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Основное внимание в статье уделено анализу развития, ландшафтной репрезентативности и терри-
ториальному размещению особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики Тыва (РТ) с 
учетом последних изменений. Исследование основывалось на системно-диалектическом подходе из-
учения ООПТ в процессе их формирования, функционирования и развития, методах статистического 
анализа, ГИС-технологий и методических подходах, разработанных в ходе оценки репрезентативно-
сти ООПТ России. Материалами анализа послужили данные государственных учреждений управления 
ООПТ РТ, библиографические источники, картографические материалы. Всего исследовано 33 ООПТ: 
два заповедника, в т. ч. один биосферный, состоящий из девяти разрозненных участков; один природ-
ный парк, состоящий из четырех участков; 15 заказников и 15 памятников природы. Территориальное 
размещение ООПТ проанализировано в 17 административных районах. Исследование показало, что 
на территориях существующих заповедников в Тыве эффективно охраняются ландшафты гляциаль-
но-нивальные, альпийские и субальпийские луговые, тундровые, подгольцово-редколесные и менее 
эффективно – лесные, лесостепные, степные, тундрово-криофитно-степные. Территориально ООПТ 
размещены неравномерно, составляя от 0,3 до 28% от площади территории. Выделяются группы ад-
министративных районов с площадью ООПТ до 6%, от 6 до 12, от 12 до 18, от 18 до 24 и от 24 до 28%. 
Некоторые районы отличились наибольшими разнообразием ООПТ и рекреационной ценностью с точ-
ки зрения присутствия водных памятников природы. Основными проблемами на ООПТ РТ являются 
браконьерская охота, лесные пожары, перевыпас скота, нехватка высококвалифицированных кадров, 
а также современной техники и технологий.
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ООПТ, структура ООПТ

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы антропогенного воздействия на при-

роду вызывают все большую озабоченность, в 
то время как охраняемые природные территории 
остаются районами сохранения биоразнообразия, 
поддержки водной и продовольственной безопас-
ности, смягчения последствий изменения климата 
[Deguignet et al., 2014].

Критерий территориального охвата региона ох-
раняемыми объектами различного статуса остается 
одним из главных факторов создания ООПТ, наряду 
с классическими – сокращением численности хо-
зяйственно ценных животных и растений или эта-
лонов природы на вновь осваиваемых территориях 
[Намзалов, 2015].

Общее число и площадь охраняемых природных 
территорий в мире имеют тенденцию к постоянному 
росту: в 1962 г. их площадь составляла 2,4 млн км2, 
в 2003-м – 18,8 млн км2, в 2014-м – 32,8 млн км2, а в 
2018-м – уже 46,4 млн км2, т. е. с 1962 г. их площадь 
выросла в 19,3 раза [Deguignet et al., 2014; UNEP-
WCMC…, 2018].

Площадь ООПТ в России также увеличивается, 
и если в 2014 г. она составляла 202,3 тыс. га, то к 
2018 г. выросла на 17,4%, достигнув 237,7 тыс. га. 
Из 35,5 тыс. га новых площадей на объекты феде-
рального значения приходится 12 тыс. га, регио-

нального – 1,3 тыс. га, местного – 22 тыс. га [Го-
сударственный доклад…, 2018]. Такой прирост 
площади ООПТ говорит не только о возрастающем 
внимании государства к сохранению природы, но и 
о росте самосознания местного населения, которое 
все более активно включается в процесс сохранения 
экологически значимых природных объектов.

Увеличение сети ООПТ для горных территорий 
в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой 
имеет особое значение. Сохранение и рациональное 
использование природных ресурсов гор является 
одним из важнейших условий развития глобальной 
экосистемы, т. к. от устойчивого функционирования 
горных экосистем зависит судьба не только местно-
го населения, но и значительной части всего насе-
ления земного шара. Горы являются не только цен-
тром сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия и водных ресурсов, но также важней-
шим регулятором климата [Черных, Булатов, 2002].

В Российской Федерации создание особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) имеет исклю-
чительное значение для сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия. Это традиционная 
и весьма эффективная форма природоохранной де-
ятельности [Степаницкий, 2016; Яковлева, 2015], 
которая рассматривается в качестве одного из прио-
ритетных направлений устойчивого развития совре-
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менных государств [Неронов и др., 2016]. Природ-
ные ресурсы ООПТ являются центром притяжения 
и развития экологической рекреационной деятель-
ности [Воронина, 2015] и изымаются из традици-
онного хозяйства в целях особо значимого исполь-
зования, дающего больший результат, чем обычная 
эксплуатация [Реймерс, Штильмарк, 1978].

