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Резюме. В статье описывается территория, биоразнообразие и функ-
циональное зонирование российско-казахстанского трансгранично-
го биосферного резервата  (ТБР) «Большой Алтай», созданного на
базе Государственного природного биосферного заповедника «Катун-
ский» (Россия) и Катон-Карагайского государственного националь-
ного природного парка (Казахстан). Приводятся данные о существу-
ющих и потенциальных угрозах, а также факторах воздействия на
биоразнообразие территории, выявленных в ходе разработки плана
управления охраняемой территорией. Для снижения негативного вли-
яния угроз и эффективного выполнения функций биосферного ре-
зервата в среднесрочной перспективе предлагается 10 стратегий ра-
боты ТБР, обеспечивающих адаптивное управление трансграничной
ООПТ.
Ключевые слова. Трансграничный биосферный резерват, адаптив-
ное управление, план управления.

Алтай – горная страна, расположенная на стыке границ России,
Казахстана, Китая и Монголии. Эта территория, благодаря высоко-
му уровню биоразнообразия, входит в состав одного из 200 глобаль-
ных экорегионов планеты (Алтае-Саянский экорегион). Пять при-
родных территорий российской части Алтая под названием «Золо-
тые горы Алтая» получили статус объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО по критерию «х»*  как регион, являющийся важ-
* х – объект должен включать природные ареалы наибольшей важности и значения с
точки зрения сохранения в них биологического разнообразия, в том числе ареалы
исчезающих видов, представляющие выдающееся мировое достояние с точки зре-
ния науки и сохранения природы
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ным и оригинальным центром биоразнообразия горных видов расте-
ний и животных в северной Азии, значительная часть из которых –
редкие и эндемичные.

Идея трансграничного сотрудничества в сфере охраны природы в
регионе была озвучена впервые в 1998 г. на конференции, посвящен-
ной стратегии развития Центральной Азии в г. Урумчи. Тогда был
подписан Протокол о намерениях по разработке международной Кон-
венции по устойчивому развитию Алтайского горного региона. В ка-
честве результата реализации координируемой политики развития
Алтайского горного региона в протоколе рассматривается учрежде-
ние трансграничного биосферного резервата, в соответствии с прин-
ципами и критериями Севильской стратегии для биосферных резер-
ватов.

В развитие этой инициативы в трансграничном регионе была вы-
полнена оценка осуществимости создания трансграничной биосфер-
ной территории «Алтай» (Feasibility Study…, 2004). Несмотря на ам-
бициозность этого проекта и вовлечение в проектирование специа-
листов всех четырех государств, предложение так и осталось на  бу-
маге.

В 2004 г. было инициировано двухстороннее сотрудничество на
базе Катунского биосферного заповедника в России и Катон-Кара-
гайского национального парка в Казахстане. В 2011 г. было заключе-
но Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан о создании на базе обеих особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) трансграничного резер-
вата «Алтай». Для координации управления трансграничным резер-
ватом создана Смешанная российско-казахстанская комиссия по реа-
лизации межправительственного соглашения. Это позволило иници-
ировать процесс проектирования трансграничного биосферного ре-
зервата «Большой Алтай». В 2013–2015 гг. была подготовлена и со-
гласована номинация и разработан план управления этой трансгра-
ничной территорией, и в 2017 г. ЮНЕСКО официально утвердило
создание первого в Азии трансграничного биосферного резервата
(ТБР) «Большой Алтай».

В ходе подготовки номинации были собраны данные о биоразно-
образии трансграничной охраняемой территории, проведен анализ
ситуации и разработан план управления проектируемого ТБР «Боль-
шой Алтай», основанный на методологии адаптивного управления
MARISCO (Ibisch, Hobson, 2014). Результатом работы стал План уп-
равления проектируемого ТБР «Большой Алтай» (Ибиш и др., 2015),
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на основе материалов которого и подготовлена настоящая статья.
Наиболее активное участие в его разработке принимали специалис-
ты Катон-Карагайского национального парка (Р.Н. Крыкбаева, А.У.
Габдуллина, А.Н. Челышев), Катунского заповедника (Т.В. Яшина,
И.А, Артемов, А.А. Тордокова) и Университета Эберсвальде (Герма-
ния) – П. Ибиш, П. Хобсон, А. Краузе, А. Вюнш, Ю. Клойбер.

