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Трансграничность обычно 

воспринимается как возможность 
преодоления границ, разделяющих 
территорию. Прозрачность границы, 
особенно государственной, находится в 
пределах осуществления 
регламентированной, например 
природоохранной, деятельности при 
решении задачи сохранения экосистем. Во 
многих случаях слабая вовлеченность 
приграничных территорий в хозяйственную 
деятельность обеспечивает достаточную 
степень сохранности биотического и 
ландшафтного разнообразия. Возможность 
организации трансграничных охраняемых 
природных территорий появляется именно 
на наиболее значимых с точки зрения 
сохранения природного разнообразия 
участках, прилегающих к границам смежных 
государств, и наличие или планирование 
здесь особо охраняемых природных 
территорий является чрезвычайно важным 
фактором. 

 
*** 

Трансграничные охраняемые 
природные территории - это охраняемые 
территории, расположенные по обе стороны 
границы, имеющие единое или сходное 
юридическое основание и управляемые по 
единому плану. 

Принципиальными в их организации 
являются: 

• высокая (глобальная) значимость с 
точки зрения сохранения биоразнообразия 
и экосистем в соответствии с 
международными соглашениями; 

• хорошая сохранность природной 
среды по сравнению с подобными 
территориями; 

• сходство законодательства об 
охраняемых природных территориях и 
возможность принятия согласованных 
решений по их сохранению, поддержанию и 
восстановлению; 

• возможность совместного или 
сходного управления. 

Создание ТГОПТ позволяет исключить 
противоречия в осуществлении 
территориальной охраны природы 
вследствие учета естественных границ 
природных сообществ, регламентировать 
единые и/или сходные законодательные 
установления и реализовать единый или 
сходный менеджмент территории. 

 
Понятие трансграничных охраняемых 

природных территорий. ТГОПТ 
(transboundary protected area), широко 
применяется в научной литературе. 
Функционирующие в соответствии со 
специальными межгосударственными 
договоренностями такие территории 
составляют единое целое с точки зрения 
сохранения биотического и ландшафтного 
разнообразии, поддержания традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народностей. Практика 
показывает, что в их состав могут входить 
заповедники, национальные парки, 
заказники, природные резерваты и т. д. 
Нередки случаи, когда соседствующие с 
границей охраняемые территории имеют 
общую администрацию (совет, комиссию), 
общие научные программы. 

Бассейн озера Байкал включает 
приграничные территории четырех 
субъектов РФ (Иркутская область, 
Забайкальский край, республики Бурятия и 
Тыва, причем в последней незначительный 
по площади участок) и пяти аймаков 
Монголии (Булган, Сэлэнтэ, Тов, Хевсгел и 
Хэнтий). 

Предлагается выделить три 
территории, по всем параметрам пригодные 
для организации ТГОПТ, две из которых 
горные и труднодоступные, находящиеся на 
водоразделе бассейна Байкала («Хэнтэй-
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Чикойское нагорье» и «От Хубсугула до 
Байкала»), а еще одна — в среднем 
течении Селенги, чтобы сохранять активно 
использующиеся в хозяйственной 
деятельности при-селенгинские степи и 
лесостепные участки, располагающиеся в 
центре бассейна. 

Помимо названных трех на западной 
оконечности бассейна озера Байкал 
предполагается создание четвертой ТГОПТ 
— «Делгер-Мурен» в истоках одноименной 
реки на территории Республики Тыва 
(Россия) и в аймаке Хевсгел (Монголия). В 
ее состав могут войти проектируемый 
российский заповедник «Их-Тайрисин» по 
названию правого притока реки Делгер-
Мурен, а также действующие национальный 
парк «Улаантайга» и ООПТ аймака Хевсгел 
«Лам-тайга уул». Этот приграничный 
участок наименее изучен, но очень ценен 
для сохранения биоразнообразия и как один 
из важных истоков Селенги. Долина реки 
Делгер-Мурен. окруженная высокими 
горами (более 2500 м), располагает 
уникальными участками горных степей. 

«Хэнтэй-Чикойское нагорье» 
Планируемая ТГОПТ «Хэнтэй-

Чикойское нагорье» расположена на 
востоке бассейна. С российской стороны 
эта территория включает действующие 
заказники «Буркальский» и «Ацинский», а 
также планируемый национальный парк 
«Чикойский» (Забайкальский край), 
связывающий названные ООПТ в единую 
сеть. Со стороны Монголии подобная сеть 
включает действующие строго охраняемую 
территорию «Хан Хэнтий» и национальный 
парк «Тэрэлж» (аймак Тов). Обособленная 
часть Хэнтэйского нагорья — территория 
заповедника «Богдхан уул». К этой же 
ТГОПТ можно отнести и прилегающий к 
бассейну Байкала природный резерват 
«Нагал хаан» при условии создания 
дополнительных связующих фрагментов 
лесостепи. 

