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Введение 

 
Представленное учебно-методическое пособие подго-

товлено в соответствии с рабочими программами дисциплин 
«Физическая география и ландшафты России», «Физическая 
география России и мира»,  читаемых студентам направлений 
подготовки 05.03.02 География, 05.03.03 Картография и гео-
информатика Удмуртского государственного университета.  

В пособии представлены общие справочные данные о 
России (площадь территории, протяженность и характер гра-
ниц, крайние точки и т.д.), дана краткая физико-
географическая характеристика природных регионов страны 
(физико-географических стран), собраны информационные 
данные по государственным заповедникам. 

Теоретические и справочные данные помогут обучаю-
щимся сформировать целостное представления о природе России, 
её разнообразии и региональных особенностях, об охране приро-
ды и ее особо охраняемых природных территориях страны. 

Одним из навыков, формируемых у обучающихся при 
изучении дисциплины «Физическая география России» является 
навык ориентировки по карте России. Знание географической 
карты, географической номенклатуры обучающимися  необходи-
мо для успешного усвоения лекционного материала, для  выпол-
нения самостоятельной работы с учебниками и дополнительными 
источниками, а также для развития общего кругозора. 

Под географической номенклатурой понимается сово-
купность (перечень) названий географических объектов. В 
учебно-методическом пособии географическая номенклатура 
разбита на два раздела: 

- список объектов окраинной (береговой) зоны – зали-
вы, проливы, острова, полуострова, мысы у берегов России с 
делением их по принадлежности к тому или иному океану; 

- список объектов внутренней части России (рельеф и 
внутренние воды) с делением их по отдельным физико-
географическим странам. 

Изучение номенклатуры ведется обучающимися по 
настенным картам и картам географических атласов. При изу-
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чении географической номенклатуры необходимо придержи-
ваться следующих рекомендаций: 

 изучение географической карты должно осуществляться 
в соответствии с теоретическим курсом, поэтому при слушании 
лекции, при выполнении практических работ или подготовке к 
семинарскому занятию необходимо акцентировать внимание на 
упоминаемых географических объектах (в тексте лекции - под-
черкнуть, выделить другим цветом, выписать на поля и т.п.); 

 при изучении географической номенклатуры необхо-
димо пользоваться географическими атласами и настенными 
картами, чтобы находить географические объекты на картах 
разных масштабов; 

 для определения географического положения объек-
тов целесообразно использовать географические атласы, на 
последних страницах которых обычно размещены указатели 
географических названий в алфавитном порядке; 

 после визуального нахождения объекта необходимо уяс-
нить его принадлежность к какому-либо природному образованию. 
Например, определить главной является река или притоком (левым 
или правым); к какому морю или океану относится изучаемый за-
лив, в какую горную систему входит тот или иной хребет и т.д.; 

 лучшему запоминанию географической номенклату-
ры способствует знание происхождения названия (топонима).  

При «сдаче» номенклатуры обучающимся необходимо 
правильно показывать географические объекты на карте: мо-
ря, заливы, острова, равнины - по контуру; линейные - по 
направлению протяженности; реки - от истока к устью и т.д. 

Контроль за усвоением содержания номенклатуры 
осуществляется преподавателем, ведущим курсы «Физическая 
география и ландшафты России», «Физическая география 
России и мира», путем индивидуального опроса по мелко-, 
среднемасштабным физико-географическим картам. 

Оценку «принято» («зачтено») обучающийся получает 
в том случае, если в течение 3–5 минут определяет правиль-
ное местоположение 10–15 объектов. Ошибочные ответы обу-
чающихся не должны превышать 20%. 
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1. Географическое  положение и границы 
 

1.1. Общие сведения о России 

Россия - самая большая по площади страна мира, ее пло-

щадь составляет 17,1 млн. км
2
.  Россия расположена в северном 

полушарии, в северо-восточной части материка Евразии. Тер-

ритория страны расположена в двух частях света - 21% в во-

сточной половине Европы, 79% в северной Азии. Основная 

часть территории находится между 50 и 70
0
 с.ш. Около 20% 

территории страны лежит за Северным полярным кругом.  

Протяженность России с севера на юг составляет около 

4000 км (почти 40
0
 по меридиану), с запада на восток - около 

10000 км (более 150
0
 по параллели).  

Высшая точка России  
 

г. Эльбру́с (5642 м) 

Самая низкая точка  
 

Прикаспи́йская низм. (-28 м) 

Географический центр 

России 
 

оз. Ви́ви (плато Путора́на) - 66
0
25

/
с.ш. 

94
0
15

/
в.д. 

Крайние точки России  
северные островная точка 

о. Рудо́льфа (арх. Земля́ Фра́нца Ио́сифа), 

м. Фли́гели - 81
0
50

/
с.ш. 59

0
14

/
в.д.  

 материковая точка  
м. Челю́скин - 77

0
43

/
с.ш. 104

0
18

/
в.д. 

южная  г. Базардюзю́ - 41
0
13

/
с.ш. 47

0
51

/
в.д. 

западные Балти́йская коса  - 54
0
27

/
с.ш. 19

0
38

/
в.д. 

 крайняя точка компактной территории 

России (без Калининградской обл.) 
р. Пе́дедзе (приток реки Да́угава), возв. 

Ха́анья - 57
0
50

/
с.ш. 27

0
17

/
в.д. 

восточные островная точка 
о. Ратма́нова (арх. Диоми́да) - 65

0
47

/
с.ш. 

169
0
01

/
з.д. 

 материковая точка 
м. Дежнёва  - 66

0
04

/
с.ш. 169

0
39

/
з.д. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&params=81_50_35_N_59_14_22_E_region:RU_type:landmark&title=%D0%9C%D1%8B%D1%81+%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Общая протяженность границ России составляет 60932 км. 

Из них на долю морских границ приходится 38807 км (около 

2/3), сухопутных - 22125 км (в том числе 7616 км - по рекам и 

озерам). Северная и восточная границы морские, а западная и 

южная - преимущественно сухопутные. Большая протяжен-

ность государственных границ России определяется размера-

ми ее территории и извилистостью очертаний береговых ли-

ний морей, омывающих ее берега. 

Берега России омываются двенадцатью морями трех 

океанов – Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и 

Каспийским морем-озером (табл. 1). 

Таблица 1 

Общие сведения о морях, омывающих берега России 
Море Площадь 

поверхности 
воды, 

тыс. км
2 

Объём, 

тыс. 

км
2 

Средняя 

глубина, 

м 

Наибольшая 
глубина,  

м 

Солёность 

верхнего 

слоя,  
‰ 

Атлантический океан 

Балтийское  419 21,5 51 470 2–10 

Чёрное  422 555 1315 2210 14–18 
Азовское  39 0,29 7 13 12–14 

Область внутреннего стока 

Каспийское 371 78,2 208 1025 1-13 

Северный Ледовитый океан 

Баренцево 1424 316 222 600 32–35 

Восточно-

Сибирское 
913 49 54 915 5–32 

Карское 833 98 111 620 3–34 

Лаптевых 662 353 533 3385 5–32 
Чукотское 595 42 71 1256 28–32 

Белое 90 6 67 350 21–34 

Тихий океан 

Берингово 2315 3796 1640 4151 28–33,5 

Охотское 1603 1318 821 3521 25–33 

Японское 1062 1631 1536 3699 27–34,7 
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1.2. Список минимума географических названий. 

Заливы, проливы, острова и полуострова у берегов России 
 

Моря Атлантического океа-

на и Каспийское море 
 

Заливы и лиманы 

 

Калинингра́дский зал. 

Ку́ршский зал. 

Фи́нский зал. 

На́рвский зал. 

Копо́рская губа 

Лу́жская губа 

Каркини́тский зал. 

Калами́тский зал. 

Казанти́пский зал.  

Араба́тский зал. 

Сива́ш, зал. 

Тама́нский зал. 

Бейсу́гский лиман 

Таганро́гский зал. 

Темрю́кский зал. 

Е́йский лиман 

Кизля́рский залив 

 

Острова   

 

Мощный, о. 

Котлин, о. 

Берёзовые о-ва  

Чечень, о. 

Тюлений, о. 

Зю́дев, о. 

 

Полуострова   

 

Балти́йская коса 

Ку́ршская коса 

Тама́нский п-ов 

Кры́мский п-ов 

Ке́рченский п-ов 

Тарханку́тский п-ов 

Переко́пский перешеек 

Араба́тская Стре́лка, коса 

 

Моря Северного  

Ледовитого океана  
 

Заливы, бухты, губы 

 

Вара́нгер-фьорд, зал. 

Мо́товской зал. 

Кандала́кшский зал. 

Оне́жская губа 

Дви́нская губа 

Ме́зенская губа 

Чёшская губа 

Печо́рская губа 

Хайпуды́рская губа 

Мо́ллера, зал. 

Кресто́вая губа 

Борзо́ва, зал. 

Руса́нова, зал. 

Байдара́цкая губа 

О́бская губа 

Та́зовская губа 

Гыда́нский зал. 

Енисе́йский зал. 

Пя́синский зал. 

Таймы́рский зал. 

То́лля, зал. 

Фадде́я, зал. 
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М. Про́нчищевой, бухта 

Ха́тангский зал. 

Но́рдвик, бухта 

Анаба́рский зал. 

Оленёкский зал. 

Ти́кси, бухта 

Буо́р-Хая́, зал. 

Я́нский зал. 

Ва́нькина губа 

Эбеля́хская губа 

Хро́мская губа 

Гуси́ная губа 

Ча́унская губа 

Колю́чинская губа 

 

Острова 

 

Кильди́н, о. 

Солове́цкие о-ва 

Гуля́евские Ко́шки, о-ва 

Можове́ц, о. 

Колгу́ев, о. 

Викто́рия, о. 

До́лгий, о. 

Вайга́ч, о. 

Но́вая Земля́, арх. 

Земля́ Фра́нца Ио́сифа, арх. 

Земля́ Алекса́ндры, о. 

Земля́ Гео́рга, о. 

Земля́ Ви́льчека, о. 

Рудо́льфа, о. 

Грэ́м-Бэ́лл, о. 

Бе́лый, о. 

Шока́льского, о 

Вильки́цкого, о. 

Сибиряко́ва, о. 

Аркти́ческого Институ́та, 

о-ва 

Серге́я Ки́рова, о-ва 

Норденшёльда, арх. 

Ушако́ва, о. 

Се́верная Земля́, арх. 

Шми́дта, о. 

Комсомо́лец, о. 

Пионе́р, о. 

Октя́брьской револю́ции, о. 

Большеви́к, о. 

Большо́й Бе́гичев, о. 

Новосиби́рские о-ва 

Анжу́, о-ва 

Коте́льный, о. 

Фаде́евский, о. 

Но́вая Сиби́рь, о. 

Ля́ховские о-ва 

Де-Ло́нга 

Медве́жьи о-ва 

Айо́н, о. 

Вра́нгеля, о. 

 

Полуострова  

 

Ко́льский п-ов 

Рыба́чий п-ов 

Оне́жский п-ов 

Ка́нин,  п-ов 

Гуси́ная земля́, п-ов 

Юго́рский п-ов 

Яма́л, п-ов 

Та́зовский п-ов 

Гыда́нский п-ов 

Ява́й, п-ов 

Ма́монта, п-ов 

Таймы́р, п-ов 

Челю́скин, п-ов 
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Проливы  

 

Помо́рский прол. 

Ма́точкин Шар, прол. 

Ка́рские Воро́та, прол. 

Юго́рский Шар, прол. 

О́́вцына, прол. 

Кра́сной А́рмии, прол. 

Шока́льского, прол. 

Вильки́цкого, прол. 

Дми́трия Ла́птева, прол. 

Са́нникова, прол. 

Благове́щенский прол. 

Ло́нга, прол. 

 

Мысы 

 

Ка́нин Нос, м. 

Челю́скин, м. 

Жела́ния, м. 

Свято́й Нос, м. 

Фли́гели, м. 

Аркти́ческий  м. 

 

Моря Тихого океана 
 

Заливы, бухты, губы, лиманы 

 

Мечигме́нский зал. 

Прови́дения, бухта 

Анады́рский зал. 

Креста́, зал. 

Олю́торский зал. 

Кара́гинский зал.  

Озерно́й зал. 

Камча́тский зал. 

Кроно́цкий зал. 

Ава́чинский зал. 

Ше́лихова, зал. 

Пе́нжинский зал. 

Гижи́гинская губа 

У́дская губа 

Сахали́нский зал. 

Аму́рский зал. 

Байка́л, зал. 

Терпе́ния, зал. 

Ани́ва, зал. 

Петра́ Вели́кого, зал. 

Посье́та, зал. 

 

Острова 

 

Диами́да, арх. 

Ратма́нова, о. 

Кара́гинский, о. 

Командо́рские о-ва 

Бе́ринга, о. 

Ме́дный, о. 

Шанта́рские о-ва 

Сахали́н, о. 

Кури́льские о-ва 

Атла́сова, о. 

Парамуши́р, о. 

Онекота́н, о. 

Шикота́н, о. 

Симуши́р, о. 

Уру́п, о. 

Итуру́п, о. 

Кунаши́р, о. 

Шумшу́, о. 

 

Полуострова 

 

Чуко́тский п-ов 

Олю́торский п-ов 

Гове́на, п-ов 
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Камча́тка, п-ов 

Озерно́й п-ов 

Камча́тский п-ов 

Кроно́цкий п-ов 

Шипу́нский п-ов 

Тайгано́с, п-ов 

Пья́гина, п-ов 

Ко́ни, п-ов 

Шми́дта, п-ов 

Терпе́ния, п-ов 

 

Проливы  

 

Бе́рингов прол. 

Кури́льские  проливы 

1,4-ый Кури́льские прол. 

Крузенште́рна, прол. 

Буссо́ль, прол. 

Фри́за, прол. 

Екатери́ны, прол. 

Кунаши́рский прол. 

Лаперу́за, прол 

Тата́рский прол. 

Невельско́го, прол. 

 

Мысы 

 

Дежнёва, м. 

Чуко́тский, м. 

Лопа́тка, м. 

Елизаве́ты, м. 

Терпе́ния, м. 

Ани́ва, м. 

Крильо́н, м. 

 

 

 



12 

 

2. Природные регионы России 
 

В настоящее время существует несколько схем физико-

географического районирования территории России. При 

научных и прикладных исследованиях чаще всего выделяют 

следующие физико-географические страны: 

 страна Арктические острова  

 Карело-Кольская страна (Фенноскандия) 

 страна Восточно-Европейская (Русская) равнина  

 Крымско - Кавказская страна  

 Уральская страна  

 страна Западная Сибирь   

 страна Средняя Сибирь  

 страна Южная Сибирь 
Алтае-Саянская страна  

     Байкальская страна 

 страна Северо-Восточная Сибирь  

 страна Дальний Восток  
     Амуро-Сахалинская страна 

    Северо-Притихоокеанская страна 

2.1. Арктические острова 

 Островная Арктика простирается с запада на восток 

почти во всем евроазиатском секторе Северного Ледовитого 

океана в пределах арктического и субарктического климати-

ческого поясов. Физико-географическая страна состоит из ар-

хипелагов и отдельных островов. Площадь всех островов со-

ставляет около 200 тыс км
2
. Наибольшие размеры имеют ост-

рова Новой Земли - 82,6 тыс км
2
. Самый северный и западный 

архипелаг Земля Франца-Иосифа расположен на 80° с.ш. и 

севернее. В этих же широтах, но восточнее, лежат острова 

Ушакова, Шмидта и Комсомолец. На востоке, уже в пределах 

западного полушария, страна заканчивается заповедными ост-

ровами Врангеля и Геральда. Самый южный остров - Колгуев 
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- лежит южнее 70° с.ш. Это низменный заболоченный участок 

суши с максимальной высотой 181 м. 

Все острова шельфовые, расположены на подводной 

окраине Евразии, имеют общее геологическое строение с се-

верным побережьем материка. 

 Острова делят шельф Северного Ледовитого океана на 

отдельные моря, влияют на местные особенности климата, 

служат круглогодичными или сезонными местами обитания 

зверей и птиц. На островах сформировалась самая северная и 

молодая зона арктических пустынь и тундрово-арктический 

тип высотной поясности с фаунистическим комплексом арк-

тических пустынь, тундр и развитием птичьих базаров 

2.2. Карело-Кольская страна (Фенноскандия) 

Кольский полуостров и Карелия расположены на севе-

ро-западе России и представляют собой восточную окраину 

достаточно крупной физико-географической страны - Фен-

носкандии. На севере и востоке территория омывается водами 

Баренцева и Белого морей. Затем граница идет от Онежской 

губы западнее долины реки Онеги к южной окраине Онежско-

го и Ладожского озер и выходит к побережью Финского зали-

ва Балтийского моря севернее Санкт-Петербурга. Эта граница 

отделяет Фенноскандию от Русской равнины. Западная грани-

ца региона не является природным рубежом и совпадает с 

государственной границей России с Финляндией и Норвегией. 

С севера на юг территория протянулась на 10° почти от 

70° с.ш. в районе полуострова Рыбачий до 60° с.ш. у южной 

окраины Ладожского озера, что составляет свыше 1000 км.  

С запада на восток территория протягивается от 28° в.д. (юж-

ная часть Карелии) до 41° в.д., более чем на 500 км. 

