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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЪЖ НАРОДОВ СЕВЕРА В ТУРИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЬD

уже несколько десятилстий политика многих государств ориентирована на осуще-
ствление принятого мировым сообществом решения о необходимости постегlенного
перехода к устойчивому р€lзвитию, т. е. К сбалансированному решению социально-
экономичесКих задаЧ и пробдеМ сохранениrI благошриятноЙ окружающей среды и ра-
ционального использовация природно-ресурсного потенциrUIа в цеJIях удовлетворе-
ния потребНостей нынеШнего И булущих цоколений людей. !ля скорейшЪ.о ,r"р"*6дu
России на пУть устойчивого р€ввития правительство РФ в 2002 r.приняло Экологичес-
кую доктрину [з], котор€ш в качестве осItовных целей провозглашает подд€ржание
целостности и жизцеобеспечивающих функций природных систем для устойчивого
развитиЯ общества, повышениЯ качества жизни, улучшения здоровья населениlI и де-
мографической обстановки, обеспечениrI экологической безопасности страны. В этом
же докумеЕте подчеркИваетсЯ необходимость созданиrI кусловий дJUI поддержания
и р€lзвитиrl традициоЕцого экологически сбалансированного природопользованиlI ко-
ренных маJIочисJIенНых Еародов), а также <обеспечения приоритетЕого участиrI ко-
ренныХ маJIочисленНых ЕародоВ в выборе стратегии развития территорий, на которых
они традиционно проживают)).

Законодательно закреIшено [2], что коренные малочисленные народы РФ 
- 

это ша-
роДы, цроживаюЩие Еа Территориях ТраДиционного расселения сВоих ПреДкоВ, сохра-
няющие традиционные образ жизни, хозяйствовацие и промыслы, насчитывающие
в Российской Федерации менее 50 тыс. чел. и осознающйе себя самостоятеJIьными
этцическими общностями.

с целью решеttия выше Обозначенных rrроблем была пришIта Федераrrьна,я целевая
программа (<ЭкономичеСкое и социаJIьное развитИе коренных малочисленных народов
Севера до 200l г.> ['].

РеализluиЯ програ.ммь,I должца осуIцествляться в три этапа: первый - <<кратко-
с_рочный> (2002-200З гг.), предусматривавший формирование норйативно-праЪовой
9з:ц "тgрчй - ксреднесрочный> (2004-200S iг.), третий -- пдоо.о"рочный>>
(2009-201 l гг.). СовреМенный этаП (2004-200S гг.) напрЪвпен на создаЕие в районахпроживания коренных народов Севера основ рыночной экономики, развертывание ра-
бот по модернизации отраслей хозяйЪтвованиlI этих народов, восстановление и р:}зви-
тие объектоВ инфраструкryры, обеспечение транспортной доступности территорий их
проживания, а также развитие туризма. Положения целевой программы вполне соот-
ветствуюТ современнЫм мировым тенденциям в обдасти рЕввитиlI туриндустрии 

-все больше ТуристоВ сц)емятся отдохнуть не на курортах с развитой ""фрасфукЪуроИ,а посетитЬ районЫ с нетронутой природой, места проживаниrI народов, сохранивших
уЕикальную купьтуру.

ставовление туризма в таких региоt{ах, по нашему мнению, возможно только за
счет испольЗованиrI богатогО историко-кУJIьтурного наследия коренньш народов Севе-
ра и уникальных природных комплексов месТ их традиционного проживаниJl,

историко-культурное наследие представляет собой материа-тrьные и духовные цен-
ности, передаваемые из поколения в IIокодение, значимые для сохранения и развитI-rя
самобытности народов. Материальные ценtлости культурно-исторического наследия
(памятникИ археологии, истории, этнографии 

" др.; 
"uрЬдоu 

,о.ут непосредственно
служить объектами туризма, тогда как духовные цьнности (фольклор, навыки ведения
традиционцОго хозяйства, произведеFIия искусства и др,) могут быть донесены турис-
там только носителями этой культуры. В связи с этим туризм, ориентированный на
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знакомство с KyJlbTypoi.l коренных маJIочисденных народов севера, т. е. эlllнопlурuзм,

