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Аннотация. Уникальная природа и природные ресурсы Тункинской долины издавна 
привлекали путешественников и учёных России и зарубежья. Научная деятельность 
в Тунке приобрела системный характер с созданием Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества, потом это дело было продолжено 
научными организациями СССР. Новый, постсоветский, этап научных исследований 
наступил при образовании национального парка «Тункинский». 
В статье кратко излагается история научных исследований на территории националь-
ного парка начиная с XVIII в., описан круг научных интересов известных исследо- 
вателей Тунки.
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Введение
История особо охраняемой природной территории в Тункинском районе начи-

нается с 60-х гг. XX в., когда природные комплексы Южного Прибайкалья, вклю-
чая Хамар-Дабан, оказались под воздействием антропогенных нагрузок, которые 
негативно отражались на состоянии экосистемы. Ухудшающаяся экологическая 
ситуация определила организацию природоохранных учреждений в Байкальском 
регионе. Так, уже в 1957 г. на территории Тункинского аймака был создан заказ-
ник площадью 60 тыс. га, а в 1991 г. постановлением Совета Министров РСФСР  
от 27 мая 1991 г. № 282 — природный национальный парк «Тункинский». 

В настоящее время национальный парк «Тункинский» (далее — НПТ) — это 
природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации. Территория НПТ включает природные 
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комплексы и объекты, имеющие особые экологические, исторические и эстетиче-
ские ценности, и предназначена для использования в природоохранных, рекреаци-
онных, просветительских, научных и культурных целях.

Основная территория национального парка расположена на юго-западе Респу-
блики Бурятия в бассейне р. Иркут, в границах административного Тункинского 
района, на южных склонах хребтов Хамар-Дабан и Восточный Саян в Тункин-
ской котловине. НПТ занимает шестое место по площади среди национальных 
парков Российской Федерации, часть территории включена в состав Байкальского 
участка Всемирного природного наследия и расположена в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории (9%). Общая площадь составляет 
1183,662 тыс. га. 

Исторический обзор
Географическая изученность Тункинской долины неразрывно связана с исто- 

рией освоения Сибири, с ее важнейшими этапами. Наиболее значимыми в научном 
отношении являются исследования природы Тункинской долины как географиче-
ского объекта, связанные с деятельностью Восточно-Сибирского отдела Импера-
торского Русского географического общества 77 (ИРГО), созданного в 1853 г. 

Однако еще до его создания Н.С. Турчанинов занимался изучением флоры  
Восточного Саяна, а в 1842 г. был опубликован его классический труд «Байкало- 
Даурская флора» на латинском языке с подробным описанием 1402 видов расте-
ний, в том числе произрастающих в Иркутской губернии и Забайкалье. 

Кроме того, в этот же период путешественник А. Эрман внес крупный вклад  
в познание геологического строения Тункинской котловины, в частности, выя- 
вил связь между Тункинской впадиной и другими геологическими структурами  
Восточного Саяна и Забайкалья. 

Первые сведения об археологических находках из Тункинской котловины име-
ются в книге М. М. Геденштрома «Отрывки из Сибири», опубликованной в 1830 г. 

Также до создания Восточно-Сибирского отдела ИРГО (далее — ВСО ИРГО) 
горный инженер Н. Г. Меглицкий исследовал долину р. Иркут и северо-западное 
побережье оз. Байкал и высказал гипотезу о древнем соединении р. Иркут с Байка-
лом. Он одним из первых обратил внимание на следы древних вулканов, указав их 
возраст. Было это в 1852 году.

Интерес к исследованию Тункинской долины проявляли также иностранные 
учёные. Так, по мнению современных ученых [Доржиев Ц. З. и др., 2019], начало 
научных орнитологических исследований региона положено исследованиями  
Д. Г. Мессершмидта в 1719–1727 гг. Как известно, его рукописи на русском языке 
полностью не публиковались, однако часть сведений о птицах была использована 
П. С. Палласом (1782). Дневники Д. Г. Мессершмидта [Messerschmidt, 1962–1977], 
изданные в Германии, содержат большое количество интереснейших сведений  
о состоянии природы Прибайкалья в первой трети XVIII в. Примером могут 
служить данные об обитании кудрявого пеликана (Pelecanus crispus) в бассей-
не Байкала, записанные со слов Лоренца Ланге, известного административного 
и общественного деятеля Сибири начала XVIII в., и обнаруженные в дневни-
ках Мессершмидта В. В. Ламакиным (1954). Таким образом, с учетом работ  
Д. Г. Мессершмидта общий период исследования птиц Восточного Саяна 



75

Э. М. Зомонова. Научные исследования на территории национального парка «Тункинский»:  
исторический очерк

составляет почти 300 лет, что является уникальным не только для Сибири, но и 
для большинства регионов европейской части России. 

Среди ученых начального этапа фаунистических работ следует упомянуть 
также Георга Вильгельма Штеллера, путешествовавшего по Прибайкалью, в том 
числе по Тункинской долине, в 1729–1730 гг., рукописные материалы которого 
в настоящее время интенсивно изучаются и публикуются [Die Grosse Nordische 
Expedition… 1996].

В начале деятельности ВСО ИРГО, т. е. в 1853 г., была осуществлена экспедиция 
под руководством Н. И. Бакшевича по изучению природы Тункинской котловины. 
Впервые были даны обстоятельные научные сведения о природе данной террито-
рии. Была исследована река Иркут и дано ее описание от с. Тунка до устья, а также 
представлена характеристика Тункинского хребта и хребта Хамар-Дабан. В опи-
сании было обращено внимание на большую расчлененность и резкие очертания 
Тункинских Альп и, напротив, плавные очертания горного массива Хамар-Дабан, 
что, как нам известно, свидетельствует о разном геологическом возрасте горных 
сооружений.

