
Традиционные формы хозяйствования коренных народов 
Прибайкалья: проблемы и новые возможности1

Целью работы явилось определение наиболее гармоничных путей развития традиционных 
форм хозяйствования на примере коренных народов Прибайкалья в современных условиях. 
Использованы документы форумов ООН по развитию коренных народов, распоряжения Прави-
тельства России, материалы региональных органов власти, статистические данные и результа-
ты научных исследований. Изучено историческое развитие коренных народов, выявлено зна-
чение традиционных форм хозяйствования в их культуре, представлены возможности туризма 
как одной из сфер актуализации возможностей самобытных культурных практик автохтонов. 
С помощью подхода иркутской школы археологии (1918–1937) установлено, что традицион-
ные формы хозяйствования обладают способностью адаптации к различным социально-эко-
номическим условиям. Определено, что наиболее востребованным способом воспроизводства 
традиционных форм хозяйствования сегодня является показ аутентичных объектов коренных 
народов в процессе реализации туристской деятельности.
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Введение. Актуальность работы связа-
на с наблюдающимся усилением глобализаци-
онных тенденций, которые часто сопряжены 
с унификацией самобытности народов и их ау-
тентичного образа жизни, в то время как еще 
сохранившиеся практики хозяйственной, ма-
териальной и нематериальной культуры ко-
ренных народов обладают возможностями не 
только сохранения их этнического наследия, 
но и формирования территориального и куль-
турного капитала.

В последние годы исследователи обра-
щаются к изучению влияния этнических фак-
торов на экономику (особенности хозяйство-
вания и быта, обычаи и традиции, трудовые 
отношения народов полиэтничных террито-
рий), вместе с тем приходится констатировать 
недостаток идей, связанных с теоретическим 
осмысление этих феноменов. В частности, по 
утверждению Н. П. Копцевой и О. С. Нагаевой, 
«оценка традиционного хозяйства представ-
ляет серьезную исследовательскую проблему, 
так как единого методического подхода не су-
ществует» [5, с. 1225]. А. М. Курышов полагает, 
что «вопросы трансформации традиционного 
хозяйства этносов являются составной частью 
основной проблематики отечественных обще-
ственных наук» [6, с. 187]. В связи с этим се-
годня весьма важным представляются поиски 
приемлемого теоретико- методологического 
осмысления интеграции положительных 
практик самобытного традиционного хозяй-
ствования в новую экономическую реаль-
ность. Целью работы, таким образом, стано-
вится определение наиболее гармоничных 
путей развития традиционных форм хозяй-
ствования в современных условиях на приме-
ре коренных народов Прибайкалья.

В статье использованы зарубежные и от-
ечественные источники (материалы сессий 
и форумов ООН по развитию коренных наро-
дов, научные труды), документы федераль-
ных и региональных органов власти (распоря-
жения Правительства Российской Федерации, 
фондовые документы Комитета по делам Севе-
ра администрации губернатора Иркутской об-
ласти), данные статистических служб. В рабо-
те использовались историко- сравнительный 
и системный методы, представившие тради-
ционную сферу культурной и хозяйственной 

деятельности коренных народов как единое 
целое в ретроспективном ключе. Метод ак-
туализации позволил, опираясь на прошлый 
опыт традиционных форм хозяйствования 
коренных народов, представить пути их раз-
вития в условиях современности и спрогнози-
ровать формирующиеся тенденции.

Использование подхода иркутской шко-
лы археологии (палеоэтнологиии) (1918–
1937) Б. Э. Петри, для которой характерно 
комплексное сопряженное рассмотрение 
историко- экономических и этнографиче-
ских особенностей коренных народов При-
байкалья, позволило дополнить теоретико- 
методологический инструментарий органи-
зации туристской деятельности для целей 
разработки прикладных продуктов в совре-
менных социально- экономических условиях.

