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Введение 

           Бытует такая поговорка: «Человек в своей жизни должен посадить 

дерево, построить дом, вырастить сына». Сейчас это становится нормой: 

построить дом своим детям, а вот посадить дерево - как-то забывается. А 

ведь посаженное и выращенное дерево – это память потомкам. 

Актуальность: Кто-то из «великих» сказал, что самое красивое, что есть на 

свете – это деревья. Наверное, это действительно так. Ведь без деревьев 

любая местность превращается буквально в пустыню, и наоборот, любая 

пустынная степь становится зеленым оазисом.  

            Республика Калмыкия – самый безлесный регион РФ. Лесной фонд 

республики, хоть и занимает небольшую площадь, является не только 

бесценным экономическим и экологическим ресурсом, но и источником 

радости и здоровья. Все леса Калмыкии – рукотворные, созданные 

заботливыми руками лесоводов. Они украшают нашу жизнь, радуют, дарят 

красоту, душевный покой и чистый воздух. Я думаю, молодому поколению 

было бы важно знать, чьими руками создана вся эта красота. 

 

Цель и задачи  работы: 

Цель: сохранение связи между поколениями, приобщение к национальной  

культуре, истории, традициям в процессе изучения истории лесных 

насаждений Республики Калмыкия. 

Задачи:1. Выявить  достопримечательности - лесные насаждения на 

территории Калмыкии. 

              2.Формирование исторической памяти о людях, причастных к 

появлению этих достопримечательностей. 

           3. Оценить экологическое состояние лесных насаждений. 

 

Методы исследования:  

1. работа с литературными и интернет- источниками 
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2. встречи с сотрудниками организаций, осуществляющих охрану 

памятников природы 

3. фотографирование 

 

 Основная часть 

1. Общие сведения о Калмыкии 

           Республика Калмыкия (РК) расположена в европейской части России, 

на крайнем юго-востоке. Территория республики занимает 74,7 тыс. кв. км. 

В северо-восточной части республики протекает река Волга (12 км). На юге 

республики на границе со Ставропольским краем расположено Чограйское 

водохранилище, на востоке – Каспийское море, территория прибрежной зоны 

составляет 1,4 тыс.кв.м. 

           Граничит Калмыкия на юге – со Ставропольским краем, на юго-

востоке – с республикой Дагестан, на севере – с Волгоградской областью, на 

северо-востоке – с Астраханской областью, на западе – с Ростовской 

областью.            

            Климат Калмыкии засушливый, резко континентальный. Большая 

часть республики расположена в Прикаспийской низменности. Эта 

территория представляет собой полупустынную равнину.[1] 

           Лесистость территории республики составляет всего 0,2% - самая 

низкая в округе. Все лесные насаждения выполняют защитные функции и 

представлены, в основном, лесополосами. Естественные леса отсутствуют.  

           Все леса Калмыкии – рукотворные, созданные заботливыми руками 

лесоводов. Они украшают нашу жизнь, радуют, дарят красоту, душевный 

покой и чистый воздух. И они напоминают нам о замечательных людях, 

вырастивших их, оставивших после себя добрую память.  В своей работе я 

хотел бы рассказать о некоторых таких местах и людях, оставивших свой 

след на Земле. 
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2. След на Земле 

          «Городовиковская дубовая роща» находится на территории 

Городовиковского городского муниципального образования РК.  В роще 

вековые исполины соседствуют с молодыми дубками. Первые саженцы 

дубов были  посажены в конце XIX в – начале XX века владельцем 

Большедербетовского улуса, нойоном Михаилом Гахаевым. В 1887 году на 

52 десятинах земли по инициативе нойона М.М.Гахаева была посажена 

дубовая роща. Она являлась его личной собственностью. Ежегодно из 

собственных средств он отпускал 3500 рублей для ее расширения и 

окультуривания. Главный пристав кочующих народов Ставропольской 

губернии отмечал: « будучи вообще хорошими работниками, калмыки и в 

этом случае обнаружили необыкновенное усердие и исполнительность при 

выполнении задаваемой работы». 