Восточно-Сибирским отделом ИРГО был исследован также сернистый мине-
ральный источник в Тункинской котловине, позднее использованный в бальнеоло-
гических целях курортом Аршан. 

В 1853 г. Г. М. Пермикин (1813–1879 гг.) — геолог, рудознатец и исследователь 
Восточной Сибири — открыл месторождение ляпис-лазури (лазурита) и соста-
вил карту водоразделов рек Иркут, Ока, Китой, Белая. Г. М. Пермикин состоял  
членом-сотрудником Восточно-Сибирского отдела Русского географического обще- 
ства. 11-го мая 1851 г. на особом заседании Общества Пермикину было предло-
жено осмотреть и описать Тункинскую долину до водораздела, описать площадь 
водораздела и бассейн р. Иркут, Ока, Китой и Белая. При этом ему надлежало дать 
описание пройденного пространства в геологическом отношении и собрать образ-
цы горно-каменных пород для «Музеума Восточной Сибири». В том же отчете 
Сибирского отдела было записано, что работа, возложенная на Пермикина, была 
окончена им весьма успешно и что при своем отчете он приложил наглядную карту 
двух ветвей Восточного Саяна [Очерки…, 1956, с. 161].

Зимой 1855–1856 гг. Г. И. Радде [Radde, 1863] экскурсировал в окрестностях 
Иркутска, Култуке и горах Восточного Саяна, а затем выехал в Восточное Забай-
калье. 17 января 1859 г. он вернулся в Иркутск и начал готовиться к новой поездке 
в Восточный Саян по заданию ИРГО. В Тунку Радде выехал в середине апреля и 
до 20 мая занимался наблюдением весеннего пролета птиц. В июне вместе с гео-
логом Львовым он обследовал Мунку-Сардык, затем в июле посетил оз. Хубсугул, 
истоки Оки и 25 августа вернулся в Тунку. В Иркутск он возвратился 28 октября, 
а в ноябре выехал в Петербург, завершив этим плодотворное пятилетнее путеше-
ствие по Байкальскому региону [Stubbeetc., 2010].

В 1855 и 1856 гг. опубликованы статьи Н. Г. Меглицкого, где он впервые отме-
тил следы проявления вулканизма в Тункинской впадине. В 1864 г. Н. И. Попов 
исследовал Нилову Пустынь. В 1865 г. П. А. Кропоткин, ученый и знамени-
тый путешественник, исследовавший Восточную Сибирь, Дальний Восток и 
Маньчжурию, являясь чиновником особых поручений при Иркутском генерал- 
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губернаторе, организовал географическую экспедицию в малоисследованные тер-
ритории юго-восточной части Иркутской губернии — Тункинскую котловину и 
Восточно-Саянское нагорье. Маршрут экспедиции включал в том числе Тунку и 
Нилову Пустынь. На пути в Окинский караул Кропоткин изучал долины рек Иркут 
и Ока и подтвердил мнение Н. Г. Меглицкого о древнем соединении Иркута с Байка-
лом, прежде всего фактом неестественного резкого поворота реки Иркут на запад. 
В своей работе «Поездка в Окинский караул» он указывает на озерное происхож-
дение Торской и Тункинской котловин, указывает на остатки вулканов в окрестно-
стях Тунки. На всем пути своего маршрута П. А. Кропоткин вел картографическую 
съемку местности, исследовал направление горных хребтов, измерял высоты, про-
водил гляциологические исследования (изучал и дал описание ледниковых форм 
рельефа и следы древнего оледенения) и открыл группу молодых вулканов в Вос-
точном Саяне. Им была собрана коллекция горных пород, растений и животных 
этой территории. Полученные результаты и установленные научные факты данной 
экспедиции в дальнейшем послужили основой для создания в 1875 г. схемы оро-
графии Сибири, а также развития теории о ледниковом периоде. 

В экспедиции П. А. Кропоткина принимал самое деятельное участие И. С. Поля- 
ков, учитель естествознания Иркутской военной школы. И. С. Поляков провел 
исследования в Восточном Саяне, собрал и определил до 1000 видов растений, 
около 50 экземпляров птиц. В окрестностях Тунки он нашел коллекцию каменных 
орудий. Выехав 24 июня 1867 г.  из Иркутска, он прибыл в Лиственничное и на 
лодке добрался до Култука. Отсюда, направившись в бассейн Иркута, он просле-
довал по Тункинской долине до с. Монды, а затем перевалил через хребет Хамар- 
Дабан в долину р. Джида, обследовал долины рек Темник и Снежная, переправил-
ся через Байкал и 22 августа вернулся в Иркутск. Об этой поездке им опубликован 
общий отчет [Поляков, 1869].

Началом целенаправленного изучения флоры Тункинской котловины можно 
считать вторую половину XIX в. В конце июля 1870 г. экспедицию в Тункинский 
край организовывает действительный член ВСОИРГО К. К. Нейман. Во время  
экспедиции Неймана А. Л. Чекановский совместно с Ф. Ф. Миллером собрали 
один из первых гербариев Тункинского края. 

С 1867 г. на границах Восточного Саяна с Забайкальем вел исследования энто-
молог М. П. Пуцилло. Будучи образованным натуралистом, он уделял внимание 
животному миру вообще и включил в свои отчеты немало интересных орнитоло-
гических сведений [Отчет…, 1869].