Дизайн исследования включает не-
сколько ключевых этапов, на первом из кото-
рых представлена историческая трансформа-
ция хозяйственных практик коренных наро-
дов Прибайкалья на протяжении ХХ в. Далее 
были выявлены специфика и значение тради-
ционных форм хозяйствования, позволившие 
затем определить дальнейшее развитие хо-
зяйственной и культурной сфер коренных на-
родов в современных условиях, что и являлось 
целью работы.

Достижение цели представленного ис-
следования будет способствовать уточнению 
концептуальных подходов к сохранению тра-
диционного наследия коренных народов При-
байкалья и приспособлению их хозяйственно- 
культурного комплекса к реалиям современ-
ной экономики без внедрения в него деструк-
тивных изменений, искажающих аутентичные 
характеристики. Кроме того, исследование 
призвано определенным образом расширить 
область знаний, связанную с поисками путей 
диверсификации региональных экономик по-
средством актуализации влияющих на их раз-
витие этноэкономических факторов.

Этнография и экономика корен-
ных народов Прибайкалья: исторический 
и историографический экскурс. Для реги-
ональных исследований изучение культуры 
коренных народов имеет особое значение, что 
обусловлено историческим, методологиче-
ским и практическим опытом видных ученых, 
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сформировавших ядро этнографии восточной 
территории России. Исследователи подчерки-
вают, что благодаря так называемой иркут-
ской школе археологии, или палеоэтнологии, 
работавшей в 1918–1937 гг., «Иркутск в 1920-е 
годы стал известным на всю страну центром 
этнографических, фольклорных, палеоэтно-
логических или “народоведческих” исследо-
ваний» [14, с. 9]. Особенностью методологии 
этой школы являлось применение комплекс-
ного подхода к изучению любого историче-
ского или культурно- антропологического 
явления. Переплетение этнографии и эконо-
мики небольших этнических групп – это одно 
из направлений научного изучения населения 
Прибайкалья, получившее свое развитие в ра-
ботах представителей иркутской школы архе-
ологии. В этот период один из них, Н. Н. Козь-
мин, писал: «Мы (представители школы. – Е. 
А.) старались выяснить или, вернее, наметить, 
как хозяйственные и культурные факторы 
могли влиять на складывание этнологических 
и антропологических типов, какова была роль 
производственного момента в этнических об-
разованиях. Взаимодействие их и основных 
факторов хозяйственного порядка можно изу-
чать, хотя и в динамическом разрезе, но повер-
нувшись лицом не к прошлому, а к будущему» 
[4, с. 71]. Археологические экспедиции, поле-
вые исследования хозяйства, быта, культуры 
и верований также давали обширный мате-
риал для научной работы иркутской школы 
археологии. На многие десятилетия вперед 
концептуальный комплексный подход опре-
делил направление научных исследований 
механизмов концентрации и трансляции опы-
та коренных народов, трансформируясь под 
влиянием внешних факторов и государствен-
ной политики.

В советский период политико- идео-
логическое влияние способствовало коренной 
трансформации хозяйственного уклада этно-
сов. В отечественной литературе выражались 
разные точки зрения на модернизационные 
веяния, ставшие частью культуры и повсед-
невности малочисленных этносов. В конечном 
счете эти изменения привели к «катастрофи-
ческим последствиям», которые «в значи-
тельной мере осознавались уже в “застойное 
время” – в 70-е гг. была предпринята попытка 

восстановить хоть в какой- то мере традици-
онный образ жизни, поддержать угасающие 
силы, усилилось внимание к ценностям этих 
народов» [3, с. 97].

В последующем переход страны к ры-
ночной модели хозяйствования больно уда-
рил по системе жизнеобеспечения автохто-
нов, сломав старую систему и не предложив 
новую. Оставшись без источников заработка 
и поддержки, коренные народы должны были 
найти новые технологии выживания на имею-
щихся в их распоряжении ресурсах. При этом 
значительную актуальность приобретала про-
блема сохранения природной среды, вмеша-
тельства промышленности и транспорта в за-
поведную зону. Она исторически формировала 
этнические группы Сибири и, в частности, то-
фаларскую, что отмечала в своем историко- 
этнографическом очерке Л. В. Мельникова [9, 
с. 281]. В 1990-е гг. дошедшие в сильно сокра-
щенном виде основы этноэкономики корен-
ных народов воспринимались не как проявле-
ние устойчивости традиционного хозяйства, 
а в качестве застойного явления, не способно-
го к развитию.

