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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ОБЪЕКТА

ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «САЯНСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

Обсуждается возможность организации в горном районе Восточного Саяна трансграничного объекта всемирно-
го природно-культурного наследия ЮНЕСКО «Саянский перекресток». В состав объекта входят следующие терри-
тории: в Монголии — часть Хубсугульского аймака, а в России — часть Нижнеудинского района Иркутской области, 
часть Тоджинского кожууна Республики Тыва и Окинский район Республики Бурятия. Каждый из перечисленных 
секторов значительного по площади Саянского перекрестка малонаселен и труднодоступен. Проек тирование Саян-
ского перекрестка включает формирование структуры объекта, а именно планирование новых особо охраняемых при-
родных территорий различных категорий и территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 
тюркоязычных народностей с горным отгонным оленеводством — духа (цаатанов), тофаларов, тоджинцев и сойотов. 
В большинстве случаев в состав объектов всемирного природного наследия включают ООПТ общегосударственного 
значения. Но для совмещения природной и культурной составляющих в состав объекта «Саянский перекресток» так-
же необходимо включить охраняемые природные территории регионального значения и территории традиционного 
природопользования. Исследование практической реализации планирования особо охраняемых природных территорий 
и территорий проживания коренных малочисленных саянских народов — процесс сложный и длительный. Основная 
проблема связана с противоречием между предельно ясной на глобальном уровне задачей сохранения природы и среды 
обитания малых этносов и декларируемой на региональном уровне задачей интенсивного развития конкретной терри-
тории, связанного с добычей природных ресурсов. Поэтому создание объекта всемирного наследия позволит решить 
проблему противоречия приоритета сохранения природной среды на глобальном уровне и приоритета интенсивного 
освоения территории на региональном и местном уровнях.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, территории традиционного природопользования, ко-
ренные малочисленные народы, Восточный Саян.
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THE TRANSBOUNDARY WORLD NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OBJECT 

“SAYAN CROSS” DESIGN

The article discusses the possibility of organizing the “Sayan Cross” transboundary UNESCO World Heritage Site in the 
East Sayan mountainous region. The object includes the following territories: part of the Khuvsgul aimak in Mongolia, and in 
Russia — part of the Nizhneudinsky district of the Irkutsk region, part of the Tojinsky kozhuun of the Tyva Republic and the 
Okinsky district of the Buryatia Republic. Each of these sectors of the Sayan Cross with a large area is sparsely populated and 
inaccessible. The design of the Sayan Cross includes the formation of the structure of a transboundary UNESCO World Heritage 
Site, namely the planning of various categories new specially protected natural areas and territories of traditional nature used of 
native small turkic-speaking peoples with mountainous reindeer herding — Dukha (Tsaatans), Tofalars, Sojots and Tojins. In 
most cases, protected areas of national importance are included in World Heritage Sites. But in order to combine the natural 
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and cultural components of the Sayan Cross object, it is also necessary to take into account the protected natural areas of regional 
significance and the territories of traditional nature used. Territorial planning for the conservation of natural areas and inhabited 
sites by native Sayan peoples is a complex and lengthy process. The main problem is related to the contradiction between the 
extremely clear task of preserving the nature at the global level and environment of small ethnic groups and the task of intensive 
development of the territory associated with the extraction of natural resources at the regional level. Therefore, the creation of a 
World Heritage Site will solve the problem of the contradiction between the priority of conservation of the natural environment 
at the global level and the priority of intensive development of the territory at the regional and local levels.

Keywords: specially protected natural areas, territories of traditional nature used, native small peoples, East Sayan.

ВВЕДЕНИЕ

Рассматриваемый в статье уникальный по природе, истории и традициям район в Восточном 
Саяне, называемый «Саянский перекресток», достоин включения в перечень природных объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО по всем четырем возможным природным критериям номинации 
(хорошая сохранность и исключительная живописность, образец геологических этапов развития Зем-
ли, пример особых наземных экосистем, высокое биоразнообразие), а в качестве культурного — по 
двум или трем критериям (сохранившиеся культурные традиции, вероятность утраты традиционного 
природопользования, особые верования — шаманизм). Саянский перекресток — область проживания 
четырех разделенных государственными и административными границами малочисленных тюрко-
язычных народов с уникальным горным отгонным оленеводством на его южном пределе и с особым 
укладом жизни: в Хубсугульском аймаке Монголии — духа (самоназвание), или цаатанов, в России — 
тоджинцев в Тоджинском кожууне Республики Тыва, тофаларов в Нижнеудинском районе Иркутской 
области, сойотов в Окинском районе Республики Бурятия [1–4]. 