Краткая характеристика и биоразнообразие территории

Российская часть территории ТБР находится в пределах Усть-Кок-
синского района Республики Алтай. В Восточно-Казахстанской об-
ласти основная часть территории расположена в Катон-Карагайском
районе, и незначительные по площади участки – вдоль границы Ка-
тон-Карагайского района в Курчумском и Зыряновском районах. Об-
щая площадь ТБР составляет 1,543,807 га, из которых 956,890 га рас-
положены в Восточно-Казахстанской области (Республика Казахстан)
и 586,920 га в Республике Алтай (Российская Федерация).

В территорию ТБР входит несколько ООПТ: Государственный
природный биосферный заповедник «Катунский», природный парк
«Белуха», памятники природы «Тайменье озеро» и «Мультинские озе-
ра» с российской стороны и Катон-Карагайский национальный парк –
с казахстанской. В российской части также находятся два кластерных
участка объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золо-
тые горы Алтая» – Катунский заповедник и Гора Белуха.

ТБР «Большой Алтай» расположен на хребтах Катунский, Листвя-
га, Сарым-Сакты, Тарбагатай, Южный Алтай, а также западная часть
плоскогорья Укок. Высотный диапазон территории значителен – от 400
до 4506 м над уровнем моря. На территории находится высочайшая
вершина Сибири – г. Белуха (4506 м). Здесь же расположены крупней-
шие центры современного оледенения в Сибири: на Катунском хребте
насчитывается  338 ледников, занимающих площадь 290 км2 (Narozhniy,
Zemtsov, 2011), а общая площадь ледников в Восточно-Казахстанской
области составляет около  106 км2 (Белянин, Вотяшов, 2003).

Горные ледники трансграничного биосферного резервата обеспе-
чивают важнейшие экосистемные услуги, давая начало крупнейшим
рекам Алтая – Катуни, Берели, Бухтармы. В заповедной и буферной
зонах ТБР расположено более 535 озер, большая часть которых отно-
сится к малым – площадь их поверхности не превышает 1 км2.

В ходе ситуационного анализа, проведенного при разработке пла-
на управления для ТБР «Большой Алтай», на его территории выделе-
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ны следующие типы экосистем: горно-таежные (26% площади), аль-
пинотипные и субальпийские луга (24%), горно-тундровые (17%),
гляциально-нивальные (10%), лесостепные и степные на склонах гор-
ных хребтов и в межгорных котловинах, занимающие 8 и 9% терри-
тории соответственно(Ибиш и др., 2015).

Сведения о разнообразии высших сосудистых растений приведе-
ны в работе И.А. Артемова (2014). Флора территории представлена
1332 видами высших сосудистых растений, относящихся к 94 семей-
ствам. 41 из них – алтайские эндемики, и еще 48  считаются суб-
эндемичными. 54 вида растений занесены, по крайней мере, в одну
из соответствующих Красных книг (Красную книгу Республики Ка-
захстан, Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Рес-
публики Алтай), 16 из них являются краснокнижными видами и в
Казахстане, и в России – арника Ильина (Arnica iljinii), башмачок из-
вестняковый (Cypripedium calceolus), башмачок капельный (Cypri-
pedium guttatum), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macran-
thon), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), волчеягодник
алтайский (Daphne altaica), надбородник безлистный (Epipogium
aphyllum), кандык сибирский (Erythronium sibiricum), маралий корень
(Fornicium carthamoides), голосемянник алтайский (Gymnospermium
altaicum), касатик тигровый (Iris tigridia), пион гибридный (Paeonia
hybrida), ревень алтайский (Rheum altaicum), золотой корень (Rhodiola
rosea), сибирка алтайская (Sibiraea altaiensis) и ковыль перистый (Stipa
pennata).