          Так, каждый участок имел лесника и сторожа. В обязанности лесников 

входили уход за посадками прежних лет и ежегодная посадка лесных 

насаждений на площади не менее шести десятин. Постоянно ими 

производились прочистка и прореживание посадок, а хворост пускался в 

продажу. 

            Известно, что владелец Большедербетовского улуса являлся членом 

Ставропольского губернского лесоохранительного комитета. 

            6 июня1896г. по сообщению Ставропольско – Терского Управления 

Государственных Имуществ Гахаеву М.М. журналом Совета Министров 

Земледелия и Государственных Имуществ была присуждена первая премия в 

500 полуимпериалов и вручена золотая медаль за успешные труды по 

лесоразведению. 

            Большедербетовцы бережно относились к своим лесным 

насаждениям. Чтобы скот не смог пробраться на территорию лесного 

участка, вокруг выкапывались траншеи. Ежегодно их протяженность 

увеличивалась до 1500 погонных саженей. Одновременно проводились 
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ремонт и очистка канав, длина которых достигала почти 9000 погонных 

саженей. [2] 

            Более 130 лет дубовая роща является любимым местом отдыха 

городовиковцев. Зеленый массив из вековых дубов, нежных вязов, пахучих 

акаций, буйно цветущего тамариска, клена и других деревьев и кустарников 

– предмет особой гордости и заботы местных жителей.  

           Благодаря грамотной посадке деревьев в роще всегда светло и уютно. 

Поздней осенью, когда уже прошли первые морозы, но еще не выпал снег, 

опавшие листья устилают землю разноцветным ковром, сопровождая каждый 

шаг тихим шуршанием. Зимние прогулки в роще совершаются, как правило, 

на лыжах, а весной здесь можно часами любоваться на молодые побеги, 

украшающие освободившиеся от снега ветви. Летом роща спасает от жаркого 

солнца. А сколько еще будет радовать людей наследие князя М.М.Гахаева, 

зависит только от нас. (Приложение1) 

           В последние годы площадь дубравы уменьшилась. Несколько лет 

аномального летнего зноя, неосторожное обращение с открытым огнем 

способствовали  возникновению пожароопасных ситуаций. В результате в 

дубовой роще неоднократно происходили возгорания, наносившие большой 

урон. 

            В настоящее время  в районе реализуется проект «Возродим 

Городовиковскую дубраву» − на левом берегу реки Башантинка, в пределах 

территории «старой» дубравы, высажено уже более 500 саженцев дубов, 

общая площадь «молодой» рощи составляет около одного гектара.[3] 

          «Цоросовская лесная роща» расположена на территории Южненского 

сельского муниципального образования Городовиковского района. Свое 

название получила по наименованию хотона Цорос. В 1912 году в роду 

Цорос насчитывалось 230 семей с общим населением 710 человек. Родовой 

земли -16310 десятин. На своих землях цоросовцы выращивали пшеницу, 

рожь, разводили племенной скот. Улусное управление всячески 

поддерживали лесоразведение. Общественный лес у цоросовцев был одним 
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из самых больших в улусе. В 1912 году его площадь составляла 52 десятины 

(56 гектаров). [4] Остатки общественного леса цоросовцев продолжают 

радовать глаз и сердце жителей поселка Южный и в 21 веке. (Приложение 2) 

 «Мушаевский сад». В Сарпинском районе возле СПК «Кануковский» есть 

пруд и сад, называемые Мушаевскими. В народе говорят, что история пруда 

такова: путешественник, член географического общества России, Бааза-багш  

Менкуджиев много ездил и побывал в Тибете и во многих уголках России и 

Калмыкии. (Приложение 3) В одной из поездок ему понравилось место на 

речке Сал. Бааза-багш предложил одному богатому калмыку построить 

плотину и посадить сад, но тот не захотел. Тогда он сказал калмыку Мууше, 

чтобы тот взялся за это дело. Мууша позвал своего сына Очира и передал 

слова Баазы-багши о том, что можно соорудить плотину, посадить сад, и эти 

добрые дела останутся в памяти людей. Люди до сих пор любуются садом и 

прудом. Жаль, что так и нет никакого упоминания об этом, но в народе и по 

нынешний день так и называют – Мушаевский сад, Мушаевский пруд. 