Структуру планируемого объекта всемирного наследия формируют особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) и территории традиционного природопользования (ТТПП) коренных малочис-
ленных народов. ООПТ и ТТПП обладают сходными характеристиками: в их пределах всегда имеют 
место ограничения интенсивных видов использования природных ресурсов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Возможность исследования системы ООПТ и ТТПП при определении ценности и границ Саян-
ского перекрестка появилась после создания фундаментального научного картографического труда: 
атласа Сибирского федерального округа [5]. При его подготовке использовался разработанный в 
Институте географии СО РАН «Одноаспектный метод атласного картографирования», который (в от-
личие от широко распространенного подхода — картографирования различных аспектов одного гео-
графического объекта) рассматривал один аспект (ландшафтная структура) для множества объектов 
(241 ООПТ по состоянию на 2012 г.). Благодаря данному методу тематического атласного картогра-
фирования стала возможной оценка необходимости и достаточности системы ООПТ с точки зрения 
репрезентативности ландшафтного разнообразия. Для оценки формирования ТТПП использовались 
статистические сведения и анализ существующего законодательства в сфере защиты прав коренных 
малочисленных народов.

Обновление структуры планируемого объекта выполнялось в 2000–2019 гг. Ввиду произошедших 
в последние годы институциональных изменений в статье представлен обновленный вариант про-
ектирования Саянского перекрестка.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования являются природные особенности, структура системы территориальной 
охраны природы, а также системы традиционного природопользования на обсуждаемой территории.

Природные особенности. Рассматриваемая часть Восточного Саяна — наиболее возвышенная — это 
одно из наиболее древних образований (отдельный платформенный блок поднялся из океана около 
500 млн лет назад) и одновременно относительно молодое (поднятие происходит и в настоящее вре-
мя с одновременным опусканием Тоджинской котловины) [6]. Характерная особенность Саянского 
перекрестка — платообразные нагорья с древними формами рельефа — «сарамами» [7]. Контуры 
рельефа обусловлены новейшими тектоническими движениями земной коры, сопровождавшимися 
извержениями вулканов в четвертичный период и даже в современную эпоху (не ранее 6000 лет до 
н. э.) [8], например, «Долина вулканов» на р. Хи-Гол в Окинском районе Бурятии. О новейших тек-
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тонических движениях свидетельствуют и многочисленные, разные по минеральному составу, темпе-
ратуре и радиоактивности источники, например группа Чойганских источников. Современный рельеф 
Восточный Саян приобрел в вюрмский период с самым крупным в сравнении с предыдущими в этом 
регионе оледенением. В настоящее время здесь сохранилось несколько очагов оледенения. Карстовые 
проявления представлены в Тофаларии и в Окинском районе. Всего здесь насчитывается более 90 
достопримечательных объектов (ледники, водопады, пороги, источники, пещеры, вулканы, вершины, 
ущелья и каньоны, священные и интересные места) [2].

Природные особенности наряду с высоким биотическим разнообразием и значительным числом 
редких видов определили вхождение Восточного Саяна в «Алтае-Саянский биогеографический реги-
он» — один из 200 выделенных в мире и один их четырех в России [9]. 

Для рассматриваемого региона типична высокогорная и горно-таежная растительность. Домини-
рует лиственница (Larix sibirica), в том числе парковые лиственничники с рододендроном золотистым 
(Rhododendron aureum); ниже 1300 м над ур. м. — темнохвойная тайга с кедром (Pinus sibirica), с бада-
ном (Bergenia crassifolia) и зелеными мхами; по террасам рек — пихта (Abies sibirica) и ель (Picea obovata). 
На платообразных поверхностях фрагментарно выражен степной пояс (в том числе высокогорные 
криофитные степи), а в долинах некоторых рек и котловинах озер наблюдаются лугово-травяные со-
общества. Здесь сочетаются элементы растительности Сибири и Центральной Азии. Саянский пере-
кресток — узел, где переплетаются фауны, свойственные Монголии, Алтаю и Забайкалью. Например, 
здесь проходит южная граница обитания дикого северного оленя (Rangifer tarandus) и сибирского 
крота (Talpa altaica), северная граница ареала хангайских и центрально-монгольских видов — мон-
гольской полевки (Microtus mongolicus) и красного волка (Cuon alpinus). 

