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В  работе  рассматриваются  изменения  в  традиционных  промыслах  алтай-кижи  в  поздний 
советский  и  постсоветский  периоды.  В  условиях  новейших  социально-экономических 
преобразований часть из них приняла негативный характер. Проанализированы основные эколого-
экономические  проблемы,  связанные  с  традиционными  промыслами  в  местах  компактного 
проживания основного коренного этноса Республики Алтай.  

К  традиционным  промыслам  основного  коренного  этноса  Республики  Алтай  алтай-кижи 
относятся  собирательство  и  охота.  Под  легальными  приемами  в  традиционных  промыслах 
понимаются  формы и методы сбора, заготовки, добычи, отлова и т.п. различных видов растений и 
животных, осуществляемых в установленные сроки и в соответствии с различными действующими 
нормативно-правовыми  актами,  издаваемыми  федеральными,  республиканскими  и  местными 
органами власти. Соответственно, под нелегальными приемами понимаются все запрещенные виды 
деятельности, а также осуществляемые с нарушением природоохранных требований.

Собирательство издавна  играло  значительную  роль  в  жизни  алтай-кижи.  Потребности 
коренных жителей в растительной пище до второй половины XX века во многом удовлетворялись за 
счет  продукции  собирательства.  Развитие  огородничества  и  общее  улучшение  социально-
экономической ситуации в советский период привело к снижению роли собирательства в рационе 
питания алтай-кижи, что имело определенное природоохранное значение. Например, до 60-х годов 
прошлого  века  коренные  жители  в  пищевых  целях  в  массовом  количестве  собирали  луковицы 
кандыка.  Позднее  кандык  сибирский  был  внесен  в  Красные  книги  Российской  Федерации  и 
Республики Алтай.

С 70-80-х годов коренные жители более активно заготавливали для личных нужд пищевые 
растения,  в  первую  очередь  ягодные  (черная  и  красная  смородина,  малина,  брусника,  черника, 
жимолость),  в том числе и для целей консервирования (приготовлений варений и т.п.),  черемшу и 
ревень. С 1980 годов большинство коренных жителей начали заготавливать грибы.

Первые ограничительные меры по  заготовке лекарственных растений на территории Горно-
Алтайской автономной области начали применяться в 1955 г.,  когда исполкомом Горно-Алтайского 
областного Совета депутатов трудящихся было принято Постановление №260 "Об упорядочивании 
заготовки корня левзеи как лекарственного сырья на территории области" [1].  В Постановление в 
частности отмечалось, что "областное аптекоуправление и облпотребсоюз проводят заготовку через 
неорганизованное  население  самотеком,  беспорядочно,  беспланово,  что  приводит  к  массовому 
уничтожению  ценного  лекарственного  растения.  Помимо  этого,  заготовленный  корень  частными 
лицами не весь сдается аптеке и потребкооперации, а реализуется на рынках Горно-Алтайска, Бийска, 
Барнаула,  Новосибирска  с  последующей  кустарной  переработкой  корня  без  соблюдения 
соответствующих требований кондиции,  дозировки,  концентрации настоев,  что  может привести к 
отравлению населения" (с. 349-350).

Как отмечает В.В. Алешкевич [2], в Алтайском крае, в состав которого в то время входила и 
Горно-Алтайская  автономная  область,  в  том  или  ином  объеме  заготавливалось  около  60 видов 
лекарственных растений. Заготовкой занимались аптечное управление, крайпотребсоюз и управление 
лесного  хозяйства.  Эти  организации  ежегодно  заготавливали  более  300 тонн  лекарственного 
растительного сырья. Этот же автор отмечает, что до 1968 года аптечным управлением Алтайского 
крайисполкома заготавливалось всего 13 тонн растительного сырья по 10 наименованиям. Начиная с 
1970-х  годов,  темпы  роста  заготовок  постоянно  возрастали,  соответственно  увеличивался  и 
ассортимент заготавливаемых видов. В 1984 году Алтайское аптечное управление занимало первое 
место по объему заготовок среди краев и областей Сибири и Дальнего Востока.

В период кризиса начала 1990 годов действующие в республике заготконторы прекратили свое 
существование. Закупкой различных лекарственных растений начали заниматься частные скупщики. 
Но настоящий массовый спрос на лекарственные растения, прежде всего золотой, маралий, красный 
корни,  пион  Марьин  корень,  корень  бадана,  появился  только  в  конце  1990-х  годов.  Появились 
крупные частные заготовители, нередко работающие безо всяких лицензий. 

Необходимо  отметить,  что  еще  в  начале  1990-х  годов  было  введено  лицензирование  на 
заготовку отдельных видов ценных лекарственных растений (родиола розовая, левзея сафлоровидная, 
копеечник забытый и ряд других).



С 2000 года все большую роль в качестве заготовителя стали играть государственные лесхозы, 
которые  заключают  договора  с  местными  жителями.  Заготовленную  продукцию  побочного 
лесопользования  жители  должны были  сдать  в  лесхоз.  Но  значительная  часть  от  общего  объема 
заготовок уходила и уходит "налево", поскольку частные скупщики платят более высокую цену. 