Польские ссыльные исследователи-зоологи Б. И. Дыбовский и В. А. Годлевский  
совершали экскурсии в Прибайкальские горы, верховье Иркута, на оз. Косогол, 
что позволило им прийти к выводу о постоянстве состава животного мира При-
байкалья. Б. Дыбовский впервые высказал идею о возможности обмена фауной 
между Байкалом и Хубсугулом через Селенгу. За работы, имеющие научную и 
практическую ценность, они были награждены малыми золотыми медалями Рус-
ского географического общества. Их деятельность в Прибайкалье осуществлялась 
в 60-90 гг. XIX в.

Орнитологические исследования Б. И. Дыбовского, В. А. Годлевского и их 
многочисленных корреспондентов имели прямое отношение к Тункинской долине 
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и ее горному обрамлению. Эти ученые открыли новую страницу в сибирской 
орнитологии, организовав стационарное изучение птиц. До их работ орнитоло-
гические исследования в регионе шли только в ходе экспедиций, не дававших 
достаточно глубоких результатов. Благодаря трудам Б. И. Дыбовского и В. А. Год-
левского с. Култук, лежащее на южной оконечности Байкала, стало известнейшим 
географическим пунктом в мировой орнитологической литературе. Из Култука 
исследователи совершали экскурсии в разных направлениях, в том числе на 
Хамар-Дабан, в Восточный Саян и Тункинскую долину до Хубсугула включи- 
тельно. Как политические ссыльные, они только 17 февраля 1869 г. по ходатайству 
Восточно-Сибирского отдела ИРГО получили право «держать по одному оружию» 
для добычи птиц, и в этом же году авифаунистический список Южного Прибай- 
калья (тщательно подтвержденный коллекционными экземплярами) стал насчи- 
тывать 291 вид [Дыбовский Б., Годлевский В., 1876]. 

В 1871 г. они совершили большую поездку вверх по Иркуту, посетили горный 
массив Мунку-Сардык, берега оз. Хубсугул и долины притоков Иркута; в про- 
цессе маршрута велись фаунистические наблюдения, изучался пролет птиц, было 
сделано много интересных находок.

С 1869 по 1871 г. ученый-геолог А. Л. Чекановский, участник польского восста-
ния, сосланный в Сибирь, провел геологические исследования в долине р. Иркут 
и на Восточном Саяне, пройдя до озера Косогол. Он также побывал на Хамар- 
Дабане. Во время поездки через Тунку на Мунку-Сардык он обратил внимание 
на лавовые холмы на дне Тункинской котловины в районе деревни Талая и улуса 
Койморы. Он предположил, что форма тункинских лавовых холмов не являет-
ся первичной, а сами холмы представляют собой следы одного непрерывного  
лавового потока, уцелевшие от размыва  текучими водами.  

Экспедиция в Тункинские Гольцы была комплексной. Вместе с Чекановским в 
Тунку отправились Черский, Дыбовский, Годлевский и художник Вронский. Было 
собрано множество ценных научных материалов для коллекций. Исследователи 
были поражены величием природы Тунки и прозвали ее «сибирской Швейцарией».  

И. Д. Черский — известный польский ученый в области геологии и геогра-
фии из числа польских ссыльных, ставший впоследствии крупнейшим геологом 
и географом-исследователем Сибири XIX в., научный вклад которого огромен.  
В 1871 г. Черский был вызван в Иркутск Восточно-Сибирским отделом ИРГО, и 
в течение последующих четырнадцати лет его научная работа проходила в стенах 
Отдела и в путешествиях (экспедициях) по заданиям последнего. 

В 1873 г. он вместе с Н. Гартунгом  (преподаватель Усольской гимназии) начал 
свои первые географо-геологические исследования в Восточной Сибири с самого 
трудного горного района — Китойских и Тункинских Гольцов (или Альп, как  
тогда их называли) Восточного Саяна. Он прошел из Торской впадины через вос-
точный конец Тункинских Гольцов, совершил трудную переправу через Китой, 
поднялся вверх по реке, перевалил через Китойские Гольцы в бассейн реки Оспа 
(Онот) и затем поднялся по ней к Оспинским Гольцам. Перейдя вновь Китойские 
Гольцы в верховьях Оспы, И. Д. Черский сделал несколько экскурсий в верховья 
рек Китой, Иркут и Урик вплоть до Ботогольского Гольца на севере и затем через 
Тункинские Гольцы вышел в долину р. Иркут. На основе идей И. А. Черского и 
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В. А. Обручева была выдвинута концепция «древнего темени Азии», согласно 
которой Байкальская горная страна раньше других поднялась и превратилась 
в платформу и именно в Тункинской долине формировалось начало Азиат- 
ского континента.

Исследования 1873 г. повлекли за собой ряд новых работ в восточной части 
Восточного Саяна. В его работах, опубликованных в 1873–1876 гг., дано подроб-
ное описание Тункинской ветви котловин. По его мнению, Тункинско-Байкаль-
ская долина — геологическое единое целое, расчленившееся на отдельные части 
лишь в недавнем прошлом, а ранее озерные воды заполняли всю эту долину.  
И. Д. Черский первым обнаружил третичные пресноводные отложения в Тункин-
ской котловине, установил третичный возраст угленосной толщи на южном побе-
режье Байкала и представил стройную картину былого широкого распространения 
вод озера Байкал в Тункинской впадине и долине р. Селенга. 