Система территориальной охраны природы России возникла в Саянах. Здесь в 1915 г. на стыке 
хребтов Удинского, Крыжина, Ергак-Таргак-Тайга и Канское Белогорье (место сочленения в совре-
менных границах Иркутской области, Республики Тыва и Красноярского края) был образован первый 
государст венный заповедник «Саянский». В настоящее время «осколками» территории заповедника 
являются заказники «Тофаларский» (федерального значения, Иркутская область) и «Тайбинский» 
(регионального значения, Красноярский край) [5]. Кроме них в границах объекта действуют запо-
ведник «Азас», Уш-Белдирский кластер природного парка «Тыва» (Республика Тыва) и национальный 
парк «Тэнгис-Шишхедийн голын ай сав» (аймак Хувсгел, Монголия).

Структура системы действующих и планируемых ООПТ Саянского перекрестка представлена 
всеми основными, значимыми для сохранения ландшафтного разнообразия категориями: заповедни-
ки, национальные и природные парки, заказники (см. рисунок). Заметно, что к настоящему времени 
система ООПТ Саянского перекрестка недостаточна. Основная проблема для создания новых ООПТ — 
очень продолжительный процесс их обоснования и согласования с местными, региональными адми-
нистрациями и федеральными министерствами. В то же время любые экономически мотивированные 
запросы на добычу и вывоз ресурса удовлетворяются очень быстро, в отличие от общих деклараций 
о необходимости решения задачи устойчивого развития района. В ходе исследования не обнаружено 
ни одного примера отказа местных властей по запросам ресурсопользователей на разведку, добычу, 
переработку и вывоз продукции, связанного с природоохранными приоритетами.

Система традиционного природопользования занимает существенное место в деятельности по со-
хранению природной среды и традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов. Дей-
ствующее природоохранное законодательство России до 2014 г. допускало создание ТТПП со статусом 
ООПТ регионального и местного значения. Например, в 2007 г. в Красноярском крае была создана 
эвенкийская ТТПП «Тохтай» в статусе ООПТ регионального значения [10]. Также эвенкийская ТТПП 
со статусом ООПТ была утверждена в Качугском районе Иркутской области [11]. Формирование по-
добных ТТПП в пределах Саянского перекрестка позволило бы ввести существенные ограничения на 
разведку и добычу полезных ископаемых, развитие сопутствующих производств в границах ООПТ. 
Принадлежащие сейчас региональным органам власти полномочия по выдаче лицензий на геолого-
разведку и добычу не смогли бы распространяться на ТТПП без согласования с органами местного 
самоуправления тоджинцев, сойотов и тофаларов. В конце 2013 г. в российское законодательство об 
ООПТ были внесены коррективы [12], теперь ТТПП относятся к так называемым особо охраняемым 
территориям без прилагательного «природные».

В пределах Саянского перекрестка предполагалось создание четырех ТТПП: Тофаларской, Окин-
ской, Тоджинской и Духа. Они сопоставимы с общей площадью всех действующих и планируемых 
ООПТ. К настоящему времени создана ТТПП в Окинском районе Бурятии, включившая в свои гра-
ницы как действующий природный парк «Шумак», так и планируемый «Горная Ока». Окинская ТТПП 



48 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2019 № 5

Т.П. КАЛИХМАН

существенно расширена в сравнении с изначальными территориальными планами [13]. На севере 
объекта к планируемому парку «Горная Ока» и действующей Окинской ТТПП примыкает планиру-
емая Тофаларская ТТПП, включающая в этой части долины рек Дотот и Кара-Бурень с притоками. 
На юге к планируемому природному парку «Горная Ока» и Окинской ТТПП примыкает планируемая 
ТТПП Духа (см. рисунок), а также монгольский национальный парк, который включил существенную 
часть земель этой народности в качестве функциональной зоны традиционного природопользования. 
Таким образом, в монгольской части объекта удалось реализовать идею совмещения принципов ООПТ 
и ТТПП.