Кольский полуостров и Карелия расположены в преде-

лах Балтийского кристаллического щита, поэтому относятся к 

наиболее древней части Европы. Геологическую основу стра-

ны слагают толщи архея и протерозоя - это граниты, гнейсы, 

кварциты, кристаллические сланцы, мрамор, песчаники.  
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Рис. 1. Карело-Кольская страна 
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Однако природа региона довольно молода, так как здесь 

находился центр четвертичного оледенения. 

Рельеф представлен плосковершинными горными мас-

сивами, холмогорьями, невысокими грядами, плато, низкими 

цокольными равнинами; широко распространены бараньи 

лбы, курчавые скалы; ледником созданы фьорды на северо-

западе Кольского полуострова. 

Орография страны довольно проста. Наибольшие высо-

ты на западе Кольского полуострова, где находятся низкогор-

ные массивы с плоскими вершинами до 900-1000 м. Это горы 

Хибины (г. Часначорр – 1190 м). На востоке полуострова ре-

льеф волнистый с высотами 150-250 м, среди волнистых рав-

нин возвышается гряда Кейвы (почти 400 м). Карелия имеет 

более пересеченный рельеф со средними высотами 150-200 м. 

Наибольшие высоты здесь приурочены к возвышенности 

Манселькя, вытянутой вдоль государственной границы с 

Финляндией.  

Климат региона формируется под влиянием Атлантики и 

теплого Нордкапского течения, поэтому он довольно мягкий 

для этих широт и влажный. Территория покрыта густой сетью 

озер и рек, многоводных и порожистых. Большая часть регио-

на лесная, с преобладанием сосновых лесов, часто заболочен-

ных. Север занят тундрой и лесотундрой. Все это - специфи-

ческие черты природы, отличающие Кольский полуостров и 

Карелию от Русской равнины и позволяющие отнести их к 

другой физико-географической стране - Фенноскандии, боль-

шая часть территории которой находится за пределами Рос-

сии. 

2.3. Восточно-Европейская (Русская) равнина 

 Восточно-Европейская равнина - одна из крупнейших 

равнин земного шара, составная часть Европейской равнины. 

Поскольку большая часть равнины расположена в пределах 

России также известна как Русская равнина. Площадь ее свы-

ше 4 млн. км
2
. Общая протяжённость равнины с севера на юг 

составляет более 2,5 тыс. км, а с запада на восток - 2,7 тыс. км.  

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рис. 2. Восточно-Европейская равнина 

 

В основании Восточно-Европейской равнины залегают 

Русская плита с докембрийским кристаллическим фундамен-

том, на юге северный край Скифской плиты с палеозойским 

складчатым фундаментом; встречаются структуры байкаль-

ской (Тиманский кряж и др.) и герцинской (Донецкий кряж) 

складчатостей. 

Русская равнина – это холмистая равнина, состоящая из 

возвышенностей с высотами 200-300 м над уровнем моря и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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низменностей, по которым текут крупные реки. Средняя вы-

сота равнины - 170 м, наибольшая - 479 м - на Бугульмино-

Белебеевской возвышенности, наименьшая - 27 м ниже уровня 

моря – на Прикаспийской низменности. 

В орографическом отношении на Восточно-Европейской 

равнине выделяют две геоморфологические области: север-

ную моренную с ледниковыми формами рельефа и южную 

внеморенную с эрозионными формами рельефа.  

Для северной моренной области характерны низменно-

сти и равнины (Верхневолжская, Мещёрская и др.), а также 

небольшие возвышенности (Вепсовская, Хаанья и др.). На во-

стоке – Тиманский кряж. Крайний север занимают обширные 

приморские низменности (Печорская и др.). Выделяется также 

ряд крупных возвышенностей – тундр, среди них – Ловозер-

ские тундры и др. На северо-западе, в области распростране-

ния валдайского оледенения, преобладает аккумулятивный 

ледниковый рельеф: холмисто- и грядово-моренный, западин-

ный с плоскими озёрно-ледниковыми и зандровыми равнина-

ми. Много болот и озёр (Чудско-Псковское, Ильмень, Верхне-

волжские озёра, Белое и др.), так называемое поозерье. К югу 

и востоку, в области распространения более древнего москов-

ского оледенения, характерны сглаженные волнистые вторич-

ные моренные равнины, переработанные эрозией; встречают-

ся котловины спущенных озёр. Моренно-эрозионные возвы-

шенности и гряды (Смоленско-Московская возвышенность и 

др.) чередуются с моренными, зандровыми, озёрно-

ледниковыми и аллювиальными низменностями и равнинами 

(Молого-Шекснинская, Верхневолжская и др.). Местами раз-

виты карстовые формы рельефа (Беломорско-Кулойское плато 

и др.). Чаще встречаются овраги и балки, а также речные до-

лины с асимметричными склонами. 

Для южной внеморенной области Восточно-

Европейской равнины характерны крупные возвышенности с 

эрозионным овражно-балочным рельефом (Среднерусская, 

Приволжская, Ергени, Бугульминско-Белебеевская, Общий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Сырт и др.) и зандровые, аллювиальные аккумулятивные низ-

менности и равнины, относящиеся к области днепровского и 

донского оледенения (Окско-Донская и др.). Характерны ши-

рокие асимметричные террасированные речные долины. На 

юго-западе – плоские водоразделы с неглубокими степными 

западинами, так называемыми «блюдцами», сформировавши-

мися благодаря повсеместному развитию лёссов и лёссовид-

ных суглинков. На северо-востоке (Высокое Заволжье, Общий 

Сырт и др.), где нет лёссовидных отложений и коренные по-

роды выходят на поверхность, водоразделы осложнены терра-

сами, а вершины – останцами выветривания причудливых 

форм – шиханами. На юге и юго-востоке типичны плоские 

приморские аккумулятивные низменности (Приазовская, 

Прикаспийская). 

Большая часть Восточно-Европейской равнины отно-

сится к той области умеренного пояса, где наблюдается по-

степенный переход от морского климата к континентальному. 

Преобладают западные ветры. Влияние воздушных масс Ат-

лантического океана ослабевает с северо-запада на юго-

восток, в связи с чем на севере и северо-западе наблюдается 

избыточное, в центральной полосе - достаточное и на юго-

востоке - недостаточное увлажнение. Крайний север равнины 

относится к субарктическому поясу с преобладанием летом 

умеренных, а зимой арктических типов воздушных масс. На 

крайнем юго-востоке климат континентальный, засушливый, с 

большими сезонными колебаниями температуры воздуха. 

 Восточно-Европейская равнина обладает развитой 

озерно-речной сетью, густота и режим которой меняются 

вслед за климатическими условиями с севера на юг. В том же 

направлении изменяется степень заболоченности территории, 

а также глубина залегания и качество грунтовых вод.  

 Большинство рек Восточно-Европейской равнины от-

носится к бассейнам Атлантического и Северного Ледовитого 

океанов, есть реки относящиеся к бассейну внутреннего сто-

ка. Крупнейшие реки – Волга, Кама, Дон, Кубань, Терек, Се-
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верная Двина, Мезень, Печора и др. Все реки преимуществен-

но снегового питания с весенним половодьем. Многолетний 

модуль стока уменьшается от 10–12 л/с на км
2
 на севере до  

0,1 л/с на км
2
 и менее на юго-востоке. 

Многочисленны озёра различного генезиса: ледниково-

тектонические – Ладожское (площадь с островами 18,3 тыс. 

км
2
) и Онежское (площадь 9,7 тыс. км

2
) – крупнейшие в Евро-

пе; моренные – Чудско-Псковское, Ильмень, Белое и др., ли-

манные, карстовые, термокарстовые на севере и суффозион-

ные на юге и др. В образовании солёных озёр (Баскунчак, 

Эльтон, Боткуль) сыграла роль соляная тектоника. 

Подземные воды распространены на всей территории 

равнины, образуя Восточно-Европейскую платформенную ар-

тезианскую область. 

 Для Восточно-Европейской равнины  характерна от-

чётливо выраженная природная зональность. С севера на юг 

сменяют друг друга тундра, тайга, смешанные и широколист-

венные леса, лесостепь, степь, пустыни и полупустыни. Вели-

ко разнообразие природных комплексов - это и плоские при-

морские низменности, покрытые кустарничково-моховой 

тундрой, и холмисто-моренные равнины с еловыми или хвой-

но-широколиственными лесами, и обширные заболоченные 

низины, эрозионно-расчлененные лесостепные возвышенно-

сти и поймы рек, поросшие лугами и кустарниками. 

2.4. Крымско - Кавказская страна 

 Крымско-Кавказская страна на территории России 

представлена областью Большого Кавказа и  Предкавказьем, 

Крымскими горами и равнинным степным Крымом.  

 Кавказ расположен на юго-западе России, от Русской 

равнины отделен Кумо-Манычской впадиной. России принад-

лежит лишь часть физико-географической страны: равнины 

Предкавказья и северный склон Большого Кавказа (до реки 

Самур); государственная граница проходит по водораздель-

ному гребню. Данный регион именуется Северным Кавказом, 

он лежит между 41˚с.ш. и 47˚с.ш., его площадь около 300 тыс. 
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км
2
, протяженность с северо-запада на юго-восток свыше 1000 

км, в перпендикулярном направлении – около 400 км.  

 
 

Рис. 3. Крымско-Кавказская физико-географическая страна. 

Кавказ.  

 

 Кавказские горы - это сложно построенный меган-

тиклинорий области альпийской складчатости.  Он наиболее 

приподнят на Центральном Кавказе – до 4000 – 5000 м, на Во-

сточном Кавказе его высота – 3000 – 4500 м, на Западном 

Кавказе – 1000 – 2500 м. Сложен он осадочными породами 

юрского, мелового и палеоген-неогенового возрастов. В осе-

вой зоне на западе и в центральной части на поверхность вы-

ходят древние кристаллические породы. На них насажены 

вулканические конуса: Эльбрус (5642 м) и Казбек (5033 м) 

неоген-четвертичного возраста. Область отличается активно-

стью эндогенных и экзогенных процессов - регион поднима-

ется со скоростью 1-3 мм/год, для него характерны повышен-

ная сейсмичность, проявления обвально-осыпных, оползне-

вых, лавинных, селевых процессов.  

Предкавказье лежит на Скифской эпигерцинской плите, 

сформировавшейся в палеозое. Центральную часть его зани-
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мает Ставропольская возвышенность, наибольшая высота ко-

торой на юго-западе, достигает 830 м. В ее основе лежит 

Ставропольский Свод. К западу от Ставропольской возвы-

шенности расположена Кубано-Приазовская низменность, в 

основе которой находится Азово-Кубанская депрессия. Во-

сточная часть Предкавказья занята Терско-Кумской низмен-

ностью, в основе которой - одноименная депрессия. Южнее 

Ставропольской возвышенности находится Минераловодче-

ская (Пятигорская) группа островных гор - лакколитов. К за-

паду и востоку от нее лежат краевые прогибы, переходящие в 

антиклинальные складки Терского и Сунженского хребтов, 

которые являются промежуточными структурами между 

Предкавказьем и Большим Кавказом. 

Кавказ расположен на стыке умеренного и субтропиче-

ского климатических поясов. Предкавказьие и Северный 

склон Большого Кавказа находятся в умеренном поясе, Чер-

номорское побережье – в субтропическом.  

Речная сеть хорошо развита. Почти все реки берут нача-

ло в горах. Крупнейшие реки: Кубань (длина 900 км) и Терек 

(590 км). Бассейну Каспия принадлежат: Терек, Кума, Самур; 

Черному морю - Мзымта, Сочи; Азовскому - Кубань. Реки 

имеют горный характер, зимой не замерзают и несут много 

взвешенного материала. В Предкавказье есть равнинные реки: 

Калаус, Маныч, Ея, Бейсуг и др. 

Для равнин Предкавказья характерна зональность, а для 

гор - высотная поясность. В Западном и Центральном Пред-

кавказье господствуют степи, большая часть которых распа-

хана, в восточном -  полупустыни. В горах на западе типичны 

ландшафты широколиственных, смешанных и хвойных лесов. 

У верхней границы их сменяют березовые криволесья, выше 

горно-луговые ландшафты с высокотравными субальпийски-

ми лугами и зарослями рододендрона, затем с альпийскими 

низкотравными лугами. Верхние части гор заняты гляциаль-

но-нивальной зоной. Ландшафты нижних частей северных и 

южных склонов гор различны. На северном склоне это лесо-
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степи, на южном - влажные субтропические леса колхидского 

типа, сменяющиеся на западе средиземноморскими лесами и 

кустарниками. На востоке на северном склоне преобладают 

степные и остепненные луговые ландшафты. Горно-лесная 

зона развита фрагментарно, а гляциально-нивальная располо-

жена более высоко по сравнению с западом.  

 Крымский полуостров омывается Чёрным и Азовским 

морями. Площадь составляет 26 тыс. км
2
. Наибольшая протя-

женность Крыма с севера на юг составляет 205, а с запада на 

восток 325 км. Расчлененность морской береговой линии обу-

словила большую протяженность границ полуострова - свыше 

2500 км. Крым соединяется с Русской равниной на севере уз-

ким (8 км) Перекопским перешейком; на северо-востоке омы-

вается заливом Сиваш, а на северо-западе Каркинитским за-

ливом.  

 
 

Рис. 4. Крымско-Кавказская физико-географическая страна. 

Крым. 
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Крым подразделяют на три физико-географические об-

ласти: Степной Крым, Горный Крым и Керченский полуост-

ров. Горный Крым и Керченский полуостров относятся к 

альпийской складчатости, а Степной Крым принадлежит 

Скифской плите палеозойской складчатости. Горный Крым в 

структурном отношении представляет собой антиклинальное 

поднятие, состоящее из глинистых сланцев, песчаников ме-

зозойского возраста и пермских известняков. Местами при-

сутствуют эффузивные породы. Степной Крым сложен нео-

геновыми морскими и четвертичными континентальными 

осадками. 

Крымские горы состоят из главной гряды - Яйлы и двух 

куэстовых гряд. Максимальная высота Крымских гор достига-

ет 1545 м (г. Роман-Кош). Рельеф Керченского полуострова 

холмистый. Степной Крым представляет собой плоскую рав-

нину. 

Климатические условия Крымского полуострова имеют 

черты переходного климата от умеренного (Степной Крым) к 

субтропическому средиземноморскому (южное побережье и 

предгорья Яйлы). Внутренними водами Крымский полуостров 

небогат. Крупных рек нет. В Степном Крыму наиболее значи-

мыми являются реки Салгир и Альма. Реки Южного берега 

Крыма имеют горный характер.  

На побережье и в горах до высоты 300 м представлена 

лесная растительность с элементами средиземноморской фло-

ры. К востоку лес переходит в заросли ксерофитных кустар-

ников (шибляк). Верхняя граница леса доходит до высоты  

900 м. На верхнем плато Яйлы господствуют  горные луга. 

Ландшафты Степного Крыма и Керченского полуострова - 

сухими степи. 

2.5. Уральская страна 

Горная страна Урал расположена между Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Длина более 

2000 км, ширина от 40 до 150 км. Высшая точка – гора Народ-

ная, 1895 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рис. 5. Уральская горная страна 
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Уральские горы образовались в эпоху герцинской склад-

чатости, являются составной частью Урало-Монгольского 

складчатого геосинклинального пояса. В пределах Урала на 

поверхность выходят деформированные и часто метаморфизо-

ванные горные породы преимущественно палеозойского воз-

раста. Толщи осадочных и вулканических пород обычно силь-

но смяты, нарушены разрывами, но в целом образуют мериди-

ональные полосы, обусловливающие линейность и зональность 

структур Урала. Урал - это сокровищница разнообразных по-

лезных ископаемых: здесь расположены месторождения медно-

колчеданных руд, бокситов, асбеста, каменного угля, нефти и 

газа. Особенно Урал славится своими «самоцветами» - драго-

ценными, полудрагоценными и поделочными камнями 

(изумруд, аметист, аквамарин, яшма, родонит, малахит и др.).  

 В рельефе Урала отчетливо выделяются две полосы 

предгорий (западных и восточных) и расположенная между 

ними система горных хребтов, вытянутых параллельно друг 

другу в субмеридиональном направлении соответственно про-

стиранию тектонических зон. Уральские горы невысоки. 

Наиболее высокие хребты, поднимающиеся выше 1200-

1500 м, располагаются в Приполярном (гора Народная,  

1895 м), Северном (гора Тельпосиз, 1617 м) и Южном (гора 

Ямантау, 1640 м) Урале. Массивы Среднего Урала намного 

ниже, обычно не выше 600-650 м. Западные и восточные 

предгорья Урала и подгорные равнины нередко рассечены 

глубокими речными долинами. На Урале и в Приуралье много 

рек и озёр, находятся истоки рек Печоры и Урала. На реках 

создано несколько сотен прудов и водохранилищ. 

 Удаленность Урала от Атлантического океана опреде-

ляет континентальность его климата. Климатическая неодно-

родность в пределах Урала связана прежде всего с его боль-

шой протяженностью с севера на юг: северные и южные рай-

оны Урала оказываются в неодинаковых радиационных и 

циркуляционных условиях и попадают в разные климатиче-

ские пояса - субарктический (до полярного круга) и умерен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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ный (остальная территория). Пояс гор узкий, высоты хребтов 

относительно небольшие, поэтому свой особый горный кли-

мат на Урале не формируется. Однако меридионально вытя-

нутые горы влияют на циркуляционные процессы, играя роль 

барьера на пути господствующего западного переноса воз-

душных масс. В горах повторяются климаты соседних равнин, 

но в несколько измененном виде: климатические зоны в горах 

смещены к югу по сравнению с соседними равнинами. Здесь 

наблюдается смена климата от тундрового до степного. 