Активизация теории «неотрадициона-
лизма» в последующее десятилетие позволи-
ла по- новому посмотреть на хозяйствование 
и национальную культуру коренных народов. 
В ней стали видеть потенциал, который спосо-
бен, трансформировавшись под новую эконо-
мику, стимулировать развитие этих народов 
и, как следствие, усилить эффект развития 
территорий их проживания.

Современные отечественные и зару-
бежные исследователи в большинстве своем 
считают, что и в методологическом, и в прак-
тическом смысле понимание и регулирова-
ние процессов развития коренных народов 
должно следовать концепции устойчивого 
развития. Условием, определившим актуаль-
ность такого подхода, явилось усиление гло-
бализационных процессов, которое, с одной 
стороны, показало стирание различий между 
территориями, пространствами и народами, 
а с другой – вызвало необходимость поиска 
основ хозяйственной и этнической идентич-
ности. Устойчивость же традиционных форм 
хозяйствования, являющаяся одной из основ 
этой идентичности, как представляется по 
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результатам исследований иркутской школы, 
заключается в широком развитии основ жиз-
недеятельности коренных народов: способов 
производства, культуры, языка, религии и т. п. 
В настоящее время в экспертном сообществе 
преобладает мнение, что «традиционность 
заключается не в консервации образа жизни 
коренных народов, а в создании для них более 
эффективных возможностей развития» [8].

Особенности и значение традицион-
ных форм хозяйствования коренных наро-
дов. Анализируя подходы ученых к определе-
нию традиционного хозяйствования коренных 
народов, необходимо отметить, что большин-
ство исследователей понимают под ним некие 
формы деятельности, которые базируются 
на комплексе этноэкономических положений 
и, как уже указывалось, рассматриваются с по-
зиции принципов устойчивого развития. Так, 
отечественные авторы Н. П. Копцева и О. С. На-
гаева определяют традиционное хозяйство 
автохтонов как «совокупность видов деятель-
ности коренных народов, исторически сло-
жившихся на определенной территории и эво-
люционно адаптированных к местным ресурс-
ным условиям, направленных на экологиче-
ское, рациональное использование объектов 
животного мира и других воспроизводимых 
природных ресурсов с использованием пере-
дающихся из поколения в поколение приемов 
и форм ведения хозяйства» [5, с. 1227].

Кроме того, в настоящее время важность 
и актуальность данного исследовательско-
го направления закрепляют международные 
и федеральные нормативные правовые акты. 
Так, разработанная в 2021 г. «Программа госу-
дарственной поддержки традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации, осу-
ществляемой в Арктической зоне Российской 
Федерации» признает значимость традици-
онной хозяйственной деятельности: «Для ко-
ренных малочисленных народов ведение тра-
диционной хозяйственной деятельности яв-
ляется не только основой жизнеобеспечения, 
но и опорой культуры, мировоззрения, фоль-
клора, обрядов, праздников, народной педаго-
гики, традиций, сохранения преемственности 
поколений» [12]. В международных исследо-
ваниях, посвященных традиционным знани-

ям в рамках Декларации Организации Объе-
диненных Наций о правах коренных народов 
и повестки дня в области развития на период 
после 2015 г., подчеркивается, что «производ-
ство и производительность будут иметь устой-
чивый характер при использовании традици-
онной деятельности, основанной не только 
на экономическом результате, но также и на 
духовных ценностях» [11, р. 4]. Иными слова-
ми, традиционные практики хозяйствования – 
это знания и инновации коренных народов во 
всем мире, созданные на основе опыта, при-
обретенного на протяжении веков, адаптиро-
ванного с учетом местной культуры и окружа-
ющей среды и передаваемого в устном виде от 
одного поколения к другому. Такие практики, 
как правило, являются коллективным досто-
янием и бытуют в форме устного творчества 
(рассказов, песен, пословиц и поговорок), 
культурных и религиозных ценностей (веро-
ваний, ритуалов), законов и норм общинного 
существования, местных языков и методов ве-
дения сельского хозяйства (включая разные 
формы растениеводства и животноводства), 
ремесел и промысла – всего того, что принято 
называть нематериальным наследием.