В 1874 г. И. Д. Черским был исследован Еловский отрог, отделяющий Тункин-
скую впадину от Торской (название отрогу было дано А. Л. Чекановским). Здесь 
он рассматривал вопрос о происхождении этих впадин и связи структур Тункин-
ских Гольцов и Хамар-Дабана. 

Кроме того, при проведении вулканологических исследований И. Д. Черского 
интересовали кайнозойские базальты и условия их излияния, а также анортитовые 
диабазы и байкалитовые породы. 

В 1876 г. Черский изучил нижнее течение р. Иркут от его входа в ущелье (ниже 
Торской впадины) до впадения в р. Ангару [Обручев В. А., 1945]. На основе его 
сведений в 1894 г. была составлена первая сводка о географии и геологии описы-
ваемого района, вошедшая в книгу Карла Риттера «Землеведение Азии» [Котель-
никова Н. В., 2003].

К этому же времени относятся первые сибирские орнитогеографические  
обобщения В. К. Тачановского, основой для которых послужили исследования 
ссыльных польских исследователей. В итоге в 1877 г. В. К. Тачановским был 
опубликован «Критический обзор орнитологической фауны Восточной Сибири», 
содержащий ценнейшие фаунистические материалы [Тачановский В. К., 1877]. 
Обширные орнитологические материалы, включая коллекционные сборы, пере-
данные на хранение в Зоологический музей Варшавского университета, были 
обобщены в капитальной монографии В. К. Тачановского «Faune ornithologique 
de la Siberia orientale» [Taczanowski L., 1891−1893], содержавшей множество 
забытых и искаженных в процессе многократного перекрестного цитирования  
фаунистических сведений.

В 1889 г. В. А. Обручев посетил Тункинскую котловину, осмотрел горячие 
источники Ниловой Пустыни. В этом же году Обручевым написан геологический 
очерк окрестностей минеральных вод Ниловой Пустыни, составлена геологи-
ческая карта ущелья Эхе-Угун в горах Ниловой Пустыни масштабом 200 сажен  
в дюйме. Он изучал рельеф и геологическое строение хр. Хамар-Дабан, Тункин-
ских Гольцов.

В Сибири во второй половине XIX в. функционировал Восточно-Сибирский 
отдел  Императорского Русского географического общества в Иркутске (ВСО 
ИРГО, 1851). С 1891 г. членом ВСО ИРГО состоял И. Чистохин, уроженец 



79

Э. М. Зомонова. Научные исследования на территории национального парка «Тункинский»:  
исторический очерк

Забайкальской области, окончивший Агинское «инородческое» училище и рабо-
тавший переводчиком у миссионера иеромонаха Мелетия (впоследствии епископа 
Якутского, а затем Рязанского). С 1879 г. он был миссионером в различных станах 
Тункинского ведомства. На страницах «Известий» публиковались его статьи, сви-
детельствующие об изучении культурных традиций и фольклора бурят: «Сохор- 
Ноин. Местные предания тункинских бурят»; «Инородческие загадки Тункинско-
го края»; «Две шаманские молитвы, произносимые на тайлаганах у бурят». Он  
оказал значительное содействие Саянской экспедиции и предоставил ВСО ИРГО 
большое количество ценных материалов для экспонирования на Нижегородской,  
а затем Парижской выставках.

В 1902 г. И. П. Бородин совместно с иркутским ревизором лесоустройства  
Н. И. Сорокиным изучает флору в самой котловине и в Тункинских альпах. В том 
же году В. Л. Комаров описывает район Ниловой Пустыни, Белой горы (Сагаан 
Хайрхан), Харадабанского ущелья. 

В 1905 г. к изучению птиц Восточного Саяна и Тункинской долины присту-
пил В. Ч. Дорогостайский, участвовавший в монгольской экспедиции А. В. Воз-
несенского, руководителя Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории, 
по «горячим следам» в район катастрофических Танну-Ольских землетрясе-
ний, произошедших 9 и 23 июля того же года. Свою вторую, уже самостоятель-
ную экспедицию 1907 г. в Тункинскую долину, Восточный Саян и Монголию  
В. Ч. Дорогостайский спланировал очень основательно. В своем прошении  
в совет РГО он подробно изложил предполагаемый маршрут, который должен был 
пройти от российской границы в районе пограничного пункта Хангинск (ныне  
с. Монды в Тункинской долине) через горные хребты и озерные котловины Мон-
голии до г. Кобдо. На обратном пути в Россию предполагалось преодолеть горный 
хребет Танну-Ола и значительную часть Урянхайской земли (современная Тыва). 
Советом РГО под председательством академика П. П. Семенова-Тян-Шанского  
на экспедицию была выделена значительная по тем временам субсидия в 1 тыс. 
рублей. В состав экспедиции, кроме самого Дорогостайского, вошли офицер гене-
рального штаба капитан В. С. Михеев и казаки из пограничных районов Сибири, 
владевшие бурятским и монгольским языками. Путешествие заняло три месяца, 
в течение которых была проведена картографическая и гипсометрическая съемка 
маршрута (около 2900 верст), собраны зоологическая и ботаническая коллекции 
из 2 тыс. экз. Были получены важные сведения о состоянии русской торговли  
в Монголии и Урянхайской земле и перспективах ее развития. Отчеты об экспе-
диции, опубликованные В. Ч. Дорогостайским и В. С. Михеевым, получили высо- 
кую оценку известных российских географов и путешественников — П. К. Коз- 
лова, Г. Е. Грумм-Гржимайло и др.