может быть выражен в следующих формах: путешествия на места исторического про-

живанI.{я; посещение и знакомство с объектами, несущими основные черты зтниче-

"*Ь,u 
*уЙrуры (например, этнографиче.ск!lе музеи под открцтым небом); активное

участлIе в традициоНпо*Ьrr" наролоВ (<<внедрение)) в этническую среду).
' 

РазвитиЪ туризма в регионах с традиционцым проживацием корfi{ных маJIочис-

ленных народо; Севера iопряжено с необходимостью решения нескольких задач: про-

ведение оценки экоJIогической емкости и допустцмых рекреационных нагрузок

природных KoMIUIeKcoB, строительство ипи реконструкция существующей.инфраст-

;il;ур", (в том числе и улу{шение усло*йЙ трапi.,орrной доступности), обеспе-

"b""J 
кругдогодиЧного функЦиоJIирования N{аршрутов, а также 

'rрогцоз}Iрование
возможных изменений приролной и культурной среды в резудьтате рекреационцого

освоения.
особо следует учитывать то, что этносы, проживающие на одной территории,

могут по-разному реагировать на последствиlI развития несвойственных им форм

пр"родоrrоо"зованиrl, вдекущих за iробо}i, изменения в социаJrьно-экоЕомиче-

ской и экологическои сферах. Можно выделить три степеки чувствительности наро-

ДоВкрzБВиТиюноВыхВиДоВДеятеДЬЕостицатерриторииихIраДиЦиоШного,rIрожи-
вания.

1. очень высокая чувствительность характерна для традициоЕных сообществ

с ограничеНными внешНими связямИ. В этом сJrучае развитие туризма может осу-

ЩссТВJUIТьсятолЬкоIIриУслоВиипоДдержаниJIпотокатУрисТоВЦаниЗкоМурOВне'
а участие местных сообществ в обслуживании туристов должно сводиться к миЕи-

муму.
2. ЗаметнаЯ чувствителЬность имееТ место В традициоЕнцх gр9ýществах, исшьIты-

вающих уже в да[лцое BpeМl{ влияние лругой культуры. Развитие туризма IIри этцх

обстоятельствах возможно при условии всестороцнего содействия сохрzшсция тради-

ционной культуры местных сообществ,
з, низкая чувствительность свойственна дIя сообществ, кудьчaра котор"]* ry_:lч

пела сущесТвенные изменениЯ в результате взаимодействи,I с носитеJUII\{и другои

культуры, активно вкJIючившцхся в процесс но свойственного для tlих использования

природЕых ресурсов, в том чисде и рекреационных,
Необходимо отметить, что ч9м выше чувствительность того иJIи иного сообщества

к возможным изменениям, тем лучше сохранилась его традиционная культура, тем

бодьшие изменения в культуре этцосов мо?кет повлечь развитие туризма на террито-

рии их традициоЕкого проживания,^ 
Ддя йи"иrизац"и возможного негативного влияния освоение новых туристских

,ре[цоцов должно осttовываться на следующих принципах:

ll) сохранение самобьlтнOй культуры местного населениlI 
- 

gпжцgfiшее условие

и расNрс раitвития туризма;
^ 

2fвоспитание уважения и терпимости к другой KyllTypc и ее представитедям;

.З) использование ,,олученных средст" о.. iур"сrскоЙ деятельности на благо корен-

ЕыхftrадOчисденных *uродо" - 
сrrособ скорейшего достижениlI,устойчивого социаль-

цо-экоцомического развития местных соооществ;
4) ответственное отношение к,природе, не подрывающее ее устоичивость,
Гiр",Рор*"ПованиИ устойчивыХ турис.г9ких потоков в места традиционного про-

жиВа'шrl]rя коренных маJIочисленttых народов необходимо учитывать потенциаJIьную

оцасность нанесения невосtlолнимого вреда природной среле,

процесс историч9ского расселения малых этносов осушествлялся в соответствии

с их навыками вед€riия хоз;йственной деятельности, с выборочньтм ис11ользованI,Iем

определенных элементов природно-ресурсной базы ландшафта. Например, tla терри-

,ор"" Хu"rоr-Мансийского автономного округа *_ Югlы (далее ХМДО-Югра) - про-

живает Еесколько кореЕных маJIочисленной-нuродов 0ев€ра, среди которых наиболее

многочLtслецными явJUIЮтся хан1ы, манси и неццы (1.5% от чl{сленЕости населеЕия

округа) (см. рисунок)
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основяыми традициокными заlUlтиltми мацси и хацты являются охотъ рыболовст-