Рассматриваемая территория 
представляет собой типичный для этих мест 
переход от горной тайги к горной степи, а 
также свойственные этой части Азии 
обширные участки так называемой 
экспозиционной лесостепи. Здесь хорошо 
сохранились большие площади кедровой 
(сосна сибирская) тайги — ареал 
распространения особой популяции 
чикойского соболя, который сейчас 

вытесняется более многочисленной 
баргузинской популяцией. Здесь самая 
высокая для этого района плотность 
копытных. В пределах планируемого 
национального парка отмечены такие 
редкие виды животных, как ирбис, леопард, 
тарбаган, таймень, беркут, орлан-
белохвост, могильник, сапсан, большой 
подорлик, черный аист, серый и даурский 
журавль, лебедь-кликун, большой и 
датьневосточный кроншнеп, каменный 
глухарь, бородатая, белая, тундряная 
куропатка и др. В целом высокое 
биоразнообразие объясняется 
взаимозахождением флористических и 
фаунистических комплексов — 
бореального, маньчжурского и 
евроазиатского. 

Особую значимость ТГОПТ «Хэнтэй-
Чикойское нагорье» придает история этих 
мест (родина Чингисхана). Здесь 
расположена строго охраняемая 
территория «Богдхан уул» — старейшая 
азиатская ООПТ из известных в 
письменных источниках (1778 г.) со 
священной для монголов горой Цэцээ Гунн, 
а также высшая точка нагорья — гора 
Асралт-Хайрхан (2800 м). В российской 
части расположены уникальные по 
живописности памятники природы «Ламский 
городок» и «Озеро Шебеты». 

Очевидна важность организации 
ТГОПТ «Хэнтэй-Чикойское нагорье» для 
эффективного развития экологического 
туризма, а в российской части и для 
этнографического туризма, так как в 
(Срасночикойском районе Забайкальского 
края вот уже почти 250 лет живут староверы 
(семейские) с хорошо сохранившимися 
традиционным укладом и традициями. 

 
 

*** 
Семейские — этнографическая группа 

русских в Забайкалье, потомков 
старообрядцев, объявленных еретиками в 
период Никоновской реформы русской 
православной церкви, нацеленной на 
общеславянское объединение, но 
приведшей к ее расколу. Спасаясь от 
преследований царского правительства, 
староверы переселялись в XVII — начале 
XVIII века в пределы Польши, а после 
присоединения этих областей к России во 
второй половине XVIII века значительная 
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часть старообрядцев была выселена 
Екатериной II в Забайкалье. Первые из 
прибывших в 1766 г. семей старообрядцев 
поселились в нескольких селах южного 
Забайкалья (нынешние Республика Бурятия 
и Забайкальский край) на притоках Селенги. 
За приверженность и сохранение семейных 
ценностей их стали называть 
«семейскими». Как одно из свидетельств 
давнего пребывания старообрядцев в 
Польше из поколения в поколение 
передаются бусы из крупного янтаря, 
надеваемые женщинами на праздники. 

За прошедшие годы семейские 
Забайкалья обрели здесь вторую родину, 
сохранили самобытную культуру 
допетровской Руси, своеобразный диалект 
русского языка, бережное отношение к 
природе, приспособили традиционную 
организацию домашнего хозяйства к 
сибирскому климату. 

Народно-певческие традиции 
семейских в 2001 г. признаны ЮНЕСКО 
одним из 19 ныне существующих 
нематериальных всемирных наследий, 
требующих внимания и сохранения. Ярче 
всего самобытные черты семейской 
песенной традиции представлены в 
певческих стилях сел Большой Куналей и 
Бичура, а также «чикойских» (этим общим 
названием сами семейские объединяют 
певческий стиль нескольких сел, 
расположенных вокруг районного центра — 
села Красный Никой). 

