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                      Введение. 

XXI век – это время, заставивший мир «обернуться лицом» к экологии, по-новому посмотреть 

на место человека в природе. Десятки поколений вырастают с мыслью о покорении природы, с 

осознанием того, что  человек—его венец, и ему позволено абсолютно все. Но время показало, что 

человечество неизменно придет к тому уровню, когда развитие цивилизации и природной среды будет 

идти неразрывно,  и опыт покажет, что человек является частью самой природы. И одной из 

важнейших проблем человечества на сегодня в XXI веке станет – охрана окружающей среды. 

               Тема охрана окружающей среды очень актуально сегодня в Окинском районе. С одной 

стороны население, которое жило изолированного от цивилизованного мира за все это время  

стремительное проникновение в их жизнь, в их среду обитания цивилизации. В 1988 году на XXVII 

партийной конференции Администрации Окинского района гордо докладывала о создающей 

горнодобывающей промышленности. За это время выросли рабочие поселки Самарта, Зун-Холба, 

Сайлаг, Владимирский идут активно разведовательские разработки на всей территории района и у всех 

геологических партий один вывод – экономическая рентабельность этих месторождений, т.е. 

полностью готовы к разработке. Только деятельность Самарты, золотодобывающей организации, за 

эти годы невосполнимо уничтожила лес, фауну и флору в местах, где они прошли, их взрывные 

работы навсегда уничтожили ландшафт местностей, очень много изуродованных этой «цивилизацией» 

земель. 

               Меня заинтересовалоотношение население к изменениям их жизни, их истинное 

отношение к своей природе. Мною были опрошены и молодые люди, среднего возраста и старожилы. 

Их мнения отражены в моей работе.  Затем стала интересоваться какие экологические службы у нас 

есть и что ими делается.  Оказалось, экологической службы у нас нет, есть экологи только в детских 

организациях в таких как «Барс», «Согуун». Недавно создан  в районе информационно – 

туристический центр, где предусмотрен и штат  эколога.  Тогда стала узнавать, какие проекты есть по 

охране окружающей среды в Окинском районе. Все проекты, которые в районе, отражены в 

дальнейшем моей работе.  

                Тема охраны природных объектов не случайно меня заинтересовала, я третий год 

хожу на секцию «эколог».  Эта тема близка и понятно, интересна мне. После просмотра и обобщения 

всех  собранных материалов свою работу  я назвала «С тревогой за свой родной дом». 

   Цель моей работы: изучить современное экологическое состояние Окинского района. 

Отсюда и задачи:  

1. Социологический опрос местного населения. 

2. Изучение проектов по охране природных объектов в Окинском районе. 



      3. Изучение влияния горнодобывающей промышленности на жизнь коренного населения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава 1 



                              Природный парк «Край Гэсэра» 

            Для сохранения уникальной природной среды нашего района, нужны знания и опыт 

грамотного  использования всего того, что дала нам природа. 

             По словам К.Д. Тулуева, бывшего главного редактора  газеты  «Аха», в Окинском 

районе в 70-х годах и в 90-х годах были два охраняемых объекта.  Но вскоре из-за нехватки финансов, 

их перестали относить к особо охраняемым объектам. 

Природный парк «Край Гэсэра». Идея создана новой особо охраняемой территории по мотивам 

бурятского героического эпоса «Гэсэр» возникла и начала реализоваться в период подготовки 

Гэсэриады—цикла мероприятий, приуроченных к празднованию 1000—летнего юбилея знаменитого 

эпоса монголоязычных народов  «Гэсэр».  Этот юбилей был занесен в календарь знаменательных 

культурных событий  ЮНЕСКО в 1995г.  И широко отмечался не только на территории  России, 

Иркутской и Читинской областей, Калмыкии, но и в соседней Монголии и в некоторых провинциях  

Китая (Внутренняя Монголия, Тибет). 

Решено было проектировать парк на территории с наибольшей концентрацией природных 

объектов, связанных с именем Гэсэра, именно, в Хужирской сельской администрации.  

