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 Понятный и ясный глобальный 
императив сохранения природы и среды 
обитания малых этносов практически всегда 
вступает в противоречие с декларируемой 
задачей устойчивого развития конкретного 
региона их проживания в условиях 
традиционного природопользования. И все 
же решение задачи формирования 
трансграничной этноприродной охраняемой 
территории «Саянский перекресток», где в 
условиях повышенной географической 
изоляции и уникальной природы проживают 
малочисленные тюркские народы 
восточносаянской этнической группы с 
находящимися на грани исчезновения 
хозяйством, культурой и языком, а также 
традиционным высокогорным отгонным 
оленеводством, кажется не только 
своевременным, но и возможным.  
 Саянский перекресток» — 
специфическая природная территория, 
определяемая геологической и 
геоморфологической историей региона, 
особым животным и растительным миром. 
Природные особенности наряду с высоким 
биоразнообразием и большим числом 
редких видов определили вхождение 
Восточного Саяна в Алтае-Саян с кий 
биогеографический регион — один т 200 
выделенных в мире (в перечне «Global-200») 
и один из четырех в России. 
 Народы разделены государственными 
и административными границами. В России 
тофы живут в Нижнеудинском районе 
Иркутской области, тоджинцы — в 
Тоджинском районе Республики Тыва, 

сойоты — в Окинском районе Республики 
Бурятия. Духа живут в Хубсугульском аймаке 
Монголии. Каждая часть «Саянского 
перекрестка» в своем административном 
регионе является наименее заселенной и 
труднодоступной: в Тофа-ларии (площадь 28 
тыс. км') тофов насчитывается чуть более 
700 человек; в Тодже (40 тыс. км2) — менее 
7 тыс. человек, причем большинство — тод-
жинцы, в Оке (26 тыс. км2) — менее 5,4 тыс. 
человек (из них к сойотам себя отнесли 
около 2,6 тыс. человек). Представителей 
духа насчитывается около 400 человек на 12 
тыс. км! их территории. 
 Укажем основные предпосылки, 
позволяющие дать обоснование 
организации трансграничной этноприродной 
территории «Саянский перекресток». 
 
Природные предпосылки 
 В Алтае-Саянском регионе Восточный 
Саян — геологически наиболее древнее 

образовани
е (500 млн 
лет назад) с 
характерны

ми 
платообраз

ными 
нагорьями 

высотой 
1500-2000 м в верховьях рек Азас, Бий-Хем, 
Тисса, Сенца, Диби, Белин, Уда, Ия и 
Тэнгисийн-Гол. Рельеф высокогорной части 
Восточного Саяна обусловлен 
тектоническими движениями земной коры с 
извержениями вулканов в четвертичный 
период (менее 1 млн лет назад) и даже в 
современную эпоху (не ранее 6000 лет до н. 
э.) — вулканы плато Сай-Тайга в тоджинской 
части и «Долине вулканов» в окинской части, 
а также воздействием обширного по 
площади позднеплейстоценового 
«Азасского» оледенения (18 тыс. лет назад). 
В горах большое число минеральных 
источников, приуроченных к геологическим 
разломам. Из них наиболее известны «Чой-
ганские» в долине реки Изиг-Суг 
(Тоджинский район) и «Хойто-Гольские» 
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(Окинский район). Растительность типична 
для Алтае-Саянского биогеографического 
региона — тундровая высокогорная и горно-
таежная с доминированием лиственницы. На 
высокогорных плато и в понижениях 
фрагментарно выражен степной пояс, а в 
некоторых долинах рек и котловинах озер — 
лугово-травяные сообщества. Здесь 
стыкуются два природных района — Сибирь 
и Центральная Азия. Из 909 видов высших 
сосудистых растений (относятся к 353 родам 
и 92 семействам) насчитывается 36 видов 
споровых, 8 — голосеменных. 865 — 
цветковых, встречается около 70 видов 
мхов, более 120 видов лишайников. Из 35 
эндемичных видов Алтае-Саянской 
флористической провинции большинство 
альпийские, некоторые встречаются редко 
(аконит Паско, водосбор Бородина, горькуша 
байкальская), другие обильны 
(каллиантемум саянский, остролодочник 
алтайский), а низкорослая березка 
круглолистая образует сплошные ерниковые 
заросли, в высокогорье — рододендрон 
Адамса.  
 Животный мир представлен фаунами 
Монголии, Алтая и Прибайкалья. Здесь, в 
частности, проходит южная граница 
распространения дикого северного оленя и 
сибирского крота, северная граница ареала 
таких хангайских и центрально-монгольских 
видов, как монгольская полевка и красный 
волк, В западном Прихубсугулье — 
восточная граница распространения 
обыкновенного глухаря, но есть и каменный 
глухарь. Фауна млекопитающих включает 48 
видов (8 насекомоядных, 1 вид рукокрылых, 
2 зайцеобразных, 17 грызунов, (3 хищных, 7 
парнокопытных). Отмечено 254 вида птиц 
(18 отрядов), рыб — 15 видов, земноводных 
2 вида, пресмыкающихся — 4. В перечень 
Красной книги МСОП входят обитающие 
здесь редкие млекопитающие — снежный 
барс (ирбис), горный баран (аргали) и 
черношапочный сурок. Редкими являются 
сибирский горный козел, а также саянская 
популяция северного оленя — на южном 
пределе возможного существования. Птицы 
из Красной книги РФ — черный аист, 
журавль-красавка, лебедь-кликун и горный 
гусь, улар, черный гриф, кречет, филин, 
большой подорлик, орел-карлик, скопа, 
беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан, 
могильник. Особо уникальна тоджинская 