С конца 1990 годов и до настоящего времени на территории республики имеются случаи, когда 
заготовители или скупщики продукции побочного лесопользования используют труд наемных лиц, 
причем нередко жителей других регионов или даже других государств (стран СНГ). В основном это 
лица без определенного места жительства либо жители стран ближнего зарубежья (так называемые 
гастарбайтеры),  прибывшие  в  Республику  Алтай  на  заработки  нередко  без  регистрации  в 
миграционной  службе,  с  нарушением  действующего  законодательства.  Это  особенно  развито  на 
территории Усть-Коксинского района, где имеются большие запасы ценных лекарственных растений 
[3]. 

Основные  нарушения  природоохранного  законодательства,  связанные  с  собирательством, 
касаются заготовок ценных лекарственных растений и кедрового ореха в коммерческих целях. К ним 
относятся:  заготовка  лектехсырья  без  лицензий;  превышение  объемов  заготовок,  указанных  в 
лицензии; нарушение сроков заготовок; нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Масштабы  охоты в  разные  временные  периоды  в  основном  зависели  от  численности 
охотничьих  видов  животных,  ограничительных  мер,  предпринимаемых  государством,  занятости 
населения и рыночного спроса на ту или иную охотничью продукцию. У алтай-кижи определенную 
роль играли и внутренние ограничения, связанные с традиционными запретами, например, с запретом 
охоты на животных, являющихся покровителем сеока (рода). 

В  советский  период  наибольшие  объемы  добычи  охотничьей  продукции  наблюдались  в 
1940-50  годы,  в  результате  чего  численность  многих  видов  промысловых  животных  (особенно 
копытных) значительно снизилась. В последующем на численность копытных повлияли начавшаяся в 
1950  годы  химизация  сельского  хозяйства,  эпизоотии  ящура,  многоснежные  зимы.  Например,  в 
середине 1960 годов численность косули в Горном Алтае сократилась в десятки раз [4].

В  1960-80  годы  происходит  рост  благосостояния  коренных  жителей,  что  привело  к 
значительному  снижению  роли  охоты  в  жизни  населения.  В  эти  годы  больше  всего  занимались 
охотой, в том числе незаконной, работники отгонного животноводства.

Социально-экономический  кризис  1990  годов  привел  к  резкому  снижению  уровня  жизни 
населения, появлению массовой безработицы. В этих условиях резко выросла роль охоты и побочного 
лесопользования в жизни населения, в том числе и коренных жителей, Республики Алтай. Большой 
размах получило браконьерство всех видов. Природоохранные организации, в том числе и органы 
охотнадзора, ввиду небольшого штата сотрудников не в состоянии обеспечить действенную охрану 
животного мира республики, в том числе и на особо охраняемых природных территориях. Например, 
заместитель руководителя Охотнадзора Республики Алтай С.Н. Часовских в 2006 году отмечал, что 
республиканские заказники превратились в рассадники браконьерства [5].

Первые ограничительные меры в охотничьем хозяйстве Горного Алтая стали применяться на 
практике в 1950 годах. Тогда же появились первые инспектора охотнадзора, проводившие рейды по 
охране животного мира. До этого времени охотничье ружье можно было купить в сельском магазине 
без охотничьего билета. 

В  настоящее  время  охота  носит  ярко  выраженный  коммерческий  характер  и  направлена, 
прежде всего, на добычу тех видов охотничьих животных, продажа которых приносит существенный 
доход. 

В  мононациональных  алтайских  селах  охотой  занимается  от  50  до  80% семей,  но  только 
10-20% регулярно. У 10% семей доход от охоты может составлять до 30-40% семейного бюджета.

Распространению браконьерства способствует и массовая безработица сельского населения. 
На руках у населения сосредоточено большое количество незарегистрированного оружия. По данным 
сотрудников  охотнадзора  в  2006  году  у  нарушителей  правил  охоты  было  изъято  371  единица 
огнестрельного  оружия,  причем  около  70  %  незарегистрированного  [6].  В  сельской  местности, 
особенно  в  небольших  населенных  пунктах,  по  мнению  сотрудников  охотнадзора,  доля 
незарегистрированного  оружия  составляет  70-80  %  от  общего  количества.  Среди 
незарегистрированного много и нарезного оружия. Это касается и русского, и алтайского населения.

Основные нарушения, связанные с охотой, заключаются в следующем:
– охота проводится лицами, не имеющими охотбилета, и соответственно права на охоту. Это 

подтверждается и данными охотнадзора. Так, например, в 2006 году на территории Республики Алтай 
было выявлено 701 нарушение правил охоты,  при этом основная  часть  нарушителей (60,9 %)  не 



имели удостоверения на право охоты [6];
– охота без лицензий, в неустановленные сроки, добыча большего количества животных, чем 

оговорено в лицензии;
– охота проводится с использованием незарегистрированного, в том числе нарезного, оружия. 
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TRADITIONAL CRAFTS OF ALTAI-KIZHI IN THE SOVIET AND POSTSOVIET PERIODS
Bailagasov L.V., Manysheva T.V. 

In  the  article  changes  in  traditional  altai-kizhi  crafts  during  the  late  soviet  and  post-soviet  periods  are 
considered. In conditions of the newest social and economic transformations part from them has got negative 
character.  Concerning  to  traditional  crafts  environmental  and  economic  problems  in  places  of  compact 
residing of Altai Republic basic ethnos are analyzed.  