Праправнуки Мушаева – Надвидовы – до сих пор живут в этом селе и помнят 

знаменитую родословную. 

             «Курдюковский сад» под Троицким, посаженный в 1890-е годы 

Степаном Курдюковым. В этом саду росли сливы, вишни, груши, яблоки 

разных сортов (бергамот, белый налив, райские яблочки) и другие фруктовые 

деревья. Этот человек построил плотину, благодаря которой появился пруд. 

Отсюда брали воду для полива деревьев, и здесь же появился хутор, который 

стали называть Курдюковским. Сейчас на этом месте располагается детский 

лагерь «Сайгачонок». Там, к сожалению, нет никакой таблички о Степане 

Курдюкове. А ведь детям важно было бы знать о первых поселенцах нашей 

степи. Потомки Степана Курдюкова живут среди нас. А один из них – Сергей 

Иванович Курдюков - был вице-адмиралом Севастопольского флота, ныне 

живет в Москве.[5] (Приложение 4) 

             А знаменитый «Сосновый бор» под Аршанью появился благодаря  

директору Элистинского лесхоза в 60-80 годы Александру Петровичу 
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Асмачкину. Ведь это при нем фактически было создано зеленое чудо – 

«зеленая зона» вокруг города на нескольких тысячах гектаров. У Асмачкина 

была и «первая любовь» - сосновые рощи. «Сосна в Калмыкии?! Но это же 

нонсенс!» - разводили руками его именитые коллеги. «Да, сосна в 

Калмыкии!»- упрямо твердил Александр Петрович, засучивая рукава.     

             Смелую и дерзкую идею Асмачкина поддержал руководитель 

республики Басан Бадьминович Городовиков. И в 1972 году под Аршанью 

были посажены первые саженцы сосны обыкновенной и сосны крымской, 

которая особенно хорошо прижилась у нас. Элистинский лесхоз в 

жесточайших климатических условиях методом проб и ошибок, на ощупь, 

создал лес, не имеющий аналогов в мире. Зеленый в любое время года 

сосновый бор площадью 40 га украсил калмыцкую степь, появились сосны и 

на Аллее Героев В Элисте. Сосновый бор стал гордостью не только 

лесоводов, но и всей Калмыкии, любимым местом горожан. (Приложение 5) 

            Одновременно, это создало и ряд серьезных проблем. Бор постоянно 

засорялся, а 14 августа 2001 года стал объектом первого крупного пожара: 

тогда сгорело более 5-ти гектаров сосны. В мае 2003 года сосновые факелы 

вновь запылали на площади более 2-х гектаров. После того, крупных 

пожаров в бору не было, но это все благодаря кропотливому труду 

работников лесхоза в условиях мизерного финансирования. Отрадно, что за 

сосновым бором приглядывают и защитники природы, устраивая там 

субботники по уборке территории.[6] 

 

Практическая часть 

1.Тайны священного дерева 

           Одной из точек наибольшего притяжения местного населения и  

туристов является памятник природы «Одинокий тополь с каскадом 

родников». Растет исполинское дерево прямо посреди степи на вершине 

хамура в 5 километрах от поселка Хар-Булук.  С места, где растет одинокий  

тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности.  
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           Народный поэт Калмыкии Д.Н.Кугультинов посвятил дереву стихи: 

Струит прохладу и покой, 

Стоит, радушен, важен… 

Чьей благородною рукой  

Он здесь в степи посажен? 

