
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

 
 

Наименование муниципального образования и его история 

Освоение Забайкалья началось в 1638 году. Огромная и богатая территория Сибири 

становится собственностью царя, а Забайкальские остроги - опорными пунктами в сборе ясака – 

дани. История Северобайкальского района прослеживается за 360-летний период времени. Район 

сыграл важную роль в освоении современной территории Бурятии. 

Первым исследователем Байкала и автором труда «Чертеж Байкала и в Байкал падучим 

рекам» считают землепроходца, казачьего пятидесятника Курбата Афанасьевича Иванова, который 

21 июня 1643 года отправился на Байкал с отрядом в 74 человека. Поднявшись вверх по р. Лена и ее 

притоку Иликте, перевалив через приморский хребет по руслу реки Сармы, отряд вышел к Байкалу 

напротив острова Ольхон. Построив суда, Курбат Иванов переправился на остров. В 1643 году в 

устье реки Верхняя Ангара участник данного похода десятник Семен Скороходов поставил зимовье. 

Где взимался для государства ясак с тунгусов. 

  Из Енисейска для «прииску серебра» также был отправлен отряд в составе 100 человек под 

командованием атамана В. Колесникова, который в 1646 году основал острог близ устья Верхней 

Ангары на протоке Малая Ангара. Острог был назван Верхнеангарским. Верхнеангарский острог 

был первым на современной территории Бурятии. Судя по всему, тем местом, где был построен 

острог, являлось село Дагары. До конца 17 века в архивных документах фигурирует лишь это 

название как единственное жилое место на северной оконечности Байкала. 

А в 1648 году Иваном Галкиным был заложен Усть-Баргузинский острог, и ясачный сбор 

перешел в ведение баргузинских властей. 

В архивных документах XVII века упоминается село Иркана, которое находилось на вполне 

определенном месте – на северном берегу озера Иркана. Позднее возникли села Чичивки, Горемыко 

(Байкальское), Губа, позже получившая название Нижнеангарск, Молохон  (Молокон), Томпа и др. 

Позже возникают сёла Ченча, Кумора и вместе с Ирканой местность называется Верхнеангарском. 

Аборигенов до 1931 года называли тунгусами, а с 1931 года эвенками. 

Дореволюционная история Нижнеангарской волости заканчивается документом, датируемым 

26 марта 1917 года.  Это донесение временному Комитету общественной безопасности в городе 

Баргузине о том, что «жители Нижнеангарской волости признают его временную власть и вполне 

подчиняются оному». 

С начала образования района центром его было село Чичевки. 

Северо–Байкальский туземный район  Бурят–Монгольской АССР  образован  

постановлением  ЦИКа и СНК Бурятии от 10  сентября 1025 года  из  бывшей  Верхнеангарской  

волости  Баргузинского аймака и территории трех  туземных (тунгусских) родов: Чильчигирского, 

Киндигирского  и Шимагирского. В 1938 году Северо–Байкальский туземный район переименован в 

Северо–Байкальский аймак, а с 1997 года в Северо-Байкальский район. 



 
        Земля МО «Северо-Байкальский район» богата месторождениями разнообразных полезных 

ископаемых, в том числе месторождения рудного и россыпного золота, цинка, свинца, 

молибденовых руд, строительного камня, песчанно-гравийных смесей, калийно-глиноземного и 

кварцевого  сырья, полиметаллов, медно-никелевых руд, олова, титана, фосфоритов, флюорита и 

целого ряда других полезных ископаемых.  

Многообразие источников минеральных и термальных вод, чистый воздух, нетронутая 

природа являются основой для развития санаторно-оздоровительного и экологического туризма. В 

настоящее время действуют и развиваются рекреационная местность «Слюдянские озера», базы 

отдыха «Солнечный», «Хакусы», «Дзелинда», «Котельниковский».  

 

Географическое расположение 

Северо-Байкальский район – уникальное место на карте Бурятии, России, да и всего мира.  

Его территория, подобно подкове, охватывает Байкал в северной части и занимает 54 тыс. кв. км, 

что составляет седьмую часть территории республики! Протяженность береговой линии Байкала, 

принадлежащая району - 500 км — это четверть из общей протяженности побережья.  

На востоке район граничит с Муйским, Баунтовским и Курумканским, на юге с 

Баргузинским районами Республики Бурятия, на западе – с Иркутской областью.  

В обширной долине реки Верхняя Ангара вблизи устья реки Кичера, подпираемый с северо-

запада горной грядой, протянулся по берегу Байкала поселок Нижнеангарск – административный 

центр Северо-Байкальского района. На его территории находятся самая северная географическая 

точка Байкала.  

