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За много лет хозяйственного освоения 

территории Байкальского региона 
значительно изменилась его природа, 
появились и обострились серьезные 
экологические проблемы. Экосистема 
Байкала и охрана природы его бассейна в 
последние десятилетия привлекают к себе 
повышенное внимание. 

Территориально проблема сохранения 
Байкала, уникального и крупнейшего на 
Земле пресного водоема, обычно 
ограничивается пределами региона особого 
природопользования. Ослабить 
техногенные нагрузки и оздоровить среду 
обитания в регионе можно с помощью 
имеющейся сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Изымаемые 
из традиционного хозяйственного 
использования, они предназначены для 
сохранения и улучшения свойств 
окружающей природной среды, охраны, 
воспроизводства и защиты природных 
ресурсов и объектов, имеющих научное, 
культурное, хозяйственное или 
эстетическое значение. В настоящее время 
на территории Байкальского региона 
расположены 5 заповедников (в том числе 3 
биосферных, т. е. входящих в 
международную систему биосферных 
резерватов, осуществляющих глобальный 
экологический мониторинг), 3 национальных 
парка, 5 федерального и 32 регионального 
значения государственных природных 
заказников и более 280 памятников 
природы, сохраняющих природные 
комплексы с их флорой и фауной. 
Суммарная площадь, составляющая 
сегодня примерно 15,07% от обшей 
площади региона, постоянно расширяется. 

В Байкальском регионе о важности 
охраны природных территорий задумались 
уже в 1910-е годы XX века. В 1916 г., чтобы 

сохранить популяцию соболя, на восточном 
берегу Байкала был создан Баргузинский 
охотничий заповедник, который в 1986 г. 
получил статус биосферного, а спустя 10 
лет, в 1996 г., был включен в список 
Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. Сейчас главной целью 
заповедника является охрана природных 
комплексов горной тайги. 

В Байкальском регионе создание 
национальных парков инициировалось 
Постановлениями ЦК КПСС и Советов 
Министров СССР и РСФСР В феврале 1986 
г были созданы Государственный 
природный национальный парк 
«Прибайкальский» и национальный парк 
«Забайкальский», а в 1991 г. — 
«Тункинский». Все они создавались в 
местах, где необходимо сохранять 
уникальные природные комплексы, 
претендующие на включение их в список 
Всемирного природного наследия. 

На всей территории региона к началу 
90-х годов было создано 36 заказников (в 
Бурятии — 29, в Иркутской области — 4 и в 
Читинской — 3), что позволило частично 
восстановить и сохранить численность 
охотничье-промысловых видов животных в 
данной местности. К сожалению, часть 
заказников прекратила свое существование 
из-за нехватки финансовых средств. 

Большая часть заказников имеет 
специализированный характер. Так, 
заказники Мухейский, Амалатский и 
Муйский созданы как резерваты лосей, в 
Алтачейском, Бадарском и 
Степнодворецком заказниках 
воспроизводятся стада косуль, в Снежном 
— изюбров, в Апульском — почти 
исчезнувший заяц-толай, кот манул, в 
Тункинском— дрофы, в районе с, Кокорино 
— колония серых цапель.  

В дельте Селенги создан заказник 
«Кабанский», в котором охраняют всех 
водоплавающих и околоводных птиц. В 
соответствии с конвенциями об охране 
перелетных птиц, заключенными между 
нашей страной, США и Японией, заказник 
«Кабанский» приобрел статус 
республиканского и передан в ведение 
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Байкальского государственного 
заповедника. Следующий этап в 
формировании сети ООПТ Байкальского 
региона — период открытия памятников 
природы. Экспедиции 1970-х — 1980-х 
годов выявили более 100 уникальных 
объектов, это способствовало увеличению 
обшей площади ООПТ. 

В связи с изменением и разрушением 
среды обитания одной из главных целей 
деятельности ООПТ становится сохранение 
редких и исчезающих биологических видов. 
Так, получили статус ботанических 
памятников природы популяция 
тридактилины Кириллова в Иркутской 
области, Хаимский участок, Шегнанда 
(Республика Бурятия). Иногда редкие 
растения, их популяции и сообщества 
сохраняются ботаническими памятниками 
природы, находящимися в пределах других 
ООПТ На территории Прибайкальского 
национального парка выделены в качестве 
памятников природы местонахождения 
реликтового ельника и популяции ириса 
сглаженного.  

