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Рассматриваются экологический туризм и туризм на 
сельских территориях, интегрированных с крупнейшим 
национальным природным парком Казахстана – Катон-
Карагайским, как инструмент сокращения оттока сель-
ского населения, стимулирования альтернативных видов 
деятельности, ориентированных на предоставление ту-
ристских услуг. Обосновывается достаточность ресурс-
ного потенциала и инициатив местных сообществ для 

решения этой задачи.

The authors consider ecological tourism and tourism in rural 
areas integrated with the largest national natural park of 
Kazakhstan – Katon-Karagai, as a tool to reduce the outflow 
of the rural population of the region, stimulate alternative 
activities focused on the provision of tourist services. The 
sufficiency of the resource potential and initiatives of local 

communities for solving this problem is substantiated.

Казахстанский Алтай в последние годы пользуется особой 
популярностью как у отечественных, так и у зарубежных 
туристов. Сохранившиеся заповедные уголки дикой приро-
ды в «краю Шамбалы», самобытная местная культура, куль-
товые объекты, особая аура этих мест создают предпосылки 
для развития всех видов природно ориентированного туриз-
ма. Однако отдаленность от центров цивилизации, отсутствие 
развитой инфраструктуры, неустроенность быта привели 
к тому, что многие местные жители вынуждены были уехать 
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в поисках лучшей жизни. В результате сложилась критиче-
ская ситуация, когда этот благодатный край столкнулся с про-
блемой нехватки рабочих рук для поддержания экономики 
района. Вопрос прекращения отрицательной миграции на-
селения требует комплексных мер, одной из которых, на наш 
взгляд, может стать развитие сельского туризма с вовлечени-
ем в процесс туристского обслуживания местного населения. 
Причем в данном случае существенно расширяются возраст-
ные рамки для участников процесса: этим могут заниматься 
и школьники, и люди пенсионного возраста.

Данная проблема изучалась авторами как сопутствую-
щая в 2007–2009 годах, а также в 2019 году в рамках проекта  
ПРООН по сохранению биоразнообразия Алтай-Саянского 
экорегиона [1], что позволило оценить ситуацию в динамике 
и предложить возможное решение вопроса.

Алтай – колыбель тюркской цивилизации. Именно здесь 
пролегала знаменитая Северная ветвь Великого шелкового 
пути, по праву названная Золотой ветвью, по которой шли ка-
раваны с золотом и бронзой Алтая, золотом скифов и аримас-
пов на Запад.

Рудный Алтай издавна считается местом с особой энер-
гетикой. Это «место силы», находящееся на пересечении ре-
лигий и верований: ислама, буддизма, православия, «старой 
веры», шаманства и др. При этом край сохранил уникальный 
природный и исторический потенциал.

История заселения Южного Алтая, на территории которого 
расположен Катон-Карагайский район, насчитывает не одно 
столетие. Активное заселение края началось в XVII веке, ког-
да здесь нашли убежище бежавшие с царской военной служ-
бы солдаты, старообрядцы, не покорившиеся новой религии, 
беглые крепостные, переселенцы, ищущие лучшей доли на 
окраинах империи. И сегодня здесь можно почувствовать осо-
бые традиции, которые сложились в то время.

Долина реки Бухтармы считалась в старину местом мало-
доступным, а следовательно, «уютным для укрывательства» 
и относительно безопасным, с достаточными природными ре-
сурсами для выживания. О вольной жизни в сказочном Бело-
водье ходили легенды. Реальным прототипом Беловодья была 
независимая община беглых крестьян, раскольников, завод-
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ских мастеровых, солдат, поселившихся в XVII веке в Алтай-
ских горах в долине реки Бухтармы – так называемом Камне. 

К концу XVII века бухтарминские земли превратились 
в настоящую вольную республику, постоянно пополняющую-
ся беглыми староверами и другими переселенцами, не жела-
ющими подчиняться царскому правительству и «новой вере».

Принятие русского подданства казахским населением 
и открытие Зыряновского рудника сделали невозможным их 
дальнейшее вольное существование и вынудили обратиться 
к царице Екатерине II с просьбой о подданстве. Как и другим 
иноверческим народам, каменщикам вместо денежных по-
датей и оброка предписывалось платить казне только ясак – 
подать звериными шкурами. Потому этот старообрядческий 
край до сих пор продолжают называть еще и ясачным [2].

В 1792 году в Бухтарминской долине образовалось девять 
деревень: Язовая, Фыкалка, Коробиха, Верх-Бухтарминская 
(Печи), Белая, Мало-Нарымская, Осачиха, Быково, Сенная. 
Впоследствии все эти поселения вошли в состав Катон-Кара-
гайского района.

