зационном уровне. В случае создания данной ООПТ и придания охранной зоне заповедника феде-

рального статуса доля федеральных охраняемых территорий возрастет до 2,5 % от площади края. 

Ключевые слова: охрана природы, ООПТ, Алтайский край, заповедник «Тигирекский», Национальный 

парк «Салаир», Национальный парк «Горная Колывань», Алтай. 

Введение 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются одним из эффективных инструмен-

тов сохранения разнообразия природной среды, особенно сейчас, в условиях усиленного антропоген-

ного воздействия на природные комплексы [1–4]. За последние несколько десятилетий идеология за-

поведного дела претерпела заметное изменение. В настоящее время охраняемые территории создают-

ся не только для сохранения эталонных ландшафтов и обеспечения среды обитания для редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов, но и для выполнения ряда других функций: решения 

социальных и экономических задач путем развития туризма; смягчения последствий изменения кли-

мата и адаптации к нему. Важно отметить, что эти новые требования должны являться дополнением, 

а не заменой более ранних мотиваций [5]. Расширение функций ООПТ, безусловно, делает задачу их 

организации более актуальной, способствуя увеличению их площадей по всему миру. Отдельные ав-

торы и организации указывают разные значения минимальной площади ООПТ от площади стра-

ны/региона [6], однако большинством исследователей признается, что для достижения минимальной 

репрезентативности взятые под охрану ландшафты должны занимать не менее 10 % [7, 8]. По дан-

ным Росстата за 2022 год [9], в РФ насчитывается 11,9 тыс. ООПТ федерального, регионального и 

местного значения общей площадью 244,3 млн га, что превышает 10 % площади страны. Тем не 

менее, одним из гарантов сохранения ландшафтного и биологического разнообразия является 

строгий режим охраны территории, запрещающий или строго регламентирующий хозяйственную 

деятельность. В России наиболее строгим режимом особой охраны характеризуются такие кате-

гории ООПТ, как государственные природные заповедники и национальные парки. Кроме того, 

данные категории относятся к объектам федерального уровня, что дает им больше ресурсов для 

обеспечения режима охраны. Поэтому при анализе сети ООПТ региона большое значение имеют 

именно объекты федерального значения. 
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Целью работы является оценка текущего состояния и возможного развития федеральных ООПТ 

Алтайского края. 

Материалы и методы исследования 

Алтайский край — субъект РФ, входящий в Сибирский федеральный округ и граничащий с Рес-

публикой Алтай, Кемеровской и Новосибирской областями, а также с Республикой Казахстан. Распо-

лагаясь на Юго-Востоке Западной Сибири, регион занимает переходное положение от Западно-

Сибирской равнины к Алтае-Саянской горной стране, ввиду чего обладает большим ландшафтным, 

биологическим и другими видами природного разнообразия.  

Система ООПТ Алтайского края на 01.08.2023 г. [10] представлена в таблице 1. В неё входят 4 

охраняемые территории местного, 122 — регионального и 2 — федерального значения. 

В схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на 

период до 2025 г. [11] фигурирует одна планируемая ООПТ федерального значения — Националь-

ный парк «Горная Колывань». 

В ходе данного исследования проанализировано текущее состояние заповедника «Тигирекский» 

и Национального парка «Салаир», рассмотрены перспективы создания Национального парка «Горная 

Колывань» (рис. 1), а также выделены природные комплексы равнинной части края, которые нужда-

ются в строгой охране, желательно, на федеральном уровне (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Система ООПТ Алтайского края по состоянию на 01.08.2023 г. [10] 

Категория ООПТ Статус Количество 

Общая пло-

щадь,  

тыс. га 

Доля от пло-

щади края, % 

Государственный природный запо-

ведник «Тигирекский»  
Федеральный 1 82,8 0,49 

Национальный парк «Салаир» Федеральный 1 161,2 0,96 

Государственные природные заказ-

ники 
Краевой 36 681,7 4,06 

Природные парки Краевой 2 42,3 0,25 

Памятники природы Краевой 84 60,9 0,36 

Памятники природы Местный 4 0,4 0,002 

 

 

Рисунок 1. Существующие и планируемая федеральные ООПТ Алтайского края 
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Результаты и их обсуждение 

Новейший этап развития заповедной сети России начался на рубеже 1980–90-х годов [12], одна-