«От Хубсугула до Байкала» 
В западной части бассейна 

предлагается российско-монгольская 
ТГОПТ «От Хубсугула до Байкала», в 
центре которой располагается долина реки 
Иркут между двумя высокими горными 
цепями (е севера Тункинские гольцы, с юга 
Хангарулъский хребет) и между двумя 
уникальными водными экосистемами — 
озером Байкал с востока и озером Хубсугул 
с запада. В ее пределах действуют 
следующие ООПТ: труднодоступная строго 
охраняемая территория «Хорьдол 
Сарьдаг», национальные парки «Тункин-
ский» (лишь десятая часть его плошали 
входит в бассейн Байкала) и «Хевсгел», а 
буферными территориями для них 
являются заказник «Иркутный», природный 
парк «Шумак» (оба прилегают к бассейну 
Байкала) и природный резерват 
«Даяндээрхийн агуй». Здесь планируются 

природные парки «Пик Черского», «Теплые 
озера», «Утулик-Бабха» и заказник 
«Таловские озера» в Слюдянском районе 
Иркутской области, природные парки 
«Мунку Сардык» и «Озеро Ильчир» в 
Окинском районе (оба вне бассейна), 
природный парк «Хангарульский» и 
заказник «Хамней» в Закаменском районе 
Республики Бурятия, а также планируемые 
в монгольской части бассейна природные 
резерваты «Архан буурал-Бадарын нуруу», 
«Их Тунэл-Эмгэд овгод», «Тэрхэн цагаан 
уул», «Халхан булнай». 

Объединяющими территорию 
аспектами являются: 

родство хорошо сохранившегося 
растительного и животного мира межгорных 
котловин и хребтов Большой Саян, 
Тункинские гольцы, Хангарульский, а также 
хребтов, окружающих озеро Хубсугул; 

высокое биотическое и ландшафтное 
разнообразие из-за соприкосновения здесь 
двух экорегионов (Алтае-Саннского и 
Байкальского) и наложения ареалов 
алтайских, саянских и стенных монгольских 
видов; 

принадлежность Байкальской 
рифтовой зоне с системой впадин 
байкальского типа, включая как 
непосредственно Хубсугульскую и 
Байкальскую, так и котловины Тункинской 
долины: Торскую, Тункинскую, Туранскую, 
Хойто-Гольскую, Мондинскую (Тункинский 
национальный парк) и Быстринскую 
(Слюлянский район Иркутской области); 

богатая культурно-историческая 
составляющая — Тункинская долина на 
протяжении веков была местом контакта 
шаманистских, ламаистских и православных 
верований. 

Достаточно продолжительный участок 
границы сопровождает соприкасающиеся 
территории национальных парков 
«Хевсгел» и «Тункинский». Именно здесь в 
Большом Саяне расположена наивысшая 
точка Восточного Саяпа — гора Мунку-
Сардык (3491 м). Следует отметить, что 
национальный парк «Хевсгел» включает 
уникальные природные и интересные для 
посещения места в пяти сомонах аймака 
Хевсгел. Парк «Тункинский», наоборот, 
создан в границах одноименного района 
Республики Бурятия, и таким образом две 
администрации (парка и района) действуют 
в одних и тех же границах, что порождает 
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проблемы как с управлением этой ООПТ. 
так и с экономическим развитием района. 

Восточная часть ТГОПТ примыкает к 
южной части национального парка 
«Прибайкальский», где находится памятник 
инженерного искусства России — 
Кругобайкальская железная дорога 
(постройка 1902-1904 гг.). 

Трансграничная территория «От 
Хубсугула до Байкала», несомненно, 
перспективна для развития экологического 
туризма, поскольку уже сейчас популярен 
единый маршрут с посещением Байкала и 
Хубсугула. Однако пока это возможно 
только для граждан Монголии и России 
благодаря двустороннему пограничному 
переходу Монлы-Ханх. Положительным для 
дальнейшего развития экотуризма является 
значительное число планируемых 
природных парков — ООПТ регионального 
статуса, более ориентированных на 
развитие туризма, чем заповедники и 
национальные парки. 

«Селенга» 
В степной зоне бассейна Байкала, 

которая является наиболее заселенной и 
наиболее хозяйственно используемой, 
площадь степных охраняемых территорий 
крайне мала и их число незначительно. В 
российской приграничной незалесенной 
части бассейна степные ООПТ 
представлены только одним заказником 
«Боргойский» с соответствующим режимом 
заповедания. заказники «Алтачейский» 
(лесостепной) и «Тугнуйский» (степной) 
размещены на некотором отдалении от 
государственной границы, а уникальный 
заказник «Ацульский» (к юго-западу от 
озера Гусиное) в 2003 г. был ликвидирован. 
В монгольской части в среднем течении 
Селенги относительно недавно 
организованы национальный парк «Тужийн 
нарс» (2002 г.), а на отдалении от границы 
— природные резерваты «Намнан уул» и 
«Ханжаргалант уул» (2003 г.). 