В парке есть: 

1. Хаан—Уула , в переводе означает «Царь--Гора».  Находится 

Восточнее села Хужир, на правом берегу Оки. По легенде, на этой горе хранятся стрелы Гэсэра. 

2. Тураг—шулуун ( «Великан--камень»). Юго—западнее горы Хан—

Уула, напротив села Хужир. На вершине высится останец, и этот останец является сэргэ—

коновязь сказочного коня Гэсэра. 

3. Обоото – тала ( «Степь, имеющая обо»).  Расположен западнее с. 

Хужир на противоположном берегу реки Оки. Здесь в былинную эпоху происходила битва 

богатырей. 

4. Улаан – шулуун  ( «Красный камень»). Эта скала находится на 

левом берегу Оки западнее с. Хужир в сторону местности Сайлаг. Здесь происходила битва 

между Гэсэром и Гал Дулмэ – ханом.  И скала красная пролитой там крови противниками.  

5. Шэбээ ( «изгородь, укрытие, укрепление» ).  От вулкана 

Перетолчина тянется лавовый след длиною около 50 км. Народная память связывает эту лаву с 

остатками дворца Гал Дулмэ—Хана. 

6. Тэгнээ – шулуун ( « вьючный камень» ). По легенде, Гэсэр – хан вез 

большой самородок золота и для равновесия подвесил Тэгнээ-шулуун, на камне остался след от 

оторочки ремня. 



7. Хухэ – нуур  ( «синее озеро» ). По легенде здесь утонул противник 

Гэсэра и превратился гигантского тайменя с красными плавниками. 

8. Храм Гэсэра ( святилище ). Он был воздвигнут при поддержке 

Агентства международного развития(США) на территории парка в 1995г. во время 

празднования 1000 – летнего юбилея эпоса «Гэсэр». 

           Опять же по словам К. Д. Тулуева этот парк  «Край Гэсэра» остался только проектом. 

Но в народной памяти осталась эта территория парком и люди с гордостью рассказывает о крае 

Гэсэра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Глава 2 

                              Новые проекты.   



Дальнейшее развитие этого проекта  разрабатывал информационно – туристический 

центр Окинского района. По словам, Зоригто Цыбикова, сотрудника этого центра, они 

разработали положение о природном парке «Край Гэсэра». В природный парк  должен был 

войти весь район. Но этот  проект не пройдет из-за того, что у нас есть промышленность – 

Самарта, много других разведывательных проектов, например, Сайлак и т.д., т.е. многие будут 

против природного парка. 

Также этот центр разработал положение о рекреационной местности местного значения 

«Халуун - Уhан» и минерального источника «Шумак». Они получат статус особо охраняемой 

природной территории местного значения т.к. экологическая обстановка на Шумаке становится 

критической – и с каждым годом иссякают источники, вырубаются стихийно леса, возникают 

мусорные свалки.  

   Разработанный информационно – туристическим центром проект о Шумаке будет 

действовать в ближайшем будущем. Этим центром недавно проведена экологическая акция. 

Они сделали уборку на мургэлах, вывесили щиты. Такую же акцию по проекту проведут на 

Шумаке. 

Нельзя обойти без внимания деятельность экотуристического клуба «Фирн», которой 

выиграл грант и взял под опеку в свое время, (с 1994г.) наш Шумак, как памятника природы 

Бурятии. 

Они очень многое сделали: составили картосхему, описали линии источников, 

растительный мир, оборудовали тропы, установили щиты, провели практическую работу по 

уничтожении мусора. За 5 лет реализации их проекта «Шумак - Гол» приняли участие более 

400 человек. 

          Также хочется отметить о деятельности детского эколого-туристического центра 

«Барс». Пишут свои программы по экологии. Летом сотрудники этого центра с ребятами со 

всего района ходят в поход по разным маршрутам. По пути они делают уборку на мургэлах, 

очищают от мусора и горы, когда они покоряют известные вершины, ведь в Оку очень много 

туристов приезжает. 

     Большой вклад в охрану нашей окружающей среды Окинского района внесло 

общественное движение «Ахалар». 