ко в Алтайском крае первый Государственный природный заповедник был организован лишь в 1999 

году. Целью его создания послужила необходимость сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия горно-таежных природных комплексов Северо-Западного Алтая. Изначально террито-

рия состояла из трех обособленных участков общей площадью 40693 га — Ханхаринского, Белорец-

кого, Тигирекского, располагающихся в юго-западной части края, в пределах Змеиногорского, Треть-

яковского, Краснощековского районов. Постановлением Администрации Алтайского края за № 117 

от 12 марта 2003 г. [13] создана охранная зона площадью 26257 га, которой были соединены участки 

заповедника. Природные условия, биота, ландшафты и другие охарактеризованы в многочисленных 

работах [14–18]. 

Основной проблемой заповедника долгое время была разобщенность и малая площадь террито-

рии. Эти обстоятельства не позволяли данной ООПТ эффективно сохранять наиболее редкие для края 

природные комплексы Северо-Западного Алтая [19]. Изначально создание заповедника планирова-

лось с включением территорий истоков рек Иня, Сентелек, Коргон и Кумир, располагающихся в Ча-

рышском районе, прилегающих к государственной границе с Казахстаном и административной гра-

нице с Республикой Алтай. Но на начальном этапе так и не удалось согласовать включение этих цен-

нейших с природоохранной точки зрения участков в границы заповедника. Долгое время вопрос 

расширения границ обсуждался [19, 20], и только в 2022 г. заповедник был расширен вдвое — до 

80802,2 га [21], в него вошли части территории Чарышского и Курьинского районов, позволившие 

объединить три исходных участка. Если до расширения основной массив территории заповедника 

занимал западную часть Тигирекского хребта, то в настоящее время российская часть Тигирекского 

хребта полностью занята данной ООПТ. В расширенные границы вошли истоки р. Иня и ее левобе-

режье до пос. Тигирек, которые ранее частично были заняты Государственным заказником краевого 

значения «Чарышский», а также низкогорья юго-восточной части Курьинского района бывшие ча-

стью охранной зоны. Однако верховья рек Сентелек, Коргон и Кумир включить в границы так и не 

удалось. Схема расширения границ заповедника и существующих региональных ООПТ, прилегаю-

щих к нему, представлена на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2. Границы заповедника «Тигирекский» 
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Тигирекский заповедник — это первая и долгое время единственная федеральная ООПТ на тер-

ритории Алтайского края. Лишь в 2020 г. на площади 161220,8 га был создан Национальный парк 

«Салаир». Его территория располагается на границе с Кемеровской областью в Заринском, Тогуль-

ском, Ельцовском, Солтонском районах. В границы парка полностью вошли краевые заказники 

«Ельцовский», «Сары-Чумышский» и частично «Тогульский». Целями создания парка служит сохра-

нение уникальных и типичных ландшафтов западного макросклона Салаирского кряжа, большая 

часть территории которого занята черневой тайгой. Характеристика природных условий Националь-

ного парка «Салаир» приведена в работе [22].  

Особенностью Национального парка является его кластерность, которая осложняет задачи охра-

ны и, в целом, управления территорией. ООПТ фрагментирована на шесть изолированных участков 

(рис. 1). Данный факт обусловлен тем, что на планировавшейся изначально целостной территории 

были представлены интересы различных природопользователей, включая лесозаготовительные пред-

приятия, пользователей недр, охотпользователей и других. К моменту организации ООПТ федераль-

ного значения некоторые рассматриваемые участки были переданы в долгосрочную аренду и пользо-

вание, а характер их эксплуатации был несовместим с законодательными требованиями к националь-

ному парку. На этапе согласования границ данные участки были исключены из охраняемой террито-

рии, и единая площадь оказалась фрагментирована. Площадь отдельных кластеров парка сильно ва-

рьирует. Если самый большой участок «Тогул» занимает 113053,4 га (70,1 % от общей площади), то 

самый маленький участок «Чумыш» — только 463,3 га (0,3 %). Конечно, минимизация издержек кла-

стерной модели и малой площади отдельных участков национального парка видится в создании в 

дальнейшем охранной (буферной) зоны вокруг его внешних границ. Это позволит уменьшить нега-

тивное антропогенное воздействие извне и купировать «краевые» эффекты для охраняемых природ-

ных комплексов [23]. 

