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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Представлен обзор объектов культурного наследия федерального и регионального значения в пределах центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории, относящихся к различным историческим эпохам. Впервые 
предложено историко-культурное зонирование центральной экологической зоны на основе анализа ландшафтного и 
историко-культурного аспектов. Рассмотрено и проанализировано территориальное и количественное распределение 
объектов по характеризуемым определенной ландшафтной спецификой Южнобайкальской, Ольхонской, Усть-Се лен-
гинской, Баргузинской и Северобайкальской историко-культурным зонам, выделение которых может учитываться 
при разработке рекомендаций по характеру и способам рекреационного использования. Установлено, что объекты 
куль турного наследия — один из основных факторов развития туризма на Байкальской природной территории. Опре-
делено, что особую привлекательность имеют объекты культурного наследия федерального значения, а также объ-
екты с выраженными наземными конструкциями. Выявлена актуальность формирования базы данных объектов 
культурного наследия в условиях становления современного экологически ориентированного землепользования. 
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CULTURAL HERITAGE IN THE CENTRAL ECOLOGICAL ZONE
OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY

We provide an overview of the cultural heritage sites of federal and regional significance within the central ecological zone 
of the Baikal natural territory that refer to different historical epochs. A historical-cultural zoning of the central ecological zone 
is suggested for the first time on the basis of analyzing the landscape and historical-cultural aspects. We consider and analyze 
the territorial and quantitative distribution of the sites for the Southern-Baikal, Olkhon, Ust’-Selenga, Barguzin and Northern-
Baikal historical-cultural zones that are characterized by particularly peculiar landscape features which can be taken into account 
when developing recommendations regarding the pattern and methods of recreational use. It is established that the cultural heritage 
sites serve as a major factor for tourism development on the Baikal natural territory. It is determined that a special attractiveness 
is provided by the cultural heritage sites of federal significance as well as by the sites with clearly pronounced ground-based 
structures. The study revealed the current importance of generating the database on cultural heritage sites in conditions of formation 
of contemporary ecologically oriented land use.

Keywords: archaeological heritage, tourism, historical-cultural zone, monuments of architecture and history, Baikal natural 
territory.

ВВЕДЕНИЕ

К культурному наследию (КН) следует относить общественно признанные материальные и ду-
ховные ценности, сохраняемые обществом для поддержания социальной и этнической идентичности 
и передачи следующим поколениям. Важнейшие атрибуты КН — востребованность и сохраняемость. 
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Инвентаризация и систематизация объектов культурного наследия в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) имеет также исключительно важное значение для 
развития отраслей хозяйства, поскольку законодательство, направленное на их охрану, вносит сущест-
венные ограничения. В то же время КН способно оказать положительное влияние на развитие туриз-
ма, и в этом смысле может рассматриваться в качестве важнейшего ресурса.

Вопросы охраны и использования объектов КН регулируются Федеральным законом от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» [1]. Со-
гласно его положениям, к объектам культурного наследия народов Российской Федерации относится 
недвижимое имущество и связанные с ним произведения живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, архео-
логии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антро-
пологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты КН подразделяются на памятники, ансамбли и достопримечательные места. Объекты 
археологического наследия (ОАН) — это частично или полностью скрытые в земле или под водой 
следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, ос-
новным или одним из основных источников информации о которых являются археологические рас-
копки или находки. К ним относятся городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, 
селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, 
производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, а также отне-
сенные к объектам археологического наследия культурные слои. Под культурным слоем понимается 
слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения ко-
торых превышает 100 лет, и включающий археологические предметы.

На основании статьи 36 ФЗ-73 на территории памятников устанавливается режим, запрещающий 
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данного памятника. Земли объектов 
КН используются в особом режиме. Изъятие их для нужд, противоречащих основному целевому на-
значению, и любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, не допускаются. Обес-
печение порядка и охраны возложено на уполномоченные государственные органы. Выделяются объ-
екты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выполнения работы использовались сведения о наличии объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения в границах ЦЭЗ на 01.01.2016 г., полученные в результате 
соответствующих запросов в Администрацию главы Республики Бурятия, Правительство Республики 
Бурятия и Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области. 

