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Аннотация. Вопросы управления природопользованием в контексте задач устойчивого 

развития – одна из наиболее актуальных, но в то же время затруднительных сфер практиче-

ской деятельности, требующая осмысления с опорой на научные данные. В статье показан 

опыт, накопленный в этой области особо охраняемыми территориями региона, отмечены 

лучшие практики эффективного взаимодействия заповедников с локальными сообществами 

коренного населения.  

Abstract. Environmental management issues in the context of sustainable development tasks 

are one of the most pressing, but at the same time difficult areas of practical activity, requiring 

comprehension based on scientific data. The article shows the experience gained in this area by the 

specially protected territories of the region, highlights the best practices for the effective interaction 

of reserves with local communities of the indigenous population. 
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В последние десятилетия, парадигма устойчивого развития, основанная на принципах 

сбалансированного сосуществования общества и окружающей природной среды, играет роль 

нового формата экологического мышления. В соответствии с этим большое внимание уделя-

ется вопросам сохранения биологического разнообразия. Специальные резерваты - экологи-

ческие регионы, в пределах которых созданы и действуют особо охраняемые природные тер-

ритории (далее - ООПТ) выделены для этой цели. Основная функция специальных резерва-

тов состоит в защите эталонных природно-территориальных комплексов и ландшафтов, в 

том числе от губительного антропогенного воздействия. 

Природными «вместилищами» и естественной средой обитания коренных народов, яв-

ляются большинство экорегионов мира, самобытные культуры и исконный образ жизни ко-

торых исторически связаны с объектами природного наследия. По сути, сообщества корен-

ных народов представляют собой неотъемлемый компонент экологических систем, а их эт-

нокультурное наследие – столь же важная и нуждающаяся в сохранении часть разнообразия 

территории, как и сама охраняемая территория. В контексте такого подхода природоохран-

ная деятельность на территориях присутствия сообществ коренных этносов должна исходить 

из понимания единства природных и этнокультурных компонентов среды, на защиту кото-

рых в равных степени должны быть направлены проводимые ООПТ мероприятия [4]. На 
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практике, однако, это не всегда достижимо из-за целого ряда проблем и затруднений, с кото-

рыми сталкиваются заповедники, национальные и природные парки при попытке практиче-

ски содействовать сохранению этнокультурного наследия коренного населения.  

Горный Алтай раскинулся на юге Западной Сибири. Народ, испокон веков живущий 

здесь, величает свой край – солнечным, золотым. Алтай от тюрко – монгольского "алтан" – 

золотой. Горный Алтай еще называют Жемчужиной Сибири, страной голубых озер. 

Алтайцы – древний тюркский народ. Исторически алтайские племена делились на се-

верных и южных. Северные племена - тубалары, кумандинцы, челканцы, - проживают на 

территории Майминского, Чойского, Турачакского районов. Южные – алтай-кижи, теленги-

ты, телеуты – занимают южные и центральные районы республики (Онгудайский, Усть-

Канский, Усть-Коксинский, Улаганский, Кош-Агачский). Литературный язык – на основе 

диалекта алтай-кижи. 

Коренные жители страны Голубых озер, сумевшие сберечь свои обычаи, национальную 

культуру и традиции, с особым почитанием относятся к родной природе. Природа для них – 

это самое святое, это дом, это будущее, это Бог [6]. 

Почитанием окружающего мира проникнута вся жизнь алтайского народа. Связь с при-

родой отражены в верованиях и представлениях, где видное место занимает - обожествление, 

где есть элементы, направленные на охрану растительного и животного мира. 

Объектами родового поклонения – тотемами – являются: священная гора «тёс тайга» 

или «байлу тайга»; животное или птица «байлу ан», «байлу куш» (род иркит почитает бара-

на, орла; кыпчак – змею, ястреба, сороку; кёбёк – зайца; тонжоон – лошадь; майман – соба-

ку); дерево или кустарник «байлу агаш» (кедр «мёш», лиственница «тыт агаш» и можже-

вельник «арчын» у рода кёбёк и саал, сосна «карагай» – оргончы, жимолость «ыргай», береза 

«кайын» – иркит, комдош, сойон, жимолость «ыргай» – тодош). 