По разным оценкам для сохранения экологиче-
ского баланса территории рекомендованы различ-
ные доли ООПТ – от 10 до 90%, в том числе в зави-
симости от географического положения территории. 
Например, по рекомендациям международных 
организаций не менее 10% акваторий и 17% суши 
региона [Strategic Plan…, 2011]; на территориях с 
природными комплексами, отличающимися слабой 
устойчивостью к антропогенному воздействию, та-
ких как районы Крайнего Севера, составляет не ме-
нее 30% [Генеральная схема…, 1994]; Н.Ф. Реймерс 
по природным зонам рекомендовал увеличить доли 
ООПТ в следующих соотношениях: в смешанных 
хвойно-широколиственных лесах – 30–35%, в лесо-
степи – 35–40%, в таежной зоне – 45–50%, в горных 
районах – до 80–90% [Реймерс, Штильмарк, 1978, 
с. 157]. Но, как отмечают Е.С. Каширина и Е.И. Го-
лубева, формальное соблюдение этих нормативов 
в реальности не может обеспечить охрану ценных 
природных комплексов, если ООПТ недостаточно 
репрезентативно отражает ландшафтное разно-
образие территории [Каширина, Голубева, 2018], а 
научно-обоснованная система ООПТ региона обе-
спечивает сохранение редких, исчезающих и осо-
бо уязвимых природных комплексов и объектов 
[Protected Areas…, 2013].

В ряде регионов России и мира процесс созда-
ния сетей ООПТ проходил во многом бессистемно, 
и большая их часть распределена крайне неравно-
мерно, а в ряде регионов ООПТ представлены толь-
ко одной категорией [Санников, 2014]. Например, в 
России в 2018 г. наибольший удельный вес площа-
ди ООПТ в общей площади федеральных округов 
имел Дальневосточный (22,2%), наименьший – Си-
бирский и Приволжский округа (6,6 и 5,4% соответ-
ственно) [Государственный доклад…, 2018].

Республика Тыва и ее ООПТ с позиций изуче-
ния и сохранения разнообразия, несмотря на суще-
ствующие до сих пор «белые пятна», представля-
ют огромный интерес для исследователей. Можно 
назвать работу [Джонсон, 2012], направленную на 
разработку предложений по внедрению междуна-
родной практики в стратегии управления и развития 
региональных ООПТ республики; атлас картосхем 
ландшафтов ООПТ Республики Тыва со справочной 
информацией [Калихман и др., 2012]; статью по ор-
ганизации трансграничных охраняемых природных 
территорий [Курбатская и др., 2013]; исследование, 

в котором проанализированы проблемы и теоретиче-
ски обоснованы создание и расширение сети ООПТ 
региона [Намзалов, Дубровский, 2015]. В работе [За-
белин, 2019] составлены рекомендации по увеличе-
нию площади ООПТ с созданием Национального 
парка, в статье [Самбуу, Биче-оол, 2019] охаракте-
ризованы кластеры Природного парка «Тыва»; в ра-
боте [Чижова, Шестакова, 2019] проведены научные 
ландшафтно-рекреационные исследования в ООПТ 
РТ. Исследования ООПТ РТ особенно активизирова-
лись именно в конце ХХ – начале ХХI в.

На наш взгляд, история развития ООПТ РТ до 
сих пор недостаточно освещена, т. к. в источниках 
разных периодов существуют расхождения относи-
тельно количества ООПТ; не рассмотрены вопросы 
их территориального размещения по муниципаль-
ным районам; не достаточно освещены работы ком-
плексной оценки ООПТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение исследования основывалось на си-