Ряд памятников природы, 
сохраняющих природные комплексы и 
экосистемы, находится в пределах 
зоологических заказников: экосистемы 
озера Фролиха (одноименный памятник 
природы) и береговые комплексы северо-
восточного побережья Байкала (Поющие 
Пески, Турали) располагаются на 
территории Фролихинского зоологического 
заказника; острова Горбуниха, Митрохин и 
Приморский — на территории Кабанского 
заказника. Значительная часть комплексных 
памятников природы существует в пределах 
национальных парков: Забайкальского 
(острова Ушканьи, Большой Бакланий, 
Камешек) и Прибайкальского, в котором в 
статусе памятников природы сохраняются 
живописные участки побережья Байкала 
(мысы, скалы, бухты — всего 12). 

Сохранение фауны, включающей 
редкие виды и охотничье-промысловых 
животных, осуществляется в 7 заказниках 
Республики Бурятия (их общая площадь 
473,2 тыс. га) и одном заказнике в 
Иркутской области (28 тыс. га). Характерная 
таежная фауна сохраняется в заказниках 
Снежинский, Прибайкальский, 
Степнодворецкий, Фролихинский, 
Энхалукский. Куртунский; гнездовья 
водоплавающих и околоводных птиц — в 
Верхнеангарском и Кабанском заказниках, в 
памятнике природы озеро Котокельское; 
птичьи базары — на островах Малого моря 
(Изохой, Замутой, Барокчин, Баргодагон, 
Большой Тойник); места зимовки 
водоплавающих — в памятнике природы 
«Исток р. Ангара»; ихтиофауна — в озере 
Котокельское, заказниках Верхнеангарском, 
Кабанском. Специально для охраны 
гнездовий редких видов птиц организованы 
зоологические памятники 
природы на территории 
Кабанского заказника, для 
охраны беспозвоночных — 
Байкальский 
энтомологический 
заказник на территории 
Прибайкальского 
национального парка.  

Значительная часть 
памятников природы 
организована для 
сохранения уникальных 
водных и геологических объектов — озер (в 
Бурятии Большое Кичерское, Блудное, 
Котокельское, Большое Слюдянское, 
Брамнинское; в Иркутской области — озеро 
Сердце), водопадов (в Бурятии — 
«Ноктюрн» в Баргузинском хребте на р. 
Безымянная и «Стеклянная» на р. Сухой 
Молокон в Байкальском хребте, «Радость» 
в долине р. Тампуда на северо-восточном 
побережье Байкала), источников (в Бурятии 
их 6). Часто водные источники, имеющие 
статус памятников природы, выделяются на 
территориях других ООПТ: воФролихинском 
заказнике — Хакусы, Фролихинский, в 
Забайкальском национальном парке — 
Змеиный, Кулиных Болот, в Баргузинском 
заповеднике — Давшинский. Водные 
экосистемы сохраняются в ландшафтных 
памятниках «Озеро Лосиное» и «Озеро 
Соли» (Республика Бурятия). 
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Есть и геологические памятники 
природы, например, опорный разрез 
позднего кайнозоя (Боярский разрез, 
Республика Бурятия) или обнажения 
вулканических пород (у метеостанции 
Хамар-Дабан, Иркутская область), пещеры 
— Малочеремшанская (в Баргузинском 
заповеднике), «Мечта», «Часовня» (в 
Прибайкальском национальном парке). 