Север Урала занят горными тундрами и гольцами. В 

Приполярном Урале. В лесных областях структура высотной 

поясности включает гольцы, горную тундру, местами кустар-

никовую; горную тайгу с темнохвойными лесами (на запад-

ных хребтах) и светлохвойными лесами (на восточных). На 

Южном Урале на западных склонах хребтов распространены 

широколиственные леса с участками темнохвойной тайги, 

сменяющихся выше по склону горными лугами, тундрами, 

гольцами. На востоке преобладают светло-хвойные леса.  

В степной и лесостепной областях платообразных предгорий - 

ландшафты с разнотравно-злаковой и сухой степью сочетают-

ся с ксерофитными кустарниками на участках мелкосопочни-

ков на юге, на севере преобладают лесостепи.  

2.6. Западная Сибирь 

Западно-Сибирская физико-географическая страна за-

нимает огромную аккумулятивную Западно-Сибирскую рав-

нину. Расстояние от южной ее границы до северной достигает 

почти 2500 км, а ширина от 1000 до 1900 км. Общая площадь 

страны немногим менее 3 млн. км
2
. 

Большая часть равнины лежит в пределах герцинской 

Западно-Сибирской плиты, фундамент которой сложен дис-

лоцированными палеозойскими отложениями. Фундамент 

плиты покрыт чехлом рыхлых морских и континентальных 

мезо-кайнозойских пород (глин, песчаников, мергелей и др.) 

общей мощностью свыше 1000 м (во впадинах фундамента до 

3000—4000 м). 
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Рис. 6. Западно-Сибирская физико-географическая страна 
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Средняя высота поверхности Западной Сибири состав-

ляет 120 м. Наиболее пониженные участки (50 - 150 м) распо-

лагаются преимущественно в центральной и северной частях 

страны (Кондинская, Среднеобская, Нижнеобская, Надым-

ская, Пурская низменности), а вдоль западной, южной и во-

сточной окраин протягиваются невысокие (200 - 250 м) воз-

вышенности (Северо-Сосьвинская, Туринская, Ишимская 

равнины, Приобское и Чулымо-Енисейское плато, Кетско-

Тымская, Верхнетазовская и Нижнеенисейская возвышенно-

сти). Отчетливо выраженную возвышенную полосу образуют 

также Сибирские Увалы, простирающиеся от Урала почти до 

Енисея. Основными элементами рельефа Западной Сибири 

являются широкие плоские междуречья и речные долины.  

Западная Сибирь - страна с достаточно суровым, конти-

нентальным климатом. Большая протяженность ее с севера на 

юг обусловливает отчетливо выраженную зональность клима-

та и значительные различия климатических условий северных 

и южных частей, связанные с изменением количества солнеч-

ной радиации и характером циркуляции воздушных масс. 

Южные провинции страны, расположенные в глубине мате-

рика, на большом расстоянии от океанов, характеризуются, 

кроме того, большей континентальностью климата. 

Западная Сибирь богата подземными и поверхностными 

водами. Здесь протекает более 2000 рек, общая длина которых 

около 250 тыс. км. Наиболее крупными являются Обь, Енисей 

и Иртыш. Во многих местах уклоны поверхности междуречий 

незначительны, сток выпадающих атмосферных осадков весь-

ма затруднен и междуречные пространства сильно заболочены. 

Наибольшие площади занимают болотные массивы на между-

речьях Оби и Иртыша, в Васюганье и Барабинской лесостепи. 

На обширной Западно-Сибирской равнине исключи-

тельно ярко проявляется широтная зональность всех компо-

нентов природы, которые сформировались в послеледниковое 

время, а именно: климата, почв, растительности, вод, живот-

ного мира. Их сочетание, взаимосвязь и взаимообусловлен-
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ность создают широтные географические зоны: тундру и ле-

сотундру, тайгу, лесостепь и степь. 

2.7. Средняя Сибирь 
Средняя Сибирь расположена между долиной Енисея на 

западе, Верхоянским хребтом на востоке, берегами Карского 

моря и моря Лаптевых на севере и горами Южной Сибири на 

юге. Площадь - около 4 млн. км
2
. Максимальная протяжён-

ность с севера на юг - 2800 км, с запада на восток - 2500 км. 

Территория Средней Сибири в основном совпадает с 

древней Сибирской платформой, фундамент которой сложен 

архейскими и протерозойскими породами и характеризуется 

расчленённым рельефом. Поднятия разделены глубокими и 

обширными впадинами, которые заполнены осадочными по-

родами большой мощности. Одной из характерных черт Си-

бирской платформы являются траппы - лавовые покровы, 

формы залегания которых весьма разнообразны. 

В орографическом отношении большую часть террито-

рии занимает Среднесибирское плоскогорье,  характеризую-

щееся значительной приподнятостью и контрастностью рель-

ефа. Высоты в его пределах колеблются от 150 - 200 до 1500 - 

1700 м. Средняя высота составляет 500– 700 м. Максимальной 

высоты плоскогорье достигает на северо-западе в районе пла-

то Путорана (г. Камень, 1700 м). Отличительной чертой плос-

когорья является сочетание преимущественно плоского или 

полого-волнистого ступенчатого рельефа междуречий с глу-

боко врезанными крутосклонными (часто каньонообразными) 

долинами рек. 

Главной чертой климата Средней Сибири является рез-

кая континентальность, обусловленная положением террито-

рии в средней части Северной Азии. Она находится на боль-

шом удалении от теплых морей Атлантического океана, 

ограждена горными цепями от влияния Тихого и подвержена 

воздействию Северного Ледовитого океана. Континенталь-

ность климата нарастает с запада на восток и с севера на юг, 

достигая наивысшей степени в Центральной Якутии. Для 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BF
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Рис. 7. Средне-Сибирская физико-географическая страна 
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климата Средней Сибири характерны большие годовые ам-

плитуды среднемесячных (50-65°) и экстремальных (до 102°) 

температур, короткие переходные периоды (1-2 мес.) с боль-

шими суточными амплитудами (до 25-30°), очень неравно-

мерное внутригодовое распределение осадков и их относи-

тельно небольшое количество. 

На всей территории почти повсеместно распространена 

многолетняя мерзлота мощностью в среднем 300 - 600 м (в 

бассейне р. Мархи до 1500 м).    

Средняя Сибирь обладает хорошо развитой речной се-

тью. Здесь расположена большая часть бассейнов рек Енисея 

и Лены.  

Почвы, растительность и животный мир подчинены ши-

ротной зональности. На побережье распространены арктиче-

ские пустыни, южнее типичные и кустарниковые тундры. Из-

за суровости климата флористический состав не богат. Из 

древесных пород господствует лиственница даурская, она ха-

рактерна и для лесотундры и для тайги, где образует светло-

хвойные леса. На юге к ней добавляется сосна, и на западе 

кедр, ель. Лиственничные леса по долине рек доходят до Тай-

мыра (почти 73˚с.ш) – это самое северное распространение 

лесов на земном шаре. Местами на юге Центральной Якутии 

встречаются участки с лугово-степной растительностью (яв-

ляются реликтом ксеротермального периода и существует 

сейчас вследствие сухого климата). 

2.8. Южная Сибирь 

Горы Южной Сибири - одна из наиболее крупных гор-

ных стран России: ее площадь - более 1,5 млн. км
2
. С запада 

на восток горы Южной Сибири протягиваются почти на 

4500 км - от равнин Западной Сибири до хребтов побережья 

морей Тихого океана. На западе и севере горы отделены от 

соседних стран четкими естественными границами, чаще все-

го совпадающими с уступами окраинных участков гор над 

прилегающими равнинами. В качестве южного рубежа страны    

принимают государственную границу России и Монголии; 
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Рис. 8. Южно-Сибирская физико-географическая страна 
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восточная - граница проходит от слияния Шилки и Аргуни на 

север, к Становому хребту, и далее, к верховьям Зеи и Маи. 

Процессы горообразования проявились на территории 

Южной Сибири в разное время. В эпоху байкальской складча-

тости произошли интенсивные складчатые поднятия в При-

байкалье, Забайкалье, Восточном Саяне. В каледонскую 

складчатость сформировались Западный Саян, часть Восточ-

ного Саяна, Центральный и Восточный Алтай,  Тувинское 

нагорье. Герцинская складчатость проявилась на западе и во-

стоке Южной Сибири - сформировался Западный Алтай, Са-

лаирский кряж, Кузнецкая котловина, часть Восточного За-

байкалья. В эпоху мезозойской складчатости образовались 

горы Юго-восточного Забайкалья. В течение мезозоя и палео-

гена эти горы под воздействием экзогенных сил  постепенно 

разрушались и превратились в денудационные равнины. Были  

созданы поверхности выравнивания с корой выветривания. В 

неогене - начале четвертичного времени проявились новей-

шие тектонические движения. Выровненные участки древних 

горных областей были вновь приподняты в виде огромных 

сводов. Тектоническое развитие территории продолжается и 

сегодня – сила землетрясений может достигать 7-9 баллов. 

По рельефу это горная местность с чередованием хреб-

тов и межгорных котловин. Преобладает среднегорный рель-

еф (800–2000 м), занимающий свыше 60% территории страны. 

Для наиболее приподнятых хребтов и массивов характерен 

альпийский тип рельефа с современными ледниками; в пери-

ферийной части - низкогорья (300-800 м). Высшая точка -  

г. Белуха на Алтае, 4506 м. 

Климат территории умеренно - континентальный. Кон-

тинентальность нарастает к востоку, а также более резко вы-

ражена по южным склонам гор. На наветренных склонах вы-

падают обильные осадки. На восточных склонах гор, а также в 

горах Забайкалья количество осадков уменьшается. Еще 

меньше их в межгорных котловинах. 
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В горах Южной Сибири находятся истоки всех круп-

нейших сибирских рек: Енисея, Оби (Бия и Катунь), Лены, 

Витима, Амура (Шилка и Аргунь). Большинство их имеет 

горный характер, они выработали узкие, глубокие долины с 

живописными крутыми склонами. Питаются эти реки талыми 

и дождевыми водами, а в высокогорных районах и водами 

ледников. Во многих горах располагаются озера, заполняю-

щие глубокие тектонические котловины. Наиболее крупные и 

красивые из них — Байкал и Телецкое. 

Отчётливо выражена высотная поясность ландшафтов, 

разнообразие которых усиливается влиянием экспозиции 

склонов. Наиболее типичными являются горно-таёжные лист-

венничные и темнохвойные леса (около 
3
/4 всей территории), 

выше 2000-2500 м - горные тундры. На склонах южной экспо-

зиции и в котловинах развита степная растительность. 

2.9. Северо-Восточная Сибирь 

Северо-Восточная Сибирь занимает обширную террито-

рию, лежащую к востоку от нижнего течения Лены, севернее 

низовьев Алдана и ограниченную на востоке горными масси-

вами Тихоокеанского водораздела. Ее площадь превышает 1,5 

млн. км
2
. Северо-Восточная Сибирь располагается в высоких 

широтах и на севере омывается морями Северного Ледовитого 

океана. Крайняя северная точка материка - мыс Святой Нос - 

лежит почти под 73° с.ш. (а остров Генриетты в архипелаге 

Де-Лонга - даже под 77° с. ш.); наиболее южные районы в 

бассейне реки Маи достигают 58° с.ш. Примерно половина 

территории страны лежит севернее Полярного круга. 

Северо-Восточная Сибирь - страна с разнообразным и 

контрастным рельефом. В ее пределах располагаются горные 

хребты и плоскогорья, а на севере - плоские низменности, 

протянувшиеся вдоль долин крупных рек далеко на юг. Вся 

эта территория принадлежит к Верхоянско-Чукотской области 

мезозойской складчатости. Основные процессы складкообра-

зования происходили здесь преимущественно во второй поло-

вине  мезозоя,  но  формирование  современного  рельефа обу- 
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словлено главным образом новейшими тектоническими дви-

жениями. 

 
 

Рис. 9. Физико-географическая страна 

Северо-Восточная Сибирь 

 

Климат страны суровый, резко континентальный. Прак-

тически вся территория лежит в пределах арктического и суб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
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арктического климатических поясов. Температура в среднем 

ниже −10°. Амплитуды абсолютных температур составляют 

местами 100-105°; зимой бывают морозы до -60 -68°, а летом 

жара иногда достигает 30-36°. На равнинах и в невысоких го-

рах страны осадков выпадает немного, а в крайних северных 

районах годовое количество их так же невелико, как в пу-

стынных районах Средней Азии (100-150 мм). Повсюду 

встречается вечная мерзлота, сковывающая грунты на глубину 

нескольких сот метров. 

Северо-Восточная Сибирь расчленена сетью многих рек, 

стекающих к морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому. 

Наиболее крупные из них - Яна, Индигирка и Колыма. В вер-

ховьях реки прорезают горные хребты и текут в узких глубо-

ких долинах; выходя на северные низменности, они приобре-

тают характер равнинных рек. Большинство рек питается 

главным образом за счёт таяния снежного покрова в начале 

лета и летних дождей. Некоторую роль в питании рек играют 

грунтовые воды, таяние снега и ледников в высоких горах, а 

также наледей. 

На равнинах Северо-Восточной Сибири отчетливо вы-

ражена зональность в распределении почв и растительного 

покрова: выделяются зоны арктических пустынь (на остро-

вах), материковой тундры и однообразных заболоченных 

лиственничных редколесий. Для горных областей характерна 

высотная зональность. Редкостойные лиственничные леса по-

крывают лишь нижние части склонов хребтов; верхняя их 

граница только на юге поднимается выше 600-1000 м. Поэто-

му значительные площади заняты горной тундрой и заросля-

ми кустарников - ольхи, низкорослых березок и кедрового 

стланика. 

2.10. Дальний Восток 

Главные особенности природы Дальнего Востока опре-

деляются его положением на восточной окраине Азии, под-

верженной непосредственному воздействию Тихого океана и 

относящихся к нему морей. Дальний Восток омывается Чу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0
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котским, Беринговым, Охотским и Японским морями. По-

скольку их воздействие в глубь материка быстро ослабевает, 

то Дальний Восток занимает сравнительно неширокую полосу 

суши, вытянутую с юго-запада на северо-восток почти на 

4500 км. Кроме материковой полосы к нему относятся остров 

Сахалин, Шантарские острова, Курильская островная дуга и 

расположенные по соседству с полуостровом Камчатка остро-

ва Карагинский и Командорские. 

Граница Дальнего Востока с Сибирью определяется в 

основном климатическими причинами, поэтому она выражена 

не всегда четко и различными авторами трактуется по-

разному. Чаще она проводится от места слияния Шилки и Ар-

гуни на север, затем по южной цепи Станового хребта, Джу-

гджуру и Колымскому нагорью до Чаунской губы. 

Территория Дальнего Востока разнообразна по своим 

природным условиям; особенно существенны различия между 

ее северными и южными областями. Юг, подверженный вли-

янию восточноазиатских муссонов, отличается особым свое-

образием природы. На севере же климат утрачивает типично 

муссонные черты, формируясь при участии иных атмосфер-

ных процессов. Годовое количество осадков всюду превышает 

возможное испарение, однако северная половина Дальнего 

Востока оказывается избыточно влажной, а южная - умеренно 

влажной из-за более высоких температур. Природные разли-

чия северной и южной частей Дальнего Востока еще более 

усиливаются благодаря биогеографическому влиянию сосед-

них территорий: Сибири на севере, Северо-Восточного Китая 

(Маньчжурии), Кореи и Японии на юге. Все это дает основа-

ние разделить территорию Дальнего Востока на две части: се-

верную - Северо-Притихоокеанскую  и южную - Амуро-

Сахалинскую.  
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Рис. 10. Дальневосточная физико-географическая страна 
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Геологическая структура Амуро-Сахалинской физико-

географической страны неоднородна. Большая часть Приаму-

рья и Приморья относится к области мезозойской складчато-

сти, в бассейне рек Зеи и Бурей с юга вклиниваются герцин-

ские структуры, а на северо-западе, вдоль южного склона 

Станового хребта, заходит байкальский комплекс южного об-

рамления Сибирской платформы. Большая часть прибрежной 

полосы Приморья (кроме юга) и Сахалин относятся к области 

кайнозойской складчатости.  

Рельеф преимущественно горный. Среди средневысот-

ных гор преобладают расчлененные эрозионными долинами 

складчатые хребты с незначительным распространением гор-

но-ледниковых (альпийских) форм или совсем их лишенные. 

На участках низкогорного рельефа выделяются складчатые 

хребты, образующие предгорья основных горных систем;  

разобщенные массивы низкогорий, отпрепарированные дену-

дацией интрузивные тела. Равнины - прибрежные и межгор-

ные - занимают меньшие площади, чем горы. 

Для территории характерен отчетливо выраженный  

своеобразный муссонный климат. Зимой стоит холодная, без-

облачная, сухая погода. Лето - теплое, влажное.  Муссонный 

климат определяет гидрологический режим. Большинство рек 

Амуро-Сахалинской страны характеризуется резким преобла-

данием дождевого питания, доля которого достигает 80%. Са-

мая крупная река Дальнего Востока – Амур. Из озер Амуро-

Сахалинской страны самое большое - озеро Ханка. 