Сводный список фауны ТБР «Большой Алтай» приведен в работе
А.Н. Челышева (Челышев, 2014). На территории ТБР зафиксировано
19 видов рыб, 3 вида амфибий, 6 видов пресмыкающихся, 280 видов
птиц и 70 видов млекопитающих. Из них 2 вида рыб, 47 видов птиц и
12 видов млекопитающих занесены, по крайней мере, в одну из соот-
ветствующих Красных книг (Красную книгу Республики Казахстан,
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики
Алтай). В Красный список МСОП занесены снежный барс (Panthera
uncia), дубровник (Emberiza aureola) и обыкновенный стервятник
(Neophron percnopterus), обыкновенный таймень (Hucho taimen), куд-
рявый пеликан (Pelecanus crispus), могильник (Aquila heliaca) и ка-
барга (Moschus moschiferus). Четыре вида животных – орлан-долго-
хвост (Haliaeetus leucoryphus), балобан (Falco cherrug), сапсан (Falco
peregrinus) и архар (Ovis ammon)  находятся под угрозой исчезнове-
ния как в Российской федерации, так и в Республике Казахстан, и
занесены в Красные книги обоих государств. Пять видов птиц счита-
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ются эндемичными в Алтае-Саянском экорегионе: алтайский улар
(Tetraogallus altaicus), алтайский полевой жаворонок (Alauda arvensis
alticola), алтайский серый сорокопут (Lanius excubitor mollis), алтай-
ская горная чечетка (Acanthis flavirostris altaica) и овсянка Годлевско-
го (Emberiza godlewskii).

В соответствии с принципами Севильской стратегии, на террито-
рии трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай» вы-
делено несколько функциональных зон (рис. 1):

· Заповедное ядро, предназначенная для обеспечения долгосроч-
ной охраны биологического и ландшафтного разнообразия (занима-
ет 17% территории ТБР);

· Буферная зона, созданная с целью предотвращения и мини-
мизации негативного влияния антропогенной деятельности на запо-
ведные зоны ТБР (занимает 46% площади);

· Зона сотрудничества (37% территории), в которой деятель-
ность ТБР направлена на содействие устойчивому развитию мест-
ных сообществ. В этой зоне расположено 38 населенных пунктов с
общим населением около 24.400 человек.

Угрозы для биоразнообразия ТБР «Большой Алтай»

В ходе разработки плана управления для трансграничной терри-
тории были выделены основные существующие и потенциальные уг-
розы, оказывающие влияние на биоразнообразие и экосистемы   ох-
раняемой территории. В связи с недостаточной изученностью терри-
тории, большинство оценок угроз и факторов воздействия оценено
на качественном уровне и не сопровождается количественными дан-
ными. Тем не менее, использованная в процессе планирования мето-
дология позволяет оперировать такими знаниями для разработки под-
ходов и стратегий к управлению природоохранной деятельностью.
При этом команда планирования полностью осознает необходимость
дальнейшей оценки угроз с использованием количественных крите-
риев и индикаторов.

Таким образом, выделенные на данном этапе угрозы и цепочки
факторов воздействия и нагрузок являются первой попыткой концеп-
туализации существующей ситуации и в дальнейшем будут уточне-
ны и оценены количественно. Выделенные угрозы сгруппированы в
четыре крупных блока:

· Неустойчивое (истощительное) использование природных ре-
сурсов;
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· Антропогенные изменения природных экосистем;
· Биогенные изменения;
· Изменение климата и его проявление на местном и региональ-

ном уровне.
Неустойчивое пользование природных ресурсов включает в себя

ряд угроз. Серьезную угрозу представляет собой перевыпас, вызы-
вающий деградацию растительного покрова лесостепных экосистем
и субальпийских лугов. Это может привести к сокращению мест оби-
тания некоторых  растений, деградации почвенного покрова, вклю-
чая развитие эрозионных процессов. Высокая концентрация скота
вокруг небольших горных ручьев в лесной зоне может также вести к
вытаптыванию русла ручьев и, тем самым, к изменениям в гидроло-
гическом режиме водотоков.

