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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема состояния традиционного 

природопользования коренных народов и исследования возможных путей их актуализации в 

современном меняющемся мире. По материалам полевых исследований приведены обобщенные 

сведения сохранившихся форм практик природопользования коренного малочисленного народа – 

кумандинцев, проживающих на территории Алтайского края. Определено, что в настоящее 

время они сохранили некоторые знания и практики в области традиционного 

природопользования, что является ресурсом для развития этнографического туризма. 

Отмечено, что вовлечение местного населения в туристскую сферу будет способствовать не 

только ревитализации некоторых видов природопользования, но и расширению возможности 

местного населения в экономической занятости, что в свою очередь частично улучшит их 

финансовое благосостояние. 

Ключевые слова: традиционное природопользование, коренные народы, этнографический 

туризм. 
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Abstract: the article deals with the actual problem of the state of the traditional environment 

management of indigenous peoples and the study of possible ways of their actualization in the modern 

changing world. Based on the materials of field research, generalized information is given on the 

preserved forms of nature management practices of the indigenous small people – the Kumandins living 

in the Altai Territory. It is determined that at present they have retained some knowledge and practices 

in the field of traditional environment management, which is a resource for the development of 

ethnographic tourism. It is noted that the involvement of the local population in the tourism sector will 

contribute not only to the revitalization of certain types of nature management, but also to the expansion 

of the local population's opportunities for economic employment, which in turn will partially improve 

their financial well-being. 
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Традиционное природопользование коренных народов является неотъемлемой частью их 
национальной культуры. Под традиционным природопользованием понимается исторически 
сложившееся неистощительное использование представителями коренных малочисленных 
народов биологических и других видов природных ресурсов [1]. Практики традиционного 
природопользования способствуют устойчивому существованию представителей коренных 
народов и передачи знаний молодому поколению такого традиционного образа жизни, при 
котором обеспечивается их способность адаптации к окружающей природной среде и 
рациональное использование природных ресурсов. На современном этапе развития 
традиционное природопользование коренных народов претерпело существенные изменения и в 
настоящий момент в большинстве случаев не играет столь значительной роли как раньше. Это 
объясняется во многом глобальными процессами ассимиляции коренных этносов в структуре 
доминирующего иноязычного общества [2]. 

В настоящее время коренной малочисленный народ – кумандинцы Алтайского края 
демонстрируют сохранность некоторых знаний и современных практик в области традиционного 
природопользования, что является важной составной частью сохранения их традиционной 
культуры и возможностью передачи традиционных знаний последующим поколениям. По 
мнению авторов настоящей статьи, туризм может стать современным инструментом решения 
данной проблемы. Авторами были зафиксированы заинтересованность и участие местного 
населения в туристской сфере, поэтому исследования в области современного состояния 
традиционного природопользования являются актуальным. Их результаты могут послужить 
основой для корректного вовлечения местного населения в индустрию туризма. 

В основу данной статьи легли материалы исследований по результатам анализа 
отечественной и зарубежной литературы, а также результаты полевых экспедиций и научных 
командировок авторов в места проживания коренного малочисленного народа – кумандинцев, а 
именно Солтонского и Красногорского районов Алтайского края (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Районы исследований Алтайского края 

 
В качестве основных научных методов исследования были использованы описательный, 

социологический (анкетирование), аналитический и картографический. Так, анкетирование 
состояло из семи закрытых вопросов. 



 

254 

Анкетирование местного населения и анализ похозяйственных книг отдельных сельских 
поселений исследуемых районов показали, что в настоящее время различные формы 
природопользования играют не одинаковую роль для кумандинцев Алтайского края. 