И грубоватая кора 

И листья нежной кроны- 

Источник жизни и добра  

В пустыне раскаленной. 

           Старики рассказывают об этом дереве легенды. 

           Одна из легенд связана с именем Пурдаш – багши ( в миру Очир 

Джунгруев)  из рода богдо-шабинеров, в детстве отданного в Богдахинский 

хурул. В 1898 году и в 1902 году он совершил паломничество в Тибет, 

поклониться святым местам, получить образование, представиться Далай- 

ламе, привезти священные книги и ритуальные предметы. 

            Однажды во время  путешествия он отдыхал под большим деревом.   

 Он думал о своей родине и представлял, как это дерево растет на Хамуре. На 

 дорожном посохе он сделал надрез, вложил туда собранные семена дерева и  

закрепил веревочкой. По возвращении домой багши с одним монахом на 

самой высокой точке хамура посадил в землю посох. Вскоре появилась  

тоненькая веточка с яркими зелеными листочками. Многие посчитали это за 

чудо. Но еще большее чудо заключалось в том, что на протяжении  

десятилетий это крохотное деревце в степи не затоптали животные, не  

сломали степные ветры, и оно не погибло от зноя.  

           Это могучее старое дерево является объектом поклонения буддистов  

Калмыкии, почитается ими, как священное. Здесь традиционно проводятся 

религиозные обряды, в эту благодатную местность устремляются паломники  

и туристы. 

           Не случайно рядом с Одиноким деревом в последние годы были 

воздвигнуты буддийские культовые сооружения – 8 ступ-субурганов 
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(Лотоса, Просветления, Мудрости, Чудес, Сошествия с небес Тушита,  

а также ступы Примирения, Совершенной Победы и Паринирваны)  и 

большая Ступа Калачакры (первая в регионе и Европе). Они предназначены 

для удаления всех негативных препятствий, приносят пользу, гармонию 

и мир всем живым существам, приводят в равновесие природные силы,  

а также способствуют процветанию местности.  

           Недалеко от тополя в балке находится источник с лечебной водой. 

Это вода уникальна - она обладает высокой вязкостью, губительно действует 

на любых наружных и внутренних паразитов, активна в отношении 

бродильных и гнилостных микробов, глистов, амеб, блох, клещей, вшей. 

Вода родников спасает от желудочных и суставных болей, она имеет в своем 

составе квасцы, которые быстро растворяют мочевые и желудочные камни. 

(Приложение 6) 

 

2. Экологическое состояние памятника природы 

«Одинокий тополь с каскадом родников» 

           В апреле 2017 года экспертами Центра древесных экспертиз 

«Здоровый лес» было проведено детальное обследование «Одинокого 

тополя». Обследование проводилось в соответствии с всероссийской 

программой «Деревья – памятники живой природы»  При обследовании  

было установлено, что дерево относится к виду тополь лавролистный.  

Высота дерева - 22 м, диаметр ствола - 151 см. Инструментальная 

диагностика внутреннего состояния нижней части ствола дерева выявила 

место процесса гниения древесины: присутствуют участки древесины, 

пораженные гнилью, находящейся на начальной стадии развития. 

 Специалисты центра рекомендовали для стабилизации кроны дерева 

установить современную однокомпонентную, не разрушающую систему 

стабилизации (предохранения) кроны дерева Cobra Kronensicherung.  

           Для определения возраста дерева эксперты  использовали специальные 

технологии и методику, основанную на разработках ведущего 
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международного эксперта в области диагностики деревьев и древесины, 

члена независимой экспертной группы по безопасности деревьев, главы 

компании «РИННТЕХ» (Германия) Франка Ринна. В итоге расчетный 

возраст «Одинокого тополя» составляет 101 год. 

          Одной из главных причин снижения жизнестойкости дерева, по 

мнению экспертов, является вытаптывание приствольного круга и сильное 

уплотнение почвы вокруг «Одинокого тополя». Нарушение воздухообмена в 

почве препятствует нормальному дыханию корневой системы дерева и 

снижает его жизнеспособность, заключили эксперты. 