Первое описание минерального источника «Аршан» дано в 1898 г. ботани-
ком Е. Де-Гениннинг Михелисом, затем в 1902 г. — членом Географического 
общества В. Л. Комаровым. Наиболее подробные гидрогеологические, бальнео- 
химические исследования были проведены в 1908 г. политическим ссыльным, 
геологом, выпускником Санкт-Петербургского университета А. В. Львовым  
с иркутским врачебным инспектором Г. И. Кропачевым. Позже  В. П. Никитенко 
более 12 лет (1909–1921 гг.) занимался бальнеологическими наблюдениями  
источника «Аршан».
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Советский период научных исследований Тункинской долины стал продол- 
жением исследований ИРГО. В 1920 г. на источнике «Аршан» была открыта 
постоянная метеорологическая станция английского типа второго разряда пер-
вого класса, которую создал австриец М. Воат. Первые систематические кругло- 
годичные метеонаблюдения по ветру, осадкам, облачности, температуре, 
абсолютной и относительной влажности, атмосферному давлению воздуха  
с 1910 по 1922 г. были обобщены и систематизированы В. Н. Жинкиным (1925)  
в книге «Курорт Аршан и его лечебное значение». Указанная публикация является 
первой специальной научной работой, описывающей метеорологические характе-
ристики и климатические условия исследуемой территории.

Начиная с 1921 г. исследованиями флоры Тункинских альп и Тункинской кот-
ловины занимается иркутский ботаник В. И. Смирнов. В начале XX в., в 1927 г.,  
В. В. и Н. В. Ламакины провели геоморфологическое исследование Восточного 
Саяна. На основании исследований, проведенных в 1927–1929 и 1934 гг., опубли-
кован очерк о строении и развитии рельефа Тункинских впадин [Ламакин, 1935]. 
Они считали, что хр. Хамар-Дабан в верхнем плейстоцене подвергался трехфаз-
ному оледенению. Позднее, в 1935 г., В. В. Ламакин выделил в Юго-Западном 
Забайкалье два оледенения разной мощности. Он полагал, что в эпоху максималь-
ного среднеплейстоценового оледенения Мондинская, Хойтогольская и Туранская 
впадины были заполнены льдом. А образование мощных песчаных отложений  
в Тункинских впадинах В. В. Ламакин связывал с озерной деятельностью. В плей-
стоцене, по его мнению, все Тункинское межгорное понижение было полностью 
занято озером, уровень которого находился на высоте более 900 м. 

В 1930-е гг. в Тункинской долине коллекцию птиц собирали В. Б. Подаревский 
(1932 г.) и А. А. Слудский (1934 г.). В конце тридцатых годов работы по изучению 
млекопитающих и птиц Восточного Саяна вели Т. М. Иванов и В. П. Хрусцелев-
ский. Подробный гидрологический очерк тункинских минеральных источников 
был дан и опубликован в 1930 г. Н. И. Толстихиным и М. М. Василевским. Бюро 
экспедиции Государственного института курортологии и физиотерапии под руко-
водством А. И. Силина-Бекчурина в 1931–1933 гг. провело детальную разведку 
Аршанского месторождения минеральных вод: были выполнены геологическая 
съемка, шурфовочные работы, физико-химические исследования, наблюдения за 
режимом минеральных источников.

Т. Н. Гагина подвела итоги фаунистических исследований за первую поло- 
вину XX в. Результаты исследований Т. Н. Гагиной в отношении территории 
Восточного Саяна послужили одной из отправных точек авифаунистического 
мониторинга.

Начало систематическому изучению четвертичных отложений Тункинской кот-
ловины положено в конце 50-х гг. В 50-е гг. XX в. Н. А. Флоренсов сформировал 
современные представления о геологическом строении и развитии всего Прибай-
калья. Н. А. Логачев впервые составил схему стратиграфии кайнозойских отложе-
ний впадин Прибайкалья. Исследуя базальты Тункинской котловины, он выявил 
три фазы местного вулканизма: миоцен-плейстоценовую, постплиоценовую и 
плейстоцен-голоценовую. Н. А. Логачев доказывал озерно-ледниковое и флювио- 
гляциальное происхождение песчаных отложений. 
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В 1920-х и 1950-х гг. археологические стоянки на Тункинских песках, в Торской 
котловине и ряд пещер изучали В. П. Подгорбунский, О. И. Толстихина, П. Г. Пол-
тораднев  и П. П. Хороших. 

В этот же период результатом исследований физико-географического отряда 
Бурят-Монгольской экспедиции Совета по изучению производительных сил 
при Академии наук СССР явилась разработка Схемы комплексного природно-
го районирования Бурятской АССР. В состав отряда входили физико-географы  
В. С. Преображенский, Н. В. Фадеева, Л. И. Мухина, Г. М. Томилов и климато- 
логи В. М. Жуков и Л. С. Потапов. Итогом физико-географических исследо- 
ваний явилась научная работа «Типы местности и природное районирование 
Бурятской АССР» [1959]. 

В 1950−1960-е гг. классические исследования роли птиц в кедровых лесах 
Хамар-Дабана выполнены Н. Ф. Реймерсом [Реймерс Н. Ф., 1966]. В эти же годы 
обстоятельные полевые исследования птиц Тункинской долины и Восточного 
Саяна практически прекратились. 