Пушной охотой не занимаются большинство жителей Солтонского и Красногорского 
районов Алтайского края. Для небольшого количества опрошенных кумандинцев данный вид 
промысла играет незначительную и важную роль в бюджете их семей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Роль пушной охоты в бюджете семей кумандинцев Алтайского края 

 
Мясной охотой занимается небольшой процент опрошенных кумандинцев в селе Сузоп, 

селе Тосток и селе Шатабол. Большая часть жителей исследуемых районов данным видом 
промысла не занимается (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Роль мясной охоты в бюджете семей кумандинцев Алтайского края 

 
Заготовка кедрового ореха имеет большее распространение среди местного населения 

Красногорского и Солтонского районов Алтайского края, чем мясная и пушная охота (рисунок 
4). 

Заготовка дикоросов играет как незначительную, так и важную роль в бюджете семей 
кумандинцев исследуемых районов (рисунок 5). 

Проведенный анализ показал, что для кумандинского населения Красногорского и 
Солтонского районов Алтайского края отдельные виды традиционного хозяйствования играют 
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не одинаковую роль в бюджете их семей. При этом, в Красногорском районе мясная охота и 
пушная охота полностью искоренена из традиционных культурных практик кумандинцев, 
встречаются лишь некоторые примеры заготовки кедрового ореха и дикоросов. В Солтонском 
районе уровень увлеченности местного населения традиционными видами хозяйства 
значительно выше. 

В современное время земледелие и животноводство кумандинцев осуществляется в 
пределах личных подсобных хозяйств, которые, как показало проведенное анкетирование, 
играют ведущую роль в бюджете семей коренного населения Алтайского края. В структуре 
животноводства преобладают такие его виды как: свиноводство, птицеводство и скотоводство. 
Наименьшая доля приходится на пчеловодство, коневодство, овцеводство, козоводство. 

 

 
Рисунок 4 – Роль заготовки кедрового ореха в бюджете семей кумандинцев 

Алтайского края 

 

 
Рисунок 5 – Роль заготовки дикоросов в бюджете семей кумандинцев 

Алтайского края 

 

Зафиксированные практики традиционного природопользования коренного народа 
Алтайского края в современных условиях могут быть использованы в индустрии туризма. Здесь 
мы можем выделить следующие перспективные направления его организации. 
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1. Организация этно-экологических лагерей для представителей коренного населения. 
Направления работы подобных лагерей охватывают широкий спектр услуг (изучение 
национального языка, традиций и обычаев, фольклора, особенностей спортивных игр и 
состязаний и др.), в числе которых имеются занятия по изучению особенностей организации 
традиционных видов хозяйствования. Успешные примеры в данном направлении отмечаются в 
Камчатском крае – детско-юношеский этно-экологический лагерь «Хранители дикого лосося» и 
в Ямало-ненецком автономном округе – экспериментальное этнопедагогическое стойбище [3, 4]. 

В Алтайском крае имеются необходимые условия и ресурсы для организации подобного 
лагеря. Он может функционировать в Красногорском районе на базе детского оздоровительного 
лагеря «Орленок». В качестве специалистов могут быть приглашены представители коренных 
народов, которые обладают сохранившимися знаниями и навыками в области кумандинской 
культуры и традиционного природопользования. 

2. Организация этно-экологических фестивалей, праздников, соревнований. Представляют 
собой массовые мероприятия, направленные на транслирование и популяризацию этно-
экологических знаний в области традиционного природопользования коренных народов, в ходе 
которых проводятся: реконструкция обрядов, театрализованные и игровые программы, 
выступление фольклорных коллективов, состязания, мастер-классы, дегустация национальных 
блюд. Широкое распространение подобных событийных мероприятий наблюдается в Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах (национальные праздники коренных 
народов: «День оленевода», «Ворна хатл», «День рыбака», «Медвежьи игрища»; соревнования 
оленеводов, состязания по гребле на обласах) и Камчатском крае (национальные праздники 
коренных народов: «День оленевода», «День первой рыбы», «Хололо» («День нерпы»); 
фестиваль дикоросов; традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» [5]. 

В местах компактного проживания коренного малочисленного народа Алтайского края 
организуются некоторые этно-экологические событийные мероприятия, например, 
национальный кумандинский праздник плодородия «Коча Кан», весенний обрядовый праздник 
«Шалак ла колак». В рамках развития событийного этнографического туризма здесь также могут 
быть организованы фестивали и спортивные состязания. В территориальном аспекте, они могут 
проводиться, как на территории Солтонского района, так и на территории Красногорского района 
Алтайского края. 