Движение «Ахалар», созданное в эпоху перемен ( 90-е годы ), происходящих в России, 

призвано способствовать решению многих духовных, культурных, социальных проблем. 

Чистая вода, чистая земля, чистый воздух – истинные критерии деятельности человека, 

общества, государства. Без чистого сознания, истинной духовности человечество не сможет 

сохранить природу, отстоять чистоту природы. 

                Также Ахалар предлагает проект ландшафтной политики, куда входят Мунко-

Саридаг, Байкал, озеро Хубсугул. Если у местного населения сложилось устойчивое понимание 



того, что Мунко-Саридаг, озеро Хубсугул, Байкал – это единое целое, то это и есть 

установившийся полигон для непосредственного внедрения современного ландшафтного 

планирования, это и есть единый комплекс основообразуещегося Саба – сосуд для 

существования и Шэмэ – содержимое, население. По мнению «Ахалар» этот проект, 

эффективно ландшафтного подхода, улучшит качество жизни местного населения. Кстати,  в 

декабре 2004 года на районной сессии было решено отнести Мунко-Саридак к особо 

охраняемой зоной, также и источник Хойто-Гол. 

                 Наша Сорокская  школа – интернат внесла свою лепту по сохранению 

природы. У нас разработаны проекты экологической тропы. Первая экологическая тропа 

проходит по селу Сорок. На охраняемых объектах, например, булаг (родник), где берет воду 

население построены скамейки, делается уборка.Вторая экологическаятропа проходит до озера 

Сагаан-нуур. Дается полная характеристика о природе Сойотской администрации в буклетах. В 

задачу также входит охрана озера Сагаан-Нуур и природной среды экологической тропы. 

Замечу тут, у всех школ района есть свои экологические тропы. 

             В конце этой главы особо хочется отметить российско-американский проект,хотя 

надо было именно, из этого проекта и начать всю работу. В1992 году приехали в  Бурятию 

американцы со своим проектом, этот проект называли тогда коротко «Программа Дэвиса», 

финансировал Агентство международного развития. Целями Окинского проекта были 

разработка карты политики устойчивого землепользования, создание на территории района 

особо охраняемой территории, возрождение и развитие традиционных отраслей 

хозяйствования, культуры коренного населения. Очень много было сделано, были привлечены 

к проекту землепользования Окинского района, проведена инвентаризация памятников истории 

и культуры, закуплены 63 северных оленей, построен храм Гэсэра. Ока, несомненно 

заинтересовала ученый мир Бурятии, проводились исследования по всем направлениям. Были 

установлены связи с ученым не только с БНЦ, БГУ, и других институтов Бурятии, но еще из 

Новосибирска, Иркутска. Районная администрация была заинтересована тогда идеей создания в 

Окинском районе особо охраняемой территории. 

           На сегодня в Окинском районе три памятника природы республиканского 

значения: Шумак, Долина вулканов, Хойто-Гол. Но не видно щитов и других указателей на 

этих местах от Окинского района, что эти объекты относятся к памятникам природы Бурятии. 

 

 

 

                                               Глава 3 

                         С тревогой  за свой родной дом. 



            Очень отрадно, что сегодня пишутся  проекты по охране природных объектов, 

хотя находятся в начальной стадии, т.е.  «стопка бумаг на столе».  Вспомним опыты других 

стран, регионов.  Их проекты реализуются, в национальных парках или в охраняемых объектах 

работает местное население, т.к. их учить не надо, они- «естественные» экологи, прекрасно 

ориентируются на местности, знают свои территории, замечательные следопыты.  Их интересы 

совпадают с интересами государства, они прекрасные хозяева-егери, экологи. У них развит 

туризм, очень много дохода от этого получают. 

                Аборигены Окинского края сойоты и буряты – это исконные охотники, 

скотоводы, оленеводы.  Цивилизация стремительно  ворвалась в жизнь населения Оки: это 

телевидение, компьютер и т.д. строительство дороги, разработки и добыча полезных 

ископаемых. 