Традиционные знания в основном име-
ют практический характер и распростране-
ны в таких областях, как сельское хозяйство, 
рыболовство, медицина, садоводство, лесо-
водство на принципах рационального приро-
допользования. При этом элементы культуры 
коренных народов формировались на протя-
жении всего процесса накопления традицион-
ных знаний, включая отношения взаимности, 
взаимодополняемости и перераспределения 
благ на основе взаимопомощи и коллекти-
визма. За рубежом этот подход формирует так 
называемую «экономику коренных народов», 
или «Indigenous economy», область научного 
знания, в рамках которой получает свое раз-
витие концепция аборигенной экономики. 
В прикладном смысле постепенно эволюцио-
нируя, данная экономическая модель сложи-
лась как система бартерного обмена (обмена 
продуктами питания, вещами и т. п.) на основе 
натурального хозяйства и принципа взаимно-
сти как регулятора отношений [11, р. 9].

Опираясь на мнение ученых, специали-
зирующихся на исследованиях этнографи-
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ческого и экономического срезов традици-
онности (см., например: [6, с. 190]), можно 
определить следующие характеристики тра-
диционных форм хозяйствования коренных 
народов: 1) технологии натурального хозяй-
ства; 2) традиционный хозяйственный уклад; 
3) мелкотоварное производство; 4) наличие 
комплекса экологических традиций; 5) зави-
симость от природных условий и сырьевой 
базы, предполагающее разумное потребле-
ние; 6) контроль сообществ над хозяйствен-
ной деятельностью при признании приори-
тета общественных интересов над индивиду-
альными; 7) традиции трудовой этики, опре-
деляемые религиозными нормами; 8) переда-
ча традиционного опыта.

Обладающее перечисленными характе-
ристиками традиционное хозяйство ориенти-
ровано прежде всего на самообеспечение ко-
ренных народов, в то же время под влиянием 
рыночных тенденций оно превращается в то-
варную отрасль, нацеленную на получение 
дохода от реализации продукции [5, с. 1224]. 
Как утверждает в своем исследовании С. Коот 
(S. Koot), «“капитал» ” коренных народов не 
ограничивается их знаниями об окружаю-
щей среде; некоторые из них осознали, что 
их известность важна и начали использовать 
это в новой рыночной экономике в своих  
интересах» 1 [19, р. 1214].

Рассматривая интеграцию бушменов 
Африки в современную экономику, автор от-
мечает, что «они становятся частью капита-
листической системы как бренд, а не как на-
стоящие охотники- собиратели. Без бренда 
они, вероятно, остались бы незаметными на 
периферии общества в результате быстроте-
кущего исторического процесса» [19, р. 1215]. 
Соответственно, здесь встает вопрос о роли 
традиционных форм хозяйствования корен-
ных народов в современной действительно-
сти. Сибирский исследователь А. Ч. Кылгыдай, 
рассматривая традиционное хозяйствование, 
приходит к выводу, что сложность, многосту-
пенчатость и опосредованность отношений 
в трудовой сфере регулируется традициями 
и обычаями, социальными и культурными 
нормами, направленными на выживание со-

1  Здесь и далее перевод наш. – Е. А.

общества, усвоенными в ходе социализации 
[7, с. 16].