Основы современного сельского хозяйства сформирова-
лись здесь еще в XVIII веке. Его особенностью стало одомаш-
нивание диких оленей и создание оленеводческих хозяйств. 
Наряду с мараловодством развивалось и пчеловодство.

Южный Алтай, а точнее бассейн верхнего и среднего те-
чения р. Буктырма (Бухтарма), территориально располагаю-
щийся ныне в Катон-Карагайском районе Восточно-Казах-
станской области, можно назвать колыбелью казахстанского 
мараловодства – специфической отрасли животноводства, ко-
торая в других областях республики практически не встреча-
ется. Первый маральник был организован в 1835 году братья-
ми Шарыповыми из села Фыкалка, организовавшими ловлю 
диких маралов, их одомашнивание и разведение. Затем этим 
видом животноводства стали заниматься в Язовом, Сенном, 
Печах, Белом.

Сегодня на базе ряда хозяйств открыты лечебно-оздорови-
тельные учреждения, использующие пантовые ванны и раз-
личные препараты из рогов в лечебных целях. Оздорови-
тельные процедуры пантолечебниц пользуются устойчивым 
спросом у туристов, благотворно воздействуя на укрепление 
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организма, иммунитет, восстановление сил. Действенность 
и уникальность препаратов из пантов доказана многовековым 
опытом восточноазиатских стран. Маральники строились 
в верховьях реки Куршим (Курчум) и в границах нынешнего 
Зыряновского района. Но в основном мараловодство было со-
средоточено в Катон-Карагайской волости, где содержалось 
почти три четверти поголовья маралов всей тогда еще Семи-
палатинской губернии. Удельный вес этой отрасли был весь-
ма высок: существовали целые деревни, где мараловодство 
являлось одним из главных занятий местных жителей. В на-
стоящее время ежегодно производится 12,5–13,8 т сырых пан-
тов и 4,7–5,2 т консервированных. 

Несмотря на общий спад производства в мараловодстве, 
продолжается работа по производству пантов марала для из-
готовления медицинских препаратов. Совместно с южноко-
рейской фирмой «Дзэн» в 1996 году здесь организовано со-
вместное предприятие ТОО СП «Аксу-Дзен» по производству 
пантосодержащих лекарственных средств [3]. 

Готовые лекарственные препараты, кроме Казахстана, по-
ставляются в Южную Корею, Россию, Киргизию, Узбекистан. 
Активное развитие туризма значительно расширит внутрен-
ний рынок сбыта пантовой продукции, реализуя задачу глубо-
кого использования в экологическом туризме лечебно-оздоро-
вительных технологий и местных ресурсов.

Развитие мараловодства, помимо туризма, стимулирует 
и развитие санаторно-курортного направления, которое сегод-
ня развивается достаточно динамично.

Археологи, изучая исторические памятники на территории 
нынешнего Алтая и Сибири, встречали рисунки, изображав-
шие пчел. Эти и другие факты дали основание полагать, что 
на территории нынешнего Казахстанского Алтая пчелы оби-
тали с глубокой древности. Однако, допуская возможность 
существования аборигенных пчел на Алтае, зарождение 
и развитие здесь пчеловодства как отрасли хозяйства считают 
с того времени, когда пчел привезли из других мест. О пчело-
водстве упоминается в отчете Алтайской волости за 1800 год. 

Вскоре о меде из Усть-Каменогорска заговорили повсе-
местно. Занятие пчеловодством быстро обретало своих по-
клонников сначала среди жителей Юго-Западного Алтая, 
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ныне Восточного Казахстана, а затем Сибири, Семиречья 
и Средней Азии. Уже в 1800 году в одном из отчетов упра-
вителя по ряду волостей Алтайского горнозаводского округа 
не без эмоций сказано, что в «волостях Усть-Каменогорской 
и Крутоберезовской распространилось довольно знатное пче-
ловодство». Слава же алтайских пасек росла так молниенос-
но, что от пчеловодов потребовались определенные усилия, 
чтобы тысячи пудов меда и сотни пудов воска сплавлять на 
плотах по рекам Бухтарме, Ульбе, Убе, затем по Иртышу до 
сибирских городов, а оттуда на запад – в Россию и даже за 
границу, Достаточно сказать, что только в 1834 году с пасек, 
расположенных в Бухтарминской долине, на Ирбитскую яр-
марку было вывезено 12 тысяч пудов первоклассного меда.