Другой значимой угрозой в этой группе является чрезмерная экс-
плуатация ресурсов диких животных.  Благосостояние значительной
доли местного населения зависят от рыбы, мяса и дериватов диких
животных, заготавливаемых как для своих семей, так и на продажу.
Браконьерство приводит к сокращению численности определенных
видов животных (прежде всего копытных – косули (Capreolus
pygargus), сибирского горного козла (Capra sibirica), марала (Cervus
elaphus) и кабарги (Moschus moschiferus)) в буферной и переходной
зонах российской части ТБР «Большой Алтай». В казахстанской час-
ти ТБР численность популяций охотничье-промысловых видов, а так-
же видов рыб считается стабильной.

Биоразнообразию и функциональности экосистем ТБР также уг-
рожает чрезмерная эксплуатация недревесной продукции леса -  ягод,
грибов, лекарственно-технических растений, кедровых орехов, мхов,
вызванная нелегальным и/или нерегулируемым сбором местными
жителями. Нелегальный массовый сбор кедровых орехов, а также
таких охраняемых лекарственных растений, как золотой корень
(Rhodiola rosea), копеечник чайный (Hedysarum theinum) и маралий
корень (Rhaponticum carthamoides), отмечаются в переходной зоне ТБР.
В казахстанской части сбор мха для строительных целей может стать
угрозой для некоторых мест обитания таких редких растений, как
росянковые (Drosera sp.), клюква (Vaccinium oxycoccos) и орхидные
виды (Orchidaceae sp.). При этом следует отметить, что в настоящее
время эксплуатация древесных видов не является большой угрозой
для лесных экосистем ТБР «Большой Алтай».

Антропогенные изменения природных экосистем сводятся к
следующим факторам и процессам:
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1. Пожары, спровоцированные деятельностью человека, пред-
ставляют собой значительную опасность для лесных и степных эко-
систем ТБР. Большая часть пожаров возникает в буферной и переход-
ной зонах ТБР из-за неосторожного обращения с огнем, хотя также
отмечаются возгорания от сухих гроз. Ожидается, что изменения кли-
мата на региональном уровне приведут к увеличению частоты при-
родных пожаров на рассматриваемой территории. При этом рост числа
пожаров может привести  к сокращению мест обитания видов рас-
тений (лесные места обитания), изменениям состава и возраста дре-
востоев, ухудшению условий гнездования птиц, а также к увеличе-
нию эмиссии парниковых газов.

2. Линейные барьеры – ограждения мараловодческих хозяйств
являются значимым фактором, нарушающим естественную миграцию
копытных, фрагментации их местообитаний и деградации популя-
ций. Предполагается, что ограждения маральников способствуют со-
кращению численности популяций косули и марала в российской ча-
сти ТБР. Похожие эффекты ожидаются в случае строительства инже-
нерных сооружений вдоль государственной границы Казахстана и
России.

3. Замусоривание представляет собой еще одну значимую угрозу
для экосистем ТБР «Большой Алтай». Этот процесс негативно про-
является вдоль туристических троп и приводит к визуальной дегра-
дации, ухудшая эстетические качества уникальных горных ландшаф-
тов. На берегах рек и озер замусоривание приводит к ухудшению ка-
чества пресной воды, что может вредить водной фауне. Свалки, рас-
положенные вблизи каждой деревни, могут способствовать химичес-
кой деградации почв и грунтовых вод, поскольку мусор не сортиру-
ется, а свалки редко герметизированы.

4. Изменение гидрологического режима водотоков является по-
тенциальной угрозой и может быть вызвано строительством гидро-
электростанций (обсуждается возведение ГЭС на р. Мульта в рос-
сийской части ТБР).