    
Климат 

Район характеризуется горной тайгой и гольцовым высокогорьем, сочетанием межгорных 

впадин и хребтов альпийского типа с абсолютными высотами до 2650 м, узкими долинами рек, 

распространением сплошной многолетней мерзлоты. Климат резко континентальный, но морское 

влияние Байкала смягчает его на побережье, делая зиму более мягкой, а лето менее жарким. Самый 

холодный месяц – январь - среднемесячная t -18°С, самый жаркий – июль - среднемесячная t +20° 

С. Средняя t поверхностного слоя воды летом на прибрежных участках +18° С, у острова Ярки и на 

мелководье – до +24° С. осадков выпадает 250-500 мм в год. 

 

 

Демографические показатели 

На 1нваря 2023 года численность населения Северо-Байкальского района составила 10,4 тысяч 

человек. 



 
Население Северо-Байкальского района в настоящее время сокращается, существующие 

сегодня показатели рождаемости значительно ниже, чем необходимо для обеспечения простого 

воспроизводства населения. Такая ситуация ставит под вопрос дальнейшие возможности народов 

Бурятии развивать накопленный веками материальный, духовный и культурный потенциал. 

Дополнительный отток из района квалифицированных кадров, особенно молодежи, ведет к 

снижению профессионального, творческого, культурного потенциалов общества.   

В течение последних 35-ти лет экономические и социальные условия в Северо-Байкальском 

районе находятся в состоянии постоянного преобразования, вызванного вначале строительством 

Байкало-Амурской магистрали, а затем – изменением политического устройства государства. 

Демографическая ситуация в районе характеризуется крайней изменчивостью.  

Таблица 1 
Численность постоянного населения, (тыс. чел.) 

Наименование Годы 

1970г. 1979г. 1989г. 2002г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Республика 

Бурятия 

809,3 899,4 1038,2 981,0 984,5 983,4 985,9 985,4 982,6 974,6 

Северо-

Байкальский 

район 

5,8 38,2 40,7 16,4 11,9 11,5 11,3 11,1 108 10,4 

 

Возрастная структура населения района на 01.01.2023 года в общей численности населения 

доля: 

• лиц младше трудоспособного возраста – 24,4 % (на 01.01.2022 г. – 24,1 %); 

• лиц трудоспособного возраста – 44,6 % (на 01.01.2022 г. – 56,6 %); 

• старше трудоспособного возраста – 31 % (на 01.01.2022 г. – 19,3 %). 

 

Удаленность от столицы Бурятии 

Расстояние от районного центра п. Нижнеангарск до столицы Бурятии города Улан-Удэ 

составляет - 1025 км. 

 

Ключевые отрасли экономики муниципального района    

В отраслевой структуре основная доля объема промышленной продукции приходится на 

добычу полезных ископаемых – 59,8%. Выработка тепловой энергии составляет – 23,3%, 

«Обработка древесины и производство изделий из дерева» занимает – 13,8%, «Производство 

пищевых продуктов» – 3,1%.  

 

Природные ресурсы 

В структуре земельного фонда основная доля приходится на земли лесного фонда - 81,5%, 

земли водного фонда 10,27%, земли особо охраняемых природных территорий – 6, 9%. Северо-

Байкальский район дугообразно огибает северную часть озера Байкал на протяжении 500 км. В 

границах района находится около четверти площади акватории (7000 кв. км) озера Байкал. 

Территория района обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, имеются 

значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов, это, в первую очередь, крупные 

месторождения государственного и мирового значения - Холоднинское колчеданно-

полиметаллическое и Калюмное калийно-глиноземное, а также месторождения республиканского 

значения – Чулбонское кварцевое, Чайское медно-никелевое, Неруднинское золоторудное и другие.  

Большая часть (79,4%) территории района занимают леса. Основными породами являются: 

лиственница, сосна, береза, осина, ель, кедр. В лесном фонде района (44,0 тыс. кв. км) преобладают 

хвойные древостои - 61,9%, из них лиственница - 39,2%, сосна - 9,6%, ель и пихта -7,5%. 

Мягколиственные древостои составляют 8,3%, из них береза -5,8%, осина 2,3%. Древостои, 



 
произрастающие на склонах с крутизной 15 градусов, составляет 65,3%, на склонах 16-25 градусов -

24,8%. Общая расчетная лесосека составляет 590,4 тыс. куб. м, в том числе по Ангоянскому лесхозу 

- 314,6 тыс. куб. м, по Уоянскому лесхозу - 275,8 тыс. куб. м.  