Основной угрозой для традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Саянского 
перекрестка является промышленное освоение их земель, особенно вне специального статуса ТТПП. 
При легализации традиционного природопользования и определении точных границ ТТПП будет 
сложнее вводить в действие новые ресурсодобывающие предприятия, и в самом крайнем случае чле-
ны ассоциаций или пользователи на землях ТТПП могут получать компенсации за утраченные земли. 
Пять из шести осваиваемых и уже действующих месторождений, исключая месторождение «Тенги-
сийн-Дабан», с размещенными в непосредственной близости горно-обогатительными комбинатами 
и даже тремя золотоизвлекающими фабриками, пока находятся вне планируемых ТТПП и вне дей-
ствующих и планируемых ООПТ. Определенные опасения вызывает неконтролируемый рост туризма 
на ТТПП. В этом случае контроль за посещением природных территорий могла бы осуществлять 
дирекция создаваемой ООПТ «Саянский перекресток».

Структура планируемого трансграничного объекта всемирного природно-культурного наследия 
«Саянский перекресток» по состоянию на 2019 г.

Действующие ООПТ и ТТПП: 1 — заповедник; 2 — национальный парк, 3 — природный парк, 4 — заказник 
федерального значения, 5 — заказник регионального значения, 6 — территория традиционного природопользо-
вания. Планируемые ООПТ и ТТПП: 7 — заповедник; 8 — национальный парк, 9 — природный парк, 10 —  за-
казник регионального значения; 11 — территория традиционного природопользования, 12 — наименование 
ООПТ и ТТПП. Населенные пункты: 13 — поселок, 14 — город; границы: 15 — ООПТ и ТТПП, 16 — государ-

ственная.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Природные особенности Саянского перекрестка чрезвычайно значимы для целей сохранения 
биотического и ландшафтного разнообразия. Достаточные по площади и первозданности территории 
в настоящее время оберегаются и сохраняются исключительно благодаря их труднодоступности и уда-
ленностью от магистралей, крупных населенных пунктов и горнодобывающих предприятий.

Сложившаяся система территориальной охраны природы крайне недостаточна. Для объединения 
действующих ООПТ в единую структуру сохранения, поддержания и восстановления природных 
комплексов, в том числе для обеспечения функционирования сложившихся популяций редких видов 
широкоареальных и мигрирующих видов животных, необходима организация значительного числа 
заказников и природных парков.

Система традиционного природопользования восточносаянских коренных малочисленных на-
родов пока не сложилась полностью. Для тофаларской части Нижнеудинского района Иркутской 
области, включающей три поселка (Алыгджер, Верх. Гутара, Нерха), в 2015 г. было выполнено эко-
лого-социальное обоснование создания Тофаларской ТТПП, но эта территория пока не организова-
на. С уверенностью можно утверждать, что процесс принятия решения об организации ТТПП тор-
мозится нежеланием региональной исполнительной власти вкладывать средства в устойчивое развитие 
территории (с сохранением традиционных видов деятельности), ограничивавшее деятельность ресур-
содобывающих компаний. Этот тезис подтверждается аналогичной ситуацией с созданием в Иркутской 
области природного парка «Витязь» и заказника регионального значения «Кимильтейский», обосно-
вания для которых выполнены еще в 2017 г. 

В Тоджинском районе Республики Тыва процесс организации ТТПП идет по иному сценарию. 
В связи с подготовкой обоснования создания еще одного кластера «Хамсыра» природного парка «Тыва» 
в начале 2019 г. в Тоджинском кожууне [14] на публичных слушаниях по вопросу его организации 
местные жители высказали резкий отказ. Но обсуждение актуализировало давно назревшую пробле-
му создания ТТПП, и Ассоциация общин коренного малочисленного народа Сибири тувинцев-тод-
жинцев «Тос-Чадыр» обратилась в Государственную Думу РФ и Верховный Хурал Республики Тыва 
с соответствующим требованием [15]. Ранее, в 2015 г. здесь уже предпринимались попытки создать 
ТТПП в виде «этнокультурных заповедников», но они не были реализованы.

Для живущих на севере Монголии духа права на традиционное использование земель (в первую 
очередь пастбищных) изложены в законе «О земле» (The Mongolian Law on Land, 11.11.1994) [16]. 
Использование земель основано на общепринятой практике, поскольку половина населения страны 
ведет кочевой образ жизни, постоянно перемещаясь со своими стадами. Налогов и сборов за пользо-
вание пастбищами не взимается, но и специальной ТТПП для малочисленной народности духа пока 
не организовано.