Наряду с животным миром почитался и почитается растительный мир Алтая – деревья 

и кустарники, так как они, как и все живые существа обладают душой, а некоторые из них 

являются тотемами, например, жимолость (ыргай) и береза (кайын) у рода иркит и комдош, 

ель (чиби) – у jус, осина (аспак) – у тубаларов. Человеку запрещалось рвать цветы, молодые 

поросли кустарников, рубить дерево своего рода, а если это случалось, то рубка дерева со-

провождалась извинительными речами [7]. 

В многочисленных сюжетах о происхождении родовых коллективов от птиц, зверей и 

растений реализуется тождество человеческого и природного миров. 

Вышеперечисленные примеры доказывают, что великая мудрость живет в духовности и 

образе жизни алтайцев, которые в течение многих веков, почитая и поклоняясь горам, рекам, 

аржанам и другим объектам природы Алтая создали свою особую философию отношений с 

природой, которая характеризует понимание, ощущение полного равновесия, гармонии при-

роды и человека [7]. 

Экологические знания у коренного населения республики передаются из поколения в 

поколения через обряды и традиции. 

Отношение человека к природе, обществу, вселенной, и наконец, самому себе - эти по-

нятия формируются в человеке издревле, заложенные в нём генетически. В общественном 

сознании, в последнее десятилетие, природоохранные проблемы вышли на одно из первых 

мест. 

К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся территории, которые 

имеют особое природоохранное, научное, оздоровительное, рекреационное и иное значение. 

Республика Алтай располагает одной из наиболее развитой в Российской Федерации 

сетью особо охраняемых природных территорий (ООПТ), по показателю насыщенности ими, 

занимает одно из первых мест в Российской Федерации. На 2019-2020 год в спи-

сок ООПТ Республики Алтай включены 57 объектов, из них 5 объектов федерального значе-

ния (по состоянию на 01.01.2019 года) и 52 объекта (по состоянию на 01.01.2020 года) регио-

нального (таблица 1).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Система ООПТ РА включает в себя два государственных природных биосферных запо-
ведника, один национальный парк, четыре природных парка, два природно-хозяйственных 
парка, два биологических заказника, дендрологический парк, ботанический сад, 44 памятни-
ка природы республиканского значения. Заповедники и национальные парки занимают 49,8 % 
от общей площади ООПТ республики, природные парки – 27,5 %, биологические заказники 
– 21,7 %, памятники природы – около 1 %. 

Пять природных объектов республики (Алтайский и Катунский заповедники, озеро Те-
лецкое, гора Белуха, зона покоя «Укок») в составе единого территориального объекта «Золо-
тые горы Алтая» включены в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО [3]. 

Соседство охраняемых природных территорий с районами компактного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных народов рождает ряд сложнейших 
проблем для заповедников, национальных и природных парков. Так как, помимо выполнения 
своей основной функции, а функция у них заключается в охране природных комплексов и 
объектов – они нередко вынуждены содействовать устойчивому жизнеобеспечению корен-
ного населения, сохраняющего традиционную культуру природопользования. Множество 
практических затруднений, обуславливает противоречивое единство этих взаимоисключаю-
щих задач, с которыми ежедневно сталкивается руководство и персонал ООПТ при попытке 
создать те самые необходимые условия для сохранения уникальных этнических культур ко-
ренных народов, при этом избегая избыточного антропогенного воздействия на охраняемые 
ландшафты. 

 
Таблица 1 - Особо охраняемые природные территории Республики Алтай 

Категория ООПТ Число Площадь, га 

Федерального значения (по состоянию на 01.01.2019 г.) 