         Решением сертификационной комиссии всероссийской программы 

«Деревья – памятники живой природы» в 2015 году тополь занесен в 

Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Ему присвоен 

статус памятника живой природы всероссийского значения дерева № 390. [7] 

 

3.Хранители «Одинокого тополя» 

 

            Моя мама родом из поселка Хар-Булук. Я каждое лето провожу в 

поселке. Там живет гага моей мамы, Яванова Галина Цереновна. Поэтому, об 

одиноком тополе я знаю не понаслышке. На мой вопрос о том, как появилась 

легенда о Пурдаш –багши, Галина Цереновна рассказала, что когда они 

вернулись из Сибири , детьми часто бегали к тополю, ходили в походы. И их 

родители говорили им, чтобы они бережно относились к этому дереву, не 

ломали ветви, так как это дерево посадил «мана багш». Галина Цереновна 

много лет проработала библиотекарем в сельской библиотеке. Все эти годы 

она собирала материал о родном поселке, о людях, проживавших в нем. 

Галина Цереновна рассказала мне о Пурдаш –багши. 

           Пурдаш-багши  (в миру ОчирДжунгруев) родился в 1856 году в семье 

калмыка-кочевника. В восемь лет его отдали в Богдахинский хурул 

послушником, где он получает сан гецула , затем гелюнга. Он успешно сдает 

экзамены по буддийской философии. Пурдаш-багши видит свое 
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предназначение служению людям и буддизму. В свои 20 с небольшим лет он 

имел авторитет среди калмыцкой общественности. Люди из далеких улусов, 

хотонов старались побывать на приеме у Пурдаш - багши.  С молодых лет 

Пурдаш - багши имел большое желание совершить паломничество в Тибет, 

поклониться святым местам, пополнить свое образование, представиться 

Далай – ламе, привезти священные книги и ритуальные предметы. Пурдаш - 

багши осуществил свою мечту. Он дважды совершил паломничество в Тибет: 

в год собаки (1898г.) и в год барса (1902г). Калмыцкий монах побывал на 

приеме у самого Далай – ламы. Ему присвоили почетное звание – титул 

номчи – цорчжи, а так же он привез из Тибета грамоту, печать, святые 

реликвии. Пурдаш-багши в поездке вел дневники и на основании этих 

записей создал рукопись: «Маршрут (описание) путешествий в Тибет номчи 

– цорчжи  - багши Пурдаш Джунгруева».  В 1905 году работа Пурдаш-багши 

была отмечена серебряной медалью русского географического общества. Его 

рассказы о путешествии в Тибет и посещении Петербурга до сих пор 

сохранены в роду.  

           Нельзя не отметить активную просветительскую деятельность Пурдаш 

Джунгруева. Он был знаком с учеными – монголоведами и принял участие в 

составлении «Калмыцко - русского словаря», изданного А.М. Позднеевым. 

Занимался он и редактированием учебников для калмыцких национальных 

школ. Есть данные, что Пурдаш-багши  занимался и переводческой, и 

преподавательской деятельностью. Всю свою жизненную энергию, ум, 

способности он посвятил служению Буддизму.  

            Долгое время он возглавлял «Богдо Далай-ламин ик хурул» - 

кочующий хурул, проводил службы. После прихода советской власти 

духовенство был объявлено злейшим классовым врагом, вскоре стали 

закрываться буддийские храмы, православные церкви. Пурдаш – багши, 

предвидя трагедию, посоветовал своим ученикам снять монашеские саны и 

уйти в миряне. Сам же учитель до последнего дня своей долгой, счастливой 

жизни был и остался служителем Будды и народа. 
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           В 1992 году одним из первых в Калмыкии в поселке  Хар-Булук  был 