Пока единственной созданной ТТПП является Окинская. В отношении Окинского района Респуб-
 лики Бурятия была применена следующая «дорожная карта» поддержания традиционного уклада   жиз ни 
сой отов. В 1993 г. был создан Сойотский национальный сельский совет с центром в с. Сорок [19]. 
В 2002 г. всему району был придан особый статус — Окинский сойотский национальный район [20], по-
зволивший уделять особое внимание возрождению отдельных традиционных способов хозяйствования, 
попыткам восстановления сойотского варианта тюркского языка в школах, начать особые  выпла ты пред-
ставителям национального меньшинства. В 2012 г. в связи с изменениями в федеральном зако нода-
тельстве и с принятием нового Устава района [21] последний был переименован в обычное «Муници-
пальное образование “Окинский район”», правда, с сохранением субсидий для окинских сойотов. 
В  кон це 2015 г. было принято решение о создании ТТПП местного значения в Окинском районе [22], 
12.01.2016 г. созданная ТТПП прошла регистрацию в государственном реестре недвижимости, а в 2017 г. 
администрацией МО «Окинский район» было создано муниципальное автономное учреждение «Дирек-
ция территории традиционного природопользования сойотов» для управления специальными програм-
мами поддержания традиционного уклада жизни сойотов [23]. ТТПП внешними границами совпадает с 
границами Окинского района и занимает почти все земли лесного фонда, за исключением лесных участ-
ков иных лесопользователей, земель населенных пунктов и промышленных объектов. ТТПП постав-
лена на учет в Росреестре как «зона с особыми условиями использования территории» под № 03.15.2.87.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обсуждение общих условий сохранения территории Саянского перекрестка как трансграничного 
объекта всемирного природно-культурного наследия было дано в предыдущих работах авторов [3, 4], 



50 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2019 № 5

Т.П. КАЛИХМАН

приведенные в этих статьях карты, схемы и перечни действующих и планируемых ООПТ различного 
уровня были дополнены и уточнены в настоящей статье для природных территорий Окинского рай-
она [15], для Тофаларии — возможность создания национального парка «Саянский» и заказника 
регионального значения «Удинский», а для ТТПП с выделением природоохранных приоритетов как 
ключевой формы территориальной организации населения, хозяйства и природы обоснована в рабо-
те [24].

В период 2011–2019 гг. в ходе продолжающихся исследований территории вносились уточнения 
и правки в систему как ООПТ, так и ТТПП. В целом только сочетание разных по категориям и ста-
тусу ООПТ и ТТПП в составе планируемого объекта всемирного природно-культурного наследия 
«Саянский перекресток» может способствовать созданию структуры стабильного жизнеобеспечения 
коренных малочисленных народов, позволит сохранить как особо ценные природные участки, так и 
условия для традиционного природопользования в Восточном Саяне.

Концепция развития системы ООПТ федерально го значения на период до 2020 г. [25] реализу-
ется со значительным отставанием от графика. Схемы развития систем ООПТ в регионах воплоща-
ются с разной степенью эффективности и разными темпами с наихудшей ситуацией в Иркутской 
области. 

Реализация принятой в 2009 г. Концепции устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока за прошедшие 10 лет не дала заметных результатов. По 
данным юристов, свидетельств реального закрепления правового статуса КМН на землепользование 
и природные ресурсы, необходимого для жизнеобеспечения, чрезвычайно мало [26]. Традиционное 
природопользование пока не доминирует в обеспечении продовольственными ресурсами даже для 
оленеводов-охотников. У сойотов оно практически отсутствует, отмечается у тофаларов и тоджинцев 
в части охоты и собирательства, сохраняется существенным у духа.

Сохранение среды обитания народов Саянского перекрестка, если к ней относить природную 
среду и участки традиционного природопользования, в настоящее время трудно признать приоритет-
ным направлением в управлении регионов, в границах которых расположен Саянский перекресток, 
как, впрочем, и в прежние годы [1, 2]. Присвоение обсуждаемой трансграничной части Восточного 
Саяна международного статуса объекта всемирного природно-культурного наследия может изменить 
сложившиеся негативные для охраны природы и для сохранения традиционного уклада жизни мало-
численных народов условия.
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