В настоящее время это весьма доходная отрасль. Счита-
ется, что алтайский мед уникален с точки зрения вкуса и пи-
щевой ценности. На Восточный Казахстан приходится около 
80% всех пчелосемей республики, по сбору меда область за-
нимает первое место в стране [4].

Рубленные из дерева дома – традиционное жилище алтай-
ских жителей, связанное с культурой местного населеия. От-
даленность от больших городов и труднодоступность мест-
ности предопределили использование дерева в качестве ос-
новного стройматериала. В Казахстанском Алтае дома, как 
правило, строили из кедра (сосны сибирской) и лиственницы. 
Последняя отличается прочностью и влагостойкостью. Не-
редко для различных элементов конструкции выбирали раз-
ные породы дерева: нижний и верхний ярус – из лиственни-
цы, стены и пристройки – из более мягких сосны или пихты. 
Деревянные дома-срубы и сейчас остаются предметом ту-
ристского интереса – одним из брендов Рудного Алтая. 

Еще одна особенность территории, привлекающая тури-
стов – алтайское разнотравье. Оно формирует неповтори-
мость горного пейзажа, причем палитра красок постоянно 
меняется, что делает эстетическое восприятие одного и того 
же туристского объекта неповторимым даже в течение одного 
сезона. При этом большинство растений обладает лечебными 
и оздоровительными свойствами. В последние годы здесь раз-
вивается фармацевтическое производство на основе местного 
сырья. Туристы же с удовольствием используют возможности 
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местных лечебниц и приобретают лекарственную фитопро-
дукцию в качестве сувениров.

Все эти особенности, уникальные для Казахстана, являют-
ся ключевыми ценностями для развития туризма в регионе.

Основные аттракции экологического туризма сосредото-
чены в Катон-Карагайском государственном национальном 
природном парке. Здесь действуют десять утвержденных 
туристских маршрутов и четыре экскурсионные научно-по-
знавательные тропы общей протяженностью 673 км (в том 
числе конных – 333 км, пеших – 240 км, автомобильных – 
100 км) [5]. Несмотря на достаточно короткий сезон (с июня 
по сентябрь), посещаемость парка растет, причем особенно 
заметный прирост наблюдается в период пандемии (см. рис.). 
Конечно, для самого крупного по охвату территории парка 
страны количество посетителей не столь велико (6751 че-
ловек в 2020 году), но с точки зрения охраны природы и со-
хранения биоразнообразия именно этот факт в совокупности 
симеющимся природным потенциалом создает предпосылки 
для формирования качественного экотуристского продукта. 

В 2014 году Катон-Карагайский ГНПП получил статус 
биосферного резервата ЮНЕСКО. Поскольку одной из прио-
ритетных задач биосферных резерватов наряду с сохранением 
биоразнообразия является содействие устойчивому развитию 
местных сообществ, администрацией парка были выявлены 
и поддержаны наиболее инициативные жители, народные 
умельцы, предприниматели, главы крестьянских хозяйств, 
изъявившие желание оказывать услуги посетителям нацио-
нального парка. В настоящее время с парком сотрудничают 
десять гостевых домов, 12 пантолечебниц, три гостиницы, 
один санаторий.

Инфраструктура действующих маршрутов и троп требу-
ет обновления, хотя на наиболее востребованных из них, та-
ких как Рахмановские ключи, Белая Берель, Ирек, на которые 
приходится примерно 85% туристского потока, завершена 
большая часть инфраструктурного обустройства, что с удов-
летворением отмечается посетителями. Остальные маршруты 
и тропы являются чисто экологическими и требуют обустрой-
ства с последующим их продвижением в качестве экотурист-
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ских маршрутов для малых целевых групп с целью созерца-
ния и исследования природы.

Динамика роста количества посетителей ГНПП «Катон-Карагай»  
за 2016–2020 годы

В 2018–2019 годах при содействии ПРООН в Казахстане 
были проведены работы по определению допустимой турист-
ско-рекреационной нагрузки на маршруты и экологические 
тропы национального парка. Позже результаты были исполь-
зованы при подготовке Плана управления РГУ «Катон-Кара-
гайский ГНПП» на 2023–2027 годы. При этом предусмотрен 
мониторинг текущей антропогенной нагрузки с возможностью 
внесения корректировки в базовые расчетные показатели [6]. 