На территории Амуро-Сахалинской страны наблюдают-

ся резкие контрасты природных условий соседних участков, 

смешение элементов растительности северных и южных обла-

стей, сложное сочетание видов растений, свойственных раз-

нообразным ботанико-географическим областям - от почти 

субтропических до суровых восточносибирских: здесь неред-

ко северная ель обвита виноградом, береза растет рядом с 

субтропическим бархатным деревом, на снегу можно встре-

тить следы тигра и северного жителя – соболя, рядом с бурым 
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медведем живет пятнистый олень, а для рек Приморья обыч-

ны и амурский хариус, и тропический змееголов. 

Северо-Притихоокеанская физико-географическая страна 

занимает крайний северо-восток Азии. Она простирается с се-

веро-востока на юго-запад на протяжении почти 3000 км и 

включает территории крайнего севера Дальнего Востока, 

Охотское побережье, Камчатку и Курильские острова.. В 

формировании современной природы страны важнейшее зна-

чение имеют географическое положение и особенно влияние 

холодных морей - Чукотского, Берингова и Охотского, омы-

вающих северное и восточное побережье, воздействия конти-

нентальных пространств Восточной Сибири, а также весьма 

контрастный рельеф территории. 

Значительная часть страны принадлежит к Тихоокеан-

скому поясу области кайнозойской складчатости. Более древ-

ний возраст имеют структуры лишь ее крайнего севера - при-

морские хребты Чукотского нагорья, которые сложены пре-

имущественно породами верхоянского комплекса (структуры 

мезозойской складчатости), да самые южные районы Охот-

ского побережья, где к морю подходят докембрийские струк-

туры Алданского щита. 

Преобладает горный рельеф. Равнинные пространства 

имеют здесь подчиненное значение и приурочены либо к бе-

регам вдающихся в материк морских заливов, либо к обшир-

ным межгорным понижениям. Современный рельеф молодых 

складчатых структур прямо связан с соответствующими тек-

тоническими структурами -большинство горных хребтов 

представляет собой антиклинальные поднятия или глыбовые 

горстовые массивы, а понижения приурочены к синклиналь-

ным прогибам. Наиболее характерные типы рельефа страны - 

низкогорные и среднегорные массивы, высотой от 500-600 до 

1500-1700 м. Для самых высоких хребтов Чукотского и Ко-

рякского нагорий и особенно Камчатки типичен высокогор-

ный, нередко альпийский рельеф, с многочисленными форма-

ми, созданными четвертичными и современными ледниками. 
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Повсеместно видную роль в рельефе играют лавовые плато. 

Высшая точка Дальнего Востока – вулкан Ключевская Сопка, 

4750 м. 

Северо-Притихоокеанская страна располагается в высо-

ких широтах в пределах арктического, субарктического и се-

вера умеренного климатических поясов и находится под вли-

янием воздушных масс, поступающих с соседних холодных 

морей.  Зима холодная, облачная, ветреная и снежная, иногда 

с оттепелями. Лето прохладное, пасмурное и дождливое.  

Территория севера Дальнего Востока дренируется весь-

ма густой сетью рек, относящихся к бассейну морей Тихого 

океана. Подавляющее большинство из них представляет собой 

сравнительно короткие потоки, и только реки Анадырь, Пен-

жина и Камчатка имеют длину более 600 км. Основными ис-

точниками их питания являются дождевые и снеговые воды. 

Северные области Дальнего Востока отличаются в це-

лом суровым обликом своих ландшафтов, более северным их 

характером, чем следовало бы для тех широт, в которых они 

располагаются. Ландшафтные зоны равнинных районов 

вследствие прохладного и избыточно влажного лета здесь 

резко смещаются к югу, и их границы имеют скорее меридио-

нальное, чем широтное, простирание. Большая часть равнин-

ных территорий северных областей страны занята тундрами. 

Южнее долины Анадыря в долинах и на лучше дренируемых 

каменистых склонах появляются участки лесотундровых ред-

колесий, редкостойных лиственничных лесов и более густые 

заросли кедрового стланика. В южной половине Охотского 

побережья они сменяются темнохвойной тайгой из аянской 

ели, белокорой пихты и каменной березы, а на Камчатке пре-

обладают каменноберезовые парковые леса с густым травяни-

стым покровом. 

В горных областях страны отчетливо выражена высот-

ная зональность ландшафтов. В связи с суровостью климата 

преобладают горно-тундровые и горно-таежные ландшафты. 
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2.11. Список минимума географических названий. 

Рельеф, внутренние воды.

 

Европейская часть 
 

Рельеф 
 

Русская равнина  

и Фенноскандия  

 

Ке́йвы, возв. 

Хиби́ны, горы 

г. Юдычвумчо́рр,1200 м 

Ка́нин Ка́мень, возв. 

Малоземе́льская тундра 

Большеземе́льская тундра 

Пай-Хой, возв. 

Ма́нселькя, возв. 

За́падно-Каре́льская возв. 

Оне́жская гряда 

Ве́треный пояс, кряж 

Беломо́рско-Куло́йское плато 

Тима́нский кряж 

г. Четла́сский Ка́мень, 471 м 

Печо́рская низм. 

Чернышёва, гряда 

Олоне́цкая возв. 

Ве́псовская возв. 

Ти́хвинская гряда 

Андо́мская возв. 

Ко́ношская возв. 

Ня́ндомская возв. 

Га́личская возв. 

Се́верные Ува́лы, возв. 

Балти́йско-Ла́дожский уступ 

Судо́мская возв. 

Бежа́ницкая возв. 

 

 

Ильме́нская низм. 

Валда́йская возв. 

Смоле́нско-Моско́вскя возв. 

Кли́но-Дмитро́вская гряда 

Мещёрская низина 

Среднеру́сская возв. 

Доне́цкий кряж 

О́кско-Донска́я равнина 

Кала́чская возв. 

Приво́лжская возв. 

Верхнека́мская возв. 

Уфи́мское плато  

Бугульми́нско-Белебе́евская 

возв. 

О́бщий Сырт, возв. 

Донска́я гряда 

Ергени́, возв. 

Са́льско-Маны́чская гряда 

Прикаспи́йская низм. 

 

Урал 

 

Полярный Урал 

г. Константи́нов Ка́мень, 492 м 

г. Очены́рд, 1363 м 

Ма́лый Ура́л, хребет 

г. Па́йер, 1472 м 

Войка́ро-Сыни́нский массив 

 

Приполярный Урал 

г. На́родная, 1895 м 

За́падные Сале́ды, хр. 

г. Колоко́льня, 1640 м 

г. Са́бля, 1497 м 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D1%8B%D1%87%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80
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Северный Урал 

г. Неро́йка, 1646 м 

Ыджыдпа́рма, возв. 

Высо́кая Па́рма, возв. 

Поясо́вый Ка́мень, хр. 

Полю́дов кряж 

Ква́ркуш, хр. 

г. Конжа́ковский камень, 1569 м 

 

Средний Урал 

г. Осля́нка, 1119 м 

Ура́льский хр. 

Нары́, хр. 

г. Бол. Иреме́ль, 1582 м 

г. Яманта́у, 1640 м 

Алата́у, хр. 

Юрманта́у, хр. 

Крака́, хр. 

Уралта́у, хр. 

Иренды́к, хр. 

Залаи́рское плато 

Заура́льское плато 

 

Кавказ и Предкавказье  

 

Предкавказье  

 

Ку́мо-Маны́чская впадина 

Куба́но-Приазо́вская низ. 

Прикуба́нская равнина 

Ставропо́льская возв. 

г. Стрижа́мент, 831 м 

Нога́йская степь  

(Те́рско-Ку́мская низм.) 

Пятиго́рье 

г. Бешта́у, 1401 м 

Те́рский хребет 

Су́нженский хребет 

Кабарди́нская равнина 

Осети́нская равнина 

Чече́нская равнина 

 

Кавказ  

 

Западный Кавказ 

Черномо́рская цепь, хребет 

г. Фи́шт, 2867 м 

Скали́стый хребет 

Боково́й хребет 

Гла́вный хребет 

г. Домба́й-Ульге́н, 4046 м 

г. Аге́пста, 3256 м 

Мару́хский перевал 

Клухо́рский перевал 

 

Центральный Кавказ 

Скали́стый хребет 

Боково́й хребет 

Гла́вный хребет 

г. Эльбру́с, 5642 м 

г. Коштанта́у, 5152 м 

г. Дыхта́у, 5204 м 

Пик Пу́шкина, 5100 м 

г. Шха́ра, 5068 м 

г. Джангита́у, 5058 м 

г. Казбе́к, 5033 м 

Мамисо́нский перевал 

 

Восточный Кавказ 

Анди́йский хребет 

Бого́сский хребет 

Нука́тль, хребет 

Боково́й хребет 

Саму́рский хребет 

Гла́вный хребет 

г. Тебуло́смта, 4493 
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г. Базардюзю́, 4466 м 

г. Дикло́смта, 4285 м 

Крым 

 

Се́веро-Кры́мская равнина 

Тарханку́тская возв. 

Кры́мские горы 

Гла́вная гряда  

г. Рома́н-Кош, 1545 м 

г. Деми́р-Капу́, 1540 м 

г. Зе́йтин-Кош, 1534 

г. Ай-Пе́три, 1231 м 

   массив Карада́г  

Вну́тренняя гряда 

г. Кубала́ч, 739 м 

Вне́шняя гряда, 351,7 м 

 

Реки 

 
Бассейн Северного  

Ледовитого океана  

 

Туло́ма 

Ко́ла 

Воро́нья 

Поно́й 

Ва́рзуга 

Кемь 

Оне́га 

Се́верная Двина́ 

Сухо́на 

Юг  

Вы́чегда 

Вымь 

Ва́га 

Пи́нега 

Куло́й 

Ме́зень 

Ва́шка 

Пёза 

Печо́ра 

И́лыч 

Щу́гор 

Уса́ 

Ко́лва 

И́жма 

Ци́льма 

Ша́пкина 

Су́ла 

Корота́иха 

Ка́ра 

 

Бассейн Атлантического 

океана  

 

Бассейн Балтийского моря 

 

Су́на 

Во́дла 

Свирь 

Во́лхов 

Мста 

Прего́ля 

Лу́га 

На́рва 

Вели́кая 

Нева́ 

Ло́вать 

 

Бассейн Черного  

и Азовского морей 

 

Дон 

Сосна́ 

Воро́неж 

Хопёр 
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Медве́дица 

Иловля́ 

Сал 

Се́верский Доне́ц 

Ма́ныч 

Кала́ус 

Егорлы́к 

Бейсу́г 

Куба́нь 

Мал. Зеленчу́к 

Бол. Зеленчу́к 

Уру́п 

Лаба́ 

Бе́лая 

Мзы́мта 

Салги́р 

Бурульча́  

Бию́к-Карасу́ 

Бельбе́к 

Альма́ 

Ка́ча 

Индо́л 

 

Бассейн Каспийского моря 

 

Волга 

Тверца́ 

Медве́дица 

Кострома́ 

У́нжа 

Ока́ 

Москва́ 

Мо́кша 

Цна 

Кля́зьма 

Сура́ 

Ветлу́га 

Бол. Кокша́га 

Свия́га 

Ка́ма 

Ви́шера 

Ко́сьва 

Чусова́я 

Сы́лва 

Бе́лая 

Уфа́ 

Ик 

Иж 

Зай 

Ше́шма 

Вя́тка 

Чепца́ 

Пи́жма 

Кильме́зь 

Бол. Черемша́н 

Сама́ра 

Бол. Ирги́з 

Ерусла́н 

А́хтуба  

 

Ура́л 

Сакма́ра 

Бол. Узе́нь 

Мал. Узе́нь 

Те́рек 

Бакса́н 

Ма́лка 

Су́нжа 

Сула́к 

Анди́йское Койсу 

Аварское Койсу 

Саму́р  

 

Озера 

 

И́мандра 
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У́мбозеро 

Ло́возеро 

Пя́озеро 

То́позеро 

Сре́днее Ку́йто 

Се́гозеро 

Вы́гозеро 

Ла́дожское 

Оне́жское 

Ку́бенское 

Ла́ча 

Во́же 

Чудско́е 

Пско́вское 

Бе́лое 

Ильме́нь 

Плеще́ево 

Селиге́р 

Чухло́мское 

Га́личское 

Эльто́н 

Ботку́ль  

Баскунча́к 

Ма́ныч-Гуди́ло 

Дады́нское 

Све́тлое 

Сасы́к-Сива́ш 

Донузла́в 

 

Водохранилища 

 

Верхнетуло́мское 

На́рвское 

Маты́рское 

Воро́нежское 

Цимля́нское 

Вазу́зское 

Вышневоло́цкое 

Ива́ньковское 

Можа́йское 

Ры́бинское 

Костромско́е 

Го́рьковское 

Чебокса́рское 

Во́ткинское 

Нижнека́мское  

Ку́йбышевское 

Сара́товское 

Волгогра́дское 

Краснода́рское 

Куба́нское 

Весело́вское 

Пролета́рское 

Чагра́йское 

 

Судоходные каналы 

 

Беломо́рско-Балти́йский 

Во́лго-Балти́йский 

Оне́жский 

Но́во-Ла́дожский 

Во́лго-Донско́й 

Се́веро-Дви́нский 

Са́йменский 

кана́л им. Москвы́ 

Се́веро-Кры́мский 
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Сибирь и Дальний 
Восток 
 

Рельеф 
 

Западная Сибирь  
 
За́падно-Сиби́рская равнина 
Се́веро-Со́сьвинская возв. 
Полу́йская возв. 
Сиби́рские Ува́лы, возв. 

Белого́р. Матери́к, возв. 
Ува́л Нумто́, возв. 
Ага́нский Ува́л, возв. 
Верхнета́зовская возв. 

Нижнеенисе́йская возв. 
Ко́ндинская низм. 
Сре́дне-О́бская низм. 
Тури́нская равнина 
Иши́мская равнина 
Бара́бинская низм. 
Кулунди́нская равнина 
Чулы́мская равнина 
Ке́тско-Ты́мская равнина 
 
Средняя Сибирь 
 
Бе́рег Х. Ла́птева, низм. 
Бе́рег  Про́нчищева, низм. 
Бырра́нга, горы, 1125 м 
Се́веро-Сиби́рская низм. 
Про́нчищева, кряж 
Чекано́вского, кряж 
Кысты́к, плато 
Среднесиби́рское плоскогорье 
Путора́на, плато 

г. Ка́мень, 1664 м 
Анаба́рское плато 
Сы́верма, плато 

Вилю́йское плато 
Тунгу́сское плато 
Центра́льно-Тунгу́сское плато 
Заанга́рское плато 
Прианга́рское плато 
Енисе́йский кряж 

г. Енаши́мский Полка́н 
Анга́рский кряж 
Ле́но-Анга́рское плато 
Приле́нское плато 
Центр.-Яку́тская низм. 
Алда́но-Учу́рский хребет 
Алда́нское нагорье 
 

Горы Южной Сибири 
 
Алта́й 
Тигире́цкий хребет 
Коксу́йский хребет 
Бащела́кский хребет 
Теректи́нский хребет 
Чулышма́нское нагорье 
Шапша́льский хребет 
Кура́йский хребет 
Сайлюге́м, хребет 
Чу́йская степь 
Кура́йская степь 
Уймо́нская степь 
Аба́йская степь 
 
Кузне́цко-Салаи́рская  
область 
Салаи́рский кряж 
Кузне́цкий Алата́у 

г. Ве́рхний Зуб, 2178 м 
Абака́нский хребет 
Би́йская Гри́ва, хребет 
Кузне́цкая котловина 
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Сая́ны 
Сая́нский хребет 
Куртушиби́нский хребет 
Эрга́к-Тарга́к-Тайга́, хребет 
Ма́нское Белого́рье, хребет 
Ка́нское Белого́рье, хребет 
Агу́льские Белки́, хребет 
Уди́нский хребет 
Солго́нский кряж 
Батенёвский кряж 
Минуси́нская котловина 
Оки́нский хребет 
Кропо́ткина, хребет 
Оки́нское плоскогорье 
Бе́льские Гольцы́, хребет 
Кито́йские Гольцы́, хребет 
Тунки́нские Гольцы́, хребет 
Большо́й Сая́н, хребет 

г. Мунку́-Сарды́к, 3491 м 
 

Туви́нская область 
За́падный Танну́-Ола́, хребет 
Восто́чный Танну́-Ола́, хребет 
Ада́р-Даш, хребет 
Туви́нская котловина 
Акаде́мика О́бручева, хребет 
Тоджи́нская впадина 
Сенгиле́н, хребет 
 

Прибайка́лье 
Примо́рский хребет 
Байка́льский хребет 
Хама́р-Даба́н, хребет 

г. Субуту́й, 2396 м 
Ула́н-Бурга́сы, хребет 
Ика́тский хребет 
Ма́лый Хама́р-Даба́н, хребет 
Баргузи́нская котловина 
Баргузи́нский хребет 

Забайка́лье  
Зага́нский хребет 
Цага́н-Ху́ртэй, хребет 
Цага́н-Даба́н, хребет 
Худа́нский хребет 
Вити́мское плоскогорье 
Аргу́нский хребет 
Янка́н, хребет 
Олёкминский Станови́к, хр.  
Олёкминское Станово́е наг.  
Ши́лкинский хребет 
Борщо́вочный хребет 
Дау́рский хребет 
Малха́нский хребет 
Не́рчинский хребет 
Че́рского, хребет 
Я́блоновый хребет 
Газиму́рский хребет 
 
Байка́льско-Станова́я  

область 
Акитка́н, хребет 
Се́веро-Байка́льское нагорье 
Станово́е нагорье 
Верхнеанга́рский хребет 
Верхнеанга́рская впадина 
Делю́н-Ура́нский хребет 
Кода́р, хребет 
Ве́рхне-Ча́рская котловина 
Удока́н, хребет 
Кала́рский хребет 
Па́томское нагорье 
Кропо́ткина, хребет 
Му́йско-Куа́ндинская котло-
вина 
Ю́жно-Му́йский хребет 
Станово́й хребет 
Се́веро-Му́йский хребет 
Олёкмо-Ча́рское плоскогорье 
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Северо-Восточная Сибирь 

 

Хараула́хский хребет 

Орулга́н, хребет 

Кула́р, хребет 

Верхоя́нский хребет 

Сунта́р-Хаята́, хребет 

г. Мус-Ха́я, 2959 м 

Сете́-Даба́н, хребет 

Я́нское плоскогорье 

Эльги́нское плоскогорье 

Оймяко́нское нагорье 

Юдо́мо-Ма́йское нагорье 

Не́рское плоскогорье 

Че́рского, хребет 

Улаха́н-Чиста́й, хребет 

г. Побе́да, 3147 м 

Мо́мо-Селення́хская впадина 

Алазе́йское плоскогорье 

Улаха́н-Сис, хребет 

Кондако́вская возв. 