Культурное наследие ЦЭЗ БПТ богато и разнообразно. Оно представлено множеством объектов, 
относящихся к разным историческим эпохам [2]. Согласно полученной информации, в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории находится 27 объектов культурного наследия 
федерального значения, из них 24 объекта археологического и 3 культурного наследия, 2037 объектов 
КН регионального значения, 212 из которых — объекты культурного и 1825 — археологического на-
следия. Большая часть ОАН (1520) находится в Ольхонском районе и сосредоточена на побережье 
Малого Моря и о. Ольхон.

Согласно перечню объектов КН, расположенных на территории ЦЭЗ БПТ, в пределах Иркутской 
области выявлено 1780 объектов культурного наследия регионального значения. Из них 139 относят-
ся к памятникам истории и архитектуры, 1641 — археологии. В Республике Бурятия в данную кате-
горию входят 233 объекта, из них 73 памятника истории и архитектуры, а также 184 археологических 
памятника.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Культурное наследие ЦЭЗ БПТ имеет неоднородное территориальное распределение. Наличие 
тех или иных объектов зависит от природных ландшафтов и особенностей освоения территории в 
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Историко-культурные зоны ЦЭЗ БПТ и распределение объектов культурного наследия. 

а — граница ЦЭЗ БПТ; б — объекты ЦКН федерального значения и их порядковый номер: 1 — Байдинские 
пещеры, 2 — фигурная писаница Саган-Заба, 3 — многослойное поселение Улан-Хада, 4 — пещера Хахай-Аман 
(Узур 1), 5 — стоянка Хахай-Аман (Узур 2), 6 — стоянка Хахай-Аман (Узур 3), 7 — пещера на мысе Бурхан (Ша-
манский мыс), 8 — пещера Куртун 14, 9 — стоянка в бухте Песчаная, 10 — пещера-стоянка Малая Кадильная 1, 
11 — пещера-стоянка Скрипер, 12 — стоянка «Падь Малая Сенная», 13 — пещера Хурганская, 14–16 — наскаль-
ные рисунки Сахюртэ 1 (пункты 1–3), 17 — наскальные изображения «Петрово», 18 — каменная стена Доин-
Хушун, 19 — каменная стена Шибэтэ 1, 20 — наскальные рисунки Ая 1, 21 — наскальные рисунки Малое Орсо 1, 
22 — грот-убежище Итырхей 2, 23 — многослойное поселение Итырхей 1, 24 — комплекс КБЖД, 25 — Посоль-
ский Спасо-Преображенский монастырь, 26 — братская могила И. В. Бабушкина и его товарищей-революцио-
неров, 27 — памятник И. В. Бабушкину. Зоны: I — Южнобайкальская, II — Ольхонская, III — Усть-Селенгинская, 
IV — Баргузинская, V — Северобайкальская. Диаграмма распределения количества ИК объектов по зонам: г — 
археологические, д — архитектурные, е — исторические (памятники, обелиски, братские могилы и могилы из-

вестных людей). 
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разные исторические эпохи. По этому принципу было выделено несколько историко-культурных зон, 
отличающихся набором объектов КН, их возрастом, размещением по отношению к природным ланд-
шафтам, населенным пунктам, объектам инфраструктуры и т. д. (см. рисунок). Южную часть ЦЭЗ 
БПТ занимает Южнобайкальская, западное побережье центральной части — Ольхонская, восточное 
побережье — Усть-Селенгинская и Баргузинская, северную часть — Северобайкальская зоны. 