стемно-диалектическом подходе изучения ООПТ 
в процессе их формирования, функционирования 
и развития с использованием методов историко-
географического анализа данных государственных 
учреждений управления ООПТ РТ, библиографи-
ческих источников, электронной карты масштаба 
1:2 000 000 и геоинформационной базы данных 
Алтае-Саянского экорегиона [Самойлова и др., 
2003]; на методах статистического анализа, ГИС-
технологиях и методических подходах, разрабо-
танных в ходе оценки репрезентативности ООПТ 
России [Особо охраняемые..., 2009] и Республики 
Алтай [Особо охраняемые…, 2012]. Для анализа 
показателя полноты системы ООПТ РТ для площа-
ди каждого вида ландшафта заповедников были вы-
браны 10 и 5%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Республика Тыва находится на границе южно-
сибирской тайги и центрально-азиатских пустынь, 
входит в состав Алтае-Саянского экорегиона. Доля 
гор в ней составляет до 80% [Кушев, 1957, с. 11]. 
Здесь расположен биосферный заповедник, который 
представляет собой российскую часть трансгранич-
ного российско-монгольского объекта всемирно-
го наследия ЮНЕСКО «Убсунурская котловина». 
Видовое разнообразие флоры и фауны рес публики 
представлено 89 видами млекопитающих, 378 вида-
ми и подвидами птиц, 9 видами рептилий и амфи-
бий, 40 видами и подвидами рыб. Из всех позвоноч-
ных животных более 120 видов относятся к редким 
и исчезающим, многие из них являются эндемика-
ми [Государственный доклад…, 2017]. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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Тыва является ключевым компонентом Алтае-
Саянского горного экорегиона, признанного миро-
вым природоохранным сообществом в качестве 
одного из 200 уникальных по биоразнообразию ре-
гионов планеты. 

В сотрудничестве с другими территориями Ал-
тае-Саянского экорегиона на основе трехсторонне-
го соглашения между республиками Тыва, Алтай 
и Хакасия в области охраны природы проводятся 
научно-исследовательские разработки националь-
ной стратегии сохранения животных, занесенных 
в Красные книги России и названных республик – 
алтайского горного барана, ирбиса, кота-манула 
и др. [Государственный доклад…, 2017], место-
обитания которых имеют трансграничный харак-
тер [Яшина, 2010].

Становление ООПТ в республике имеет дли-
тельную историю. Прообразами были места с 
определенными запретами и ограничениями. По 
материалам М.И. Скобеева [Скобеев, 1925], такими 
местами были родовые участки. Например, священ-
ные родовые горы, где промысел зверя и добыча ке-
дрового ореха запрещались либо регламентирова-
лись; лесные участки с повсеместным запретом на 
рубку кедра и его ветвей, а иногда и вообще живых 
деревьев и др. М.И. Скобеев писал, что в северо-вос-
точной части Тывы в Тоджинской котловине суще-
ствовали родовые обычаи и религиозные наставле-
ния, касающиеся охоты. Автор отмечал следующее: 
«В Тоджинском хошуне (название муниципального 
района) существует два своеобразных заповедника, 
места, считающиеся у туземцев священными. Охо-
та на территории их как самим населением, так и 
духовенством и местными чиновниками строго за-
прещена» [Скобеев, 1925, с. 115–122].

В середине ХХ в. на территории республики в 
целях сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия созданы первые ООПТ. 

В 1958 г. открылся заказник «Балгазынский» 
площадью 150 тыс. га, где объектом охраны яв-
лялся единый ландшафтный комплекс реликтового 
островного соснового бора. В 1961 г. в горно-та-
ежных районах были созданы первые охотничьи 
заказники – «Тапсинский» площадью 109 тыс. га 
и «Азас» в Тоджинской котловине, охватывающие 
степные и таежные ландшафты. Далее в 1970-х гг. 
ООПТ расширились на 232 тыс. га – заказники 
«Хутинский», «Шанский», «Чаа-Хольский», «Дер-
зигский», «Уш-Белдирский», «Шеминский», «Сут-
Хольский», которые охватили в основном лесные, 
подгольцово-редколесные, тундрово-криофитно-
степные ландшафты. В 1980-х гг. созданы заказ-
ники «Ээрбекский», «Ондумский», «Каъкский» на 
площади 470,9 тыс. га в лесостепных и степных 
ландшафтах.

В 1985 г. на месте заказника «Азас» образован 
одноименный государственный природный запо-
ведник площадью 333,8 тыс. га. Его основная цель – 
сохранение и изучение типичных и уникальных 
горных экосистем Тоджинской котловины и обрам-
ляющих ее гор, охрана животного и растительного 
мира, в частности такого редкого и находящегося 
под угрозой вида, как тувинский бобр. 

В 1990-х гг. образованы биосферный заповедник 
«Убсунурская котловина» и биолого-гидрологиче-
ский заказник «Чагытайский». Территория заказни-
ка площадью 5,3 тыс. га охватывает горно-таежные, 
лесостепные и степные ландшафты.