        Наш опрос населения показал, что больше всего их беспокоит сокращение 

промысловых зверей, рыб. На втором месте – вырубка, загрязнение и уничтожение леса. 

       Причиной всего этого называют – браконьерство и промышленность.  Многие 

молодые люди признаются, что вынуждены браконьерствовать из-за материальной 

необеспеченности, безработицы. Но что радует, люди среднего возраста и молодежь больше 

всего обеспокоены судьбой будущего своей малой родины. 

     Один скотовод был обеспокоен тем, что большая часть его сенокосных угодьев  

уничтожены. Причина – золотодобывающей организации разрешили вырубить лес. Не он один 

сокрушался по этому поводу. После этих вырубков страшно смотреть на этот участок как будто 

ты попал на землю, «где произошла космическая катастрофа». И ничего не сделаешь, да это 

твоя земля, но только ты косишь тут и никаких у тебя прав нет. Также для добычи полезных 

ископаемых проводят дорогу по сенокосным угодьям, производят взрывные работы, пугая 

зверей и птиц.  Эти разработки все более расширяются, приближаясь к населению Оки. 

           Сейчас для района ситуация безвыходная: с одной стороны наш район не может 

без природных ресурсов и в то же время отсутствие финансирования не дает возможности 

принимать экологической безопасности, т.е. нет экологически чистых технологий. Да богата 

недрами наша земля: золото, нефрит, мрамор, графит, боксит, уран. Именно, это наше 

богатство таит опасность для коренного населения и природы края. Проводятся всё новые 

разведывательные работы. После них израненная наша земля выглядит ужасно, изорванные 

клочьями земля, где раньше был лес – пеньки и сучья, они, геологические партии, даже не 

удостаивают своим вниманием хотя бы немножко сделать уборку после себя. Такое 

хищническое отношение приводит к стремительному уничтожению биогенеза, сокращению 

пастбищных и охотничьих угодий. Уже есть опасность загрязнения озер и рек, старики 

отмечают, что из года в год засыхает земля, болото. 



             Экологическая катастрофа неминуема в Окинском районе, если не примут меры 

уже сегодня. Ни для кого секрет, что Саяны это запасник России, Урал полностью освоили и 

уже на сегодня запасы там истощены. К нам свои взоры обращают и зарубежные 

промышленники, для них наша Ока – чужая земля. Если наша Администрация, как 

правительство Бурятии серьезно не отнесутся к интересам коренных народов Оки, то в 

ближайшие десятилетия наш «Тибет в миниатюре» исчезнет с лица Земли. Это значит, что на 

всей территории развернутся промышленные работы, коренное хозяйствование – оленеводство, 

скотоводство, охотоводство исчезнет, население Оки большую часть будет составлять 

пришлый рабочий люд со всех уголков страны. Нетрудно прогнозировать будущее коренного 

народа: им не понравится варварское отношение к их родной земле, где из поколения в 

поколение кормились, жили. Раньше охотник и рыбак никогда не бил зверя и не ловил рыбы, 

чем это надо было для личных нужд. Сегодняшние охотники из коренного населения хотя и 

признаются в браконьерстве для выживания, все равно им жалко зверей и стараются следовать 

правилам – охотятся по сезонам, стараются не бить молодняк, свежий лес не рубят, используют 

старые павшие деревья, чистят охотничьи тропы, всегда принимают противопожарные меры 

как учили предки. И вот пришлый люд со своей урбанистической психологией обязательно 

вступит в конфликт с местным населением. Да, конфликт неминуем.  

     Чтобы всего этого избежать необходима мудрая политика. 

Сойоты – аборигены Оки, получили в 2001 году статус коренных малых народностей. 

Государственной национальной политикой Российской Федерации предусмотрено сохранение 

и развитие и даже возрождение самобытных народов Сибири и Севера, их национальной 

культурыи языка, но при условии сохранения традиционного хозяйствования. Для окинцев на 

сегодня характерно дисперсное расселение, т.е.  мелкие селения, места кочевок, ведут 

традиционное хозяйствование – яководство, стараются возродить оленеводство. На сегодня для 

население Оки не работают законы малых народностей Севера. В других регионах, где есть 

малые народности охотникам выделяют земли для охоты и он тоже хозяин  своей земли или 

землю для ведения хозяйства там и он тоже хозяин.   