В соответствии с действующим законодательством, важной особенностью национальных парков 

является совмещение задач строгой охраны природы и развития туризма, которые реализуются с по-

мощью функционального зонирования. В нынешних границах территория парка «Салаир» имеет ряд 

ограничений для развития туризма. Во-первых, она не обладает ярко выраженной однозначной при-

влекательностью для туристов. Во-вторых, стоит отметить относительную неразвитость дорожной 

сети, практически полное отсутствие туристической инфраструктуры [24]. Но наиболее актуальной 

проблемой Национального парка «Салаир» является отсутствие утвержденного режима особой охра-

ны и функционального зонирования, что не позволяет парку в полной мере выполнять свои задачи. 

Причины данного факта кроются в реестровой ошибке: при уточнении границ национального парка 

они были наложены на село Сары-Чумыш Кемеровской области, что не дает утвердить базовые пра-

вовые документы для национального парка. 

Общая площадь федеральных ООПТ в крае на настоящий момент составляет 1,45 %, а вместе с 

охранной зоной заповедника — 1,59 % от площади края. Однако охранная зона заповедника имеет 

региональный статус. До создания национального парка в 2020 г. и расширения заповедника в 2022 г. 

площадь федеральных ООПТ составляла всего 0,25 % от площади края [19]. 

Для сравнения в таблице 2 приведены доли федеральных ООПТ к общей площади регионов Си-

бирского федерального округа за 2022 год [9]. Как следует из таблицы, среди регионов Сибири Ал-

тайский край занимает одно из последних мест по доле федеральных ООПТ в общей площади регио-

на.  

Как ранее отмечалось, в схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края на период до 2025 г. есть одна планируемая ООПТ федерального значения — Наци-

ональный парк «Горная Колывань». Вопрос создания данной ООПТ ставился с конца 1970-х гг. [25]. 

В настоящее время обоснованы границы территории парка площадью 160409,7 га. Парк предполага-

ется организовать на территории четырех обособленных кластеров (рис. 3) в Змеиногорском, Крас-

нощековском, Чарышском, Солонешенском районах Алтайского края. В случае создания Националь-

ного парка «Горная Колывань» и придания охранной зоне заповедника федерального статуса доля 

федеральных ООПТ от площади края возрастет до 2,5 % (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Доля федеральных ООПТ к площади регионов Сибирского федерального округа в 2022 г. 

Сибирский федеральный округ 
Площадь региона, 

тыс. га 

Площадь федеральных 

ООПТ, тыс. га 
Доля ООПТ, % 

Республика Алтай 9290,3 1141,5 12,3 

Республика Тыва 16860,4 657,1 3,9 

Республика Хакасия 6156,9 521,7 8,5 

Алтайский край 16799,6 244,1 1,5 

Красноярский край 236679,7 11588,1 4,9 

Иркутская область 77484,6 1994,8 2,6 

Кемеровская область – Кузбасс 9572,5 827,3 8,6 

Новосибирская область 17775,6 372,9 2,1 

Омская область 14140,0 0,004 <0,1 

Томская область 31439,1 362,5 1,2 

 

Горная Колывань — историческое название территории на юге Алтайского края, в широком по-

нимании соответствующей Северо-Западной Алтайской физико-географической провинции Алтае-

Саянской горной страны. Поселок Колывань, основанный в начале XVIII века, был административ-

ным центром горнорудного производства на Алтае, в настоящее же время данная территория скорее 

связана с туризмом и рекреационной сферой. В границах проектируемого Национального парка 

«Горная Колывань» и в непосредственной близости сосредоточены известные туристические объекты 

Алтайского края — гора Синюха, озера Колыванское и Белое, река Кумир, Колыванский борок, мно-

гочисленные пещеры долины Ини, которые подвержены негативному воздействию стихийной рекре-

ации и нуждаются в регулировании туризма для предотвращения их деградации. 

Территория планируемого парка обладает наибольшим в регионе биологическим и ланд-

шафтным разнообразием: от предгорных степей на западе до альпийских высокогорий на востоке. 

Здесь также расположены последние в крае малонарушенные лесные территории. Создание парка 

позволит обеспечить сохранение ценных природных комплексов Колыванского, Бащелакского, Кор-

гонского хребтов. 