В 1953 г. флору Тункинской котловины исследует Л. В. Бардунов. Им впер-
вые на территории Южной Сибири были обнаружены мегадения и маннагеттия  
Гуммеля. С 1957 по 1963 г. здесь же, делая упор на высокогорную флору, рабо-
тает Л. И. Малышев. Значительным вкладом в развитие науки в НПТ является 
его работа по истории ботанических исследований в Восточном Саяне. В разные 
годы Тункинский район посещался известными ботаниками М. А. Рещиковыми 
Г. А. Пешковой. С целью изучения кормовых угодий района отряд Иркутского 
университета проводит геоботанические исследования, в задачи которых вхо-
дило выявление типов сенокосов и пастбищ с определением продуктивности и 
качества продукции, а также составление геоботанических карт хозяйств района  
масштаба 1: 25 000.

Изучением почв долины р. Иркут и вопросами их мелиорации занимался  
О. В. Макеев. Он был одним из первых исследователей, целенаправленно заняв-
шимся изучением почв и почвенного покрова Тункинской котловины. В его трудах  
«О почвах Тункинского аймака Бурят-Монгольской Республики» (1940), «Болот-
ные и луговые почвы Тункинской впадины в БурАССР» (1960) представлены и 
описаны тринадцать типов почв с подтипами и видами. Образование проградиро-
ванных черноземов О. В. Макеев объясняет длительной облесенностью равнин-
ных участков и деятельностью человека, обращает большое внимание на влияние 
многолетней мерзлоты на процессы заболачивания и засоления почв. 

В статье Н. И. Карнаухова «Койморские болота Тункинской котловины и основ-
ное направление их мелиорации» (1960) описываются состав и свойства низинных 
торфов, а также условия залегания мерзлоты, степень и химизм засоления грунтов.

В 60-х годах проблемами древнего оледенения Восточного Саяна занимался  
В. Н. Олюнин. Он выделил и изучал множество ледниковых форм рельефа. Летом 
1966 г. в районе Койморского озерно-болотного комплекса проходила практи-
ка студентов-биологов Иркутского государственного университета под руко-
водством В. Д. Сонина. Несмотря на краткий период работ, здесь были сделаны  
интересные находки.
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В 1968–1970 гг. П. П. Хороших совместно с А. В. Тиваненко продолжил архео- 
логические исследования в Тункинской котловине. В 1975 г. Тункинские пески 
посетили О. И. Горюнова и А. В. Кузьминский, где ими зафиксирован стратифи-
цированный комплекс бронзового века, получивший название «Хорлик». В 1978 г. 
стоянки на данной территории обследовала Л. Г. Ивашина, а в 1982 г. — крае-
веды Ю. Н. Угольков, В. С. Уголькова. Последние с 1984 по 1990-е гг. регулярно  
проводили сборы археологического материала на выдувах Тункинских песков. Они 
систематизировали, подробно описали и опубликовали собранную коллекцию.

В 1974 г. вышла в свет коллективная монография «Нагорья Прибайкалья  
и Забайкалья» из серии  «История развития рельефа Сибири и Дальнего Вос- 
тока», представляющая собой фундаментальный труд научного коллектива в сос- 
таве И. В. Антощенко-Оленева, Д. Б. Базарова, В. И. Галкина, Г. С. Голдырева,  
А. С. Ендрихинского, А. Г. Золотарева, Н. А. Логачева, А. И. Сизикова,  
Г. Ф. Уфимцева. 

В 1970−1980-х гг. в Тункинской долине орнитологические работы периоди-
чески проводила экспедиция Иркутского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
Восточно-сибирского филиала РАМН под руководством С. И. Липина.

Начиная с 1983 г. в пределах Тункинской котловины обнаружено несколько 
стратифицированных археологических местонахождений (Большой Зангисан, 
Туяна), что позволило получить данные о характере заселения исследуемой терри-
тории начиная с палеолита [Ларин С. И., 1991; Лбова Л. В. и др., 2006].

В дальнейшем и по настоящее время научные исследования в Тункинской 
долине проводятся в основном научными коллективами академических учреж-
дений, исследовательских институтов и высших учебных заведений Восточ- 
ной Сибири.

Новый этап в проведении научных исследований в Тунке совпал, по нашему 
мнению, с созданием в 1991 г. Национального парка «Тункинский» (ныне ФГБУ 
«Национальный парк "Тункинский"») и развалом СССР, поэтому этот этап мы  
бы назвали постсоветским. Главную роль в создании нацпарка сыграли прежде 
всего видные ученые и общественные деятели Бурятии А. Л. Ангархаев, А. К. Туло 
хонов, А. Б. Иметхенов, Ц. З. Доржиев, А. А. Атутов, Б. Б.-М. Намзалов,  
В. Б. Саганов и другие. 

Национальный парк «Тункинский» (далее — НПТ) стал первым учреждением 
в Тункинском районе Бурятии, в котором проводилась бы планомерная научно- 
исследовательская работа. Научный отдел НПТ наряду с плановым изучением 
ландшафтного и биологического разнообразия и ведением экологического мони-
торинга выполнял и выполняет различные фундаментальные и прикладные иссле-
дования в сотрудничестве с ведущими научными учреждениями России. Это дела-
ется в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 14.03.1995 № 33-Ф3 и Методическими рекомендациями Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ по организации научно-исследова-
тельской и научно-технической деятельности государственных природных запо-
ведников и национальных парков. Приоритетными направлениями фундаменталь-
ных научных исследований являются исследования в области экологии, биологии, 
почвоведения, физической географии и охраны окружающей природной среды, 
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направленные на выявление закономерностей динамики природных и антропоген-
ных процессов, оценки и прогноза экологической обстановки, разработки науч-
ных основ охраны природы, сохранение ландшафтного и биологического разно-
образия, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов  
и предотвращения ущерба природным комплексам и объектам.