Государственный природный заповедник «Уб-
сунурская котловина» был создан в 1993 г. в ре-
зультате внедрения международной программы 
«Эксперимент Убсу-Нур», начатой в 1984 г. Эта 
крупная международная научно-исследовательская 
программа с участием российских, монгольских и 
китайских ученых осуществлялась по инициативе 
и под руководством профессора В.В. Бугровского 
при поддержке АН СССР. В настоящее время рос-
сийско-монгольская охраняемая территория «Убсу-
нурская котловина» образует обширную трансгра-
ничную охраняемую территорию в центре Азии и 
уникальна тем, что в пределах котловины располо-
жены разнообразные ландшафты: в нижней части – 
песчаные и глинистые пустыни и полупустыни, су-
хие степи, по склонам гор – высокотравные степи, 
лесостепи, выше на горах – смешанные, листвен-
ничные, кедровые леса, а на самых вершинах гор – 
сухие и болотистые тундры, гольцы и ледники.

Целью программы «Эксперимент Убсу-Нур» 
было создание кластерных заповедников на тер-
риториях России и Монголии в пределах Убсу-
Нурской котловины, для изучения ее природных 
условий, в том числе разнообразных ландшаф-
тов и различных компонентов окружающей среды 
[Курбатская, Сагды, 1987; Джонсон, 2012]. С этой 
целью было решено выделить несколько наиболее 
ценных и репрезентативных территорий, придать 
им наивысший природоохранный статус. Этот план 
был реализован в 1993 г. с организацией Государ-
ственного природного заповедника «Убсунурская 
котловина», в который вошли пять разрозненных 
участков: «Ямаалыг» и «Цугээр-Элс», охваты-
вающие в основном горно-степные ландшафты; 
«Улар» и «Монгун-Тайга» – степные горно-луго-
вые, гляциально-нивальные ландшафты; «Ары-
сканныг» – альпийские и субальпийские луговые. 
В 1997 г. дополнительно были выделены буферные 
(охранные) зоны, окружающие ядра участков. Тог-
да же заповедник получил статус биосферного ре-
зервата ЮНЕСКО. В 2000 г. в состав заповедника 
были включены еще четыре участка: «Кара-Холь» 
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и «Хан-Дээр», охватывающие горно-таежные ланд-
шафты, «Оруку-Шынаа», «Убсу-Нур» – степные 
ландшафты на пойменных и болотных участках. 
В 2003 г. заповедник «Убсунурская котловина» по-
лучил статус объекта всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. В настоящее время биосферный заповедник 
«Убсунурская котловина» состоит из девяти разроз-
ненных участков общей площадью 323,2 тыс. га, 
охватывающих практически все представленные в 
республике ландшафты.

В 2000-х гг. в РТ произошло значительное уве-
личение охраняемых природных территорий. Были 
созданы заказники «Дургенский» и «Аянгатинский», 
охватывающие горно-таежные ландшафты. В эти же 
годы были переутверждены 15 памятников природы 
общей площадью 33 тыс. га, которые были созда-
ны ранее, в 1982 г. В перечень памятников природы 
вошли 10 озер, четыре водных источника и один по-
рог на реке Хут. Большинство памятников природы 
находятся вблизи или в пределах более обширных 
ООПТ, а их названия часто совпадают с названиями 
соответствующих охраняемых территорий.

В 2009 г. в республике создан первый природ-
ный парк под названием «Тайга», в 2011 г. вто-
рой – «Шуйский». В 2014 г. эти два парка и за-
казник «Уш-Белдирский» объединили в единый 
природный парк «Тыва» с тремя одноименными 
участками общей площадью 564,2 тыс. га. В ян-
варе 2019 г. в составе парка был образован чет-
вертый участок – «Шанчы» площадью 49,0 га. 
В результате площадь природного парка состави-
ла 613,2 тыс. га. Кластеры природного парка ох-
ватывают разнообразные ландшафты от степей до 
тундр с высоким биологическим разнообразием 
[Самбуу, Биче-оол, 2019].

В октябре 2019 г. создан заказник «Буура» пло-
щадью 54,8 тыс. га, охватывающий лесостепные и 
степные ландшафты.