(азасская) аборигенная колония речного 
бобра. 
 
Этнокультурные предпосылки 
 Территория «Саянского перекрестка» 
является местом проживания по сути 
единого этноса, который в настоящее время 
представлен разделенными 
административными границами четырьмя 
малочисленными народностями — тофами, 
тоджинцами, сойотами и духа (в Монголии 
их также называют цаатанами) — с общими 
этническими корнями, историей, сходными 
языком и традициями. 
 В последние десятилетия происходит 
национально-культурное возрождение 
малочисленных народов в России и 
Монголии. Постановление Правительства 
РФ № 255 от 24.03.2000 г. включило сойотов 
Бурятии, тофаларов Иркутской области и 
тувинцев-тоджинцев Тывы в «Единый 
перечень коренных малочисленных народов 
Севера и дальнего Востока Российской 
Федерации», а цаатаны (духа) получили 
статус малочисленной народности в 
Монголии. Появилась перспектива 
восстановления языковой общности 
разделенных народов. 
 Еще в советское время до перевода 
тофов на оседлость в 1930-х годах владение 
родным языком было поголовным, а среди 
сойотов преобладающим. Но в период 
оседлой жизни тофы «обру-севали», хотя и 
не столь интенсивно, как «обуря-чивались» 
сойоты. В 2000-2003 гг. удалось создать и 
ввести для изучения в местных школах 
сойотско-бурятско-русский и тофаларско-
русский словари. В сравнении с языком 
тофов и сойотов тоджинский язык 
сохранился лучше, хотя заметно влияние на 
него при обучении в школах литературного 
тувинского языка. Духа в наименьшей 
степени подверглись ассимиляции этносами 
Монголии, и их язык претерпел 
незначительные изменения, хотя молодежь 
говорит на нем все меньше. 
 Наличие большого числа 
федеральных и региональных 
законодательных актов о гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации не обеспечивает 
реальных прав собственности на землю и 
природные ресурсы, прав на сохранение 
традиционного уклада жизни, языка и 
культуры, прав на создание собственных 
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органов самоуправления. В 
складывающейся ситуации логичным 
кажется перенос акцентов с маловероятной 
в ближайшем будущем реализации 
декларируемых прав малочисленных 
народов на сохранение природной среды их 
обитания. 

 
*** 

 В истории восточносаянцев условно 
можно выделить три наиболее значимых 
периода: тюркский, монгольский и 
современный. 
 Основное влияние на язык и культуру 
оказал семи вековой период тюркских 
кагэнатов (VI-XII века), а окончательное 
формирование этнической группы 
Восточного Сэяна и хозяйственного типа на 
базе охоты и оленеводства относят к VI-VIII 
векам н. э. В это же время появляется 
обозначение племен по их самоназванию - 
дубо (туба, тумэты), известное по китайским 
летописям «Тан-шу» и созвучное 
современным самоназваниям; тофа, тоджа 
(тодьу), духа (тука). Несколько отличается 
название одной из групп восточносаянцев — 
сойоты (сойоны, кайсоты), т. е. «люди, 
населяющие Саяны». На этот период 
пришлось формирование тюркского 
культурного пространства, которое 
впоследствии пережило монгольское 
нашествие и в различных вариантах 
сохранилось до наших дней. 
 Известно, что в монгольскую эпоху (XI-
XIV века) завоевание «лесных народов» 
(хойин ирген) на севере империи в центре 
Восточного Саяна шло с большим трудом и 
сопровождалось повторяющимися и жестоко 
подавляемыми восстаниями. Степные 
кочевники на основных маршрутах 
передвижения 

