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населения на Британских островах. За год Британский микрорегион посещает около 

41,4 млн. туристов. Регион имеет относительное равенство в графе доходов и расходов 

от международного туризма. По вышеназванным показателям регион занимает то вто-

рую, то третью строчку в Западной Европе. В 2017 году прогнозируются дальнейшие 

темпы роста туризма на Британских островах.  
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На примере модельной территории рассматриваются перспективы развития 

этнокультурного туризма в Байкальском регионе. Проведен анализ  социально-эконо-

мических предпосылок, выявлены приоритетные направления. 

 

В настоящее время возрастает интерес к познавательному, в том числе этнокуль-

турному туризму, который трактуется как совокупность различных форм туристской 

активности, обусловленных стремлением познать многообразие феноменов этнокуль-

турной сферы [3, 6, 9].  

Этот вид туризма будет  востребован, так как в современном мире  этническое 

разнообразие быстро уменьшается. В процессе глобализации  стираются межэтниче-

ские различия,  нивелируются региональные контрасты хозяйственной деятельности, 
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типов  природопользования.  Учитывая,  что  «новизна  впечатлений»  является основ-

ным мотивом туристской активности и определяет выбор турпродукта, можно 

прогнозировать формирование устойчивого интереса к этнокультурной тематике                  

в XXI веке. 

В качестве модельной территории для планирования развития этнокультурного 

туризма в Байкальском регионе и выработки концептуальных решений выбрана 

Тункинская долина. В административном отношении  это территория двух субъектов 

Российской Федерации: восточная часть – Слюдянский район Иркутской области, 

центральная и западная часть – Тункинский район республики Бурятия. Надо отметить, 

что и Иркутская область и Бурятия субъекты РФ, где туристская отрасль признана 

одним из важнейших направлений экономического развития [4,8,12,13].   

Выбор модельного участка обусловлен рядом предпосылок. Основой этнокуль-

турного туризма является вся социокультурная среда с традициями и обычаями, осо-

бенностями бытовой и хозяйственной деятельности. При этом важно целостное 

восприятие культурных комплексов той или иной местности. Национальный парк 

Тункинский, расположенный в одноименной долине [13], прекрасный формат для 

реализации проектов этнокультурной тематики. Проблема заключается в том, что особо 

охраняемые природные  территории  такого типа, ориентируясь исключительно на 

государственное финансирование, неэффективно используют  туристско-рекреационный 

потенциал.  

Органичное сочетание природоохранной и экономической деятельности  – приори-

тетная позиция региональных властей, что способствовало преодолению кризисного 

этапа функционирования национального парка. Транспортная доступность модельного 

участка, трансграничное положение (Россия и Монголия), наличие уникальных 

природных и историко-культурных ресурсов послужили решающими факторами при 

обосновании инвестиционной привлекательности территории и, согласно Программе 

«Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)» 

здесь предусмотрено формирование автотуристского кластера «Тункинская долина»               

[1, 2]. Так в рамках данного проекта будет развиваться  материально-техническая база 

района, так планируется строительство объектов придорожного сервиса с автостоян-

ками, станциями технического обслуживания автотранспорта, современными мотелями                     

и комфортными кемпингами, сооружение культурно-развлекательного комплекса, 

юрточного комплекса и пр. Для одной из инвестиционных площадок разработан проект 

эколого-этнотуристского центра «Жэмэстэй». 

Априори принимая, что этническое разнообразие в значительной степени обуслов-

лено  ландшафтным разнообразием, можно констатировать, что  Тункинская долина – 

уникальное место для развития этнокультурного туризма. Северный рубеж территории  

Тункинские гольцы, южный – хребты  Хамар-Дабана и Большого Саяна. Значительные 

контрасты абсолютных высот (от 600 м над ур. м. в днище Торской депрессии до 3 000 м          

и более на вершинах хребтов Большого Саяна) [13], обусловили формирование разно-

образных типов ландшафтов, представленных лесостепными и степными комплексами   

днищ котловин и подгорных шлейфов, и горной тайгой склонов хребтов, обрамляющих 

котловину.   

Долина представляет собой своеобразный перекресток культур. По свидетельствам 

археологов первые люди появились в этих местах около двенадцати с половиной тысяч лет 

назад [15]. В разные времена здесь жили или бывали племена гуннов, уйгуров, сойотов. 