По состоянию на декабрь 2019 г. сеть особо ох-
раняемых природных территорий Республики Тыва 
насчитывает 33 ООПТ: два заповедника, в т. ч. один 
биосферный, один природный парк, 15 государ-
ственных природных заказников и 15 памятников 
природы. Общая площадь ООПТ РТ составляет 
2032 тыс. га, или 12% площади республики. 

Из общей площади ООПТ наибольшую долю за-
нимают заказники (35%), затем заповедники (33%), 
природный парк (31%) и наименьшую долю – па-
мятники природы (около 1%) (табл. 1). В расчетах 
не были учтены площади памятников природы, 
которые расположены в границах более крупных 
ООПТ. К таковым относятся озеро Чагытай, распо-
ложенное на территории Чагытайского заказника, 
озеро Сут-Холь – на территории Сут-Хольского за-
казника, Хутинский порог – на территории Хутин-
ского заказника и озеро Азас, расположенное на 
территории заповедника «Азас».

Еще одним природоохранным объектом можно 
назвать ботанический сад Тувинского государствен-
ного университета площадью 9 га. Основная цель 
создания ботанического сада – изучение флоры РТ 
и сопредельных территорий. Задачами являются 
развитие различных направлений ботанических ис-
следований: изучение экологии, распространение 
и разработка мер по охране редких и исчезающих 
растений; интродукция редких, хозяйственно-цен-
ных и декоративных видов растений; пополнение 
банка семян и коллекции живых растений.

В перспективе в РТ, согласно схеме развития и 
размещения ООПТ до 2030 г., площади ООПТ реги-
онального значения будут расширяться. Планирует-
ся создать заказники «Саглы» площадью 36,5 тыс. га 
с целью сохранения тарбагана (монгольского сурка) 
и «Ак-Хайыракан» площадью 21,6 тыс. га для со-
хранения мест гнездования восточно-сибирского 
подвида дрофы.

Таблица 1
Категории ООПТ Республики Тыва

Примечание: таблица составлена автором с использованием данных государственных учреждений управления ООПТ 
Республики Тыва.

Категории ООПТ Статус Количество, 
шт.

Количество 
участков, шт.

Площадь, 
тыс. га

Доля ООПТ от 
общей площади, 

%

Заповедники,
из них биосферный 
заповедник

Федеральный 2

1

10

9

657,1

323,2

33,0

16

Природный парк Региональный 1 4 613,8 31,0

Заказники Региональный 15 15 750,2 35

Памятники природы Региональный 15 15 35,8 1,0
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По электронной карте и геоинформационной 
базе данных [Самойлова и др., 2003] до 80% пло-
щади ООПТ республики расположены на горных 
территориях (рис. 1). Ландшафты, выделяемые на 
основе соотношения тепло- и влагообеспеченности, 
представлены восемью типами (табл. 2). В целом 
показатели полноты системы ООПТ показывают 
удовлетворительную ситуацию. ООПТ РТ охваты-
вают почти все представленные ландшафты от 10% 
и более, кроме степных (6%). Из них наибольшие 
площади занимают гляциально-нивальные (33%), 
альпийские и субальпийские луговые (23%). Запо-
ведники от 5% и более охватывают гляциально-ни-
вальные, тундровые, альпийские и субальпийские 
луговые, подгольцово-редколесные ландшафты; 
менее 5% – лесные, лесостепные, степные, тундро-
во-криофитно-степные (последние занимают всего 
около 20 м2 в заповеднике «Азас»). 

Территориально ООПТ РТ размещены неравно-
мерно и их площади варьируют от 0,4% в Тере-Холь-
ском районе до 28,4% в Бай-Тайгинском (рис. 2). При 
разделении районов на группы выделились террито-
рии площадью ООПТ до 6% (шесть районов), с 6 до 
12% (три района), с 12 до 18% (три района), с 18 до 
24% (три района), с 24 до 30% (два района).

С точки зрения охвата существующих заповед-
ников наиболее эффективно сохранены ландшафты 
следующих районов РТ: Сут-Хольский, где запо-
ведники занимают 16,9%, Бай-Тайгинский – 15,5%, 
Тоджинский – 7,5%, Тес-Хемский – 6,5% (рис. 3). 