во и сбор дпr*ороЬо", одцако северЕы€ и приурадьские манси, северные ханты активно

ЗанимаюТсяолеIIеВоДстВоМ'аюЖньlе,ЗапаДЕыеиВосточныегрУппыМанси-земJIе-
ДелиемижиВоТtIоВод","о'.РазвитиеоленеВодстВанасеВереЮгрыобУсловлеконе
только особеuностями природных условии, но и влиянием самодийскоЙ кульryры,

распространенной у более северных народов,

Несмотря на то, что жизнедеятеJlьЕость коренных народов Севера, как и в црошлые

времека, основывается на использовании rrр""мущ"ственно ресурсов флоры и фауны,

системаихТрадиционнОгоприроДоПоJIЬЗоВаниянеtlриВодиткДеграДацииУяЗВиМых
;;;;;;", СЬвера. Бережное отношение к естественноЙ природной среде зЕLпожено

в культуре Kop""n"r*truродов Севера, Так, благодаря природоохраннымтрадициiy_11;

родов ханты и манси, iход"щ"м в глубину веков, сохраЕI4пись уголки де_в_ствлеIIнои

Бй;""; б.р"r. Излревле каждому роду ханты и манси принадIеж€tл определенныи

участок тайги, в предедах которого представители рода моiди добывать необходимые

Ё;о"." np"poo", (*Й"оr"r", р"rбЪ, дикоросы). Заинтересованные в сохранении богатств

своих угодий охотники сами определяли, где, сколько и какого зверя можцо добыть за

.rроrйоо"urй сезон, а также не охотились gа лесных обитателей в период размноже-

ния.СаниМалисТическиМипреДстаВлениямикоренныхНароДоВСеверасВяЗанопочи-
тание и обожествление некоторых животttых (oioTa на них и их употребдение в пищу

"rрЬ." 
au"р"щены), дJUI прославпениr1 которых в течеЕие мЕогих веков сложиJIись

оПреДеленныериТУiulы.Например,глаВныМсВящеЕныМжиВотныМобскихУгроВяВля-
ется медведь, считающийся-сыном верховного Бога Нуми-Торума (при этом кЕlждый

роДханТыимансиимеетеЩеоДЕогосВяЩеЕногопредстаВиТел'IжиВотногоМира'на-
;;;rа;о"", бобра, щуки и др.). В честь медведя организ)rются празднества, продол-

жающиеся 4-ý дней, обязатедьными атриОутаIrМ KoTopbD( считаются песни ((о небес-

ной жизни медведя и его земЕых деяниJIх>, драматические предстtшлени,I, исподняю-

щиеся тодько мужчинами, и ((медвежьи пляски>, ,Щругим вакным животl1ly: т:::#
хантыиМансияВJUIеТсяВорона'ВестницаЖиЗнииПокроВиТеJьJlицаженщиниДеТеи'
чествоваItие которой приходится на день ее приJIета 

- 
Вороний день (кВур-

на-хатл> - 
ханm,кУрна-эква хот€ш)) - 

лlанс.). ПрЬднование этого события не обхо_

дится без танцев, изоаражающих весеннее поводение птиц, исполнительницами кото-

рых явдяются женщины.
Большую роль в сохранонии природы Ханты-Мансийского Ао оказали так назы-

ВаеМыеЗапретныеиди((свяТые)МесТахантыиМанси'гДенетоЛькоЗапреЩllДосЬохо.
;;;;;, 

";";rь рыбу, рубить деревья, но и считаJlось Еевозможным сдомать ветку дере-

ВаилисорВаТьяголУ.ЗапретнаиспольЗоВаниеоПреДеЛеЕныхтерриторийсВяЗан

" "о"Ър""r" 
обитания на них ДУхов, которые 

''олЕостью 
определяют жизнь человека

имоГУТнадеJIиТьнекоТорыхсВерхъестестВенныМисиJIаМи.ПримерТакихторриТо-
;; -1 *р;родный .rupo nНy,'oi>, в пределах которого расподагается одноименное