открыт Богдахинский хурул в память о «Богдо Далай-ламин ик хуруле». В 

поселке образовалась буддийская община, которая занималась вопросами 

строительства, оформления хурула. Возглавлял общину Болдырев Очир 

Тумбутович. (Приложение 7) 

          В 2007 году был избран новый председатель общины, новый состав 

Совета хурула. Председатель общины Эрендженов Намджл  Борисович и 

члены буддийской общины Сарангов Валерий Трофимович, Сарангова 

Людмила Владимировна, Яванова Галина Цереновна, Яванова Герля 

Улановна заботятся не только о хуруле. Они регулярно убирают мусор на 

территории памятника «Одинокий тополь», следят за ступами, очищают 

родник. Они встречают гостей на территории памятника. (Приложение 8) 

           В один из осенних дней в гости к памятнику природы отправилась и 

группа учащихся нашей школы. Сопровождали нас представители местной 

буддийской общины Сарангова Людмила Владимировна и Яванова Герля 

Улановна. Людмила Владимировна рассказала о том, что священное дерево 

нуждается в помощи. Земля вокруг дерева заметно уплотнилась: здесь бывает 

очень много паломников, стремящихся дотронуться  до священного тополя. 

В 2016 году был осуществлен проект по облагораживанию территории 

памятника природы, в результате которого появилась асфальтная дорожка 

вокруг ограды. Вероятно, те люди, которые осуществляли этот проект, не 

задумывались о здоровье дерева. В 2017 году тополь пострадал от удара 

молнии. Многие приезжающие к тополю люди, проводя обряды, наливают 

в расщелины коры молоко, оставляют у ствола различные продукты питания. 

Сгнивая, они привлекают насекомых-паразитов. Страдают от таких людей и 

источники: наливают молоко прямо в воду. Завязывают «ки мөрн» не на 

ограду, а прямо на ветки дерева. При таком потребительском отношении к 

священному дереву, в скором времени мы можем его потерять. 

          Ребята прониклись этим рассказом и с энтузиазмом откликнулись на 

просьбу убрать мусор вокруг священного дерева. (Приложение 9)  
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Далее  посетили Богдохинскийхурул. Смотритель хурула Яванова Герел 

рассказала о Пурдаш-багши, с чьим именем связаны легенды о тополе. 

После столь увлекательного рассказа ребята вышли во двор хурула и 

оказались в осеннем саду. Продолжением экскурсии стал экологический 

десант: мальчики окапывали деревья, девочки сгребали листву в 

приствольный круг. (Приложение 10) 

           Я думаю, поездка к Одинокому тополю надолго останется в нашей 

памяти, в наших сердцах. За те короткие четыре часа мы прикоснулись к 

истории нашего народа, пообщались с природой. Мы обещали вернуться к 

нему ранней весной, чтобы помочь ему предстать во всей красе после зимы. 

 

4. «Одинокий тополь»- участник Международного конкурса   

 «Европейское дерево года – 2020» 

 

           Одинокий тополь победил в голосовании конкурса «Российское дерево 

года».  Наряду с еще 11 уникальными историческими деревьями из Москвы, 

Татарстана, Чечни, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Ленинградской, 

Иркутской, Ростовской, Ивановской, Тамбовской областей был утвержден в 

числе номинантов конкурса в апреле 2019 года на круглом столе в Совете 

Федерации ФС РФ.  Конкурс «Главное дерево страны – Российское дерево 

года» проводится уже в третий раз и является отборочным национальным 

этапом международного конкурса «Европейское дерево года».  