 В 1995 г. под общим научным руководством А. А. Атутова вышло издание 
«Комплексная оценка территории Тункинского национального парка», обобщив-
шее опыт проектирования природного национального парка в пределах админи-
стративного района. В том же году российским государственным проектно-изы-
скательским институтом «Росгипролес» Федеральной службы лесного хозяйства 
России была разработана «Схема организации и развития Тункинского нацио-
нального природного парка Республики Бурятия» из 12 книг, впервые включавшая  
в себя наиболее полное комплексное исследование и оценку территории.

В национальном парке «Тункинский» в разное время организовывали и прово-
дили исследования А. Л. Ангархаев, А. Б. Иметхенов, Л. И. Малышев, Ц. З. Дор- 
жиев, Э. Н. Елаев, Б. Б.-М. Намзалов, В. Н. Моложников, Л. А. Пластинин,  
Р. А. Зиганшин, А. М. Лехатинов, Г. Ф. Уфимцев, А. В. Волокитина, М. А. Сафро-
нов, Ю. М. Карбаинов, В. В. Ишигенов, А. А. Атутов, А. С. Краснопевцева,   
Е. Г. Мартусова, В. М. Краснопевцева,  Н. В. Котельникова, Ю. А. Рупышев,  
В. И. Воронин, А. И. Демин, Д. Г. Медведев, Ж. В. Атутова, Ю. А. Дурнев,  
М. В. Сонина и др. Значительный вклад внесли научные сотрудники Э. Б. Лехати-
нова, Б. А. Занданова, Т. Е. Сыренова, Д. А. Будаева и другие.

Так, Ц. З. Доржиев и Э. Н. Елаев участвовали в первой инвентаризации фауны 
Тункинского национального парка, материалы которой были использованы при 
обосновании его создания [Животный мир... 1993]. Результаты этих исследований 
птиц и других кратковременных полевых работ в национальном парке нашли отра-
жение в ряде других публикаций [Доржиев, 1996; Доржиев, Елаев, 1999; Елаев, 
2003; Елаев, Рудых, Елаева, 2011].

Ю. А. Дурнев и М. В. Сонина с 1995 по 2010 г. обследовали горный массив 
Мунку-Сардык, Тункинскую долину и окаймляющие ее горные системы — Тун-
кинскую гольцовую гряду, Хамар-Дабан и другие хребты в границах Тункин- 
ского национального парка [Сонина, 2005; Сонина и др., 2001; Дурнев и др., 2006; 
Дурнев, 2009; Durnev, Sonina, 2010 и др.]. Кратковременные наблюдения в этой 
части региона продолжились в начале 2000-х гг., проведены и некоторыми дру- 
гими исследователями [Вержуцкий, 2014].

В глубинных частях Восточного Саяна, в частности, в бассейнах рек Оки,  
Китоя, верхней части Иркута, с 1997 по 2015 г. проходила работа орнитологов Бурят-
ского государственного университета под руководством Ц. З. Доржиева. Выяв-
лены летняя фауна птиц и некоторые особенности экологии отдельных высоко- 
горных видов. В 2019 г. вышла фундаментальная монография «Птицы Восточного 
Саяна» [Доржиев и др., 2019],  в которой был обобщен обширный материал, нако-
пленный несколькими поколениями исследователей. 

На территории НПТ начиная с середины 90-х гг. XX в. стали активно прово-
дить изучение снежного барса. Так, в 1995 г. Е. П. Кошкаревым было проведено 
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несколько специальных экспедиций, направленных на поиск следов жизне-
деятельности снежного барса. При обследовании г. Мунку-Сардык и Тункин-
ского хребта были обнаружены четыре следа снежного барса и семь поскребов 
[Koshkarev Е. P., 1997]. Позже проводились исследования Д. Г. Медведева, которые  
подтвердили эти данные [Медведев Д. Г., 2000; 2003]. В последние годы про-
должается активное изучение снежного барса в ареале Восточного Саяна  
с применением современных методов (фотоловушки, генетические методы  
и моделирование).

Впервые в практике работ национальных парков и заповедников были прове- 
дены исследования по оценке воздействий линейных сооружений на окру-
жающую среду. В 2002 г. В. В. Ишигенов, А. М. Лехатинов, Р. А. Зиганшин, 
Ю. М. Карбаинов, Э. Б. Лехатинова, В. Е. Гулгонов, С. В. Смолин и другие  
в связи планами строительства нефтепровода Россия — Китай через Тункин-
скую долину выполнили научно-исследовательские работы (НИР) в проек-
тируемой зоне, а также на участках федеральной автодороги Култук-Монды. 
К числу фундаментальных природоохранных работ и природопользования 
можно отнести монографию «Оценка окружающей природной среды по трассе 
проектируемого нефтепровода "Россия-Китай" на территории национального 
парка» (В. В. Ишигенов, Р. А. Зиганшин, Ю. М. Карабаинов, А. М. Лехатинов,  
В. И. Воронин, Н. В. Морошенко, В. П. Гулевич, В. Н. Моложников, А. А. Атутов,  
В. А. Потапов,  М. М. Наурзбаев,  Т. Е. Афонина,  Д. С. Сыренова, В. О. Рудин,  
И. В. Попов, Ж. В. Сыренов, Л. А. Дубовенко), в которой содержатся данные 
натурных исследований и фондовых материалов по НИР. В ней рассматри-
ваются варианты технических решений по снижению экологических рисков 
при строительстве и эксплуатации нефтепроводной системы, высказывают-
ся предложения по организации службы мониторинга на базе научного отдела  
НПТ и были выполнены расчеты прямых и косвенных потерь при строительстве  
и функционировании нефтепровода.    