оЗеро'считаюЩеесяУженескольКовекоВсВяЩенныМДIянародоВхантыилесных

""й"". ,Що наших д"ёй Hu этоМ водоеме, получившем свое название в честь верховно-

го небесного Oo*".ru-u HJ i (п"""ц1,"о" Тору, (ханm.), и перевомщиеся как. (божье,

небеское озеро)), сохраюIются запреты на (перегораживание) сетями, на рубку лере-

"u"" 
arо его бьрегам и на многочисленных островах, один из которых является местом

тадициоЕн"о л"рr"оrр"ношений. На холмах современного природного парка (Са-

маровский Чугас> в течение нескольких столетий в iлухих чащахтемнохвойных десов

располагirлись знаменитые белогорские святидища и кумирни, нскоторые из которых

tIросущество"*" дu ruйа хх в. этот факт стшr lrри;иной основания этн:т:ti_r,:_

ского парка-музея lIоД открытыМ Еебом кТорум-Маа>, название которого с мансии-

ского языка .r"р"uuдйa" как <<божествецна;, священная земJIя)), Известный дЕL''еко

за 
',ределами 

р".rой rrurятник природы Барсова гора в окрестностях г, Сургута, рас-

положенный на правом, поросшем кедрово-iос"овьrй лесой береlч Оби, также был со-

здан на месте сущес.гвовавшего длительное время (вплоть до 1 97 l г.) хантыйского свя-

тидища. После возникновения массового интереса к этому месту ханты пришдось пе-

ренести ((святое)) место на р. Дган дrя предотвращения осквернения куJIьтового места,
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Эти традиции сохраниJIись и тщательно соблюдаются в наши дни, что вызывает не-
обходимость их учета как trри разработке маршрутов по местам цадиционного про-
живания коренных народов (конечно, они должны проходить мимо ((святыю) мест),
так и цри знакомстве туристов с кульryрой малых этносов.

Следовательно, привлечение туристов в регионы традиционного проживаниjI ко-
ренных народов остро ставит вопрос нормирования потреблециrI и сохранения при-
роДных благ на уровне, необходимом для поддержания устоЙчивого рiввития этниче-
Ских общностеЙ. Это связано с тем, что этничсский туризм подр€вумевает не только
знакомство с культурой других народов, но и приобщение к ней, например, через учас-
тие в процессе добычи и приготовлениJl пищи, приобретения или изготовления пред-
метов традиционного использованиrl этих народов и т. д.

Особого внимания заслуживает производство сувенирной продукции, которое яв-
Jшется весьма 1рудоемким и требует использованая р,вличных материалов. Напри-
мер, дJuI производства пользующихся успехом у туристов предметов традиционной
одежды коренных народов Севера требуются кожа стерляди, осетра, либо шкуры жи-
Вотных или птиц, а их оформление бисером I4пи вышивкоЙ занимает значительное
время, ицогда достигая нескольких месяцев.

Возможно, одним из способов сохранения уникшrьной культуры того или ино-
го корецного мaLпочисленного народа можно рассматривать организацию этногра-
фических спектаклей. Хотя они представляют собой лишь стилизованное проведе-
цие определенных обрядов, их главноЙ целью явJUIется не насыщение экзотикоЙ
пребывание туристов, IIе получение определенноЙ финансовой выгоды участниками
представлений, а призыв к участию общественности в решении существующих проб-
лем сохранениrI традиций, традиционного природопользования этносов. Но разви-
тие этнического туризма, если его не регулировать, способно приЕести большой
вред культуре охотников-рыболовов, так как обслуживание туристов способно при-
неgти большие доходы за очень короткое время и увлечение получением прибыли
может поставить под угрозу дальнейшее ршвитие традиционных видов хозяйство-
ваниlI.

История свидете.тrьствует, что сходные проблемы коренные малочисленные наро-
ды Севера испытывzlли в период его промышленного освоениjI, когда детей отрываJIи
от родительского дома для обучения в сельских и городских школЕlх, запрещ€tли сыро-
едение (для халtты и манси необходимое для поддержания здоровья), начzшись распро-
странение <<огненной воды>, приведшее к массовому €rлкоголизму, и процесс ассими-
JIяции, способствующий утрате родного языка.