Бай-Тайгинский, Каа-Хемский, Пий-Хемский 
районы отличаются разнообразием ООПТ (рис. 4). 
Например, в Бай-Тайгинском районе из всех ООПТ 
54,4% приходится на участок «Кара-Холь» био-
сферного заповедника «Убсунурская котловина», 
43,6% – на участок «Шуй» Природного парка «Тыва» 

Рис. 1. Ландшафтная репрезентативность ООПТ Республики Тыва. 
Составлено автором с использованием данных [Самойлова и др., 2003], государственных учреждений управления ООПТ 

Республики Тыва

Fig. 1. Landscape representativeness of nature protection areas of the Republic of Tyva.
Compiled by the author using data from [Samoylova et al., 2003] and government agencies on management 

of nature protection areas of the Republic of Tyva
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Таблица 2
Ландшафтная репрезентативность ООПТ Республики Тыва

Примечание: таблица составлена автором с использованием данных [Самойлова и др., 2003].

Тип ландшафта Площадь ООПТ, % Площадь 
заповедника, %

Показатель полноты 
системы ООПТ

Гляциально-нивальный 33 18 5

Тундровый 18 7 5

Альпийский и субальпийский луговой 23 9 5

Тундрово-криофитно-степной 10 0 3

Подгольцово-редколесный 11 5 5

Лесной  13 4 4

Лесостепной 15 4 4

Степной 6 2 3

Рис. 2. Территориальное распределение ООПТ Республики Тыва по состоянию на 30.01.2020 г. 
(составлено автором)

Fig. 2. The spatial distribution of nature protection areas of the Republic of Tyva, 30.01.2020 (compiled by the author)
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и около 1% – на памятник природы «Бай-Тальский 
источник». В девяти из 17 муниципальных районов 
расположены по одной разновидности ООПТ, на-
пример в Тере-Хольском районе памятниками при-
роды являются только оз. Тере-Холь и Тарысские 
источники.

Учитывая большое значение горных территорий, 
в Республике Тыва по разным оценкам рекоменду-
ется увеличить площади ООПТ. Интересные с на-
учной точки зрения направления по перспективам 
развития ООПТ республики предложены Б.Б. Нам-
заловым и Н.Г. Дубровским [Намзалов, Дубровский, 

2015] и В.И. Забелиным [Забелин, 2019]. Б.Б. Нам-
залов и Н.Г. Дубровский с учетом предлагаемых 
критериев, основанных на современных концепци-
ях биоразнообразия и экотонов, рассматривая со-
временное разнообразие охраняемых территорий в 
регионе, рекомендовали варианты их оптимизации. 
Например, перевод участков «Хан-Дээр» и «Кара-
Холь» биосферного заповедника «Убсунурская кот-
ловина» в заказники, перевод заповедника «Азас» с 
расширением буферной зоны в национальный парк, 
дополнение числа заказников и перевод их с уровня 
регионального значения на уровень федерального, 

Рис. 4. Структура ООПТ Республики Тыва по муниципальным районам (составлено автором)

Fig. 4. The structure of nature protection areas of the Republic of Tyva in municipal districts (compiled by the author)

Рис. 3. Доля ООПТ по муниципальным районам Республики Тыва, % (составлено автором)

Fig. 3. The share of nature protection areas in municipal districts of the Republic of Tyva, % (compiled by the author)
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а также создание сети эталонных участков природы 
в границах каждого природного района [Намзалов, 
Дубровский, 2015]. В.И. Забелин с целью умень-
шения антропогенного воздействия и сохранения 
природы республики для будущих поколений пред-
ложил создать Тувинский национальный парк на 
значительной части республики с выделением зон 
охраны природы и культурного наследия, тради-
ционного быта коренного населения с развитием 
устойчивого туризма, строго ограниченных участ-
ков добычи и переработки полезных ископаемых 
[Забелин, 2019].

Памятники природы занимают особое место в 
структуре природных рекреационных ресурсов, т. к. 
увеличивают ценность рекреационного потенциала 
территории. Само их существование стимулирует 
познавательный интерес населения, открывает ши-
рокое поле деятельности для организаторов отдыха 
[Шакле, Попкова, 2019]. С этой точки зрения в РТ 
памятники природы увеличивают рекреационную 
ценность муниципальных районов, т. к. в их пере-
чень входят озера и минеральные источники, кото-
рые являются местами отдыха населения. В респу-
блике в семи районах из 17 расположены памятники 
природы. Например, Тандинский район отличается 
большим их количеством. Здесь расположены три 
озера, которые имеют уникальные значения: Дус-
Холь – целебные свойства [Кирова и др., 2018]; 
Хадын, имеющее международный статус ключевой 
орнитологической территории, и эстетически при-
влекательное горное озеро Чагытай. 