Я́но-Индиги́рская низм. 

Абы́йская низменность 

Колы́мская низменность 

Юкаги́рское плоскогорье 

Раучуа́нский хребет 

Илирне́йский кряж 

Аню́йский хребет 

Тас-Кыстабы́т, хребет 

Селення́хский хребет 

Колы́мское нагорье 

Мо́мский хребет 

Омсукча́нский хребет 

Уш-Урэкчэ́н, хребет 

Оло́йский хребет 

Ку́рьинский кряж 

 

 

Приамурье 

 

Тукури́нгра, хребет 

Джагды́, хребет 

Селемджи́нский хребет 

Ям-Али́нь, хребет 

Дуссе́-Али́нь, хребет 

Буреи́нский хребет 

Тура́на, хребет 

Баджа́льский хребет 

Ма́лый Хинга́н, хребет 

Ве́рхне-Зе́йская равнина 

Аму́ро-Зе́йская равнина 

Зе́йско-Буреи́нская равнина 

Среднеаму́рская равнина 

 

Приморье 

 

Сихотэ́-Али́нь, хребет 

Се́веро-Сахали́нская равнина 

За́падно-Сахали́нские горы 

Ю́жно-Камышо́вый хребет 

Восто́чно-Сахали́нский хре-

бет 

Джугджу́р, хребет 

Ичиге́мский хребет 

Анады́рское плато 

Коря́кское нагорье 

Ветве́йский хребет 

Пе́нжинский хребет 

Парапо́льский Дол, низм. 

Среди́нный хребет: 

влк. Ичи́нская Со́пка, 3621 м 

Восто́чный хребет: 

влк. Ключевска́я Сопка, 4750 м 

влк. Толба́чинский, 3682 м 

влк. Кроно́цкая Сопка, 3528 м 
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Реки 
 

Бассейн Северного  
Ледовитого океана  
 
Обь  

Би́я 
Кату́нь 
Томь 
Чулы́м 
Кеть 
Васюга́н 
Тым 
Вах 
Ирты́ш 

Омь 
Иши́м 
Тобо́л 

Исе́ть 
Тура́ 
Тавда́ 

Со́сьва 
Ло́зьба 

Ко́нда 
Се́верная Со́сьва 
Нады́м 
Пур 
Таз 
Енисе́й 

Бол. Енисе́й (Би-Хем) 
Мал. Енисе́й (Ка-Хем) 
Абака́н 
Кан 
Ангара́ 

Ока 
Ия 
Или́м 

Тасе́ева 
Чу́на (У́да) 

Бирюса́ (О́на) 
Подка́менная Тунгу́ска 

Чу́ня 
Вельмо́ 

Ни́жняя Тунгу́ска 
Ко́чечум 

Куре́йка 
Пя́сина 
Ха́танга 

Хе́та 
Коту́й 

Анаба́р 
Оленёк 
Ле́на 

Ки́ренга 
Вити́м 

Кала́р 
Ма́ма 

Ню́я 
Олёкма 

Ча́ра 
Алда́н 

Учу́р 
Ма́я 

Юдо́ма 
Амѓа 

Вилю́й 
Марха́ 

Му́на 
Омоло́й 
Я́на 

Ады́ча 
Индиги́рка 

Селення́х 
Уя́ндина 

Алазе́я 
Колыма́ 

Коркодо́н 
Омоло́н 
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Большо́й Аню́й 
Ма́лый Аню́й 

Амгуэ́ма 
 
Бассейн озера Байкал 
 
Селенга́ 

Джида́ 
Чико́й 
Хило́к 
Уда́ 

Турка́ 
Баргузи́н 
Ве́рхняя Ангара́ 
 
Бассейн Тихого океана 
 
Ана́дырь 

Бе́лая 
Ма́йн 

Вели́кая 
Пе́нжина 
Камча́тка 
Ги́жига 
Охо́та 
Уда́ 
Аму́р 

Ши́лка 
Ингода́ 
Оно́н 

Аргу́нь 
Газиму́р 
Зе́я 

Гилю́й 
Урка́н 
Селемджа́ 
Томь 

Буре́я 
Уссу́ри 

Больша́я Уссу́рка 
Бики́н 
Хор 

Амгу́нь 
Ты́мь 
Порона́й 
 
Озера 
 
Чаны́ 
Кулунди́нское 
Теле́цкое 
Таймы́р 
Лаба́з 
Пя́сино 
Ханта́йское 
Ла́ма 
Байка́́л 
Эльгыгы́тгын 
Кра́сное 
Кроно́цкое 
Не́рпичье 
Чукчаги́рское 
Оре́ль 
Уды́ль 
Бо́лонь 
Ха́нка 
Тунайча́ 
 

Водохранилища 
 
Новосиби́рское 
Сая́но-Шу́шенское 
Красноя́рское 
Ирку́тское 
Бра́тское 
Усть-Или́мское 
Вилю́йское 
Зе́йское 
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3. Охраняемые природные территории России 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) -

участки земли, водной поверхности и воздушного про-

странства над ними, где располагаются природные ком-

плексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-

ровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяй-

ственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны [2]. 

С учётом особенностей режима ООПТ и статуса находя-

щихся на них природоохранных учреждений различаются 

следующие категории указанных территорий:  

1. Государственные природные заповедники (в том числе 

биосферные); 

2. Национальные парки; 

3. Природные парки; 

4. Государственные природные заказники; 

5. Природные памятники; 

6. Дендрологические парки и ботанические сады.  

Некоторые ООПТ относятся к объектам Всемирного 

природного наследия.  В состав находящихся на территории 

России одиннадцати объектов Всемирного природного насле-

дия входят 13 заповедников, 7 национальных парков, 3 феде-

ральных заказника, несколько памятников природы и буфер-

ные зоны заповедников: 

1. «Девственные леса Коми» (Печоро-Илычский запо-

ведник и национальный парк «Югыд ва»); 

2. «Озеро Байкал» (заповедники Байкальский, Баргузин-

ский, Байкало-Ленский, национальные парки Прибайкаль-

ский, Забайкальский и Тункинский (частично), заказники Ка-

банский и Фролихинский); 
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3. «Вулканы Камчатки» (Кроноцкий заповедник и Юж-

но-Камчатский федеральный заказник); 

4. «Золотые горы Алтая» (Алтайский и Катунский запо-

ведники); 

5. «Западный Кавказ» (Кавказский государственный 

заповедник, Сочинский национальный парк, Природный 

парк Большой Тхач, памятники природы «Хребет Буйный», 

«Верховье реки Цица», «Верховье рек Пшеха и Пшехашха»; 

а также часть буферной зоны Кавказского заповедника, 

проходящая вдоль его северного и северо-западного края 

(ширина 1 км)); 

6. «Центральный Сихотэ-Алинь» (Сихотэ-Алинский за-

поведник и национальный парк «Бикин»); 

7. «Остров Врангеля» (заповедник «Остров Врангеля»); 

8. «Убсунурская котловина» (Убсунурская котловина 

(заповедник)); 

9. «Плато Путорана» (Путоранский заповедник); 

10. «Ленские столбы» (национальный парк «Ленские 

столбы»); 

11. «Ландшафты Даурии» (Даурский заповедник). 

Особо охраняемые природные территории относятся к 

объектам общенационального достояния. Министерство при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации осу-

ществляет государственное управление в области организации 

и функционирования особо охраняемых природных террито-

рий федерального значения. 

В России насчитывается около 12 тысяч ООПТ феде-

рального, регионального и местного значения, общая площадь 

которых составляет 232,5 млн. га (с учётом морской аквато-

рии), что составляет 13,6% от площади территории России. 

Федеральное значение имеют 296 ООПТ, в том числе 

103 государственных природных заповедников, 49 нацио-

нальных парков и 59 государственных природных заказников, 
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а также 17 памятников природы. Общая площадь ООПТ феде-

рального значения составляет 62,4 млн. га (с учётом морских 

акваторий) или 48,2 млн. га (без акваторий). 

На долю 10 568 ООПТ регионального значения прихо-

дится 88,7% от общего числа ООПТ и 58,6% от суммарной 

площади. Общая площадь 1 071 ООПТ местного значения со-

ставляет 49,7 млн. га [2]. 

Государственные природные заповедники в соответ-

ствии с российским законодательством являются природоохран-

ными, научно-исследовательскими и эколого-просвети-

тельскими учреждениями федерального значения, имеющими 

целью сохранение и изучение естественного хода природных 

процессов и явлений, генетического фонда растительного и жи-

вотного мира, отдельных видов и сообществ растений и живот-

ных, типичных и уникальных экологических систем. 

Статус биосферных заповедников имеют государ-

ственные природные заповедники, которые входят в между-

народную систему биосферных резерватов (биосферных запо-

ведников), созданных в рамках программы ЮНЕСКО «Чело-

век и биосфера». Статус биосферного заповедника может 

быть присвоен не только государственным природным запо-

ведникам, но и другим особо охраняемым природным терри-

ториям: национальным паркам, заказникам, или природным 

комплексам, включающим несколько видов ООПТ (например, 

биосферный заповедник Башкирский Урал, куда входят: госу-

дарственный природный заповедник «Шульган-Таш», нацио-

нальный парк «Башкирия», природный парк «Мурадымовское 

ущелье», природный зоологический заказник «Алтын-Солок» 

и зоологический заказник «Икский») [2].. 
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Список государственных природных заповедников России [3] 

Запо-

ведник 

Год 

созда-

ния 

Географическое  

положение 

Цель создания 
А

за
с
 

1985 

Центральная часть То-

джинской котловины 

(Алтае-Саянская горная 

страна); Тоджинский 

район республики Ты-

ва. 

 

 

Сохранение и изучение 

типичных и уникальных 

экосистем Тоджинской 

котоловиныи обрамля-

ющих ее гор, охрана рас-

тительного и животного 

мира Тывы как части 

Южной Сибири. 

А
л

т
а

й
с
к

и
й

 

1932 

Горы Южной Сибири; 

Турокчанский и Ула-

ганский районы  Рес-

публики Алтай. 

Сохранение ландшафтов 

Телецкого озера; защита 

кедровых лесов, спасе-

ние важнейших охотни-

чье-промысловых жи-

вотных — соболя, лося, 

марала и др., а также 

постоянное стационар-

ное изучение природы 

региона в целом. 

А
ст

р
а

х
а

н
с
к

и
й

 

1919 

Низовья дельты Волги; 

Камызякский и Воло-

дарский районы Астра-

ханской области 

Сохранение и накопле-

ние природных ресурсов 

устья Волги и побережья 

Каспия; исследование 

динамики дельтообразо-

вания и жизни ее цено-

зов;  охрана мест гнездо-

вания водоплавающей 

птицы, рыбных нерести-

лищ, а также редких рас-

тений (лотос, чилим и 

др.). 

http://oopt.info/index.php?oopt=159
http://oopt.info/index.php?oopt=159
http://oopt.info/index.php?oopt=160
http://oopt.info/index.php?oopt=160
http://oopt.info/index.php?oopt=901
http://oopt.info/index.php?oopt=901
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Б
а

й
к

а
л

о
-Л

ен
ск

и
й

 

1986 

Южная треть Байкаль-

ского хребта (горы 

Южной Сибири); тер-

ритория Качугского и 

Ольхонского районов 

Иркутской области 

Охрана и изучение уни-

кальных и типичных для 

региона природных ком-

плексов, объектов и яв-

лений, в т.ч. сезонной 

концентраций бурого 

медведя на байкальском 

берегу, береговых леж-

бищ байкальской нерпы. 

Б
а

й
к

а
л

ь
ск

и
й

 

1969 

Центральная часть  и 

северный макросклон 

хребта Хамар-Дабан 

(горы Южной Сибири); 

территория Джидин-

ского, Селенгинского и 

Кабанского районов 

Республики Бурятия. 

Охрана ненарушенных 

кедровых лесов. Запо-

ведник – эталонная тер-

ритория для оценки воз-

действия аэропромвы-

бросов промышленности 

Южной Сибири на лес-

ные экосиостемы.  

Б
а

р
г
у

зи
н

ск
и

й
 

1917 

Западные склоны Бар-

гузинского хребта, се-

веро-восточное побе-

режье Байкала; Северо-

байкальский район 

Республики Бурятия. 

Сохранение и восстанов-

ления численности собо-

ля. 

Б
а

се
г
и

 

1982 

Хребет Басеги на за-

падном склоне Средне-

го Урала; Горонозавод-

ской район Пермского 

края. 

Охрана ненарушенных 

участков коренной гор-

ной тайги Предуралья и 

Урала. 

Б
а

ст
а

к
 

1996 

Бассейн верховий р. 

Бол. Ин в юго-

восточных отрогах Бу-

реинского хребта и 

прилегающая часть 

Приамурской низмен-

ности; Биробиджан-

ский и Облученский 

районы Еврейской ав-

тономной области. 

Охрана малонарушенных 

экосистем северного 

Приамурья – хвойно-

широколиственных (кед-

рово-липовых) лесов с 

богатой флорой и фау-

ной.  

http://oopt.info/index.php?oopt=193
http://oopt.info/index.php?oopt=201
http://oopt.info/index.php?oopt=209
http://oopt.info/index.php?oopt=746
http://oopt.info/index.php?oopt=746
http://oopt.info/index.php?oopt=1193
http://oopt.info/index.php?oopt=1193
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Б
а

ш
к

и
р

ск
и

й
 

1930 

Центральная часть 

Южного Урала; терри-

тория Бурзянского рай-

она Республики Баш-

кортостан.  

Охрана ненарушенных 

экосистем горного Пре-

дуралья, в первую оче-

редь ненарушенных зе-

мель. 

Б
ел

о
г
о

р
ь

е 

1925 

Юго-западные окраины 

Среднерусской возвы-

шенности; Борисовский 

(участки «Лес на 

Ворскле» и «Острасье-

вы яры»), Губкинский 

(участки «Лысые горы» 

и «Ямская степь» близ 

г. Ст. Оскол) и Ново-

оскольский (участок 

«Стенки Изгорья») 

районы Белгородской 

области. 

«Лес на Ворскле» создан 

с целью охраны сохра-

нившегося нетронутым 

массива приречных дуб-

рав. Остальные участки  

-  с целью охраны сохра-

нившихся лугово-

степных участков на вы-

ходах коренных извест-

няков и приречных 

скальных известняковых 

обрывах. 

Б
о

г
д

и
н

ск
о

-

Б
а

ск
у

н
ч

а
к

ск
и

й
 

1997 

Северная окраина При-

каспийской низменно-

сти, окрестности оз. 

Баскунчак; Ахтубин-

ский район Астрахан-

ской области 

Охрана малонарушенных 

полупустынных сооб-

ществ и уникального 

соленого озера Баскун-

чак;  охрана горы Боль-

шое Богдо; охрана полу-

культурного оазиса лес-

ной растительности в 

полупустынях Прика-

спия.  

Б
о

л
о

н
ь

ск
и

й
 

1997 

Наиболее низкая часть 

Средне-Амурской низ-

менности, устьевая 

часть бассейна реки 

Симми и ряда др., впа-

дающих с запада в оз. 

Болонь; Амурский и 

Нанайский районы Ха-

баровского края. 

Охрана ценных водно-

болотных угодий При-

амурья – мест гнездова-

ния и пролетных скопле-

ний многих видов птиц; 

охрана малонарушенных 

широколиственных ле-

сов и болот с ценной 

эндемичной флорой. 

http://oopt.info/index.php?oopt=754
http://oopt.info/index.php?oopt=1024
http://oopt.info/index.php?oopt=910
http://oopt.info/index.php?oopt=910
http://oopt.info/index.php?oopt=1195
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Б
о

л
ь

ш
а

я
 

К
о

к
ш

а
г
а

 
1993 

Территория Килемар-

ского и медведевского 

районов Республики 

Марий Эл.  

Охрана лесных экоси-

стем на границе южно-

таежных и широколист-

венных лесов. 