В этой связи целесообразно акцентиро-
вать внимание на двух основных функциях 
традиционного хозяйства коренных народов. 
Во- первых, экономическая функция, которая 
ориентирована на поиск ресурсов, способ-
ных воспроизводить и транслировать нако-
пленный коренными народами опыт хозяй-
ственной деятельности в любой социально- 
экономической системе и в любой историче-
ский период. Во- вторых, функция сохране-
ния и воспроизводства этноса. Н. П. Копцева 
и О. С. Нагаева в своей работе называют ее эт-
носохраняющей функцией [5, с. 1226]. Авторы 
статьи «Экономика коренных народов в ар-
ктических регионах: традиции и трансформа-
ции (на примере России, Финляндии, США)» 
также подчеркивают комплексный характер 
функциональной связи традиционной дея-
тельности коренных народов с другими сто-
ронами жизни. Они считают, что такая эконо-
мика включает хозяйственную деятельность 
не только как таковую, но и непосредственно 
связанную с сохранением идентичности [1, 
с. 13], то есть роль традиционных форм хозяй-
ствования, являющихся основой экономики 
коренных народов, заключается в воспроиз-
водстве хозяйственных процессов, стимулиру-
ющих в свою очередь национальную идентич-
ность народов.

Реализация этой роли видоизменя-
ется в зависимости от условий социально- 
экономической среды, традиционных форм хо-
зяйствования коренных народов. На примере 
Иркутской области можно отследить процесс 
их трансформации на протяжении последних 
десятилетий. Из данных, содержащихся в фон-
довых материалах департамента по делам Се-
вера администрации губернатора Иркутской 
области, следует, что в 2002 г. в оленеводстве 
Катангского района количество зарегистри-
рованных охотников составило всего 33 чел., 
в том числе 7 специалистов- охотоведов, что 
соответствует 12,3% уровня 1991 г. и 21,0% 
общей численности охотников области. По-
добное уменьшение было вызвано в том чис-
ле снижением доли традиционных отраслей 
в экономике региона, а также развитием неле-
гальных способов добычи. В хозяйствах всех 

Е. Л. Андреянова = Традиционные формы хозяйствования коренных народов...

129Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 4                                    4                                   www.heritage-magazine.com



форм собственности поголовье северных оле-
ней неуклонно сокращалось (табл. 1).

Как следует из табл. 1, поголовье оленей 
в Иркутской области с 1991 по 2003 гг. сокра-
тилось более чем в 2 раза, при том что на го-
сударственных предприятиях – более чем в 3 
раза. Это привело к сужению трудовой сферы 
и сокращению количества рабочих мест в го-
сударственном секторе, что сказалось на заня-
тости коренного населения. Так, доля занятых 
в этих отраслях не превышала у тофаларов 
Иркутской области 19%, в других регионах 
страны: нивхов – 13%, нанайцев – 14%, манси – 
19%, хантов – 20% [2, с. 63].

Параллельно наблюдалась частичная 
утрата навыков, связанных с традиционным 
видом занятий – домашним оленеводством – 
по причине непрестижности труда оленеводов, 
а главное – неустроенности их быта в полевых 
условиях, хотя потребность в ездовых оленях 
велика и спрос на них во время охотничьего 
сезона значительно превышает предложение. 
Главной причиной свертывания традицион-
ных отраслей хозяйствования коренных на-
родов в условиях снижения государственных 
дотаций и незначительного уровня заработ-
ной платы являлась низкая конкурентоспо-
собность их продукции [15, с. 78].

Сокращение традиционных видов дея-
тельности в отраслях государственного секто-
ра привело к созданию родовых объединений 
коренных народов, которые основывались на 
принципах взаимопомощи, общинности, обы-
чаях. Как отмечает А. А. Сирина, «первоначаль-
но общины создавались “сверху” и не всегда 
были прибыльными. В Качугском районе об-
щина, не имея прибыли, сохраняет террито-
рию в виде резервата для охотничьих угодий. 
В Казачинско- Ленском районе эвенки органи-

зовывали объединения для получения ком-
пенсаций за добычу газа на их территории» 
[13, с. 19]. В настоящее время в Иркутской об-
ласти зарегистрированы 32 родовые общины 
и 65 национально- культурных центров, 46 
некоммерческих организаций коренных ма-
лочисленных народов Севера, 45 казачьих об-
ществ и 378 религиозных организаций; в том 
числе на территории Усть- Ордынского бурят-
ского округа зарегистрировано 5 некоммер-
ческих организаций в форме национально- 
культурных автономий [10].