Заповедники 2 1 022 871,2 

Национальные парки 1 118 537 

Дендрологические парки и Бота-
нические сады 

2 98,3 

Итого 5 1 141 506,5 

Регионального значения (по состоянию на 01.01. 2020 г) 

Природные парки 4 564 497 

Природно-хозяйственные парки 2 21 382 

Заказники 2 501 953 

Памятники природы 44 76 979,1136 

Итого 52 1 164 811,11 

 
К компонентам этнокультурного наследия ООПТ обычно относят следующие главные 

области проявления культурных традиций коренных народов: традиционные формы приро-
допользования; традиционные знания; элементы живой традиционной культуры; культурные 
ландшафты, включая территорию населенных пунктов, места традиционного хозяйственного 
или иного использования, культовые и сакральные места и почитаемые природные объекты [5]. 

Одним из наиболее главных компонентов этнокультурного наследия ООПТ являются 
традиционные знания. Заповедники, ежегодно принимают участие в конференциях разного 
уровня, итогом служат многочисленные публикации, в которых дается характеристика от-
ношения алтайцев к окружающему миру и раскрываются традиционные знания алтайцев о 
природе с предложениями использовать эти знания в экологическом просвещении населе-
ния.  Например, в деятельность Алтайского государственного природного биосферного запо-
ведника включено более 12 основных направлений эколого-просветительской деятельности 
[7]. Он выступает в роли регионального центра, способствующего распространению идей не 
истощительного природопользования среди разных слоёв населения посредством сотрудни-
чества и взаимодействия с разными государственными структурами и общественными орга-
низациями. 
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Основные мероприятия, позволяющие активно и всесторонне работать с населением: 

рабочие встречи, совещания, семинары, круглые столы, конференции, праздники, акции, вы-

ставки, экскурсии, презентации. Основными целевыми группами в рамках деятельности по 

экологическому образованию и просвещению являются: детско-юношеские группы и моло-

дёжные объединения; местное взрослое население; туристы и отдыхающие. 

Отделом экологического просвещения Катунского биосферного заповедника основной 

целью работы является создание благоприятного общественного мнения о заповеднике и его 

деятельности, а также обеспечение поддержки идей сохранения природного и культурного 

наследия широкими слоями населения.   

Пропаганда бережного отношения к заповедной природе реализуется через разнооб-

разные формы и методы деятельности [6].    

 Основные направления эколого-просветительской деятельности Катунского биосфер-

ного заповедника: 

 организация деятельности детских экообъединений – Клубов друзей Катунского запо-

ведника; 

 организация и проведение эколого-просветительских мероприятий (акции, конкурсы, 

фестивали, марафоны, «заповедные» уроки, экскурсии и т.д.); 

 организация экологических лагерей и детских экспедиций; 

 организация выставочной деятельности (информационные, детского творчества, фо-

тографий); 

 содействие сохранению и возрождению традиционной культуры алтайского народа; 

 организация волонтерской деятельности; 

 издание собственных печатных изданий: детская экологическая газета «Родничок» и 

журнал «Хранители Большого Алтая»; 

 создание, информационное и техническое сопровождение официального сайта запо-

ведника и страниц в социальных сетях; 

 взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ); 

 рекламно-издательская деятельность (разработка и издание видео-, сувенирной и пе-

чатной продукции); 

 развитие эколого-познавательного туризма в Катунском биосферном заповеднике 

(обустройство эколого-познавательных маршрутов, создание и развитие туристической ин-

фраструктуры). 

Очевидно, что в процессе природоохранной деятельности и формируется то самое эко-

логическое сознание. Человек, в ходе мероприятия совершая практические действия в защи-

ту природы, извлекает для себя новые знания, делая при этом определенные экологические 

правильные выводы. И это, наверное, самое главное, то для чего ведут свою работу сотруд-

ники отделов экологического просвещения. 

Наиболее сложными объектами управления для руководства ООПТ, как показывает 

опыт Алтае-Саянского экорегиона, являются компоненты этнических культур, связанные с 

традиционной практикой природопользования. С одной стороны, сама исконная традиция 

экстенсивного хозяйствования сибирских народов, как она зачастую понимается в отече-

ственной этнографии, не предполагает массового антропогенного прессинга на осваиваемые 

ландшафты, ограничена в своём развитии лимитирующими экологическими факторами и в 

основном направлена на обеспечение самого населения необходимыми средствами к суще-

ствованию в натуральном виде. Реалии же традиционного природопользования, сегодня, го-

ворят совершенного о другом [2, 4]. 