5. Загрязнение воздуха и воды представляет собой определенную
угрозу для ТБР «Большой Алтай», однако, до настоящего времени
детальных исследований в этой сфере не проводилось. В публикаци-
ях отмечаются факты, подтверждающие, что выбросы предприятий
цветной металлургии промышленной Восточно-Казахстанской обла-
сти оказывают воздействия на качество воздуха и воды в ТБР. До сих
пор воздух в ТБР не тестировался на наличие атмосферных загрязни-
телей, но в дождевой воде была обнаружена повышенная концентра-
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ция таких металлов, как цинк, медь, никель и марганец, а в бассейне
реки Мульты (Катунский хребет) в свежем снеге – повышенная кон-
центрация свинца (Ефимова и др., 2011). Также исследования ледни-
ков Катунского хребта показали загрязнение свинцом, медью и цин-
ком (Галахов и др., 2002). Загрязнение воды бытовыми и сельскохо-
зяйственными стоками считается меньшей проблемой, которая, тем
не менее, была более существенной в прошлом, особенно до созда-
ния Катон-Карагайского национального парка.

6. Зарыбление некоторых озер ТБР может стать причиной изме-
нений в составе водной фауны. В озерах Тайменье и Нижнемультин-
ское в российской части ТБР была проведена интродукция
неаборигенныx видов: форели (Salmo sp.), пеляди (Coregonus peled)
и муксуна (Coregonus muksun). Однако, последствия этого процесса
для естественной фауны озер еще не изучены.

7. Деградация биотопов вдоль туристических маршрутов – еще
одна угроза, исходящая от туристов, посещающих ТБР. До настояще-
го времени деградация наблюдалась на локальном уровне на наибо-
лее популярных туристических маршрутах в ТБР. Роль этого фактора
значительно усиливается с развитием конного туризма. Из-за посто-
янно растущего количества туристов критичность данной угрозы так-
же может возрасти и, возможно, вызвать деградацию местообита-
ний видов растений и сокращение численности популяций типичных
видов флоры.

Угрозы, связанные с биогенными изменениями в ТБР «Большой
Алтай», носят потенциальный характер. Наиболее существенной яв-
ляется распространение вредителей (сибирский шелкопряд
(Dendrolimus superans sibiricus), шелкопряд непарный (Lymantria
dispar), шелкопряд сосновый (Dendrolimus pini) и уссурийский поли-
граф (Polygraphus proximus)) вследствие региональных климатичес-
ких изменений. Если инвазии вредителей в ТБР возрастут, то лесные
экосистемы, возможно, столкнутся с сокращением численности в
популяциях лесных видов, сокращением площади популяций лесных
видов и изменениями состава и возраста древостоя.

Изменение климата рассматривается как угроза, которая, несмот-
ря на свой глобальный характер, релевантна и для территории ТБР.
Данные метеостанций показывают значительное повышение сред-
негодовой температуры воздуха за последние 50 лет на 1.3–2.2 °С в
российской части ТБР (Харламова, Останин, 2012).  В Восточном
Казахстане температура повысилась на 1,3 °С за период с 1913 по
2011 гг. (Dulamsuren et al., 2013). Тенденция изменения количества
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осадков менее выражена. Повышение температуры воздуха ускоряет
таяние ледников в ТБР «Большой Алтай». Так, общая площадь лед-
ников Катунского хребта в период с 1952 по 2008 гг. уменьшилась на
9,1%, а объем  – на 11,9%. На хребте Южный Алтай наблюдается та
же тенденция: площадь сократилась даже на 11,5%, а объем – на 18,5%
(Narozhniy, Zemtsov, 2011). Динамика таяния ледников оказывает боль-
шое влияние на гидрологию высокогорных речных водосборов, по-
скольку доля ледникового питания рек ТБР составляет почти  50% от
общего стока. Ускорение таяния ледников может стать причиной уве-
личения стока рек в летний период, что повышает риск опасных на-
воднений. Развитие этого процесса приведет в конечном счете, к со-
кращению ресурсов питьевой воды, аккумулированных в ледниках
Алтая. Следовательно, сток рек Алтая может снизиться, становясь

Таблица 1. Стратегии среднесрочного развития трансграничного биосферного ре-
зервата «Большой Алтай»

Институциональная основа
Cтратегия 1 «Создание координационной структуры и механизма управления ТБР»
Цель: Стимулировать обмен информацией, трансграничное мышление и совместную
деятельность и планирование управления с целью повышения эффективности
природоохранной работы и содействию устойчивому развитию региона.