Более поздний период заселения Тункинской долины тесно связан с историей мон-

гольского мира. В конце XV – начале XVI веков здесь проходили кочевые племена 

хонгодоров, булагатов – предков современных бурят, вытеснивших на север аборигенов – 

сойотов и тунгусов. Веком позже Тункинскую долину начинают обживать русские казаки.  
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Большой интерес представляют сойоты, в настоящее время они компактно про-

живают на территории Окинского района Бурятии. Родственными народами для 

сойотов считаются тофалары, тувинцы и цаатаны из Монголии. Традиционным видом 

хозяйствования сойотов является оленеводство и яководство. Охотники-оленеводы 

жили в деревянных чумах «урса, уурс», которые походили на жилища северных 

оленеводов-якутов, чукчей, ненцев и других.  

На данный момент этническая ситуация района исследования не типична для 

Республики, свыше 60 % населения – буряты [10, 14]. Предметом особого интереса            

для реализации проектов этнокультурной тематики может быть такой тип тради-

ционного  природопользования коренного бурятского населения как номадное живот-

новодство.  

Отрасль была основана на разведении аборигенных животных, к которым относятся 

табунные лошади, яки, местный крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, север-

ные олени [5]. Аборигенные породы скота (преимущественно монгольской породы), 

хорошо приспособленные к местным природно-климатическим условиям, почти не 

оказывали влияние на состояние природных ландшафтов, так как сезонная кочевка                 

в рамках годового цикла стабилизировала пастбищные нагрузки.   

В период коллективизации 1930-х годов, когда появились сельскохозяйственные 

артели, такая форма ведения хозяйства стала уничтожаться. Многовековой опыт                     

и наиболее подходящая для местных условий форма ведения хозяйства была объяв-

лена отсталой. Насильно прививалась коллективная, промышленная форма хозяй-

ствования [7].  

Поголовье овец, крупнорогатого скота местных пород в середине прошлого века 

было активно скрещено для повышения продуктивности животных. Номадное ското-

водство было вытеснено стойловым содержанием. Тенденция скрещивания абориген-

ных пород с культурными привела к тому, что отдельные виды или породы были 

практически утеряны или находятся на грани исчезновения [7]. Так, в Бурятии не стало 

верблюдов и тофоларских оленей, а бурятские аборигенные овцы преобразованы                   

в тонкорунных. Сократилось поголовье яков.  

В настоящее время идет целенаправленная работа по восстановлению и сохранению 

генофонда номадных животных. Проводятся мероприятия по интродукции яков из 

горных районов в лесостепные, по реинтродукции бурятских грубошерстных овец, по 

возрождению крупного рогатого скота бурятских пород .  

На данный момент номадное скотоводство в Тункинском районе представлено 

только табунным коневодством [10], и, как отмечает администрация района, «для вос-

становления других аборигенных животных нет экономических предпосылок в связи           

с сокращением площади естественных пастбищ». 

Если рассматривать возрождение древних традиций кочевого и полукочевого 

животноводства как импульс для развития эколого-этнографических агротуров                      

в поселения Тункинской долины, то мультипликативный эффект этой деятельности 

перекроет утилитарные вышеназванные «экономические» предпосылки.  

В заключение отметим, что актуализация программ туров, предлагаемых на рынке 

туруслуг региона, показала, что этнокультурная тематика востребована, но формат 

представления традиционен – преимущественно религиозное наследие в рамках позна-

вательных экскурсий. Географическая интерпретация фактических материалов по исто-

рии освоения территории, традиционным видам природопользования этнических 

общностей в исторической ретроспективе способствовала бы расширению рамок содер-

жательной части программ комбинированных стандартных туров, либо эти материалы 

можно использовать как базовую основу для разработки программы индивидуального 

эколого-этнографического тура. 
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PREREQUISITES OF DEVELOPMENT OF ETHNOCULTURAL TOURISM                               

IN THE TUNKINSKY VALLEY 

 

For example, the model area are considered prospects for the development of ethnic                  

and cultural tourism in the Baikal region. The analysis of the socio-economic conditions,            

the priority areas identified. 
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