На территории района находится большая часть акватории крупнейшего в мире и 

уникального по возрасту, площади, глубине, объему чистой пресной воды, флоре и фауне озера 

Байкал.  

Животный мир Байкала необычайно богат. В настоящее время известно 1550 видов и 

разновидностей животных, 1085 растительных организмов. Из водорослей наиболее 

многочисленны диатомовые, из животных - голомянко-бычковые рыбы, бокоплавы.  

В озере насчитывается 52 вида рыб, из них 27 эндемичны. Основные виды: 

• сибирский осетр - очень редко встречается;  

• таймень - к 10 годам достигает массы 10 кг;  

• ленок - как и таймень прекрасный объект для спортивного рыболовства);  

• даватчан (красная рыба) - живет в горных озерах Северного Байкала, занесен в "Красную 

книгу РФ";  

• сиг - распространен по всему Байкалу, растет быстрее омуля;  

• хариус - черный и белый, последний занесен в "Красную книгу РФ";  

• во всех реках, озерах, сорах обитает сорога (сибирская плотва), окунь, щука, елец, язь, 

налим;  

• омуль - к пяти годам достигает массы 400-500 г.  

Единственный представитель млекопитающих Байкала - тюлень или нерпа байкальская, 

имеющая общего предка с северным тюленем. Средний вес нерпы - 50 кг, максимальный до 110 кг, 

длина 1,3-1,7 м  

Минерально-сырьевой комплекс 

В пределах района выявлены месторождения и проявления цветных редких и благородных 

металлов, железных и титановых руд, калийно-глиноземного и нерудного сырья. 

 

Перспективные месторождения: 
 

Наименования 

месторождения 

Вид полезного 

ископаемого 

 

Общие запасы/прогнозный ресурс 

 

Сыннырское 

месторождение  

калийно-

глиноземного сырья 

Производство глинозема. Запасы категории С2: руда – 679 млн.т, 

К2О – 123 млн.т, Al2O3 – 152 млн.т. Прогнозные ресурсы Р1: руда 

– 1850 млн.т, К2О – 331 млн.т, Al2O3 – 414 млн.т.  Содержание: 

К2О – 17-18%, Al2O3 – 22-23%. Месторождение является 

комплексным, его освоение предполагает создание ряда 

перерабатывающих производств. 

 

Чулбонского 

месторождения 

Кварц Запасы составляют около 800 тыс. т. кварца. Содержание кварца 

составляет 99,96 – 99,98%, Коэффициент светопропускания 30 – 

60% 

 

Чайского медно-

никелевого 

месторождения 

медно-никелевая 

руда 

Забалансовые запасы сульфидно-медно-никелевых руд по 

предварительному анализу составляют 12,0 млн. тонн. 

 

 

Туризм 

Туристическая отрасль остается одним из приоритетных направлений. По сравнению с 2008 г. 

у нас в 6,5 раз вырос поток прибывших. Так в 2008 г. – 6500 человек, в 2023 году – 52242 человека.  

Северный Байкал - это яркий симбиоз экологического и оздоровительного туризма, 

приправленный историями о завоевании Сибирских земель казаками, сокровищах Чингисхана, 

строительстве Байкало-Амурской магистрали, быте коренных народов и легендами о первобытных 

людях, обитавших в суровых условиях северного Прибайкалья. 



 
Незабываемое впечатление оставляет роскошная панорама озера в обрамлении заснеженных 

гор, великолепные пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая, прозрачная вода; таежные 

дебри и смешанные леса, высокогорные альпийские луга и неприступные скалы, горячие ключи, 

студеные родники, термальные и минеральные источники, живописные озера, реки и водопады, 

пещеры, эндемичные животные и реликтовые растения, памятники культуры. Суровая красота 

северной природы создает неповторимый колорит.  

Отдыхать на Байкале интересно и летом, и зимой. С февраля по апрель, когда Байкал еще спит 

под метровым слоем крепчайшего льда, а морозы уже ослабевают, наступает лучшая пора для 

лыжного туризма, горнолыжного отдыха, зимней подледной рыбалки.  

Прекрасен зимой Северный Байкал в сочетании с удивительными термальными источниками. 

О чудодейственной силе целебных источников люди слагают легенды. Сюда за здоровьем едут со 

всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

На северном побережье Байкала имеются несколько источников, прошедших обследование 

пригодности для бальнеологических целей. 

Для эффективности лечения рекомендуется купаться в целебной воде несколько раз в день на 

протяжении минимум недели. Можно вспомнить о том, как в горячих котлах герой русской сказки 

волшебно помолодел! Однако не стоит забывать, что о продолжительности купания стоит 

предварительно проконсультироваться со своим врачом. 