3. Прием туристов в личных домовладениях представителями коренного малочисленного 

народа Алтайского края. Данная практика наиболее развита в Камчатском крае 
(этнографические стойбища «Чау-чив», «Кайныран», «Мэнэдек» этнографическая деревня 
«Пимчах»), Ямало-Ненецком автономном округе (этнокомплекс «Ясавэй»), Ханты-
Манскийском автономном округе (этностойбище «Ампутинское») [6]. Местное население 
демонстрирует отдыхающим национальные обычаи и верования, ремесла, кухню, в том числе и 
особенности традиционного природопользования. Туристам представляется уникальная 
возможность погрузиться и приобщиться к уникальной традиционной культуре коренных 
народов. По сути, для туристов это можно позиционировать как разновидность джайлоо-туризма, 
экзотичность которого привлекает свой контингент потребителей турпродукта. 

Подобную форму организации туризма можно распространить и в пределах компактного 
проживания коренного малочисленного народа Алтайского края, следует отметить, что сами 
жители проявляли активный интерес к данному направлению деятельности. Подобный вид 
отдыха уместен в обоих исследуемых регионах. Выбор предполагаемого туристского района 
будет зависеть от потребностей приезжающих гостей: для более удаленного от индустриальных 
центров и лишенного урбанизированных удобств подходит Солтонский район; для отдыха с 
удобствами и более развитой инфраструктурой подойдет – Красногорский район. 

4. Разработка и реализация природоориентированных туристских маршрутов и 

экскурсий. Зафиксированные практики коневодства открывают широкие возможности для 
организации конных прогулок, как непродолжительных (15-20 мин.), так и продолжительных 
(экскурсии к культурно-историческим и природным достопримечательностям, 
продолжительностью до одного дня, либо конные туры, продолжительностью от одного до 
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четырех дней). Другим направлением деятельности может стать организация экскурсий в личные 
домовладения кумандинцев с целью ознакомления с особенностями ухода за 
сельскохозяйственными животными, что в перспективе может способствовать развитию 
сельского туризма. 

Для организации природоориентированных туристских маршрутов и экскурсий 
привлекательны как Солтонский, так и Красногорский районы Алтайского края. При этом, для 
конных прогулок в большей степени привлекателен Красногорский район, поскольку он 
отличается большим разнообразием ландшафтов. Для организации экскурсий в личные 
домовладения кумандинцев подходит Солтонский район, поскольку там было отмечено большее 
количество домовладений, ориентированных на ведение личного подсобного хозяйства. 

5. Создание брендированных точек продажи готовой сельскохозяйственной продукции. С 
целью увеличения точек сбыта готовой продукции представителей коренных народов (молоко, 
мясо, рыба, мед и др.) целесообразно внедрить придорожные сервисы с небольшими лавками. С 
инфраструктурной точки зрения брендированные точки продажи готовой сельскохозяйственной 
продукции коренного народа Алтайского края целесообразно разместить в районных центрах – 
селе Солтоне Солтноского района и селе Красногорском Красногорского района. 

Данные направления работы актуальны как для Солтонского, так и для Красногорского 
районов Алтайского края. Развитие этнографического туризма с его разновидностями 
(событийный, сельский, джайлоо, гастрономический) в пределах исследуемых территорий 
позволит актуализировать имеющиеся навыки в области традиционного природопользования 
коренного малочисленного народа, поспособствует популяризации традиционной культуры 
кумандинцев, а также межкультурной коммуникации и обмену знаний в данной сфере 
деятельности. 

Подобные варианты развития туристской деятельности могут позволить кумандинцам 
вести привычный образ жизни без отрыва от практик традиционного природопользования, а 
также получать дополнительные рынки сбыта готовой продукции и увеличивать финансовый 
доход их семей. 
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