Cтратегия 2 «Мониторинг результатов деятельности ТБР»
Цель: Осуществлять мониторинг результатов и воздействий стратегий в почти реальном
времени и, исходя из этих данных, обеспечивать основу для мероприятий адаптивного
управления, если таковые требуются.
Cтратегия 3 «Обеспечение и упрощение трансграничного обмена информацией и
пограничного режима»
Цель: Повышение эффективности совместных мероприятий (в т.ч. по развитию
трансграничного туризма) за счет упрощения процедур межгосударственного
взаимодействия.

Сохранение природных и
культурных ценностей

Устойчивое развитие
местных сообществ

Научно-техническая
поддержка

Общая задача: Изучение и
сохранение охрана в
трансграничном контексте
природного и культурного
разнообразия ТБР «Большой
Алтай».

Общая задача:
Стимулирование
экономического развития,
устойчивого с социально-
культурной и экологической
точки зрения. Сохранение
культурного наследия
населения Алтая.

Общая задача:
Продвижение
трансграничного
сотрудничества для обмена
научной информацией,
реализации совместных
образовательных программ,
а также повышения
экологической
ответственности местного
населения в процессе
совместного адаптивного
управления.
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причиной возможных негативных эффектов для экосистем и населе-
ния Западной Сибири. Ускорение таяния ледников также может спо-
собствовать изменениям в химическом режиме рек и озер ТБР. На-
пример, снижение уровня pH на 1–2 единицы вод Мультинских озер
в период с 1930 по 2008 гг. могло быть вызвано повышенным поступ-
лением воды, образующейся за счет таяния снега и ледников, в водо-
емы (Ефимова и др., 2011). Гидрохимические изменения определен-
но влияют на биоту рек и озер и могут стать причиной изменений в
составе водной фауны, но подробного исследования на территории
ТБР не проводилось.

Повышение температуры воздуха также приводит к изменениям
наземных экосистем. За последние 120 лет на Катунском хребте вер-
хняя граница леса сдвинулась вверх на 60–100 м (Михайлов, 2010).
Этот процесс может вызвать фрагментацию альпийских экосистем,

Стратегия 5 ‘Содействие
культурному обмену’
Цель: укрепить культурное
самосознание и
взаимопонимание местных
сообществ в
трансграничном контексте.

Стратегия 8 ‘Научное
сотрудничество на ТБР
и за его пределами’
Цель: обеспечение знаний
об объектах охраны,
возможностях и угрозах в
качестве основы для
разработки управленческих
решений
.

Стратегия 6 ‘Создание
возможностей для
альтернативных рабочих
мест и источников дохода’
Цель: стимулировать
потенциал устойчивого
развития региона и создание
дополнительных источников
доходов для местных
жителей как альтернативы
истощительному
природопользованию.

Стратегия 9 ‘Расширение
деятельности по
экологическому
просвещению и
образованию’
Цель: сформировать
компетенции управления
ТБР, направленные на
различные сферы
деятельности и вопросы
менеджмента (среди
различных
заинтересованных сторон).

Стратегия 4
‘Координирование
программ сохранения
биоразнообразия’
Цель: создать и укреплять
механизмы сотрудничества,
способствующие
долгосрочной охране и
восстановлению видов
растений и животных и
экосистем ТБР.

Стратегия 7 ‘Развитие
регулируемого эко-
культурного туризма’
Цель: улучшить
благосостояние местных
сообществ и способствовать
повышению сознания в
отношении сохранения
природного и культурного
наследия.