Не менее важным явJuIется целевое использование средств, подучаемых от ту-
ристской деятедьности на территории традиционного rrроживания коренных народов
на улучlцецие качества их жизни, решение острых проблем в области здравоохране-
ния, образования.

Таким образом, вопрос возможности рrIзвитиrI этнотуризма на территориитради-
ционного проживания малых этносов явлltется акту€lльным и требует всесторонЕего
ИЗУчения предпосьlдок и последствий его станошIеIIиJI. Организация туристской дея-
теJIьности в местах, населекных коренными народами Севера, продоJDкающих заци-
маться традиционными видами хозяйствованиlI, сохранивших уникzшьную культуру,
Передаваемую из поколения в поколение, должна быть научно обоснованнOй, эконо-
мически эффективноЙ и экологически безопасноЙ. Необходимо развивать бережное
Отношение к местным этнографическим элементам, всячески поддерживать существо-
вание народных промыслов, создавать охранные зоны в местах расположения древних
кумирен и святt4IIищ, составляющих историко-культурное наследие мЕUIочисленных
коренЕых народов Севера России.
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ГЕОГРДФИЯ РЛССЕЛЕНИЯ РУССКИХ ИММИГРДНЮВ В ДВСТРДJIИИ
конЕц xlx-xx в.)

в 2007 г. исполшIется 200 лет со днlI установления контактов меiкду Россией и Ав-
стралией. Начаtись они с плаваний кораблей российского флота к берегам пятого
континента. Первый из ких 

- 
11figgзр 

- 
под водительством моподого капитана

Л. д. Гагемейстера зашел В СиднеЙ в июЕе 1807 г, в 1857 г. в ДвстрIIJIии была)пц)еж-

дена российская консудьскаrI служба, сущеGтвовавшЕш до 19l7 г-

С конца XIX в. одной из форм контактов между нашими странами ст.rла иммиrра-

ция россиян на шIтый континент, которая начш]ась одRовременно с широким массо-
вым движением из Российской империи в другие страны. В австралийских колониях
по переписи наседеЕиrI 1891 г. число выходцев из Российской империи составидо
288l чел. (2350 мужчин и 531 женщиЕа) ([''], с. 752). Преимущественно это была так
называемая инородческaш эмиграlия из юго-западных и прибалтийских областей Рос-
сии, состоявшая гдавным образом из евреев.

Ко времени образования Австралийского Союза в 1 90 1 г. на пятом континенте про-
живалоЗ358 выходцев из России (2648 мужчин и 710 женЩин), из них в штате Новый
Южный Уэльс (НЮУ) - |262 чел., в Виктории - 954, в Квинсленде - 454, в ЮхGIоI"{

Двстра.пии - Z,5l, Западной Двстралии _ 40о и на Тасмании - З'| чед. ([l7], с. l66).
таким образом, ббльшая часть российскцх иммигрантов была сосредоточеЕа
в юЕо-воспсчrrых штатах Австр€}дии, что связаЕо с географией их выхода и путями про-
Еlикновениrl на пятый континент. Они добирались сюда через Днглию, откуда trlди па-

рOходы в юго-восточные порты Австралии 
- 

Сидней и Мельбурн.
С первого десятилетиЯ ХХ в. национ€rльЕый состав российской иммиграции на.пя-

TQM континенте, гсография выхода и въезда стаJIи меняться, что объясняется рядом
11ричин. Введение в эксIшуатацию ТраЕссибирской магистр€rли и квжД сделаJIо воз-

можным для россиrtн использовать для выезда дальневосточЕые порты Шанхай и,Ща-

дянь, откуда яIlонские лароходы совершЕUlи регулярные рейсы в АвстршIию, что бьшо
ближе и дешевле ([5], с. l I).

усилилась эмиграции русских с Дальнего Востока, толчком к которой стtlло пора-
жеЕие России в войне с Японией. ,Щальrrевосточники, цедовольные новой экономиче-
ской и политической ситуацией, сдожившейся в регионе, ст€Ulи уезжать за океаЕ.
Эмиграции из России способствовччIи революция 1905-1907 гг. и столыIlиЕСК€Ц :Г-

рарная реформа. Но особое влияние на увеJrцчецие численности русскю( в Австралии
оказ€lJI фактор, вступивший в сиJIу в 19l0-19l l гг. 

- 
перелом в переселенческом дви-
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