В целом для создания полноценной 
степной российскоемонгольской ТГОПТ 
необходимо создать несколько новых 
охраняемых территорий для связывания их 
в единую кластерную систему. В состав 
планируемой ТГОПТ «Селенга» в среднем 
течении реки Селенга войдут планируемые 
в Монголии строго охраняемая территория 
«Буренгийн нуруу», национальный парк 
«Зэдбутелийн нуруу», природный резерват 

«Товхохаан уул». Природоохранным ядром 
российской части должен стать кластерный 
национальный парк (вероятно, 
впоследствии биосферный резерват) 
«Селенга», наиболее значимый с точки 
зрения сохранения природных сообществ и 
в некоторых случаях культурно-
исторического наследия. Он будет состоять 
из следующих участков: 

1. Приустьевый участок реки Джида 
между поселками Петропавловка и 
Белозерск (интересные природные 
объекты: пещера горы Сарбатуй, а также 
древние поселении Базино и Сарбадуй). К 
востоку от Белозерска действующий 
Боргойский заказник — ключевая 
территория Боргойской степи — должен 
существенно расшириться и стать основой 
особо охраняемой природной территории. У 
села Дырестуй  — «Урочище Дырестуйский 
Култук», где произрастает ковыль 
Клеменца, живописные скалы и древние 
поселения. 

2. Приграничный участок на левом 
берегу Селенги с местностью Цаган-Усун с 
реликтовой рощей абрикоса сибирского, а 
также археологическими памятниками, 
ботаническим памятником «Гора Хараты» с 
абрикосом сибирским и тонкотрубочником 
скальным. 

3. Приграничные уникальные участки 
чистых сосновых боров на песках. 

В состав ТГОПТ «Селенга» также 
войдут планируемые природные парки: 

• «Междуречье» — между устьями рек 
Чикой и Хилок, где располагаются древнее 
поселение Хаара-Хапсагай, ботанический  
памятник о Новоселенгинский» с 
реликтовой рощей миндаля черешкового, 
скала Англичанка, гора Обманная с Острой 
Сопкой. Интересно, что находящийся на 
левом берегу поселок Новоселенгинск, чуть 
выше устья Чикоя, начинался на правом 
берегу с основанного в 1666 г. нерчинским 
воеводой Толбузиным острога. Он быстро 
занял стратегическое положение центра 
Забайкалья и получил статус уездного 
города с резиденцией воеводы и 
канцелярией пограничных дел. К 1745 г. 
Селенгинск стал крупнейшим городом за 
Байкалом с населением более 4000 
человек. В 1840 г. было принято решение о 
переносе города на левый берег реки, а от 
старого остались только строения 
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Спасского собора и часовни Святого 
Креста. 

• «Киранский» — между Кяхтой и Усть-
Кираном, где находятся одноименный 
ботанический памятник с эндемиком 
Бурятии горошком Цыдена, Ильмовая падь 
с гуннскими курганами и озеро Киран с 
гидрокарбонатно-хлоридной натриевой 
рапой. В него же войдет участок 
окрестностей пос. Усть-Кяхта с пещерами 
Усть-Кяхтинская и Баян-Делгерс 
наскальными рисунками (петроглифами), а 
также ботаническим памятником «Гора 
Черная» (реликтовый орехокрыльник 
монгольский и редкие лилия карликовая, 
девятиостник северный). «Ацульский» — 
взамен ликвидированного в устье реки 
Темник заказника с расширением его 
территории. На этом участке расположена 
каменистая и низкотравная сухая горная 
степь, занятая паками (житняк) и 
разнотравьем, есть кусты караганы 
золотистой, смородины двуиглой. обширны 
заросли облепихи. Кустарниковый покров 
образован также караганой колючей, 
ивовыми зарослями. Главная 
природоохранная цель: сохранение 
типичных степных видов — зайца-толая, 
даурской куропатки, а также отмеченных 
здесь краснокнижных видов — мохноногого 
курганника, красавки, дрофы, ушастой совы, 
клушицы, даурского ежа, тушканчика-
прыгуна, корсака, манула. 

В качестве буферной зоны для 
перечисленных ООПТ могут служить 
планируемые заказник «Джи-динский» и 
рекреационная местность в районе озера 
Гусиное. 

Следует особо подчеркнуть, что в 
условиях активного использования степных 
районов планируемая ТГОПТ «Селенга» 
структурно может быть только кластерной и 
включать в себя отдельные наиболее 
ценные с точки зрения сохранения 
биотического и ландшафтного 
разнообразия участки, связанные единым 
администрированием. 

Т.Калихман 
 

Источник: Экология и жизнь.-2012.-
№5.-С.72-77. 