Б
о

л
ь

ш
е-

х
ех

ц
и

р
ск

и
й

 

1963 

Хребет Большой 

Хехцир, между доли-

ной р. Уссури и ж/д 

Хабаровск-

Владивосток; террито-

рия Хабаровского рай-

она Хабаровского края. 

Охрана типичных нена-

рушенных ландшафтов 

Приамурья и свойствен-

ной им эндемичной фло-

ры и фауны.  

Б
о

л
ь

ш
о

й
 

А
р

к
т
и

ч
ес

к
и

й
 

1993 

Полуостров Таймыр и 

острова СЛО; террито-

рия Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

района Красноярского 

края. 

Охрана гнездовых ме-

стообитаний птиц, ми-

грирующих северо-

атлантическим путем 

(черная казарка, кулики 

и др.). 

Б
о

т
ч

и
н

ск
и

й
 

1994 

Северо-восточная часть 

хребта Сихотэ-Алинь, 

бассейн р. Ботча; тер-

ритория Советско-

Гаванского района Ха-

баровского края.  

Охрана самой северной 

группировки амурского 

тигра, нерестилищ цен-

ных лососевых рыб и 

лесных экосистем север-

ного Приморья. Особый 

объект охраны – палеон-

тологический памятник - 

местонахождение окаме-

нелостей верхнетретич-

ной флоры.  

Б
р

я
н

ск
и

й
 л

ес
 

1987 

Междуречье рр. Нерус-

сы и Десны, северо-

западная окраина 

Среднерусской возвы-

шенности; территория 

Трубчевского и Сузем-

ского районов Брян-

ской области. 

Охрана сохранившихся 

малонарушенных лесов 

типичного среднерусско-

го Полесья  (граница 

южно-таежной и широ-

колиственной лесных 

зон). Разведение заве-

зенных зубров. 

http://oopt.info/index.php?oopt=763
http://oopt.info/index.php?oopt=763
http://oopt.info/index.php?oopt=1198
http://oopt.info/index.php?oopt=1198
http://oopt.info/index.php?oopt=217
http://oopt.info/index.php?oopt=217
http://oopt.info/index.php?oopt=1207
http://oopt.info/index.php?oopt=1032
http://oopt.info/index.php?oopt=1032
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Б
у

р
еи

н
ск

и
й

 

1987 

Истоки р. Буреи (рр. 

Правая и Левая Бурея), 

система горных хреб-

тов Эзоп и Дуссе-

Алинь Хингано-

Буреинского нагорья; 

территория Верхнебу-

реинского района Ха-

баровского края.  

Охрана практически не-

нарушенных типичных 

горно-таежных экоси-

стем юга Дальнего Во-

стока и их флоры и фау-

ны. 

В
ер

х
н

е
-

Т
а

зо
в

ск
и

й
 

1986 

Верхнетазовская воз-

вышенность (Западная 

Сибирь); территория 

Красноселькупского 

района Ямало-

Ненецкого автономно-

го округа 

Охрана уникальных эко-

систем находящейся под 

угрозой исчезновения 

ненарушенной северной 

тайги в верховьях реки 

Таз, охрана сокращаю-

щейся популяции таеж-

ного северного оленя.  

В
и

с
и

м
ск

и
й

 

1971 

Средний Урал, верхо-

вья реки Сулемы (пра-

вый приток р. Чусо-

вой); территория При-

городного района 

Свердловской области. 

Сохранение в естествен-

ном состоянии и изуче-

ние природного ком-

плекса Среднеуральской 

горной тайги. 

В
и

т
и

м
ск

и
й

 

1982 

Стык Станового и Бай-

кало-Патомского наго-

рий (Южная Сибирь), 

правобережье реки Ви-

тим (правый приток р. 

Лены); территория Бо-

дайбинского района 

Иркутской области. 

Сохранение эталонного 

участка горных ланд-

шафтов северного таеж-

ного Забайкалья. Охрана 

соболя, снежного барана 

и черношапочного сурка. 

В
и

ш
е
р

ск
и

й
 

1991 

Западный склон Север-

ного Урала, верховья 

реки Вишеры; террито-

рия Красновишерского 

района Пермского края. 

Охрана малонарушенных 

горно-таежных ланд-

шафтов Северного Урала 

с присущей им флорой и 

фауной, специфичной 

своим переходным ха-

рактером от европейско-

го типа к сибирскому. 

http://oopt.info/index.php?oopt=1210
http://oopt.info/index.php?oopt=429
http://oopt.info/index.php?oopt=429
http://oopt.info/index.php?oopt=139
http://oopt.info/index.php?oopt=225
http://oopt.info/index.php?oopt=765
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В
о

л
ж

ск
о

-

К
а

м
ск

и
й

 

  1960 

Прикамье - левобереж-

ные террасы Волги; 

территория Зелено-

дольского Лаишевского 

районов Республики 

Татарстан. 

Охрана сохранившихся 

ненарушенных лесных и 

лесостепных экосистем 

среднего Поволжья. 

В
о

р
о

н
е
ж

ск
и

й
 

1958 

Западная окраина Там-

бовской низменности, 

лесостепная зона; тер-

ритория Воронежской 

и Липецкой областей. 

Охрана и воспроизвод-

ство охотничьих живот-

ных – оленя, лося, косу-

ли, речного бобра, выху-

холя и др, ценной их-

тиофауны. 

В
о

р
о

н
и

н
ск

и
й

 

1994 

Долина реки Ворона 

(правый приток р. 

Хопер), лесостепная 

зона; территория Кир-

сановского  и Инжа-

винского районов Там-

бовской области. 

Охрана сохранившихся 

лесостепных экосистем 

Центральной России. 

Г
а

л
и

ч
ь

я
 Г

о
р

а
 

1925 

Восточный склон 

Среднерусской возвы-

шенности, берега Дона 

и его притока -  реки 

Быстрой Сосны; терри-

тория Задонского рай-

она Липецкой области. 

Охрана  и комплексное 

изучение уникальной 

флоры, характерных ле-

состепных сообществ и 

группировок петрофитов 

на обнажениях девонско-

го известняка. 

Г
ы

д
а

н
ск

и
й

 

1996 

Север Западной Сиби-

ри, Гыданский полу-

остров и острова Кар-

ского моря; территория 

Тазовского района 

Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа. 

Охрана и изучение нена-

рушенных тундровых 

экосистем северо-запада 

Западной Сибири, при-

брежно-морских экоси-

стем Карского моря, а 

также участков массово-

го гнездования куликов и 

водоплавающих птиц.   

http://oopt.info/index.php?oopt=1037
http://oopt.info/index.php?oopt=1045
http://oopt.info/index.php?oopt=1049
http://oopt.info/index.php?oopt=1049
http://oopt.info/index.php?oopt=438
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Д
а

г
ес

т
а

н
ск

и
й

 

1987 

Равнинная территория 

Дагестана; два разно-

родных участка в пре-

делах Тарумовского 

(Кизлярский участок) и 

Буйнакского (Сары-

кумский участок) рай-

онов Республики Даге-

стан. 

Сохранение в естествен-

ном состоянии наиболее 

типичного для северо-

западного побережья 

Каспия участка Кизляр-

ского залива,  а также 

сохранения редкого при-

родного образования - 

бархана Сарыкум. Изу-

чение и охрана важного 

миграционного пути 

ценных охотничье-

промысловых и редких 

видов птиц, мест их 

гнездования и зимовок. 

Д
а

л
ь

н
ев

о
ст

о
ч

н
ы

й
  

  
  

  
 

М
о

р
ск

о
й

 

1978 

Часть акватории залива 

Петра Великого Япон-

ского моря, 12 неболь-

ших островов,  а также 

участок материкового 

побережья; территория 

Приморского края. 

Сохранение прибрежной 

флоры и фауны и их 

природной среды,  а 

также островной фауны 

и флоры залива Петра 

Великого; проведение 

научно- исследователь-

ской работы и осуществ-

ление просветительской 

деятельности в области 

охраны морской приро-

ды. 

Д
а

р
в

и
н

ск
и

й
 

1945 

Полуостров в северо-

западной части Рыбин-

ского водохранилища; 

территория Череповец-

кого района Вологод-

ской области и Брей-

товского района Яро-

славской области. 

Изучение природных 

изменений под влиянием 

созданного водохрани-

лища; охрана и исследо-

вание природы в есте-

ственных условиях. 

http://oopt.info/index.php?oopt=913
http://oopt.info/index.php?oopt=1218
http://oopt.info/index.php?oopt=1218
http://oopt.info/index.php?oopt=550
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Д
а

у
р

ск
и

й
 

1987 

Юго-Восточное Забай-

калье, район степных 

озер Барун-Торей и 

Щун-Торей; террито-

рия Оловяннинского и 

Борзинского районов 

Забайкальского края. 

Восстановление и сохра-

нение в естественном 

состоянии степных, 

озерно-степных и водно-

болотных комплексов 

Юго-Восточного Забай-

калья, а также охрана 

гнездовых местообита-

ний околоводных птиц 

(реликтовой чайки и др.). 

Д
ен

е
ж

к
и

н
 к

а
м

ен
ь

 

1946 

Восточный склон Се-

верного Урала, массив 

Денежкин  камень, 

склоны хребта Хоза-

Тумп, верховья рек 

Ивдель, Тальтия, 

Шегультан, Сосьва; 

территория Северо-

уральского и Ивдель-

ского районов Сверд-

ловской области. 

Охрана малонарушенных 

горно-среднетаежных 

ландшафтов Северного 

Урала и памятника при-

роды – горы Денежкин 

камень. 

Д
ж

ер
г
и

н
ск

и
й

 

1992 

Север-Восточное При-

байкалье (Южная Си-

бирь), верховья реки 

Баргузин; территория 

Курумканского Рес-

публики Бурятия. 

Сохранение в естествен-

ном состоянии природ-

ного комплекса верховий 

реки Баргузин и Икат-

ского хребта.  

Д
ж

у
г
д

ж
у

р
ск

и
й

 

1990 

Побережье Охотского 

моря, хребет Джу-

гджур, часть акватории 

Охотского моря и не-

сколько островов; тер-

ритория Аяно-

Майского района Ха-

баровского края. 

Охрана ненарушенных 

горно-таежных ланд-

шафтов Приохотья с 

присущей им флорой и 

фауной,  а также мор-

ских экосистем юга 

Охотского моря  и мор-

ских млекопитающих, 

мест пролетных скопле-

ний птиц.  

http://oopt.info/index.php?oopt=233
http://oopt.info/index.php?oopt=233
http://oopt.info/index.php?oopt=447
http://oopt.info/index.php?oopt=241
http://oopt.info/index.php?oopt=1227
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Ж
и

г
у

л
е
в

ск
и

й
 

1927 

Среднее Поволжье, 

Самарская Лука,  отре-

зок от села Усолье до г. 

Сызрани; территория 

Ставропольского райо-

на  Самарской области. 

Сохранение в естествен-

ном состоянии природ-

ных комплексов зоны 

смешанных, хвойно-

широколиственных ле-

сов Среднего Поволжья с 

реликтами и эндемиками 

Жигулей, изучение их 

структуры и динамики.  

З
ей

ск
и

й
 

1963 

Восточная часть хребта 

Тукурингра, берег Зей-

ского водохранилища; 

территория Зейского 

района Амурской обла-

сти.  

Охрана и изучение эта-

лонного участка горных 

ландшафтов северо-

западного Приамурья,  а 

также изучение воздей-

ствия Зейского водохра-

нилища на природные 

комплексы.  

И
л

ь
м

е
н

ск
и

й
 

1920 

Восточные предгорья 

Южного Урала, Иль-

менский хребет; терри-

тория Челябинской 

области к северу от г. 

Миасс. Филиал «Арка-

им» находится в Бре-

динском и Кизильском 

районах Челябинской 

области,  в долине реки 

Большая Караганка.  

Первоначальная причина 

создания – угроза рас-

хищения минеральных 

богатств Урала. В по-

следствии -  сохранение 

в естественном состоя-

нии всего природного 

комплекса.  

Цель создания филиала – 

охрана археологических 

памятников от палеолита 

до новой истории, охра-

на и изучение укреплен-

ного поселения эпохи 

бронзы – протогорода 

Аркаим.  

К
а

б
а

р
д

и
н

о
-

Б
а

л
к

а
р

ск
и

й
 

1976 

Северная часть Цен-

трального Кавказа; 

территория Черекского 

и Советского районов 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Охрана высокогорных 

ландшафтов Централь-

ного Кавказа, их флоры и 

фауны (в первую оче-

редь, кавказского тура и 

леопарда). 

http://oopt.info/index.php?oopt=777
http://oopt.info/index.php?oopt=1230
http://oopt.info/index.php?oopt=1230
http://oopt.info/index.php?oopt=457
http://oopt.info/index.php?oopt=920
http://oopt.info/index.php?oopt=920
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К
а

л
у

ж
ск

и
е 

за
с
ек

и
 

1992 

Северо-восток Средне-

русской возвышенно-

сти, междуречье рек 

Россета и Вытебеть 

(притоки р. Жиздра – 

бассейн Оки); террито-

рия Ульяновского рай-

она Калужской обла-

сти. 

Охрана массивов корен-

ных дубрав, уникальных 

для европейской России 

по структуре и видовому 

составу. 

К
а

в
к

а
зс

к
и

й
 

1924 

Западный Кавказ; тер-

ритория Мостовского, 

Майкопского районов 

Республики Адыгея, 

Лазаревского, Хостин-

ского, Адлерского рай-

онов Краснодарского 

края и Урулского райо-

на Карачаево-

Черкесской республи-

ки.  

Сохранение для научно-

исследовательских и 

культурно-

просветительских задач в 

неприкосновенном виде 

в горах Западного Кавка-

за горных лесов и аль-

пийской полосы с насе-

ляющими его редкими 

животными и растения-

ми.  

К
а

н
д

а
л

а
к

ш
ск

и
й

 

1939 

Острова и побережье 

Белого и Баренцева 

морей в пределах Кан-

далакшского, Терского, 

Североморского, Пе-

ченгского районов 

Мурманской области и 

Лоухского района Рес-

публики Карелия.  

Охрана и изучение тунд-

ровых, таежных и мор-

ских биоценозов; биоло-

гический контроль за 

состоянием популяций 

морских и околоводных 

птиц и связанных с ними 

наземных и водных био-

ценозов; выявление вли-

яния антропогенного 

фактора на заповедные 

акваторию и побережье. 

К
а

т
у

н
ск

и
й

 

1991 

Высокогорья Цен-

трального Алтая; тер-

ритория Усть-

Коксинского района 

Республики Алтай. 

Сохранение уникальных 

высокогорных природ-

ных комплексов и вос-

становление численно-

сти редких и исчезаю-

щих видов животных 

(снежного барса, манула, 

барана аргали и др.). 

http://oopt.info/index.php?oopt=1066
http://oopt.info/index.php?oopt=928
http://oopt.info/index.php?oopt=559
http://oopt.info/index.php?oopt=249
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К
ед

р
о

в
а

я
 П

а
д

ь
 

1925 

Южное Приморье, от-

роги хребтов Восточно-

Маньчжурской горной 

системы; территория 

Хасангского района 

Приморского края.  

Охрана ненарушенных 

лесов южного приморья 

(чернопихтарника), 

охрана редких и энде-

мичных для Приморья 

видов флоры и фауны 

(более 50 видов), в т.ч. 

уссурийского леопарда. 

К
ер

ж
е
н

ск
и

й
 

1993  

Бассейн среднего тече-

ния р. Керженец (при-

ток Волги), холмистая 

равнина окраин Вят-

ских увалов.  

Охрана малонарушенных 

южно-таежных экоси-

стем Заволжья, водно-

болотных угодий, мест 

массового гнездования 

водоплавающих птиц, 

выхухоли. 

К
и

в
а

ч
 

1931 

Юго-восточная часть 

Карелии, в 30 км к се-

веро-западу от Онеж-

ского озера; территория 

Кондопожского района 

Республики Карелия. 

Охрана и восстановление 

типичных природных 

комплексов среднетаеж-

ной зоны, организация 

стационарных научных 

исследований, инвента-

ризация природных объ-

ектов. 

К
о

л
о

г
р

и
в

с
к

и
й

 л
ес

 

2006 

Бассейны рек Унжа и 

Нея, подзоны европей-

ской средней и южной 

тайги; территория Ко-

логривского, Манту-

ровского, Нейского, 

Парфеньевского и Чух-

ломского районов Ко-

стромской области. 

Сохранение южно-

таежных природных 

комплексов Русской рав-

нины – уникальных эко-

систем коренных темно-

хвойных лесов. 

К
о

м
а

н
д

о
р

ск
и

й
 

1993 

Командорские острова 

и прибрежная аквато-

рия Берингова моря и 

Тихого океана; Алеут-

ский район Камчатско-

го края. 

Охрана скоплений мор-

ских млекопитающих и 

их местообитаний, мор-

ских экосистем, уни-

кальных и эндемичных 

видов животных и расте-

ний; охрана историко-

археологических памят-

ников.  

http://oopt.info/index.php?oopt=1238
http://oopt.info/index.php?oopt=1238
http://oopt.info/index.php?oopt=786
http://oopt.info/index.php?oopt=569
http://oopt.info/index.php?oopt=569
http://oopt.info/index.php?oopt=1071
http://oopt.info/index.php?oopt=1071
http://oopt.info/index.php?oopt=1248
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К
о

м
со

м
о

л
ь

ск
и

й
 

1963 

Гористое левобережье 

Амура, устьевая часть 

реки Горин (левый 

приток Амура); терри-

тория  Комсомольского 

района Хабаровского 

края.  