С 10 ‘Развитие
коммуникации’
Цель: повысить
узнаваемость ТБР и
Алтайского региона в целом
и создать общую
идентичность.
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что критично, поскольку многие эндемичные виды растений, нахо-
дящиеся в настоящее время под угрозой, произрастают только в вы-
сокогорных зонах и могут оказаться под угрозой  исчезновения. Кро-
ме того, во многих регионах Сибири, в т. ч. на Алтае, прогнозируют-
ся изменения в распространении доминирующих хвойных видов –
лиственницы (Larix spp.),  сосны (Pinus spp.) и их климатипов
(Tchebakova et al., 2010). Повышение риска возникновения природных
пожаров может стать еще одним результатом воздействия климати-
ческих изменений. Наконец, предполагается, что изменение регио-
нального климата также может служить фактором, влияющим на по-
явление вредителей леса и усыхание хвойных пород, которое наблю-
далось на территории ТБР в последние годы.

Стратегии совместной деятельности в рамках
ТБР «Большой Алтай

В соответствии с принципами Севильской стратегии и Лимского
плана действий для биосферных резерватов, основными задачами ТБР
«Большой Алтай» являются:

· сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, а
также культурных ценностей территории;

· содействие устойчивому развитию местных сообществ;
· научно-техническое обеспечение деятельности по сохранению

и устойчивому развитию территории.
Выполнение этих задач заложено и в стратегическом видении, ко-

торое определяет ТБР как наиболее сохранившуюся природную тер-
риторию с уникальным биологическим, ландшафтным и этнокуль-
турным разнообразием, обладающую большим спектром экосистем-
ных услуг, важных как на региональном уровне, так и для всего чело-
вечества. Он создается для сохранения и изучения живой и неживой
природы в трансграничном контексте и с целью обеспечения мате-
риального и духовного благосостояния местных сообществ. Транс-
граничный биосферный резерват «Большой Алтай» будет являться
примером устойчивого развития приграничных горных территорий.
Он управляется совместно правительствами России и Казахстана с
привлечением всех заинтересованных сторон на основе принципов
адаптивного управления. Таким образом, управление ТБР и деятель-
ность местного населения могут адаптироваться к существующим
и потенциальным угрозам, в т.ч. связанным с изменением климата.
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Для достижения поставленных целей в долгосрочной перспекти-
ве, для трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай»
разработан набор из десяти стратегий, которые составляют план уп-
равления ТБР. Стратегии охватывают как основные функции ТБР, так
и необходимые для их реализации институциональные механизмы.
Краткий обзор стратегий приведен в табл.1

Заключение

Очевидно, что разработанный набор стратегий для ТБР «Большой
Алтай» не может элиминировать или значительно снизить негатив-
ные последствия всех выявленных угроз. Особенно это касается  уг-
роз и нагрузок, связанных с глобальными изменениями климата. Тем
не менее, предложенные стратегии позволяют обеспечить выполне-
ние основных задач ТБР и предусматривают механизм адаптивного
управления, то есть корректировки управленческих задач по резуль-
татам мониторинга реализации стратегий. Все это создает основу для
гибкого управления деятельностью ТБР, направленой на сохранение
природного и культурного разнообразия территории и достижение
устойчивого развития местных сообществ в меняющихся условиях
среды.
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T.V. Yashina1, R.N. Krykbaevа2

1 Katunskiy State Nature Biosphere Reserve, Russia
altai-yashina@yandex.ru

2 Katon-Karagaiskiy State National Nature Park, Kazakhstan

Summary. The paper describes territory, biodiversity and functional zonation
of the Russian-Kazakhstan Transboundary Biosphere Reserve (TBR) “Great
Altai”, established on the basis of Katunskiy State Nature Biosphere Reserve
(Russia) and Katon-Karagaiskiy State National Nature Park (Kazakhstan).
Data on existing and potential threats and stresses are discussed. For
elimination of negative effects of these threats and effective fulfilment of
the biosphere reserve principles, 10 strategies of joint mid-term activities
are proposed according to the of adaptive conservation management
approached.
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