Следует отметить, что до настоящего времени не зареги-
стрировано превышение расчетных норм посетителей, что 
объясняется географическими особенностями и специфиче-
скими условиями территории: удаленностью от крупных на-
селенных пунктов, транспортной доступностью, рассредото-
ченностью объектов туристского интереса и маршрутов и т.д. 
Из факторов, снижающих туристскую привлекательность ре-
гиона, можно отметить ограниченное количество мест разме-
щения, неразвитую систему общественного питания, отсут-
ствие регионального туристского продукта, разобщенность 
поставщиков отдельных видов услуг, короткий летний сезон.
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В программе кластерного развития казахстанского туризма 
в качестве основных перспективных направлений туристско-
го освоения территории обозначены сельский, экологический 
и этнографический виды туризма. Развитие сельского туриз-
ма невозможно без опоры на местные сообщества. Прежде 
всего, это организация гостевых домов. С ростом внутреннего 
туризма под влиянием пандемии вырос спрос и на недорогие, 
доступные средства размещения.

Привлекательные для туристов ландшафты, большое ко-
личество рек и озер с рыбалкой, возможность лицензионной 
охоты на зверя и дичь позволяют фирмам организовывать 
сплавы, рыболовные, охотничьи и научные туры, пантолече-
ние и санаторно-курортный отдых. Туристскими фирмами 
разработаны приключенческие туры «К подножию Белухи», 
«Алтайскими тропами», «Кочевник», «Изумрудное кольцо», 
«Каменная сказка» и др. Культурно-познавательные туры 
предназначены для любителей старины, истории, культуры 
народа. Предлагается посещение гостевых домов в Катон-Ка-
рагайском районе, где можно познакомиться с бытом и тра-
дициями населения, национальной кухней, посетить пасеки 
и мараловодческие фермы. 

Вместе с тем уровень развития туризма в районе большей 
частью не соответствует требованиям времени и не обеспе-
чивает стабильное развитие туристской отрасли и индустрии 
гостеприимства. Слабо развита инфраструктура туризма, ни-
зок уровень сервиса, не хватает квалифицированных турист-
ских кадров, особенно гидов, инструкторов туризма, экскур-
соводов. Неудовлетворительно техническое состояние авто-
мобильных дорог, многих памятников культуры и истории. 
Недостаточна осведомленность как зарубежных, так и отече-
ственных туристов о крае. 

По оценкам экспертов, основными целевыми группами ту-
ристов в районе являются граждане Казахстана (60%), России 
(30%) и дальнего зарубежья (10%).

Как отмечается региональным проектом развития сельско-
го туризма, развитие туризма на территории Катон-Карагай-
ского района даст возможность приостановить сокращение 
численности населения. За последние 20 лет население сокра-
тилось более чем на 50%. 
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Из-за оттока населения населенные пункты, основанные 
в XVIII веке без определенной планировочной структуры, 
не только теряют свою самобытность, но и исчезают с карты 
района. К примеру, если в 2007 году в селе Верх-Катунь про-
живало 172 человека, то в 2020 году здесь осталось всего де-
вять жителей. В селе Фыкалка – семь человек из 136. Ежегод-
но район покидают около 1200 человек. Это мы можем про-
следить по данным статистики за разные годы (см. табл.).

Динамика численности населения Катон-Карагайского района, 
тыс. чел. [7]

1989 г. 2004 г. 2007 г. 2010 г. 2016 г. 2019 г. На 
01.03.2021

49,2 41,1 39,5 37,57 28,09 23,14 21,58 

При этом популярность района как туристской дестина-
ции возрастает. Устойчивая положительная динамика посеще-
ний наблюдается в последние несколько лет (если в 2015 го-
ду было зарегистрировано 3415 туристов, то в минувшем 
2020 году – 6751). Специалисты прогнозируют дальнейший 
рост потоков. Этому способствует и завершение строитель-
ства автодороги, связывающей район с областным центром – 
Усть-Каменогорском, и общий рост интереса к внутреннему 
туризму, и, конечно же, улучшение инфраструктурной состав-
ляющей, предусмотренное региональным планом развития 
сельского туризма. В 2021 году подготовлен проект поддерж-
ки сельского туризма, предусматривающий выделение на от-
крытие и развитие гостевых домов до 45 млн тенге. 

Согласно плану, уже в 2021 году будет открыто 20 новых 
гостевых домов. Предусмотрено их грантовое финансирова-
ние через частные фонды и программу занятости. Кроме того, 
для организации досуга отдыхающих заинтересованными ту-
ристскими компаниями предложено 15 новых маршрутов с по-
сещением Катон-Карагайского национального парка, конными 
прогулками, походами к подножию Белухи и пантолечением. 

Лечебно-оздоровительное направление, перспективы ко-
торого связывают прежде всего с развитием сети пантолечеб-
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