Даже многочисленные туристы, которые предоставлены самому себе, собирают редкие 

виды растения, ходят где хотят, и даже занимаются старательской работой. Экологическая 

обстановка родного края беспокоит население, а экологической службы в районе как 

говорилось выше нет. А нарастающее загрязнение Окинского района обязательно повлияет на 

соседей – Иркутскую область, Тунку, Туву, на весь Байкальский регион. 

 

 

                                          Заключение 



Окинский район занимает Центральное плоскогорье Восточных Саян, изолированное от 

внешнего мира горными цепями, средняя высота которых достигает 2500метров. Сама природа 

позаботилась о сохранении этой территории. Чистая воздушная среда является не только 

основной экологической чистоты района, но и оказывает благотворное влияние на экосистему 

всего Байкальского региона. Здесь на территории в 26,5 тыс.кв.м., на сегодня сохранилось в 

сравнительно нетронутом виде уникальные природные горные комплексы обитают виды, 

которые в бассейне озера Байкал практически исчезли: красный волк и снежный барс ( ирбис ), 

архар или аргари ( горный баран ), тувинский бобр и северный олень и др. 

           Всего на территории Оки сохранилось 27 видов животных и птиц, 36 видов 

растений, занесенных в Красные Книги МСОП, России и Бурятии. Таким образом, Окинский 

район является особо ценным биологическим резерватом по отношению к соседним 

территориям, в том числе к бассейну озера Байкал. Сохранность природных комплексов 

Окинского плоскогорья оставляет нам надежду на восстановление видового разнообразия 

соседних регионов в будущем. 

           Слышали легенду почему назвали Окинский край – Аха. А легенда начинается 

так: «… перед взором братьев открылись красивые и богатые земли. Реки кишели рыбами, на 

высоких и густых травах спокойно паслись дикие козы и бараны, сарлыки. Из края в край на 

своих легких и быстрых ногах неслись косули, кабаны, сохатые, изюбры…». Еще можно 

увидеть в очень укромных и отдаленных землях  эту картину. 

           Еще в 1995 году книга Ц.Б. Будаевой «Современное социальные проблемы Оки»и был 

сделан вывод, что 93 процента жителей приветствовали создание в Оке особо охраняемой 

территории. Наш маленький опрос местного населения показывает, дает уверенность, что это 

соотношение не изменилось. Население всерьез озабочено сегодняшним экологическим 

состоянием края. 

        Вывод моей работы: 

1. Экологической службы в Окинском районе нет. Нет 

контролирующей организации. 

2. Попытки создания особо охраняемой территории не увенчались 

успехом. Здесь серьезно должна работать Ассоциация сойот над знаком о месте 

компактного проживания малочисленных народов. Большая работа предстоит и для вновь 

созданного информационно – туристического центра. Успех возможен только при 

заинтересованности Администрации района. 

3. Дальнейшее развитие промышленности в Окинском районе при 

этих двух первых условиях – выводах, возможно, будет расти. И приведет рано или поздно 

к экологической катастрофе Оку и весь Байкальский регион. 



4. Жители Оки неравнодушны в дальнейшей судьбе своего края. 

Высказывают свои опасения пока на уровне «людской молвы», пассивно наблюдают. До 

открытых высказываний еще не «созрели». 

5. Есть надежда, что дальнейшая судьба Оки будет связана с 

туризмом. Это значит, что все будут заинтересованы в сохранении биоразнообразия края. 

Животный  и растительный мир, минеральные источники, местное этническое ведение 

хозяйства, культура привлекут внимание туристов. И тогда возможно создание охраняемой 

территории, куда войдет и весь район. 

 

Будем надеяться на лучшее в будущем с тревогой за свой родной дом. 
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