Южнобайкальская зона характеризуется своеобразным сочетанием природных ландшафтов от 
альпийских лугов и горных тундр в высокогорной части, темнохвойной тайги на склонах северной 
экспозиции и на прибрежной равнине до остепененных южных склонов. Природные особенности 
наложили отпечаток на распределение культурного наследия. На территории относительно небольшое 
количество археологических памятников, сосредоточенных на западном побережье. Большая часть 
представлена объектами, связанными в основном с индустриальным и транспортным освоением зе-
мель, а также с событиями Гражданской войны 1918–1922 гг. Административно зона расположена в 
Слюдянском и Иркутском районах Иркутской области и части Кабанского района Республики Буря-
тия. Всего здесь выделено семь объектов КН федерального значения, к которым относится комплекс 
Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) от железнодорожной ст. Слюдянка до ст. Байкал, пеще-
ры-стоянки Малая Кадильная и Скрипер, стоянки в бухте Песчаная и «Падь Малая Сенная», братская 
могила И. В. Бабушкина и его товарищей-революционеров на ст. Мысовая, памятник И. В. Бабуш-
кину в г. Бабушкине. Среди объектов историко-культурного наследия регионального значения к 
объектам истории, архитектуры и памятным местам относится 91, к археологии — 141.

Характерная черта Ольхонской зоны — широкое распространение степных и лесостепных ланд-
шафтов, наличие относительно теплых закрытых бухт и заливов. Здесь сосредоточено самое большое 
количество объектов федерального значения в пределах ЦЭЗ БПТ. Хронологическое положение ар-
хеологических памятников от мезолита до современности свидетельствует о длительности пребывания 
здесь различных культур древних охотников и кочевников [3, 4]. Территорию можно назвать своеоб-
разной археологической Меккой, поскольку 1520 объектов (19 — федерального значения) представ-
ляют археологическое наследие, сосредоточенное на сравнительно небольшом участке степной части 
Приольхонья и о. Ольхон. Еще 67 объектов относятся к истории и архитектуре. Следует отметить, что 
объекты КН в зонах рекреации находятся под угрозой разрушения и требуют охраны.

Усть-Селенгинская зона административно расположена в Кабанском и Прибайкальском районах 
Республики Бурятия. Характеризуется равнинным сглаженным рельефом в прибрежной части и в 
районе дельты р. Селенга. Наибольшее распространение в горной части получила светлохвойная 
тайга, в равнинной — заболоченные, луговые, степные ландшафты [5]. Объекты КН представлены 
сочетанием археологического и исторического наследия древних охотников, кочевников и русских 
переселенцев. К памятникам федерального значения отнесен Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь — один из наиболее значимых и посещаемых объектов туризма. Объекты КН региональ-
ного значения распределены следующим образом: к культурному относятся 34, к археологическому — 
67. Первая категория включает памятники участникам Великой Отечественной и Гражданской войн, 
церкви и дома. 

Побережье оз. Байкал в пределах Баргузинской зоны представлено двумя крупными заливами с 
удобными подходами, поэтому территория осваивалась человеком с древних времен. Зона отличается 
наличием большого количества археологических памятников неолитического возраста [6]. Культурное 
наследие составляют 59 объектов археологического и 5 объектов культурного наследия. 

В Северобайкальской зоне количество объектов культурного наследия небольшое, что связано с 
суровым климатом, резкопересеченным рельефом и труднопроходимой тайгой. Они распределены 
следующим образом: 57 относятся к археологическому наследию, 12 — к культурному. Археологичес-
кие памятники расположены на остепненных склонах в бассейне р. Репь. Культурное наследие пред-
ставлено памятниками участникам Великой Отечественной и Гражданской войн, а также монумен-
тами строителям Байкало-Амурской магистрали. 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Культурное наследие БПТ — огромный ресурс для развития туризма. Объекты КН повышают 
привлекательность территории, а также играют большую роль в ее экономическом развитии. В со-
временных условиях, когда БПТ притягивает все больше как российских, так и зарубежных туристов, 
наиболее ощущается необходимость популяризации культурного наследия.
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Особую привлекательность для туристских потоков имеют объекты культурного наследия феде-
рального значения, поскольку на федеральный учет ставились в первую очередь обладающие значи-
тельным информационным, а нередко и эстетическим потенциалом объекты. Указанный потенциал 
обеспечивается не только обширной территорией и большим количеством структурных элементов, но 
и сочетанием структур объектов КН с окружающей средой.