На региональном уровне отдельным участкам территории придан статус ООПТ различных кате-

горий. В границы проектируемого парка полностью или частично входят 12 таких ООПТ, включая 

охранную зону Тигирекского заповедника. Кроме того, в парк предлагается включить части двух 

планируемых ООПТ регионального значения, создание которых предусмотрено действующей Схе-

мой развития и размещения ООПТ Алтайского края на период до 2025 года — нового заказника 

«Верховья реки Локтевки» и участков расширения территории существующего заказника «Бащелак-

ский» (рис. 3). Создание федеральной охраняемой территории – это способ объединения разрознен-

ных участков в единое целое на организационном уровне. 

Риск потери природоохранной, научной, историко-культурной и рекреационной ценности рас-

сматриваемой территории в случае, если она не получит статус ООПТ федерального значения, очень 

велик ввиду быстрого развития в регионе разрушительной горнодобывающей деятельности и эксплу-

атации природных ресурсов на основе долгосрочных арендных отношений в сфере лесного и охотни-

чьего хозяйства, которые в современных условиях приводят к быстрому истощению, а часто и к пол-

ному уничтожению первичных уникальных природных сообществ и зональных экосистем. 

Отдельно стоит выделить в какой-то мере общую для всех перечисленных ООПТ проблему и 

особенно актуальную для проектируемого парка. Выражается она в том, что, зачастую местное насе-

ление, власти и пользователи не имеют понимания важности особо охраняемых природных террито-

рий и выступают против их создания. Интересы различных природопользователей, включая лесоза-

готовительные предприятия, пользователей недр, охотпользователей и других, на этапе согласования 

ставятся во главу угла, вопреки научно обоснованной ценности территории. 

Существующие и планируемая федеральные ООПТ располагаются в горной части Алтайского 

края, на его периферии (рис. 1), при этом природные комплексы равнинной части края охраняются 

лишь заказниками и памятниками природы регионального значения. Однако и в равнинной части 

края есть ценные природные комплексы, которые также нуждаются в строгом режиме охраны — это 
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ленточные боры и Кулундинское озеро с прилегающими к нему лугово-болотными солонцово-

солончаковыми комплексами. 

 

 

Рисунок 3. Проектируемый Национальный парк «Горная Колывань» 

Ленточные боры — сосновые леса, произрастающие на песках в долинах древнего стока. В Ал-

тайском крае они пересекают Приобское плато и частично заходят в Кулундинскую низменность. 

Эти уникальные леса, не имеющие аналогов в мире, отнесены ст. 115 Лесного кодекса РФ [26] к от-

дельной категории ценных лесов. По действующему лесному законодательству в таких лесах запре-

щено проведение сплошных рубок. Тем не менее ленточные боры практически целиком, включая 

расположенные в них особо охраняемые природные территории регионального значения, переданы в 

аренду в целях заготовки древесины и служат сырьевой базой для лесопромышленных компаний. В 

них ведутся выборочные рубки, которые направлены не на поддержание средозащитных функций 

этих лесов, а на коммерческую заготовку товарной древесины.  

Непосредственно в ленточных борах расположено 15 ООПТ регионального значения: 10 госу-

дарственных природных комплексных заказников и 5 памятников природы. И если в памятниках 

природы установлен адекватный режим охраны, то в заказниках он не в полной мере отвечает глав-

ной цели их создания — сохранению естественных лесных экосистем, биологического разнообразия, 

мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных [19]. Тем не менее за последнее де-

сятилетие ситуация с режимом особой охраны заказников в ленточных борах значительно улучши-

лась. Если ранее на всей территории заказников допускались выборочные рубки лесных насаждений 

в целях заготовки древесины, то на сегодняшний день вданных ООПТ выделены зоны особой охра-

ны, в которых установлен запрет на все виды рубок лесных насаждений за исключением санитарных 

рубок — вырубки погибших и повреждённых деревьев. Зоны особой охраны заказников и памятники 

природы, в которых запрещена лесозаготовительная деятельность, призваны выполнять роль ядер 

экологического каркаса для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. Таким обра-

зом, на данный момент покрытая лесом площадь особо охраняемых природных территорий со стро-

гим режимом охраны — запретом лесозаготовительной деятельности (памятники природы и зоны 



Федеральные особо охраняемые природные… 

Серия «Биология. Медицина. География». 2024, 29, 1(113) 145 

особой охраны заказников) в ленточных борах составляет 6,9 % от общей покрытой лесом площади 

ленточных боров (54357 га из 784400 га). 