В результате традиционное хозяйство, 
пережив трансформации XX в., на сегодняш-
ний день представлено в достаточно суженом 
виде. Но то значение, которое оно имеет для 
коренных народов и для народоведческих 
исследований, определяет вопрос о поиске 
путей дальнейшего развития хозяйственной 
и культурной сфер коренных народов России 
и всего мира.

Туризм как сфера реализации новых 
возможностей традиционной материаль-
ной и нематериальной культуры коренных 
народов. Одним из наиболее востребован-
ных направлений вхождения традиционного 
хозяйства коренных народов в современную 
экономику становится сфера туризма. Ее пре-
имуществом является аккумуляция ресурсов 
и синергетический эффект для сопутствую-
щих производств на локальной территории. 
Перспективность этого направления поддер-
живается и в уже упоминавшейся Программе 
государственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне. В доку-
менте запланирован комплекс мер по разви-
тию туристской индустрии: проведение еже-

Поголовье северных 
оленей

Год
 1991 1996 2000 2001 2002 2003

Всего 2 178 1 712 980 812 946 920
В том числе на 
сельскохозяйственных 
предприятиях

1 856  1 034 621 550 561 545

Таблица 1 Динамика поголовья северных оленей в хозяйствах всех категорий 
Иркутской области (на конец года), количество голов [16, с. 41]

Table 1 Dynamics of reindeer population in farms of all categories in the Irkutsk region 
(at the end of the year), number of heads [16, p. 41]
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годного отбора проектов в области развития 
туристской индустрии в местах традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов с целью государственной 
поддержки их реализации, содействие раз-
работке мастер- планов развития туристских 
территорий в этих местах и др. [12].

За рубежом вопросы развития коренных 
народов и возможности использования мате-
риальной и нематериальной культуры этно-
сов в туризме стали изучаться примерно с се-
редины XX в., при этом в основе этого изучения 
были этнографические исследования. Антро-
пологи и социологи дополнили ряд теорети-
ческих аспектов жизнедеятельности и куль-
туры коренных народов. Современные ученые 
придают особое значение вопросам идентич-
ности, аутентичности и прав коренных наро-
дов. Эти вопросы рассматриваются в самом 
широком контексте экологической, экономи-
ческой, социальной и культурной устойчиво-
сти при поиске необходимых средств к суще-
ствованию с помощью аккультурации и ком-
мерциализации традиционной деятельности 
этносов. Как отмечают зарубежные авторы, 
«культурный и этнический туризм являются 
областями, где идентичность корректируется 
с учетом требований рынка, что инспирирует 
ее превращение в товар» [19, p. 1212].

Обозначенный выше широкий иссле-
довательский ракурс был, с одной стороны, 
направлен на смягчение негативных воздей-
ствий рыночных способов хозяйствования на 
традиционную деятельность коренных наро-
дов и адаптацию этих способов, а с другой сто-
роны, было необходимо определить способы 
получения опыта для туристов других куль-
тур, желающих увидеть «более чистый и про-
стой образ жизни» (цит. по: [18, p. 1068]), что 
может быть достигнуто с помощью языка, ре-
месла и народного творчества, объектов и тех-
нологий туристского показа этничности.