 

Охрана типичных нена-

рушенных ландшафтов 

Приамурья (слабонару-

шенных кедровых ле-

сов), эндемичной флоры 

и фауны. 

К
о

р
я

к
ск

и
й

 

1995 

Состоит из 3 участков: 

«Парапольский дол» - 

межгорная котловина 

между Корякским 

нагорьем и Пенжин-

ским хребтом; «Бухта 

Лаврова" и "Полуост-

ров Говена" – восточ-

ные отроги Корякского 

нагорья на побережье 

Берингова моря; терри-

тория Пенжинского и 

Олюторского районов 

Корякского округа 

Камчатского края. 

Охрана мест массового 

пролета и гнездования 

водоплавающих птиц, 

приморских и морских 

экосистем юга Берингова 

моря, охрана комплекса 

экосистем северной 

Камчатки. 

К
о

ст
о

м
у

к
ш

ск
и

й
 

1983 

Северо-восточная часть 

Карелии; территория 

Калевальского и Муе-

зерского районов Рес-

публики Карелия.  

Охрана и изучение ти-

пичных биогеоценозов 

северной тайги Карелии, 

мониторинг развития 

природных комплексов 

заповедника.  

 

 

К
р

о
н

о
ц

к
и

й
 

1934 

Восточная часть полу-

острова Камчатка; тер-

ритория Елизовского 

района Камчатского 

края  

Охрана уникальных вул-

канических ландшафтов 

Камчатки во всем их 

разнообразии (Долина 

гейзеров, 8 действующих 

вулканов и др.), а также 

охрана лежбищ морских 

млекопитающих и пти-

чьих базаров Тихоокеан-

ского побережья.  

http://oopt.info/index.php?oopt=1251
http://oopt.info/index.php?oopt=578
http://oopt.info/index.php?oopt=1262
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К
у

зн
е
ц

к
и

й
 А

л
а

т
а

у
 

1989 

Южная Сибирь, высо-

когорная часть хребта 

Кузнецкий Алатау; 

территория Тисульско-

го, Новокузнецкого и 

Междуреченского рай-

онов Кемеровской об-

ласти. 

Охрана слабонарушен-

ных лесных и степных 

экосистем хребта Куз-

нецкий Алатау, охрана 

изолированной популя-

ции дикого таежного 

северного оленя; мони-

торинг уникальных лед-

ников хребта. 

К
у

р
и

л
ь

ск
и

й
 

1984 

Южные Курильские 

острова (остров Куна-

шир и острова Малой 

Курильской гряды); 

территория Курильско-

го района Сахалинской 

области 

Сохранение и изучение 

естественного хода при-

родных процессов и яв-

лений, генетического 

фонда растительного и 

животного мира, отдель-

ных видов и сообществ 

растений и животных, 

типичных и уникальных 

экологических систем 

южных Курильских ост-

ровов. 

Л
а

зо
в

ск
и

й
 

1935 

Южное Приморье к 

востоку от долины реки  

Киевкики (впадает в 

Японское море); терри-

тория Лазовского рай-

она Приморского края. 

  

Сохранение и изучение 

природных комплексов 

лиановых хвойно-

широколиственных ле-

сов Южного Сихотэ-

Алиня, охрана и восста-

новление популяций 

редких и ценных живот-

ных (горала, пятнистого 

оленя и др.). 

Л
а

п
л

а
н

д
ск

и
й

 

1930 

Западная часть Коль-

ского полуострова; 

территория Мончегор-

ского района Мурман-

ской области. 

Восстановление и под-

держание численности 

дикого северного оленя 

на Кольском полуостро-

ве, сохранение массивов 

горно-тундровых экоси-

стем, охрана археологи-

ческих памятников исто-

рии народа саами.  

http://oopt.info/index.php?oopt=258
http://oopt.info/index.php?oopt=1271
http://oopt.info/index.php?oopt=1279
http://oopt.info/index.php?oopt=587
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М
а

г
а

д
а

н
ск

и
й

 

1982 

Вблизи северного по-

бережья Охотского 

моря; территория Оль-

ского и Среднеканско-

го районов Магадан-

ской области. 

 

Охрана ненарушенных 

северо-таежных при-

охотских горных ланд-

шафтов, прибрежных 

экосистем Охотского 

моря. 

М
а

л
а

я
 С

о
сь

в
а

 

1976 

Северо-запад Западно-

Сибирской низменно-

сти, долина реки Малая 

Сосьва; территория 

Советского и Березов-

ского районов Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа Тюменской 

области. 

Сохранение, изучение и 

восстановление популя-

ции аборигенного запад-

носибирского речного 

бобра; разработка науч-

но-практических реко-

мендаций по сохранению 

редких и ценных видов 

животных и растений. 

М
о

р
д

о
в

ск
и

й
 

1936 

Лесистое правобережье 

реки Мокши, левого 

притока Оки; террито-

рия Темниковского 

района Республики 

Мордовия. 

Сохранение и восстанов-

ление лесного массива 

южного отрога таежной 

зоны, сохранение и обо-

гащение животного мира 

путем реакклиматизации 

и акклиматизации цен-

ных видов, изучение 

вредной энтонофауны и 

изыскание рациональных 

методов борьбы с ней. 

Н
ен

е
ц

к
и

й
 

1997 

Северо-восточная око-

нечность Малоземель-

ской тундры, акватория 

и острова Баренцева 

моря (Печорская губа, 

низовья дельты Печо-

ры, острова Гуляевские 

кошки и др.); террито-

рия Ненецкого АО. 

Охрана и изучение ти-

пичных малонарушен-

ных экосистем восточно-

европейских тундр и 

прибрежных акваторий 

Баренцева моря; охрана 

малого лебедя, белоще-

кой казарки, пискульки, 

белоклювой гагары, ат-

лантического моржа, 

белого медведя, навала, 

северного финвала, серо-

го тюлени и др.  

http://oopt.info/index.php?oopt=1288
http://oopt.info/index.php?oopt=462
http://oopt.info/index.php?oopt=462
http://oopt.info/index.php?oopt=789
http://oopt.info/index.php?oopt=596
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Н
и

ж
н

е
С

в
и

р
ск

и
й

 

1980 

Правобережье нижнего 

течения реки Свирь; 

территория Лодейно-

польского района Ле-

нинградской области. 

Сохранение и изучение 

природных комплексов 

южного Приладожья, 

береговых валов Ладож-

ского озера, охрана мас-

совых стоянок мигриру-

ющих водоплавающих и 

сухопутных птиц, флоры 

и фауны верховых болот, 

редких и ценных видов 

растений и животных, 

редких и ценных про-

мысловых видов рыб.  

Н
о

р
ск

и
й

 

1998 

Междуречье рек Се-

лемджа и Нора, отроги 

хребта Джагды и при-

легающей части Аму-

ро-Зейской равнины; 

территория Се-

лемджинского района 

Амурской области. 

Охрана типичных южно-

таежных низкогорных 

экосистем северного 

Приамурья и присущей 

им флоры и фауны, а 

также ценных водно-

болотных угодий Амуро-

Зейской низменности  

Н
у

р
г
у

ш
  

1994 

Правобережье среднего 

течения реки Вятки 

близ северной оконеч-

ности Вятских увалов,  

подзона средней тайги; 

территория Котельни-

ческого района Киров-

ской области. 

Охрана малонарушенных 

типичных среднетаеж-

ных ландшафтов в пойме 

реки Вятки с присущим 

им комплексом флоры и 

фауны; охрана и восста-

новление охотничьих 

видов фауны региона. 

О
к

с
к

и
й

 

1935 

Восточная часть Ме-

щерской низменности, 

левобережье реки Пры 

(левый приток р. Оки); 

территория Спасского 

района Рязанской обла-

сти. 

Сохранение и увеличе-

ние численности выху-

холи; сохранение при-

родных комплексов, ти-

пичных для этого регио-

на; проведение ряда экс-

периментальных работ 

(разведение стерхов и 

т.п.). 

http://oopt.info/index.php?oopt=598
http://oopt.info/index.php?oopt=1295
http://oopt.info/index.php?oopt=1295
http://oopt.info/index.php?oopt=1074
http://oopt.info/index.php?oopt=1074


70 

 

О
л

ек
м

и
н

ск
и

й
 

1984 

Правобережье реки 

Олекмы (правый при-

ток реки Лены), стык 

Алданского нагорья и 

Приленского плато; 

территория Олекмин-

ского района Респуб-

лики Саха (Якутия). 

Охрана типичных горно-

таежных лесов юга Яку-

тии, сибирского кедра; 

охрана археологических 

памятников (наскальная 

живопись). 

О
р

ен
б

у
р

г
ск

и
й

 

1989 

Южное Зауралье, лево-

бережье реки Урал; 

территория Первомай-

ского, Беляевского, 

Кувандыкского и Свет-

линского районов 

Оренбургской области. 

Сохранение эталонных 

экосистем уральских 

степей и охрана редких 

видов степной флоры и 

фауны на стыке Евро-

пейской части России и 

Сибири. 

О
ст

р
о

в
 В

р
а

н
г
ел

я
 

1976 

Остров Врангеля и ост-

ров Геральд и приле-

гающая акватория Чу-

котского моря; терри-

тория Шмидтовского 

района Магаданской 

области. 

Сохранение и изучение 

типичных и уникальных 

экосистем островной 

части Арктики, охрана 

белых медведей, моржей, 

колоний белого гуся, др. 

видов Берингийской 

флоры и фауны. 

П
а

св
и

к
 

1992 

Побережье реки Паз по 

обе стороны государ-

ственной границы Рос-

сии и Норвегии; терри-

тория Печенгского 

района Мурманской 

области. 

Охрана малонарушенных 

европейских северота-

ежных лесов на пределе 

распространения и свя-

занной с ними флоры и 

фауны; резерват для 

охраны мест обитаний и 

гнездований водоплава-

ющих и околоводных 

птиц 

П
еч

о
р

о
-

И
л

ы
ч

ск
и

й
 

1930 

Междуречье рек Печо-

ра и Илыч,  западный 

макросклон Северного 

Урала; территория 

Троице-Печорского 

района Республики 

Коми. 

Охрана и изучение пер-

вичных лесных массивов 

междуречья Печоры и 

Илыча - крупнейших 

девственных таежных 

массивов европейской 

России, типичной и уни-

кальной флоры и фауны. 

http://oopt.info/index.php?oopt=1297
http://oopt.info/index.php?oopt=800
http://oopt.info/index.php?oopt=1306
http://oopt.info/index.php?oopt=607
http://oopt.info/index.php?oopt=607
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П
и

н
е
ж

ск
и

й
 

1974 

Среднее течение реки 

Пинеги, притока Се-

верной Двины; терри-

тория Пинежского рай-

она Архангельской об-

ласти. 

Охрана и изучение есте-

ственных процессов в 

северной тайге на Во-

сточно-Европейской 

равнине, уникальных 

карстовых образований, 

их влияния на живую и 

неживую природу, ис-

следование редких и за-

несенных в Красные 

книги видов растений и 

животных. 

П
о

л
и

с
т
о

в
ск

и
й

 

1994 

Запад Валдайской воз-

вышенности, водораз-

дел рек Полисть и Ло-

вать, подзона южной 

тайги;  территория 

Локнянского и Бежа-

ницкого районов 

Псковской области. 

Охрана одной из круп-

нейших в Европе Поли-

сто-Ловатской системы 

верховых болот; охрана 

гнездовий скопы, орла-

на-белохвоста, черного 

аиста, европейской чер-

нозобой казарки.  

П
р

и
в

о
л

ж
ск

а
я

 л
ес

о
ст

еп
ь

 

1989 

Заповедник состоит из  

участков, разбросан-

ных по всей Пензен-

ской области (Кузнец-

кий, Камешкирский, 

Неверкинский, Колыш-

лейский, Пензенский 

районы) и частично 

Ульяновской области 

(Барышский и Никола-

евский районы), на за-

падных склонах При-

волжской возвышенно-

сти, в пределах главно-

го водораздела между 

Волгой и Доном   

Сохранения уникальных 

степей северного типа 

(более 1000 сосудистых 

растений;  9 видов рас-

тений и 5 видов насеко-

мых, занесенных в Крас-

ную книгу России).  

Наряду с флорой охра-

няются такие редкие ви-

ды животных, как дрофа, 

стрепет, каменка-

плясунья, степной сурок, 

большой тушканчик; они 

имеют здесь северный 

предел ареала 

http://oopt.info/index.php?oopt=619
http://oopt.info/index.php?oopt=628
http://oopt.info/index.php?oopt=810
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П
о

р
о

н
а

й
ск

и
й

 

1988 

Поронайский район 

Сахалинской области, 

два участка: 1- сама 

расширенная южная 

часть Тымь-

Поронайской низмен-

ности, 2 – юго-

восточная оконечность 

Восточно-

Сахалинского хребта 

(п-ов Терпения) 

Охрана таежных, горных 

и болотных экосистем о-

ва Сахалин с высоким 

уровнем эндемизма фло-

ры и фауны. Особая за-

дача – охрана мест мас-

совых пролетных и зи-

мовочных скоплений 

птиц – тихоокеанских 

мигрантов. 

П
р

и
о

к
с
к

о
-Т

ер
р

а
сн

ы
й

 

1945 

Левобережье реки Оки, 

территория Серпухов-

ского района Москов-

ской области 

Сохранение и восстанов-

ление местной флоры и 

фауны, комплексное 

изучение природы, со-

хранение и изучение 

уникальных степных 

растительных сообществ, 

известных под названием 

"Окской флоры". Разве-

дение и изучение евро-

пейского зубра как ред-

кого реликтового вида, 

разработка и проведение 

мероприятий для восста-

новления его на террито-

рии РФ. 

П
р

и
су

р
ск

и
й

 

1995 

3-х участка, располо-

женные в Алатырском, 

Яльчикском и Батырев-

ском районах респуб-

лики Чувашия, на При-

волжской возвышенно-

сти, на ее западном 

(бассейн р. Сура) и во-

сточном (бассейн р. 

Волга) склонах 

Охрана южно-таежных 

долинных лесов и водно-

болотных угодий с при-

сущей им флорой и фау-

ной, в особенности для 

охраны выхухоли, сезон-

ных скоплений водопла-

вающих птиц. Охрана 

фрагментов степной рас-

тительности с поселени-

ями сурков. 

http://oopt.info/index.php?oopt=1314
http://oopt.info/index.php?oopt=1083
http://oopt.info/index.php?oopt=816
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П
у

т
о

р
а

н
ск

и
й

 

1988 

Север Средней Сибири, 

плато Путорана;  Тай-

мырский и Эвенкий-

ский автономные окру-

га Красноярского края 

Охрана горно-озерно-

таежных ландшафтов, 

своеобразного расти-

тельного мира и редких 

видов животных, в том 

числе путоранского под-

вида снежного барана, а 

также охрана крупней-

шей в мире популяции 

дикого северного оленя, 

зимовочные местообита-

ния которого находятся 

на территории заповед-

ника 

Р
д

ей
ск

и
й

 

1994 

Запад Валдайской воз-

вышенности, водораз-

дел рр. Полисть и Ло-

вать,  подзона южной 

тайги; Поддорский и 

Холмский районы Нов-

городской области 

Охрана одной из круп-

нейших в Европе Поли-

стово-Ловатской систе-

мы верховых болот, сов-

местно с заповедником 

"Полистовский".  Охрана 

мест гнездования боль-

шого кроншнепа. 

Р
о

ст
о

в
ск

и
й

 

1995 

Центральная часть Ку-

ма-Манычской впади-

ны, к северу от оз. Ма-

ныч-Гудило; Орлов-

ский и Ремонтнесский 

районы Ростовской 

области. 

Охрана участков корен-

ной степной раститель-

ности, а также части 

водно-болотного угодья 

"Озеро Маныч-Гудило", 

являющегося местом 

массовых гнездований 

водоплавающих птиц, в 

том числе редких (розо-

вый и кудрявый пеликан, 

краснозобая казарка, 

черноголовый хохотун). 

Из редких растений в 

заповеднике отмечены 

ковыль Залесского, 

тюльпан Шренка, без-

временник веселый и др. 

http://oopt.info/index.php?oopt=266
http://oopt.info/index.php?oopt=638
http://oopt.info/index.php?oopt=638
http://oopt.info/index.php?oopt=937
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С
а

я
н

о
-

Ш
у

ш
е
н

ск
и

й
 

1976 

Центр Западного Саяна 

и Алтае-Саянской гор-

ной страны; территория 

Шушенского и Ерма-

ковского районов 

Красноярского края. 

Сохранение соболя как 

ценнейшего пушного 

зверя. Изучение воздей-

ствия Саяно-

Шушенского водохрани-

лища на естественные 

экосистемы. 

С
ев

ер
о

-

О
се

т
и

н
ск

и
й

 

1967 

Центральный Кавказ, 

бассейн р. Ардон; Ала-

гирский район Респуб-

лики Северной Осетии 

– Алании. 

Сохранение в естествен-

ном состоянии и изуче-

ние характерных при-

родных комплексов се-

верного макросклона 

Центрального Кавказа. 

С
и

х
о

т
э-

А
л

и
н

ск
и

й
 

1935 

Восточная и централь-

ная водораздельные 

части хребта Сихотэ-

Алинь; территории 

Тернейского и Красно-

армейского районов 

Приморского края. 