*** 
*** 

 Принято считать, что этническая 
принадлежность народов Восточного Саяна 
— самодийская (финно-угро-самодийская 
ветвь уральской семьи) с чертами 
прототунгусских и кетоязычных групп, 
обновленная очередной волной самодийцев 
в эпоху бронзы под давлением вытеснявших 
их хуннов. По общепринятой классификации 
языки рассматриваемых этнических групп 
входят в уйгуро-тукюйскую подгруппу уйгуро-
огузской группы тюркских языков, иначе 
называемой саянской подгруппой сибирских 

тюркских языков. Характерной особенностью 
традиционного природопользования и 
хозяйствования народов «Саянского 
перекрестка» является специфическое 
скотоводство - высокогорное кочевое 
оленеводство. Ближайшие места 
использования северного оленя в хозяйстве 
находятся существенно севернее 
рассматриваемой территории — север 
Сибири (эвенки и якуты). Эвенкийский хошун 

Внутренней 
Монголии в КНР 

(Маньчжурия, 
север Китая!. 
Таким образом, 

отгонное 
оленеводство 

восточно-
саянской 

этнической 
группы является 
самым южным, 

крайне обособленным и уникальным. Здесь 
наблюдается сходный с чумами эвенков и 
нганасанов тип традиционных жилищ - урц, 
принципиально отличающийся от бурятских 
и монгольских войлочных юрт Культура 
захоронений представлена «воздушным 
захоронением» или «погребальным 
лабазом». 
 На всей территории Восточного Саяна 
коренное население исповедует шаманизм, 
в большей степени сохранившийся у 
тоджинцев. Тофы были крещены, а окинцы и 
духа приняли ламаизм, хотя элементы 
тотемно-шаманистских верований у всех 
народов по-прежнему сильны. Акты 
поклонения божествам сопровождаются 
жертвоприношениями в виде ленточек 
«джалама», что используются также и в 
ламаизме. 

*** 
 

 Почти во всех нормативных актах о 
правах малочисленных народов 
используется понятие «территории 
традиционного природопользования» 
(ТТПП), которые представляют единый 
комплекс природной и ресурсной базы и 
уклада жизни малочисленных народов. 
Поэтому территории обитания тофов, сойот, 
тоджинцев и духа можно считать 
соответствующими ТТПП. Следует 
упомянуть, что для народа духа в Монголии, 
как и для половины населения этой страны с 
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его кочевым образом жизни, действует закон 
«О земле», определяющий права на 
традиционное использование земель. 
 
ООПТ и ТТПП 
 Действующие ООПТ. На территории 
«Саянского перекрестка» действуют 
следующие особо охраняемые природные 
территории: заповедник «Азас», заказники 
«Тофаларский», «Тайбинский» и «Уш-
Белдирский». 
 Заповедник «Азас» (Республика Тыва) 
начал функционировать в январе 1985 г. на 
территории площадью 337,29 тыс. га на 
месте видового заказника в центральной 
части Тоджинской котловины для 
сохранения уникальной популяции 
тоджинских бобров. В связи с удаленностью 
и труднодоступностью на территории 
заповедника не наблюдается массового 
браконьерства, и в целом состояние 
природных комплексов ООПТ можно 
оценить как нетронутое. 
 Заказник федерального значения 
«Тофаларскш» (Иркутская область) 
является частью бывшего заповедника 
«Саянский» и был создан в августе 1971 г. 
Основная его задача — сохранение 
природных комплексов в районе озер Агул 
(11,3 км2) и Медвежье (7 км2). Со стороны 
Иркутской области из-за отсутствия дорог 
транспортная доступность заказника 
ограничена и нарушения заказного режима 
случаются крайне редко, однако заметная 
часть нарушений отмечается со стороны 
Красноярского края, в том числе охота с 
вертолетов. С 2009 г. заказник был подчинен 
заповеднику «Столбы» (Красноярский край), 
но уже в 2010 г. переподчинен 
находящемуся на значительном от него 
удалении заповеднику «Байкало-Ленекий».  
 Заказник регионального значения 
«Тайбинский» (Красноярский край) был 
создан в 1987 г. для поддержания 
экологических условий и численности 
охотничьих животных — второй «осколок» 
Саянского заповедника. 
 Заказник регионального знанения 
«Уш-Белдирскип» (Республика Тыва) 
располагается в Каа-Хемском кожууне, 
практически на границе с Монголией. 
Заказник относится к группе зоологических, 
и здесь также сохраняются охотничьи виды 
животных. На территории заказника 
расположен Уш-Белдирский источник, 

