
< Каменистый берег о. Ольхон (фото И.Е. Дружинина)
v Скалы острова Ольхон (фото И.Е. Дружинина)

Фотогалерея



v Южное побережье о. Ольхон. Штиль на Байкале 
(фото И.Е. Дружинина)
>  Открытый Байкал на вечерней заре (фото И.Е. Дружинина)



v Южное побережье острова Ольхон со стороны открытого Байкала.
Священные турпаны и байкальская нерпа (фото И.Е. Дружинина)
<  Большие бакланы вернулись на Байкал2 (фото И.Е. Дружинина)

Фотогалерея

2. Большой баклан (Phalacrocorax carbo) – моногамная птица.
Большинство птиц впервые приступает к гнездованию в возрасте 
3 лет, некоторые еще позднее – в четырех– и даже пятилетнем воз-
расте. Еще неполовозрелые двухлетки возвращаются все же в свою
родную колонию и держатся там вместе со взрослыми, гнездящими-
ся птицами. Бакланы – настоящие ихтиофаги. Их корм – рыба. На
земле бакланы держатся почти вертикально и ходят с некоторым
трудом. В последние десятилетия местное население практически
полностью истребило большого баклана, употребляя их в пищу.
Лишь запрет на ловлю птиц помогает восстанавливать их числен-
ность. 
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v Гроты в скалах (фото И.Е. Дружинина)
> Между небом и водой1 (фото И.Е. Дружинина)

1.  Турпан (Melanitta fusca) – крупный вид нырков. Очень редкий
вид птиц и плохо изучен. Встречается редко в Алтайском крае и в
Казахстане. В народе его называют священный гусь Байкала, хотя он
относится к семейству утиных.  На Байкале обитает два вида турпа-
нов. Чаще всего встречается другой вид – горбоносые турпаны.
Половой зрелости достигают на 2-м году. Весной прилетают не
ранее второй половины мая, уже разбившись на пары. К размноже-
нию приступают позже других уток. Гнездятся на земле и обычно
под укрытием, как у воды, так и на сухих участках до 1 км от нее.
Птенцы развиваются довольно медленно и поднимаются на крыло
около середины сентября. Основу питания составляют животные
объекты, в основном, моллюски. Растительные корма имеют чрезвы-
чайно малое значение. Осенний пролет заканчивается в ноябре.
Занесен в Красную книгу.



Бурхан (или Шаманка, Шаманская скала или Хужирский мыс), мыс на берегу
острова Ольхон вблизи поселка Хужир – резко выделяющийся, красивый  белый
скалистый мыс, выдающийся в Малое море. Здесь имеется небольшая пещерка,
где найдены орудия каменного века. По преданию бурят, в ней жил дух –
хозяин Ольхона. Когда к бурятам проник буддизм, скала стала называться
Бурхан – «бог, будда». На стенах скалы имеются буддийские надписи. 
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lБольшое Голоустное – поселок в Иркутском районе Иркутской области, расположенный на берегу Байкала. Одно

из старейших байкальских поселений. 

Поселок длительное время был пунктом, откуда проезжающие перебирались на другой берег. Через село пролегал
зимний тракт на Верхнеудинск и Баргузин. В Голоустном останавливались протопоп Аввакум, декабристы, послы.
В 1872 году в селении насчитывалось 500 человек, в 1901-м – 794. 

Население поселка в настоящее время – около 600 человек (2012 год). Там есть гостиницы, турбазы, магазины.
Большое Голоустное связано с Иркутском автобусным сообщением – примерно 130 км по дороге, в основном гра-
вийной. Есть тропа для пешего перехода до поселка Большие Коты (30 км по береговой линии) и затем до
Листвянки.

Село Голоустное возникло на Голоустном мысе, т.е. на степной, безлесной, как бы голой, дельте реки, которая
раньше называлась Идой. Название села перешло к реке: теперь она называется Голоустной. Еще в XVII веке
здесь возникло Голоустное зимовье.

Большое Голоустное
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Поселок Большое Голоустное и окрестности.
Большое Голоустное – историческое поселение на
берегу Байкала, расположенное в юго-западном секто-
ре дельты реки Голоустная. Окрестности исследуемой
территории – район дельты реки Голоустной находит-
ся в 120 км к юго-востоку от г. Иркутска на побережье
оз. Байкал. Территория окрестностей поселка Большое
Голоустное относится к зоне рекреационного и позна-
вательного туризма. Большая часть дельты реки
Голоустной и сама территория поселка к землям ПНП
не относятся.

Общая площадь территории рекреацион-
ного ареала

4500 га

Общая площадь участков рекреационной
застройки

68,2 га

Размещение на землях ООПТ землях посе-
лений землях сельскохозяйственного
назначения

18 га/50,2 га/-

Количество объектов размещения 20

Размещение в пределах прибрежной
защитной полосы (200 м)/в пределах
водоохраной зоны (500 м)

58

Период функционирования объектов раз-
мещения сезонно круглогодично

1010

Период освоения рекреационного ареала

1990-е - 1

2000-2005 гг. – 4

2006-2010 гг. – 15

Типы объекта размещения
Гостиница – 11

Турбаза – 8,5

Материал застройки Дерево – 20

Специализация объектов размещения

Рекреационная –
17

Спортивная – 2

Экскурсионная
(круизная) – 1

Общее количество мест 559

Общее количество номеров 215

Средняя этажность 1,8

> Село Большое
Голоустное

>  Таблица. Характеристики пространственного освоения рекреа-
ционного ареала

^  фото
Алексей Козьмин