            18 ноября 2019 года состоялась торжественная  церемония присвоения 

звания «Российское дерево года 2019». Передать соответствующие знаки, 

подтверждающие новый статус дерева, приехали член Совета Федерации РФ, 

президент Межрегиональной общественной организации содействия 

сохранению природного наследия регионов «Природное наследие нации» 

Владимир Зотов, председатель Сертификационной комиссии Всероссийской 

программы «Деревья- памятники живой природы» Сергей Пальчиков и 

Михаил Еремин – президент  НПСА «Здоровый лес».  
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            Главе Калмыкии Бату Хасикову был передан переходящий символ  

Всероссийской эстафеты «Дерево-  памятник живой природы»,  сертификат о 

признании дерева памятником живой природы  с подтверждением точного 

возраста дерева. Рядом с тополем установили памятную доску с 

изображением переходящего памятного знака и указанием региона.[8] 

(Приложение 11)           

            После победы в конкурсе  «Российское дерево года» «Одинокий 

тополь» представлял Россию на международном конкурсе «Европейское 

дерево года-2020». Голосование стартовало на официальном сайте конкурса 

1 февраля и продлилось до 1 марта. 17 марта в Брюсселе огласили список 

лауреатов  конкурса. По итогам интернет-голосования 103-летний "Одинокий 

тополь" из Республики Калмыкия завоевал почетное третье место, набрав 27 

411 голосов. На втором месте расположился "Гинкго из Дарувара" 

(Республика Хорватия)  - 28 060 голосов. Победителем конкурса признана 

350-летняя сосна из Чешской республики. За "Хранителя затопленной 

деревни" было отдано 47 226 голосов. Конкурс "Европейское дерево года" 

проходит с 2011 года. Его цель — подчеркнуть значение старых деревьев 

в природном и культурном наследии, которое заслуживает защиты. Главным 

критерием становится не красота, размер или возраст дерева, а его история. 

(Приложение 12) 

           Благодаря участию в конкурсах удалось привлечь к тополю внимание 

специалистов. В июле 2020 года с ним работали эксперты Центра древесных 

экспертиз «Здоровый лес». Они оценили имеющиеся повреждения, провели 

оздоровительные мероприятия. (Приложение 13) 

 

                                                                       Заключение 

 

            Кто-то из великих сказал, что самое красивое, что есть на свете – это 

деревья. Наверное, это действительно так. Ведь без деревьев любая 
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местность превращается буквально в пустыню, и наоборот, любая пустынная 

степь становится зеленым оазисом. 

           Сохранить и приумножить лесные насаждения – островки зеленых 

оазисов в нашей засушливой степи – это задача нашего молодого поколения. 

           Надеюсь, что Одинокий тополь, ставший символом жизнелюбия, еще 

будет восхищать людей своей мощью, распространяя вокруг особую ауру, 

под воздействием которой мы становимся намного лучше.  
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                                                                                                             Приложение 1 

Городовиковская дубовая роща 
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Памятник в г. Башанта 

                                                                                                             Приложение 2 

Турслет в Цоросовской лесной чаще 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             Приложение 3 

 

   Бааза-багши (Менкеджуев)  
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                                                                                                             Приложение 4 

 

Лагерь «Сайгачонок» в Целинном районе РК 

 расположен на территории Курдюковского сада 

 

 

                                                                                                                                                                      Приложение 5 
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Прогулка в сосновом бору 

                                                                                                          Приложение 6 

Одинокий тополь 
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                                                                                                             Приложение 7 

Пурдаш -багши 

 

                                                                                                             

 

Богдахинский хурул 



23 
 

 

                                                                                                            Приложение 8 

Я у Одинокого тополя 

 

 

 

Беседа с Эрендженовым Намджл Борисовичем 
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                                                                                                             Приложение 9 

Сарангова Л.В. рассказывает об Одиноком тополе 

  

Уборка территории памятника природы 
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                                                                                                           Приложение 10 

Экологический десант в саду хурула 

 

                                                                                                           Приложение 11 

Торжественная  церемония присвоения звания 

«Российское дерево года 2019» 
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                                                                                                          Приложение 12 

 

 

 

«Одинокий тополь»  стал бронзовым призером международного 

конкурса «Европейское дерево года 2020», заняв 3 место! 
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                                                                                                          Приложение 13 

                       Специалисты центра древесных экспертиз 

 

 

 