Источники Дзелинда и Гоуджекит легкодоступны по автотранспортной и железнодорожной 

магистралям круглый год. 

До источников Хакусы и Котельниковский можно добраться летом катерами по Байкалу, 

зимой - автомашинами по байкальскому льду и воздушной подушке. 

Ярки. Двенадцатикилометровая песчаная коса отделяет Байкал от залива Ангарский Сор, 

места слияния Верхней Ангары и Кичеры. Здесь, самая теплая вода на Байкале (+23 С), отличная 

рыбалка на щуку и окуня.  

Остров Миллионный. Нет, это не порядковый номер. На Байкале, конечно, много островов, 

но не миллион, а всего лишь 27. А этот остров, расположенный в северной части озера, назван так, 

потому что здесь был хороший улов рыбы, и один из рыбопромышленников на этом сильно 

разбогател.  

Дагары. В этой бухте на северо-восточной оконечности Байкала некогда был заложен первый 

на Байкале острог – укрепленный форт русских, откуда и началось освоение Северного Байкала. 

Было это в 1646 году, когда еще не построили ни Иркутска, ни Улан-Удэ. Два века назад здесь 

кипела рыбачья жизнь. После строительства Иркутской ГЭС часть местности оказалась подтоплена 

и Дагарская губа превратилась в острова. Теперь – это дом для сотен видов птиц. Летом сюда едут, 

чтобы наблюдать за птицами в дикой природе.  

Климат здесь континентальный, холодный. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - 

август. Лучшее время для посещения: июнь – сентябрь. Летом сюда можно добраться водным 

транспортом, а зимой – по ледовым автодорогам, от ближайшей железнодорожной станции – 

Нижнеангарск, либо от аэропорта. Конечно, сюда приезжают и организованные группы туристов с 

других городов и даже стран. 

Верхне-Ангарский заказник.  Заповедный участок дельты реки Верхняя Ангара занимает 

несколько озер и болот, соединенных протоками, заливные луга и небольшие лесные участки.  В 

этом тихом природном уголке предпочитают гнездиться многочисленные птицы: лебеди, серые 

журавли, черные аисты, выпи, зимородки, утки, чайки и многие другие. Всего здесь гнездится 190 

видов разнообразных птиц. 

Бухта Аяя. Сказочной красоты небольшая уютная бухта глубиной около 4-х километров в 

северной части Байкала. Название «Аяя», в переводе с эвенкийского – «прекрасная», бухта 

получила из-за своей красоты. 

Покатые валуны, песчаные пляжи, прозрачная вода, чарующий горный пейзаж не оставят 

равнодушными любителей дикой природы. В 20-ти метрах от бухты Аяя есть небольшой риф, на 

котором любят погреться на камнях байкальские нерпы, так что, если повезет можно увидеть это 

симпатичное создание. 



 
Фролихинский заказник богат уникальными природными достопримечательностями. 

Визитной карточкой заказника является красивейшее горное озеро Фролиха, обрамленное 

величественными вершинами Баргузинскго хребта. Происхождение озера связано с последним 

крупным оледенением Северного Прибайкалья, при столкновении двух мощных ледников, 

спускающихся с долин современных рек Правая и Левая Фролиха, вследствие образовалась 

плотина, которая ограничила их сток. Так и возникло достаточно крупное озеро с площадью 

водного зеркала 16,5 км. Это, пожалуй, одно из самых больших озер, находящихся в прибрежной 

зоне Байкала. Озеро Фролиха уникально своими обитателями, - в его водах обитает уникальная для 

Сибири красная рыба – арктический голец (даватчан), являющейся реликтовой формой ледниковой 

эпохи, она включена в Красную книгу России. 

Государственный природный заказник федерального значения «Фролихинский» занимает 

площадь около 109200 га. 

Заказник был организован в 1976 году для сохранения и восстановления ценных, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а так же среды их обитания. 

Территория заказника включена в состав территории Центральной экологической зоны озера 

Байкал и является частью Объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал». 

 На территории Фролихинского заказника нет поселений, сохранена нетронутая природа и 

уникальный животный мир. Здесь есть несколько экологических маршрутов, которые обозначены 

указателями, одна из которых называется «Бухта Аяя - Озеро Фролиха» и ведет от устья реки Бирая 

до озера Фролиха и далее по долине реки Левая Фролиха до озера Укоинда; вторая экологическая 

тропа носит интригующее название «Фролихинская тропа приключений» из-за достаточного 

сложного длительного маршрута в 90 км - тропа петляет по берегу Байкала от комплекса «Хакусы» 

до устья Верхней Ангары. 

 

 

 

 

 

 