В целом природные условия Республики Тыва 
благоприятны для развития экологического туризма 
при условии разрешения и управления существую-
щих проблем антропогенного воздействия [Биче-
оол, Монгуш, 2019].

Основными негативными факторами антропо-
генного воздействия на территориях ООПТ РТ яв-
ляются чрезмерная в наиболее доступных местах 
заготовка лекарственных растений, браконьерская 
охота, лесные пожары, перевыпас скота. Водные 
памятники природы республики являются излю-

бленным местом отдыха населения. В результате 
их рекреационного использования увеличивается 
загрязнение, при котором появляются привнесен-
ные виды водной растительности, увеличивается 
биологическая продуктивность, изменяются состав 
и объем фитопланктона, химический состав воды 
и физические параметры водных объектов, проис-
ходит помутнение воды. Кроме этого разрушаются 
гнездовья птиц, в том числе перелетных [Аракчаа, 
Курбатская, 2015]. В природном парке для выпол-
нения природоохранных мероприятий не хватает 
штатных единиц, высококвалифицированных ка-
дров, современной техники, новейших технологий 
[Самбуу, Биче-оол, 2019].

ВЫВОДЫ
Территориально ООПТ размещены неравномер-

но. В некоторых муниципалитетах их доля достига-
ет 28% (Бай-Тайгинский район), в некоторых все-
го 0,3–0,9% (Тере-Хольский и Овюрский районы). 
Всего выделяются группы районов с площадью 
ООПТ до 6%, от 6 до 12, от 12 до 18, от 18 до 24 и 
от 24 до 30%.

По разнообразию ООПТ выделяются три райо-
на – Бай-Тайгинский, Каа-Хемский, Пий-Хемский.

На территориях существующих заповедников в 
Тыве эффективно охраняются гляциально-ниваль-
ные ландшафты, тундровые, альпийские и субаль-
пийские луговые, подгольцово-редколесные. Ме-
нее эффективно охраняются лесные, лесостепные, 
степные и в наименьшей степени – тундрово-крио-
фитно-степные.

С точки зрения увеличения рекреационной цен-
ности территории, семь районов из 17 отличаются 
присутствием водных памятников природы – Бай-
Тайгинский, Тандинский, Сут-Хольский, Пий-
Хемский, Тоджинский, Эрзинский, Тере-Холь-
ский.

Основными проблемами на ООПТ РТ являются 
браконьерская охота, лесные пожары, перевыпас 
скота, нехватка высококвалифицированных кадров, 
современной техники и технологии.

Благодарности. Благодарю доктора географических наук, профессора Красноярову Бэллу Алексан-
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The article focuses on the analysis of the development, landscape representativeness and territorial location 
of nature protection areas (NPA) of the Republic of Tyva (RT), taking into account the latest changes. The study 
was based on the system-dialectical approach to the study of protected areas in the process of their formation, 
functioning and development, as well as the methods of statistical analysis, GIS technologies and methodo-
logical approaches developed during the assessment of the representativeness of protected areas in Russia. The 
following materials were analyzed: data of state institutions of protected areas management of the Republic of 
Tyva, bibliographic sources, and cartographic materials. In total, 33 nature protection areas were studied, i.e. 2 
nature reserves including 1 biosphere reserve, which consists of 9 separate sites; 1 natural park, consisting of 4 
sites; 15 nature reserves and 15 natural monuments. The territorial distribution of protected areas was analyzed 
for 17 administrative districts. The study showed that glacial-nival, alpine and subalpine meadow, tundra and 
subholz-sparsely wooded landscapes are effectively protected within the existing reserves in Tyva, while for-
est, forest-steppe, steppe and tundra-cryophyte-steppe landscapes and less effectively protected. Nature pro-
tection areas are located unevenly, accounting for 0.3 to 28% of the territory area. The administrative districts 
could be grouped according to the area of nature protection areas: up to 6%, from 6 to 12%, from 12 to 18%, 
from 18 to 24%, and from 24 to 30%. Some areas have the greatest diversity of nature protection areas and the 
greatest recreational value in terms of the presence of aquatic monuments of nature. 

Keywords: landscape representativeness, territorial location, completeness of the NPA system, structure of 
NPAs
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