Кулундинское озеро — крупнейшее озеро Алтайского края, второе по величине в Западной Си-

бири (площадью около 70 тыс. га), имеет глобальное значение для сохранения биологического разно-

образия. Озеро внесено в Перспективный («теневой») список Рамсарских водно-болотных угодий 

международного значения [27]. Вокруг озера сохранились значительные по площади уникальные 

участки целинных и восстановившихся степей. Данная территория представляет собой уникальную 

экосистему с большим разнообразием местообитаний: илистые острова, мелководья, солончаки, 

пресные и солёные водоемы, тростниковые заросли, различные типы степей, луга, березовые колки. 

Многообразие биотопов обусловливает повышенное видовое разнообразие птиц. Здесь отмечено 

свыше 200 видов птиц, в том числе 22 вида из Красной книги России и 34 вида, занесенных в Крас-

ную книгу Алтайского края [19, 27, 28]. Кроме того, Кулундинское озеро обладает большим рекреа-

ционным потенциалом, особенно в плане использования бальнеологических ресурсов (грязи, рапа), 

но рекреационно-туристическая деятельность здесь никак не организована [29].  

Частично берега озера и прилегающие к нему степные участки охраняют два заказника — «Бла-

говещенский» и «Суетский», которые, однако, реально недостаточно эффективно выполняют приро-

доохранные функции. Например, охранным режимом заказника «Благовещенский» никак не регла-

ментирован такой важнейший для степных территорий вид деятельности, как распашка земель; не 

определена допустимая пастбищная нагрузка. Также стоит отметить бесконтрольную добычу цист 

артемии, объемы которой хоть и квотируются ежегодно, но реального контроля никто не осуществ-

ляет. Перемещение заготовителей цист артемии и их транспортных средств по всей береговой линии 

озера (в том числе в местах гнездования птиц, включённых в Красные книги, и местах осенних скоп-

лений водоплавающих птиц) оказывает пагубное воздействие на популяции птиц, способствует уси-

лению браконьерства [29]. Эти и другие факторы негативно влияют на сохранность экосистем озера и 

окрестностей, поэтому вопрос организации единой ООПТ здесь актуален уже много лет [27, 28]. 

Ранее на этой территории планировался заповедник «Кулундинский» («Благовещенский»), одна-

ко сейчас на базе заказников регионального значения «Суетский» и «Благовещенский» планируется 

создание природного парка «Кулундинский» [11]. Учитывая всю ценность озера и его окрестностей, 

данная территория заслуживает статуса федеральной ООПТ, а для совмещения строгого режима 

охраны и регулирования рекреационной деятельности оптимально подходит такая категория, как 

национальный парк. 

Заключение 

В Алтайском крае федеральные ООПТ представлены Государственным природным заповедни-

ком «Тигирекский», площадь которого в 2022 г. была увеличена до 80802,2 га; Национальным пар-

ком «Салаир», созданным в 2020 г., площадью 161220,8 га. Данные ООПТ позволяют реализовывать 

задачи охраны типичных и уникальных экосистем Северо-Западного Алтая и западного макросклона 

Салаирского кряжа.  

Создание проектируемого Национального парка «Горная Колывань» позволит сохранить  при-

родоохранную, научную, историко-культурную и рекреационную ценности данной территории, а 

также реализовать оптимальный принцип территориальной охраны природы — когда вместо многих 

разрозненных охраняемых территорий создается одна цельная. 

Общая площадь федеральных ООПТ за последнее время в крае выросла с 0,25 до 1,5 %, что яв-

ляется одним из самых низких показателей по регионам Сибирского Федерального округа. В случае 

организации Национального парка «Горная Колывань» и придания охранной зоне заповедника феде-

рального статуса доля федеральных охраняемых территорий возрастетдо 2,5 % от площади края. 