В современных условиях большое значение имеет экономический фактор, выраженный 

в виде постоянного спроса на продукцию традиционного хозяйства на региональных рынках 

пушнины, дикоросов и т.д. [1]. Кроме того, с развитием рекреационной инфраструктуры и 

туризма в местах проживания малых народов у коренного населения появляется возмож-

ность заработка в сфере обслуживания отдыхающих и туристов. Именно в этом контексте 
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все большее распространение получает, к примеру, трофейная охота и спортивное рыболов-

ство, при которых местные жители охотно оказывают услуги гидов-проводников всем жела-

ющим. Все это несколько выводит привычные для коренного населения формы хозяйствова-

ния за рамки исконной этнической традиции и способствует нарастающей коммерциализа-

ции экстенсивного природопользования, распространяющегося в значительной мере и на 

охраняемые природные территории.  

Любого рода природоохранные ограничения и запреты в таких условиях населением 

нарушаются и в целом воспринимаются им как посягательство на «святое право» жить за 

счёт хозяйственного использования этнической территории, в соответствии с исконным об-

разом жизни и культурными традициями предков. 

Другой важной проблемой в области содействия ООПТ сохранению этнокультурного 

наследия коренного населения является деятельность по защите и культурно-

просветительскому использованию почитаемых природных объектов. Специфика духовной 

культуры многих народов Сибири, предполагающая элементы анимистических представле-

ний как основы традиционных религий, приводит к существенным затруднениям. С одной 

стороны, природные объекты, важные для коренного населения и имеющие определенную 

культурно-историческую ценность, если они располагаются в пределах ООПТ, должны быть 

выявлены, инвентаризованы и подвержены особому режиму посещения и использования. 

Однако это не всегда возможно сделать. 

Прежде всего, подобных объектов может быть много. Фактически, все реки, ручьи, 

возвышающиеся над местностью вершины, пещеры, скальные выходы горных пород и т.д. 

по традиционным представлениям коренного населения являются почитаемыми. Кроме того, 

даже некоторые уникальные места, где в прошлом проводились традиционные обряды, 

национальные праздники и ритуалы, сегодня в большинстве случаев забыты самими носите-

лями культуры. Поэтому восстановить их не всегда становится возможным. Для этой цели 

многие ООПТ Алтае-Саянского экорегиона организуют специальные исследования с участи-

ем специалистов-этнографов и представителей коренного населения [2]. Подобные работы, в 

частности, ведутся в Алтайском биосферном заповеднике, природных парках Республики 

Алтай, Шорском национальном парке. Культовые и священные места, а также почитаемые 

природные объекты выявляются, восстанавливаются и в ряде случаев уже начинают исполь-

зоваться для развития этнического туризма на ООПТ [4]. Однако с живой традиционной 

культурой коренного населения эта деятельность ООПТ, к сожалению, связана далеко не 

всегда. В большинстве известных случаев речь идёт о коммерческих проектах с целью по-

вышения привлекательности территории для туристов и других групп отдыхающих.  

В заключение хочется сказать, что несмотря на объективные сложности в области со-

действия ООПТ сохранению этнокультурного наследия коренного населения, это важное 

направление деятельности и один из действенных механизмов сохранения биоразнообразия.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются музеи и музейные комплексы Республи-

ки Алтай как часть культурно-исторического потенциала региона. Так, как именно они несут 

в себе информацию об исторических, природно-климатических, национальных и других осо-

бенностях региона, а хранящиеся в них объекты культурного наследия являются наиболее 

привлекательными для посещения туристами.  

Abstract. This article discusses museums and museum complexes of the Altai Republic as 

part of the cultural and historical potential of the region. So, how exactly they carry information 

about the historical, climatic, national and other features of the region, and the objects of cultural 

heritage stored in them are the most attractive for tourists to visit. 

Ключевые слова: культурный потенциал, межкультурная коммуникация, наследие, 

культура, туризм, музеи, музеефикация, музейный туризм.  
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