Природные охраняемые территории не 
только поддерживают экологическое 
равновесие, естественные ресурсы, 
сообщают информацию об их состоянии, но 
и служат биофильтром отходов. Именно на 
долю растительности приходится 60 — 80% 
очистительных способностей биосферы. 
Большинство ООПТ Байкальского региона 
— лесные, таежные. Лесная растительность 
выполняет средозащитную функцию: 
снижает загрязнение воздуха и регулирует 
его газовый состав, 1 га леса или сада за 
год очищает от углекислого газа 18 млн м3 
воздуха. Исследованием установлено, что 1 
га лиственного леса выделяет в год 20 т 
кислорода, сорокалетние дубравы на 
обозначенной площади за год поглощают 18 
т углекислоты и выделяют 13,9 т кислорода; 
в течение года 1 га елового леса 
улавливает из воздуха до 32 т пыли, 
соснового — 36 т, дубового — 56, букового 
— до 68 т. 

Кроме того, природно-заповедные 
территории обеспечивают сохранение и 
воспроизводство водных ресурсов. Влияние 
на гидрологический режим территории — 
наиболее важное из всех экологически 
ценных свойств леса. Например, в 
Тункинском национальном парке гольцовые 
природные комплексы почти на 60% 
обеспечивают сток горных рек. Здесь же 
берет начало главная артерия 
национального парка — река Иркут.  

Основным параметром 
гидрологической ценности охраняемых 
природных территорий является объем 
формирующихся под их влиянием водных 
ресурсов с высоким качеством. Под 
влиянием леса увеличиваются нормы стока 
рек, имеющих полное фунтовое питание в 
лесостепной зоне. Показательным 
примером может служить эмпирическая 
зависимость нормы уровня половодья от 
залесенности водосборов нашего региона. 

Леса ООПТ региона участвуют в 
формировании малых рек, тем самым 

способствуют поддержанию необходимого 
уровня водности главных рек и выступают 
как регуляторы гидрологического режима 
местности. Также леса решают 
почвозащитную и противоэрозионную 
задачу: переводят поверхностный сток во 
внутриповерхностный, предотвращая тем 
самым смыв и способствуя накоплению 
влаги в почве. Когда лесистость составляет 
не менее 10%, полностью исключается 
дефляция почв; отложение опада до 22-25 
ц/га увеличивает содержание органического 
вещества в верхнем слое почвы, 
происходит довольно быстрое (до 50 лет) 
восстановление верхнего слоя смытых 
почв, повышается урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Комплексное влияние леса 
используется в практике лесозащитного 
лесоразведения. Полезащитные лесные 
насаждения также следует отнести к 
категории особо охраняемых. В регионе 
накоплен небольшой опыт положительного 
влияния полезащитных лесных полос на 
физико-химические свойства почвы и, как 
следствие, на урожай 
сельскохозяйственных культур. 

Загрязнение среды обитания, особенно 
в городах, также потребовало увеличения 
площади ООПТ. В регионе все больше 
возрастает их рекреационно-
оздоровительная роль. Во-первых, 
некоторые из них, такие как лечебно-
оздоровительные 
местности и курорты, 
непосредственно 
создают условия для 
восстановления и 
поддержания 
утраченного здоровья. 
Во-вторых, 
национальные и 
природные парки 
удовлетворяют 
потребности в 
активном отдыхе, 
создавая условия для 
экскурсий, 
туристических маршрутов, на которых 
Происходит общение с природой, 
оказывающее ощутимый положительный 
психотерапевтический эффект. Благодаря 
сохраненной эстетической ценности такие 
территории вызывают высокие и 
благородные волнения, стимулируют 
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творческую, умственную и духовную 
деятельность. 

Однако интенсивная антропогенная 
нагрузка на ландшафты снижает их 
устойчивость и естественную 
защищенность. Кроме того, развитие 
хозяйственной деятельности на территории 
Байкальского региона сопровождается 
ухудшением среды обитания и обострением 
региональных экологических проблем. В 
этой связи организация и 
функционирование ООПТ выступает 
мощным средством сохранения 
естественных экосистем и гарантом 
поддержания регионального экологического 
равновесия, хотя и нарушенного и 
остающегося весьма шатким. В системе 
«природа — население — хозяйство» они 
способствуют удовлетворению таких 
общественных потребностей, как 
сохранение ресурсного потенциала 
природы и здоровья людей.  

 
Источник: Экология и жизнь.-2011.-

№2.-С.67-70. 