В России и за рубежом пытаются ком-
плексно воплотить в жизнь подобные подхо-
ды к практической реализации включенности 
традиционной деятельности коренных наро-
дов в туризм. Тем не менее с теоретической 
точки зрения в большинстве своем зарубеж-
ные ученые дискутируют о следствиях инте-
грации этнических хозяйственных практик 

в сферу туризма, в частности, по таким аспек-
там: 1) кому должны доставаться выгоды от 
туристской деятельности: коренным народам 
или локальной экономике? 2) по своей сути 
эти практики относятся к культуре или эко-
номике? Исследователи приходят к выводу, 
что четкого разделения между хозяйственной 
и культурной составляющей в жизнеобеспече-
нии коренных народов нет. О. Берта (O. Berta) 
отмечает, что «современное ремесло трудно 
в концептуальном плане разделить между 
культурой и экономикой – оно воспринимает-
ся как служащее либо культурным, либо ком-
мерческим целям» [17, р. 92]. При этом она 
уточняет, что ремесла все же принадлежат по 
большей части к сфере наследия: «Сохранение 
культурного и природного наследия, неотъ-
емлемой частью которого являются ремесла 
и промыслы, – это один из важнейших крите-
риев устойчивого развития» [17, р. 92].

Исходя из этого, можно говорить, что 
традиционная деятельность коренных наро-
дов, рассмотренная в единстве своих прояв-
лений, должна сохраниться и быть доступной 
новым поколениям. По мнению С. Коот, «един-
ственный способ сохранить наши традиции 
и образ жизни – это жить в памяти людей, ко-
торые видят нас» [19, р. 1214–1215)]. Иными 
словами, исследователь подчеркивает, что от-
дельные отобранные посредством специаль-
ных практик материальные артефакты, мифо-
логии, воспоминания и традиции становятся 
ресурсами настоящего, причем отбор основан 
на современных потребностях потребителей.

Практика свидетельствует, что инду-
стрия туризма стала важным сектором эконо-
мики благодаря накопленному культурному 
наследию. При этом специалисты в области 
туризма говорят о том, что простое наличие 
объектов культурного наследия не гаранти-
рует повышения благосостояния террито-
рий и населения, необходимо использовать 
технологии показа и продвижения объектов. 
Поэтому дискуссия о необходимости вклю-
чения традиционных форм хозяйствования 
коренных народов в современную экономи-
ку и, в частности, в сферу туризма и спосо-
бах такого включения должна продолжать-
ся. Можно согласиться с О. Берта, что «одни 
и те же артефакты в разное время и в разных 
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ситуациях используются, интерпретируют-
ся и определяются по- своему, то есть такие 
типы ремесел могут относиться преимуще-
ственно и к культурной, и к коммерческой 
структуре в зависимости от их интерпрета-
ции. При такой вариативности, тем не менее, 
концептуальное разделение культуры и эко-
номики относится к процессу культурного  
производства» [17, р. 106].

Можно заключить, что организация ту-
ристской деятельности, основывающейся на 
традиционных культурных практиках корен-
ных народов, становится сегодня ведущим 
направлением в мировой сфере благодаря по-
гружению путешественника в аутентичную 
атмосферу, связанную с погружением в опыт 
автохтонов. Такой вид туризма будет востре-
бован в связи с его уникальностью и необыч-
ностью, поскольку в настоящее время этни-
ческое разнообразие в мире сокращается со 
скоростью, соизмеримой с темпами утраты 
биологического разнообразия.

***
Таким образом, используя подход ир-

кутской школы начала XX в., соединяющий 
воедино этнографию и экономику, можно 
прийти к следующим выводам. Во- первых, 
направления и директивы развития корен-
ных народов Прибайкалья с 1920-х гг. и до 
настоящего времени меняли свои приорите-
ты в зависимости от идеи, господствующей 
в конкретный период. Научные разработки 
и их практическое применение или нивели-
ровали этническую идентичность, или пыта-
лись ее возродить. Во- вторых, традиционные 
формы хозяйствования коренных народов 
благодаря комплексу материальных и нема-
териальных составляющих обладают способ-
ностью к адаптации к различным условиям 
социально- экономического развития. В-тре-
тьих, в современной экономике наиболее 
эффективным средством, способствующим 
воспроизведению традиционных форм хозяй-
ствования коренных народов, являются фор-
мы показа, в частности через сферу туризма, 
аутентичных материальных и нематериаль-
ных объектов культуры и экономики и доне-
сение заложенных в этих объектах смыслов.