потому заказник используется и в 
рекреационных 
целях. 
 Планируем
ые ООПТ. 
Территория 
«Саянского 
перекрестка» 
интересна с точки 
зрения истории 
заповедного дела. Здесь в 1915 г. был 
организован первый в России 
государственный заповедник «Саянский» (на 
год раньше Баргузинского заповедника, день 
организации которого теперь считается днем 
рождения всей заповедной системы России). 
Заповедник «Саянский» можно назвать 
дважды «репрессированным», так как он 
действовал в течение двух временных 
отрезков: в 1915-1918 гг. (закрыт в период 
гражданской войны) и в 1939-1951 гг. (в 
период ликвидации и сокращения площади 
многих заповедников Советского Союза). 
Воссоздание заповедника «Саянский» 
предполагает включение в его границы 
действующих заказников «Тофаларский» и 
«Тайбинский» с некоторым расширением их 
границ. Функцию буфера (или охранной 
зоны) для будущего заповедника будут 
выполнять планируемые природные парки 
«Тофа-ларский» и «Канское Белогорье», а 
также планируемый заказник «Агульский» с 
частичным рекреационным использованием.  
 Рядом с заповедником «Азас» с той 
же целью планируются три ООПТ — 
национальный парк «Тоджу» цприродные 
парки «Чойганский» в Тод-жинском районе 
Тывы и «Горная Ока» в Окинском районе 
Бурятии. К юго-востоку от последней ООПТ 
планируется ТТПП «Сойотская». 
 В районе средней части Удинского 
хребта планируется региональный заказник 
«Удинский» (Нижнеудинский район 
Иркутской области), причем с севера к нему 
будет прилегать территория традиционного 
природопользования (ТТПП) 
«Тофаларская», а с юга — ТТПП 
«Тоджинская». 
 В монгольской части «Саянского 
перекрестка» планируются национальный 
парк «Шишхид-Гол» и прилегающий к нему с 
юга и частично входящий в трансграничную 
территорию природный резерват «Улан-
Тайга», а с севера — ТТПП «Духа». 
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 Таким образом, действующие и 
планируемые ООПТ, а также планируемые 
ТТПП складываются в единую 
трансграничную охраняемую территорию 
«Саянский перекресток». 
 
Организационные предпосылки 
 Единство природных и культурных 
особенностей рассматриваемой 
трансграничной (Россия/Монголия) части 
Восточного Санна, а также необходимость 

их сохранения 
приводят к идее 

организации 
охраняемой 

территории с 
международным 
статусом, а 
именно: объект 

всемирного 
природно-

культурного наследия под названием 
«Саянский перекресток».  
 Предполагаемый объект всемирного 
природно-культурного наследия «Саянский 
перекресток» соответствует всем четырем 
критериям природного наследия: особенные 
палеонтологические, геологические и 
геоморфологические ценности; 
ландшафтное и биотическое разнообразие; 
природная живописность; наличие редких и 
исчезающих видов международного 
значения. Из шести критериев для 
номинации объектов культурного наследия 
«Саянский перекресток» отвечает двум: 
исключительное свидетельство культурной 
традиции или цивилизации, существующей 
или исчезнувшей; наглядный пример 
традиционного человеческого поселения или 
землепользования, характерного для 
культуры (культур), в особенности если они 
разрушаются под воздействием 
необратимых перемен. 
 Важным аспектом является наличие в 
пределах предполагаемою объекта 
всемирного природно-культурного наследия 
«Саянский перекресток» так называемых 
ядер заповедания: ООПТ со строгим 
режимом сохранения природных комплексов 
— заповедников и заказников. Кроме того, 
планируемые парки (ООПТ с менее строгим 
природоохранным режимом) охватывают 
наиболее посещаемые туристами места, 
точки концентрации археологически и 
исторически значимых артефактов, центры 

сохранения этнической самобытности 
малочисленных народов этого региона. 
Земли, важные для поддержания 
традиционного уклада жизни этносов, 
населяющих Тофаларию, горную Оку, 
Тоджинскую и Дархадскую котловины, 
должны получить статус территорий 
традиционного природопользования и стать 
буферными для названных выше 
охраняемых природных участков. Таким 
образом, предполагаемый объект 
всемирного природно-культурного наследия 
«Саянский перекресток» мог бы иметь 
дифференцированный охранный режим, что 
позволило бы не только сохранить наиболее 
значимые участки природной и культурной 
среды, но и экономически развивать эти 
отдаленные территории. Центрами 
управления и развития предполагаемого 
объекта всемирного природно-культурного 
наследия могли бы стать поселки Тоора-
Хем, Сорок, Алыгджер, Цагааннуур. 
 
 
Источник: Экология и жизнь.-2011.-№3.-
С.64-69. 