Охрана мало нарушен-

ных экосистем хребта 

Сихотэ-Алинь во всем их 

многообразии на стыке 

природных зон; а также 

редких видов фауны 

Приморья - в первую 

очередь амурского тигра 

и горала. 

С
о

х
о

н
д

и
н

ск
и

й
 

1973 

Южное Забайкалье в 

пределах наиболее воз-

вышенной части 

Хэнтей-Чикойского 

нагорья с гольцовым 

массивом Сохондо;  

территории Кыринско-

го, Улетовского и 

Красночикойского рай-

онов Читинской обла-

сти. 

Охрана ненарушенных 

экосистем таежного За-

байкалья, в частности, 

интереснейшего гольца 

Сохондо (потухший тре-

тичный вулкан), считав-

шегося у местного ко-

ренного населения свя-

щенным. 

С
т
о

л
б

ы
 

1925 

Правый берег Енисея 

близ юго-западной 

окраины Красноярска. 

Охрана природных ком-

плексов живописного 

скального массива уро-

чища Столбы. 

http://oopt.info/index.php?oopt=274
http://oopt.info/index.php?oopt=274
http://oopt.info/index.php?oopt=940
http://oopt.info/index.php?oopt=940
http://oopt.info/index.php?oopt=1317
http://oopt.info/index.php?oopt=282
http://oopt.info/index.php?oopt=170
http://oopt.info/index.php?oopt=170
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Т
а

й
м

ы
р

ск
и

й
 

1979 

Состоит из 4 участков 

(«Основная тундровая 

территория», «Лукун-

ский», «Ары-Мас», 

«Арктический»), рас-

положенных в Хатанг-

ском и Диксонском 

муниципальных обра-

зованиях  Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) 

района Красноярского 

края. Участки заповед-

ника охватывают более 

4-х градусов по широте 

и представляют зоны 

лесотундры, равнинной  

и горной (горы Быр-

ранга) тундры и мор-

скую акваторию зали-

вов моря Лаптевых. 

Сохранение и изучение 

естественных равнинных 

и горных тундровых эко-

систем на Основной 

тундровой территории и 

самых северных в мире 

лесных массивов на 

участках Ары-Мас и Лу-

кунский. Охрана энде-

мика России - краснозо-

бой казарки и крупней-

шей в мире таймырской 

популяции дикого север-

ного оленя. 

Т
еб

ер
д

и
н

ск
и

й
 

1936 

Северные макросклоны 

Главного Кавказского 

хребта;  Карачаевский 

район  Карачаево-

Черкесской Республики 

Создание новых биоце-

нозов на основе аккли-

матизационных возмож-

ностей Теберды; работы 

по внедрению в высоко-

горное животноводство 

новых пород скота; раз-

витие плодового садо-

водства в высокогорной 

зоне; создание условий 

для развития курорта 

Теберда; разработка 

научных основ горно-

лесного и горно-лугового 

пастбищного хозяйства; 

реконструкция флоры и 

фауны района Теберды 

путем акклиматизации в 

заповеднике новых по-

лезных животных, новых 

растений. 

http://oopt.info/index.php?oopt=294
http://oopt.info/index.php?oopt=948
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Т
и

г
и

р
ек

с
к

и
й

 

1999 

Западный Алтай,  во-

дораздел между прито-

ками реки Чарыш и 

верховьями реки Алей; 

территория  Змеино-

горского, Третьяков-

ского и Краснощеков-

ского районов Алтай-

ского края 

Охрана слабонарушен-

ных горных экосистем 

западного Алтая. 
Т

у
н

г
у

сс
к

и
й

 

1995 

Центральная часть 

Средне-Сибирского 

плоскогорья, междуре-

чье Подкаменной Тун-

гуски и ее правого при-

тока Чуни; территория 

Тунгусско-Чунского 

муниципального обра-

зования Эвенкийского 

района  Красноярского 

края. 

Изучение последствий 

падения Тунгусского 

метеорита (30.06.1908), 

сохранение местных 

биоценозов, фоновый 

мониторинг окружаю-

щей среды. 

У
б

су
н

у
р

ск
а

я
 к

о
т
-

л
о

в
и

н
а

 

1993 

Убсунурская котловиня 

и на прилегающие гор-

ные хребты; террито-

рии Эрзинского, Тес-

Хемского и Монгун-

Тайгинского районов 

Республики Тыва. 

Охрана и изучение уни-

кальных и исключитель-

но разнообразных экоси-

стем Убсунурской кот-

ловины. Заповедник 

уникален по спектру 

охраняемых экосистем - 

от горных тундр до пу-

стынь. 

У
сс

у
р

и
й

ск
и

й
 

1932 

Отроги Южного Си-

хотэ-Алиня; террито-

рии Уссурийского и 

Шкотовского районов 

Приморского края. 

Охрана мало нарушен-

ных горно-лесных экоси-

стем западного макро-

склона Сихотэ-Алиня, их 

флоры и фауны, во мно-

гом относящихся к 

Маньчжурскому ком-

плексу, с высоким уров-

нем эндемизма. 

http://oopt.info/index.php?oopt=304
http://oopt.info/index.php?oopt=313
http://oopt.info/index.php?oopt=323
http://oopt.info/index.php?oopt=323
http://oopt.info/index.php?oopt=1326
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У
ст

ь
-Л

ен
ск

и
й

 

1985 

Устье Лены и западный 

склон северной око-

нечности хр. Хараулах;  

территории Булунского 

района (улуса) Респуб-

лики Саха (Якутия). 

Охрана и изучение эко-

систем дельты Лены, 

охрана нельмы и сиго-

вых рыб, мест массового 

гнездования водоплава-

ющих перелетных птиц, 

самой северной в Евра-

зии популяции черноша-

почного сурка, а также 

самых северных в Яку-

тии массивов леса (о. 

Тит-Ары на Лене). 

У
т
р

и
ш

 

2010 

Побережье Черного 

моря, полуостров 

Абрау между поселка-

ми Сукко и Малым 

Утришем;  в пределах 

муниципальных обра-

зований - городов Ана-

па и Новороссийск 

Краснодарского края. 

Сохранение и восстанов-

ление уникальных при-

родных комплексов су-

хих субтропиков Черно-

морского побережья 

Кавказа. Сохранение и 

восстановление уни-

кального биологического 

разнообразия естествен-

ных гемиксерофильных 

реликтовых экосистем 

Северного Средиземно-

морья, представленных в 

России только на терри-

тории Краснодарского 

края на полуострове 

Абрау.  

Х
а

к
а

с
ск

и
й

 

1999 

Южная Сибирь,  север-

ный макросклон Запад-

ного Саяна и горные 

степях Минусинской 

котловины;  террито-

рии Таштыпского, 

Усть-Абаканского, Бо-

градского, Ширинского 

и Орджоникидзевского 

районов Республики 

Хакасия. 

Охрана горных лесных и 

степных экосистем Ми-

нусинской котловины и 

Западного Саяна. 

http://oopt.info/index.php?oopt=1335
http://oopt.info/index.php?oopt=1472
http://oopt.info/index.php?oopt=1472
http://oopt.info/index.php?oopt=162
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Х
а

н
к

а
й

ск
и

й
 

1990 

Несколько участков на 

побережье и в аквато-

рии оз. Ханка близ Рос-

сийско-Китайской гра-

ницы;  Спасский, Хо-

рольский, Кировский и 

Ханкайский районы 

Приморского края. 

Охрана мест массового 

гнездования, пролета и 

зимовок птиц.  Охрана 

фауны гидробионтов оз. 

Ханка (дальневосточная 

черепаха, китайский 

окунь-ауха и др. виды). 

Охрана редких видов 

водной флоры (лотос 

орехоносный, эвриала 

устрашающая). 

Х
и

н
г
а

н
ск

и
й

 

1963 

Стык террасовых рав-

нин среднего течения 

Амура и предгорий 

Малого Хингана;  тер-

ритория Архарского 

района Амурской обла-

сти. 

Охрана типичных нена-

рушенных ландшафтов  

Приамурья. Охрана 

степных и лесостепных 

ландшафтов Южного 

Приамурья, а также 

гнездовых стаций уссу-

рийского и даурского 

журавлей. 

Х
о

п
е
р

ск
и

й
 

1935 

Юго-восточная часть 

Окско-Донской низ-

менности,  берега реки 

Хопер; территории Но-

вохоперского, Пово-

ринского и Грибанов-

ского районов Воро-

нежской области. 

Комплексное изучение 

экологических систем 

пойм и внепойменных 

территорий лесостепных 

рек, разработка методов 

сохранения, восстанов-

ления и рационального 

использования природ-

ных комплексов долины 

Хопра, изучение ильмо-

вых, дубовых, ольховых 

пойменных лесов, путей 

их сохранения в связи с 

изменением гидрологи-

ческого режима, изуче-

ние биологии выхухоли, 

путей ее сохранения, 

восстановления и рассе-

ления в РФ. 

http://oopt.info/index.php?oopt=1345
http://oopt.info/index.php?oopt=1348
http://oopt.info/index.php?oopt=1092
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Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

о
-

Л
е
сн

о
й

 

1930 

Юго-западная часть 

Валдайской возвышен-

ности (Главный водо-

раздел Русской равни-

ны);  территория Нели-

довского и Андреапо-

льского районов Твер-

ской области. 

Сохранение коренных 

первичных южнотаеж-

ных лесов Европейской 

России, их флоры и фау-

ны, в частности, бурого 

медведя. 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

о
си

б
и

р
ск

и
й

 

1985 

Западная окраина цен-

тральной части Средне-

Сибирского плоского-

рья, долина среднего 

течения Енисея, не-

большой участок доли-

ны Подкаменной Тун-

гуски ("Тунгусские 

Столбы"); территория  

Туруханского района  и 

Байкитского муници-

пального образования  

Эвенкийского района 

Красноярского края. 

Сохранение и изучение 

очень разнообразных 

наземных и водных при-

родных комплексов 

среднетаежной Сибири с 

ее центральной части, 

ландшафтов поймы и 

долины Енисея, самой 

реки и ее притоков. 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

о
-Ч

ер
н

о
зе

м
н

ы
й

 

1935 

Юго-западная часть 

Среднерусской возвы-

шенности в пределах 

средней полосы лесо-

степной зоны;  терри-

тория Медвенского, 

Мантуровского, Гор-

шеченского районов 

Курской области. 

Сохранение целинных 

степных участков в соче-

тании с лесами различ-

ных типов (дубравы, бо-

ры, "осиновые кусты"), 

как комплексов природ-

ных условий северных 

степей для изучения 

степных биогеоценозов, 

процесса образования 

чернозема, взаимоотно-

шений между лесом и 

степью, влияния леса в 

борьбе с засухой, для 

обоснования более рен-

табельного использова-

ния природных условий 

степей  для сельского и 

лесного хозяйства. 

http://oopt.info/index.php?oopt=1109
http://oopt.info/index.php?oopt=1109
http://oopt.info/index.php?oopt=331
http://oopt.info/index.php?oopt=1101
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Ч
ер

н
ы

е
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л

и
 

1990 

Прикаспийская низ-

менность между низо-

вьями рр. Кума и Вол-

га;  территории Яш-

кульского и Чернозе-

мельского районов 

республики Калмыкия. 

Участок "Озеро Маныч 

Гудило" находится в 

центральной части Ку-

ма-Манычской впади-

ны на берегах одно-

именного озера, в 

Яшалтинском и При-

ютненском районах 

республики Калмыкия. 

Учрежден в связи с ан-

тропогенным опустыни-

ванием территории Чер-

ных земель.  

Сохранения популяции 

сайгака, находящейся на 

грани исчезновения. 

Охрана водно-болотных 

угодий, мест  гнездовья 

и зимовки многих редких 

видов водоплавающих и 

околоводных птиц (ле-

бедь-шипун, серый гусь, 

краснозобая казарка, 

розовый и кудрявый пе-

ликаны, стрепет, дрофа, 

журавль-красавка и др.).  

Ш
у

л
ь

г
а

н
-Т

а
ш

 

1986 

Западный макросклон 

Южного Урала, водо-

раздел рр. Белая и 

Нугуш (скальный мас-

сив Шульган-Таш); 

Бурзянский район рес-

публики Башкортостан. 

Охрана аборигенной по-

пуляции башкирских 

диких пчел; охрана гор-

но-таежных экосистем 

предгорий Южного Ура-

ла. В пределах заповед-

ника находится одна из 

известнейших карстовых 

пещер мира – Каповая, и 

ряд других крупных пе-

щер. 

Э
р

зи
 

2000 

Северный макросклон 

Большого Кавказа,  

Джейрахско-Ассинская 

котловина и прилега-

ющих к ней с севера 

горы Скалистого 

хребта;  Джейрахский и 

Сунженский районы 

республики Ингуше-

тия. 

Охрана разнообразной 

флоры и фауны, горной 

природы. Охрана редких 

видов животных - безоа-

ровый козел, тур, серна, 

лесной кот;  птиц - кав-

казский улар, беркут, 

сапсан. Охрана уникаль-

ных природных объектов  

- массивов сосны крюч-

коватой, рощ облепихи, 

Шоанского ледника, ка-

ньона  р. Асса.  

http://oopt.info/index.php?oopt=135
http://oopt.info/index.php?oopt=135
http://oopt.info/index.php?oopt=818
http://oopt.info/index.php?oopt=962
http://oopt.info/index.php?oopt=962
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Ю
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и
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1982 

Центральная часть За-

падно-Сибирской рав-

нины, бассейн реки 

Большой Юган (левый 

приток Оби); Сургут-

ский район Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа. 

Сохранение и изучение 

практически не нару-

шенных экосистем 

Среднего Приобья в свя-

зи с продолжающимся 

активным освоением 

нефтегазовых и лесных 

ресурсов Западной Си-

бири.  

Ю
ж

н
о

-У
р

а
л

ь
ск

и
й

 

1978 

Высокогорный район 

Южного Урала (масси-

вы Иремель и Яман-

тау); территории Бело-

рецкого района р-ки 

Башкортостан и Катав-

Ивановского района 

Челябинской области.  

Охрана горно-таежных 

экосистем Южного Ура-

ла - от горно-таежных 

пихтово-еловых лесов с 

неморальными элемен-

тами до горных тундр. 

Под охраной заповедни-

ка находятся 49 видов 

млекопитающих, 200 

видов птиц, 19 видов 

рыб, ок. 700 видов сосу-

дистых растений. 

 

Национальные парки являются природоохранными, 

эколого-просветительскими и научно-исследовательскими 

учреждениями, территории (акватории) которых включают в 

себя природные комплексы и объекты, имеющие особую эко-

логическую, историческую и эстетическую ценность, и пред-

назначены для использования в природоохранных, просвети-

тельских, научных и культурных целях и для регулируемого 

туризма. 

На территориях национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учётом их при-

родных, историко-культурных и иных особенностей. Исходя из 

указанных особенностей на территориях национальных парков 

могут быть выделены различные функциональные зоны (запо-

ведная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории; осо-

бо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия 

http://oopt.info/index.php?oopt=482
http://oopt.info/index.php?oopt=492
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для сохранения природных комплексов и объектов и на терри-

тории которой допускается строго регулируемое посещение; 

зона познавательного туризма, предназначенная для организа-

ции экологического просвещения и ознакомления с достопри-

мечательными объектами национального парка и др.). 

Примеры национальных парков России - «Берингия», 

«Земля леопарда», «Ленские столбы», «Нечкинский», «Тага-

най», «Югыд Ва» и др. 

Природные парки - это природоохранные рекреацион-

ные учреждения, находящиеся в ведении субъектов Россий-

ской Федерации, территории (акватории) которых включают в 

себя природные комплексы и объекты, имеющие значитель-

ную экологическую и эстетическую ценность, и предназначе-

ны для использования в природоохранных, просветительских 

и рекреационных целях («Вулканы Камчатки», «Ергаки»,  

«Териберка», «Эльтонский» и др.). 

.Государственными природными заказниками явля-

ются территории (акватории), имеющие особое значение для 

сохранения или восстановления природных комплексов или 

их компонентов и поддержания экологического баланса. Гос-

ударственные природные заказники могут иметь различный 

профиль, в том числе быть комплексными (ландшафтными), 

биологическими (ботаническими и зоологическими), палеон-

тологическими, гидрологическими (болотными, озерными, 

речными, морскими), геологическими (Воронежский заказ-

ник, Каменная Степь, Мурманский тундровый заказник и др.). 

Для целей познавательного туризма особое значение имеют 

комплексные заказники, в которых туристов знакомят с ред-

кими видами животного и растительного мира, живописными 

пейзажами. Как правило, разбивка туристических стоянок на 

территории заказников запрещена, разрешается лишь про-

кладка туристских троп. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, 

ценные в экологическом, научном, культурном и эстетиче-

ском отношениях природные комплексы, а также объекты 



естественного и искусственного происхождения. Памятника-

ми природы могут быть объявлены участки суши и водного 

пространства, а также одиночные природные объекты, в том 

числе участки живописных местностей, эталонные участки 

нетронутой природы, места произрастания и обитания цен-

ных, реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов 

растений и животных, уникальные формы рельефа, геологи-

ческие обнажения и др. 

Дендрологические парки и ботанические сады явля-

ются природоохранными учреждениями, в задачи которых 

входит создание специальных коллекций растений в целях со-

хранения разнообразия и обогащения растительного мира, а 

также осуществление научной, учебной и просветительской 

деятельности [2].  
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