В частности, один из самых популярных туристских маршрутов в Южнобайкальской зоне — Кру-
гобайкальская железная дорога, гармонично вписанная в ландшафты побережья Байкала, а также 
Посольский Спасо-Преображенский монастырь в Усть-Селенгинской и многочисленные археологи-
ческие памятники в Ольхонской зонах.

Здесь КБЖД — уникальный памятник инженерного искусства. По насыщенности инженерными 
сооружениями он не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. В комплекс 
КБЖД от железнодорожной ст. Слюдянка до ст. Байкал входят 172 памятника архитектуры, 56 тон-
нелей и галерей, 248 водопропускных сооружений, 268 подпорных и других стенок, 46 природных и 
ландшафтных памятников, 16 объектов археологического наследия.

Посольский Спасо-Преображенский монастырь — один из крупнейших объектов культурного 
наследия в Республике Бурятия. Монастырь основан в 1681 г. и назван Посольским в память о после 
Ерофее Заболоцком, убитом монголами в 1650 г. Первоначальные строения монастыря были дере-
вянными. В 1769 г. сгорели его деревянные церкви: Знаменская и Преображенская. Каменное здание 
Спасо-Преображенского храма начали строить в 1773 г. Собор был заложен как двухпрестольный, 
чтобы поместить в одном здании обе сгоревшие церкви. Впоследствии здание получило достаточно 
интересный, не имеющий равных по своему убранству вид, отличающий его от каменных храмов За-
байкалья [7]. Это была первая законченная постройка из камня в регионе. Монастырь возрожден как 
мужской в 2000 г.

Далеко не все многочисленные объекты археологического наследия Ольхонской зоны обладают 
потенциалом, необходимым для развития туризма, поскольку значительная их часть представлена 
местонахождениями стояночного типа, скрытыми под землей. В первую очередь туристов привлека-
ют объекты с выраженными наземными конструкциями, например известные курыканские городища 
в Приольхонье и наскальные рисунки, среди которых наиболее известны писаницы на скале Саган-
Заба, впервые упомянутые Н. Н. Агапитовым в 1881 г. Наскальные рисунки расположены на отвесном 
мраморном утесе бухты Бурун Саган-Заба, в 12 км к юго-западу от устья р. Анга и в 13,5 км к юго-
юго-западу от пос. Еланцы Ольхонского района. Петроглифы выполнены в разные эпохи, относятся 
к бронзовому–позднему железному векам (II тыс. лет до н. э.–I тыс. лет н. э.) и представляют собой 
композицию из фигур людей, животных и птиц. 

Таким образом, установлено, что выделение историко-культурных зон, характеризуемых опреде-
ленной природной (ландшафтной) спецификой в сочетании с наиболее значимыми историческими 
и археологическими объектами, может способствовать выработке рекомендаций по характеру и спо-
собам эксплуатации имеющихся ресурсов. Следует отметить, что наряду с объектами археологическо-
го наследия, поставленными на государственную охрану в реестрах государственных служб, фигуриру-
ет большое число вновь обнаруженных объектов. Данный факт указывает на перспективность поиска 
и выявления ОАН в границах указанных зон. Одним из ведущих направлений в этой работе будет раз-
работка программ по картированию объектов КН на государственном уровне, что позволит получить 
определенный объем как научной, так и прикладной (сфера туризма, образования, историко-пат-
риотического воспитания) информации. На ее основе будет обеспечено решение ряда задач, например 
по разработке рекомендаций эффективного использования в первую очередь земельных ресурсов, что 
особенно актуально в условиях становления «цивилизованного» землепользования. Своевременная 
постановка объектов КН на учет позволит не только сохранить их, но и в ряде случаев ввести в сфе-
ру туристической деятельности. 
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