В 2005 г. была издана монография «Тункинский национальный парк», в кото-
рой дан анализ и обобщен широкий круг вопросов, касающихся оценки состояния 
эколого-рекреационной и демографической обстановки НПТ, где были выявле-
ны и определены пути решения проблем лесоустройства и лесовосстановления  
(Р. А. Зиганшин, Ю. М. Карбаинов, Э. Б. Лехатинова и др.).

По материалам исследования 68 редких и исчезающих видов растений был 
составлен кадастр 1020 видов сосудистых растений  под научной редакцией  
А. М. Лехатинова [Краснопевцева В. М., Краснопевцева А. С., Мартусова Е. Г., 
2006]. В статье  Ю. А. Рупышева «Редкие виды растений Национального парка 
"Тункинский"» (2009) приводится список 44 редких растений. Для них приведены 
точные местонахождения, краткая характеристика местообитаний, сравнительный 
анализ местонахождений редких видов с существующим функциональным зони-
рованием парка, показана эффективность их охраны. Т. М. Харпухаева изучает 
редкие виды лишайников, обитающие в Тункинском национальном парке. Лихе-
нобиота Тункинского национального парка представляется интересной и требует 
продолжения исследований [Харпухаева Т. М., 2017; 2019].
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В течение 2000–2014 гг.  были опубликованы работы С. А. Холбоевой,  
Б. Б. Намзалова, Э. Ц. Дамбиева, Е. Н. Мироновой, А. П. Сизых, посвященные 
изучению структуры растительности и эдафических условий экотопов Тункин-
ской котловины. Представляет научно-практическую ценность книга «Объекты 
экологического мониторинга и познавательного туризма» [Лехатинов А. М.,  
Лехатинова Э. Б., 2008].

Крупный блок исследований посвящен сейсмогеологическому изучению 
Мондинского, Тункинского и южной части Главного Саянского разломов [Чепи- 
зубов А. В., 2003; Аржанников С. Г., Аржанникова А. С. и др., 2018].

В 2010–2011 гг. в рамках исследований четвертичных отложений Тункинской 
котловины, проводившихся Институтом земной коры СО РАН, на разрезе Елов-
ского отрога была обнаружена стоянка древнего человека со скоплением следов 
древнего человека разных культур и разных времен [Бердникова Н. Е. и др., 2014]. 
Место расположения уникального археологического памятника назвали «Туяна». 
Здесь были зафиксированы артефакты палеолитического возраста. В 2011 г. на  
геоархеологическом объекте «Туяна» были проведены небольшие раскопки и 
выявлено несколько культурных слоев, указывающих, что на этой территории оби-
тали древние люди. В 2015 г. в Торской котловине Тункинской рифтовой долины 
проведено комплексное исследование археологических объектов Пологий Холм  
и Тыбыргый [Ташак В. И. и др., 2017].

За весь период существования национального парка материалы исследований 
обобщались в виде отчетов, докладов, научных и научно-практических статей. 
Сотрудниками парка выполняются обобщение и анализ состояния эколого- 
рекреационно-демографической обстановки НПТ и проблемы лесоустройства  
и лесовосстановления по состоянию природных условий.

В настоящее время в качестве приоритетов научной деятельности на терри-
тории Тункинского национального парка необходимо, на наш взгляд, выделить  
научные исследования и разработки по следующим направлениям: 

- лесной мониторинг в сотрудничестве научно-исследовательскими орга-
низациями с целью выявления фактов, причин и тенденций снижения ресурс- 
ного потенциала лесов, изменения структуры земельлесного фонда, отклонений  
в естественном развитии лесных экосистем;

- мониторинг ценных геологических и геоморфологических объектов (редкие 
и эталонные геологические обнажения и разрезы, пещеры, ледники, снежники и 
другие геологические объекты);

- экологический мониторинг водных ресурсов и объектов, в т. ч. водно- 
болотных угодий (для сбора и интерпретации информации о водных объектах и 
системах привлекать различные исследовательские коллективы, ведущие на тер-
ритории НПТ научные исследования);

- проведение оценки состояния популяций редких, краснокнижных и исче-
зающих видов растений и животных, корректирование списка видов животных, 
наиболее нуждающихся в охране, а также ценных охотничье-промысловых видов 
животных и иных их видов, имеющих существенную хозяйственную значимость 
(необходимость и результаты проведения регуляций популяций животных, ведение 
биотехнических мероприятий, пользование объектами животного мира должны 
обосновываться и оцениваться научными исследованиями);
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- состояние экологической обстановки населенных пунктов и рекреационных 
местностей;

- изучение почв, оценка их современного состояния для решения экологи-
ческих и социально-экономических проблем,рационального использования  
природных ресурсов.
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Abstract. The unique nature and natural resources of the Tunkinskaya Valley have attracted 
travelers and scientists from Russia and abroad at all times. Scientific activity in Tunka 
acquired a systemic character with the opening of East-Siberian Department of the Imperial 
Russian Geographical Society, then its work was continued by scientific organizations of the 
USSR. A new post-Soviet stage of scientific research began with the creation of the Tunkinsky 
National Park. The article briefly describes the history of scientific research on the territory 
of the national park since the 18th century, the focus of academic interests of the renowned  
researchers of Tunka.
Keywords: scientific research, nature, geological structure, archaeology, soil, flora and 
vegetation, fauna, national park, Buryatia.
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