В практической деятельности научные 
знания, относящиеся к традиционному хозяй-

ствованию коренных народов, могут быть ис-
пользованы в ряде отраслей современной эко-
номики. С теоретико- методологической точки 
зрения опыт локальных культур становится 
все более востребован, поскольку дает пред-
ставление о моделях жизнеобеспечения и вы-
живания в трансформирующихся условиях.

Заключение. Доминирующая доктрина 
государственного регулирования в тот или 
иной исторический период и мировые тен-
денции, выраженные в процессах глобализа-
ции, определяют содержательное наполнение 
и формообразование традиционных практик 
хозяйствования. Переориентация традици-
онного хозяйства в отраслевую структуру 
колхозно- совхозного типа и перевод на осед-
лость кочевых коренных малочисленных на-
родов в советский период привели к измене-
нию образа их жизни, и вслед за этим – к суще-
ственной потере навыков и технологий тради-
ционного хозяйствования.

Наиболее гармоничным способом адап-
тации традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных народов Прибайкалья и дру-
гих регионов к рыночным условиям является 
трансформация подлинных практик хозяй-
ствования в товарную отрасль посредством 
актуализации аутентичных способов техноло-
гической обработки в процессе, например, ту-
ристского показа. Таким образом самобытная 
культура коренных народов сможет показать 
свою способность к изменениям, опираясь 
на собственные ресурсы и технологии жиз-
необеспечения, гармонично совмещая куль-
туру и экономику в традиционных формах 
хозяйствования.

В свою очередь, институты обществен-
ной жизни должны способствовать реализа-
ции этих процессов, поскольку традиционные 
виды хозяйственной деятельности коренных 
народов могут стать центром формирова-
ния культурного и человеческого капитала 
на территориях их проживания. Дальнейшие 
исследования в этой области имеют возмож-
ность существенно дополнить методический 
сегмент функционирования институциональ-
ной среды сферы туризма и представить кон-
кретные технологии продвижения традици-
онных форм хозяйствования в современных 
условиях.

Региональные исследования истории и культуры

132 Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 4 № 4 



Abstract. The aim of this study is to identify optimal pathways for integrating the traditional eco-
nomic activities of the indigenous peoples of Baikal Siberia into the modern economy. The research 
involves an analysis of scholarly works addressing the transformation of traditional economic practices 
of indigenous peoples and associated challenges, as well as a review of documents from UN forums on 
indigenous development, regulatory legal acts issued by federal and regional authorities of the Rus-
sian Federation, and data from statistical agencies. The methodological framework is based on the 
method of actualization, complemented by historical-comparative and systemic approaches. Particular 
attention is given to the contributions of the Irkutsk School of Archaeology led by Bernhard Petri, who 
examined ethnography and the economy of small ethnic groups as an integrated system within ethno-
graphic research. This has enriched contemporary theoretical and methodological approaches to the 
development of the tourism sector and the creation of tourism facilities. The study investigates the his-
torical transformation of the economic practices of the indigenous peoples of Baikal Siberia, spanning 
from the establishment of Soviet power through the Soviet and post-Soviet periods up to the present 
day. The analysis focuses on the specific features of traditional economic practices of autochthonous 
ethnic groups, their adaptive capabilities, and their inherent characteristics. The study established that 
the transformation of traditional economic practices throughout the 20th century was accompanied 
by a range of challenges, including the loss of traditional lifestyles, subsistence systems, and sources of 
income. It also showed that traditional economic practices, due to their combination of material and 
non-material components, possess significant adaptive potential in the face of diverse socio-economic 
changes. The formation of clan-based associations among indigenous peoples is interpreted by the 
author as a consequence of the decline in traditional activities within state-sector industries. The study 
substantiates the possibility of integrating traditional economic practices into the modern economy 
through the development of tourism in indigenous territories. It is concluded that the most promising 
pathway for the reproduction of traditional economic practices, through their integration into the mod-
ern economy, lies in the demonstration of authentic tourism sites in indigenous areas.
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