Федеральные ООПТ охватывают лишь горную часть края, природные комплексы равнинной ча-

сти края охраняются лишь режимами заказников и памятников природы регионального значения. В 

ленточных борах доля особо охраняемых природных территорий со строгим режимом охраны — за-

претом лесозаготовительной деятельности (памятники природы и зоны особой охраны заказников) 

составляет 6,9 % от общей покрытой лесом площади боров, что является предельным минимумом для 

сохранения их ландшафтного и биологического разнообразия. Кулундинское озеро вместе с приле-

гающими территориями в настоящее время по факту почти не охраняется и нуждается в статусе фе-

деральной ООПТ. 
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М.В. Зяблинцева, Д.В. Черных, А.В. Грибков 

Алтай өлкесінің федералды ЕҚТА: қазіргі жағдайы және даму келешегі 

Қазіргі заманның маңызды жаһандық мәселелерінің бірі — табиғи ортаны сақтау. Аймақтың табиғи-

аумақтық кешендерін тиімді сақтаудың кепілі ландшафтық және биологиялық әртүрлілікке қатысты 

көрнектілігі бар ЕҚТА ерекше қорғалатын табиғи аумақтар желісін құру. Сондай-ақ, қорықтар мен 

ұлттық саябақтарға тән қатаң қорғау тәртібі табиғатты қорғау міндеттерін сәтті жүзеге асыруға ықпал 

ететіні белгілі. Мақалада Алтай аймағындағы федералдық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи ау-

мақтардың — «Тигирек» мемлекеттік табиғи қорығы мен «Салаир» ұлттық паркінің қазіргі жағдайы, 

сондай-ақ жобаланған «Горная Колыван» ұлттық паркін құру перспективалары қарастырылған. Ай-

мақтың қолданыстағы және жобаланған федералды ЕҚТА тек оның таулы бөлігінде орналасқандығы, 

сонымен қатар табиғатты қорғаудың үлкен құндылығына ие болған аймақтың жазық бөлігінің табиғи 

кешендері тек аймақтық маңызы бар қорықтар мен табиғат ескерткіштерінің тәртібімен қорғалатын-

дығы көрсетілген. Соңғы уақытта федералды ЕҚТА аумағының аймақтағы аумағы 0,25%-дан 1,5%-ға 

дейін ұлғайтылды, бұл Сібір федералды округінің аймақтары бойынша ең төменгі көрсеткіштердің бі-

рі. «Горная Колывань» ұлттық паркін құру солтүстік–батыс Алтайдың табиғи әртүрлілігін және тари-

хи-мәдени мұрасын сақтауда үлкен рөл атқарады, шашыраңқы аймақтық ЕҚТА-ны ұйымдық деңгейде 

бірыңғай тұтастыққа біріктіруге мүмкіндік береді. Егер осы ЕҚТА құрылса және қорықтың қорғала-

тын аймағына федералды мәртебесі берілсе, федералды қорғалатын табиғи аумақтардың үлесі аймақ 

аумағының 2,5%-на дейін артады. 

Кілт сөздер: табиғатты қорғау, ЕҚТА, Алтай өлкесі, «Тигирек» қорығы, «Салаир» ұлттық паркі, 

«Горная Колывань» ұлттық паркі, Алтай. 

 

M.V. Zyablintseva, D.V. Chernykh, A.V. Gribkov 

Federal specially protected natural areas of the Altai Territory:  

current state and development prospects 

One of the most important global problems of our time is the preservation of the natural environment; the op-

timal solution to this problem is the creation of specially protected natural areas. A guarantee of effective 

conservation of the region’s natural-territorial complexes is the creation of a network of protected areas that is 

representative of landscape and biological diversity. It is also known that a more stringent protection regime, 

which is typical for nature reserves and national parks, contributes to the successful implementation of envi-

ronmental protection objectives. This article examines the current state of specially protected natural areas of 

federal significance in the Altai Territory ― the “Tigireksky” State Nature Reserve and the “Salair” National 

Park, as well as the prospects for the creation of the projected “Gornaya Kolyvan” National Park. It is shown 

that the existing and projected federal protected areas in the region are located only in its mountainous part, 

and the natural complexes of the flat part of the region, which also have great environmental value, are pro-

tected only by the regimes of nature reserves and natural monuments of regional significance. The area of 

federal protected areas in the region has recently increased from 0.25% to 1.5% of the region’s area, which is 

still one of the lowest indicators for the regions of the Siberian Federal District. The creation of the “Gornaya 

Kolyvan” National Park plays a big role in preserving the diversity of Northwestern Altai and makes it possi-

ble to unite disparate regional protected areas into a single whole at the organizational level. If this protected 

area is created and the protected zone of the reserve is given federal status, the share of federal protected areas 

will increase to 2.5% of the area of the region. 

Keywords: nature protection, specially protected natural areas, Altai Territory, “Tigireksky” Nature Reserve, 

“Salair” National Park, “Gornaya Kolyvan” National Park, Altai. 
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