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Развитие внутреннего туризма, являясь приоритетным для экономики разных 

государств, стимулирующим образом влияет на все отрасли хозяйствования. Одним из 

перспективных направлений внутреннего туризма в Казахстане является этнографический 

туризм. Особенности исторического развития страны определили ее многонациональный 

состав. Так, только на территории Восточного Казахстана проживает 120 этносов, из 

которых 14 являются наиболее многочисленными [4]. 

Территория Восточно-Казахстанской области (ВКО) состоит из 9 районов, 

этнический состав которых разнообразен. Наиболее многочисленными являются казахи 

(Тарбагатайский, Зайсанский, Уланский, Курчумский, Самарский районы) и русские 

(Алтайский, Глубоковский, Шемонаихинский районы) [9]. Многообразие этнической 

разнородности Восточного Казахстана обусловлено особенностями исторического 

заселения региона.   

Характерной чертой каждой народности является стремление к сохранению 

исторического и культурного наследия. На территории Восточного Казахстана отмечено 



623 памятника, большая часть которых относится к материальным недвижимым объектам 

истории и культуры [10]. 

Анализируя аспекты развития этнографического туризма Восточного Казахстана, 

целесообразно провести оценку историко-культурного потенциала региона [5]. Для этого 

рассмотрены плотность, разнообразие и статус каждого памятника в разрезе девяти районов 

ВКО.  

Плотность – отношение общего количества памятников истории и культуры к 

площади территории района. Плотность памятников определяется по формуле:  

D =
Q

A
 

Density=quantity/area, 

где D (density - плотность) плотность памятников территории; Q (quantity -

количество) общее количество памятников; А (area - территория) площадь территории [5]. 

Средняя плотность памятников ВКО, рассчитанная по данной формуле, составляет 

0,0063. Плотность историко-культурных объектов по районам области различается (табл. 

1). 

Таблица 1. Плотность памятников ВКО в разрезе районов 

 

Наименование района 

Восточно-Казахстанской 

области 

Площадь 

территории, 

кв. км 

Количество культурно-

исторических 

памятников 

Плотность 

памятников 

Алтай район 10 500 14 0,0013 

Глубоковский    7 300  10 0,0014 

Зайсанский район 10 500  36 0,0034 

Катон-Карагайский район 13 167  21 0,0016 

Курчумский район 23 200  41 0,0017 

Самарский район   7 657  15 0,0023 

Тарбагатайский район 11 865  12 0,0011 

Уланский район   9 610  38 0,0039 

Шемонаихинский район   4 000  33 0,0082 

 

Количественный показатель плотности памятников может быть выражен двумя 

качественными градациями шкалы с соответствующим количественным обоснованием: 

– высокая плотность соответствует диапазону от 0,002 до 0,008; 

– низкая плотность соответствует диапазону от 0,001 до 0,002. 

Наибольшей плотностью обладают Шемонаихинский, Уланский, Зайсанский и 

Самарский районы (рис 3). 

Разнообразие – наличие различных типологических групп памятников истории и 

культуры на территории отдельного административного района. Материальное культурное 

наследие региона, включающее недвижимые памятники истории и культуры, состоит из 

объектов истории, археологии, строительства и архитектуры, искусства [3]. Для оценки 

разнообразия памятников их количественное выражение может быть выражено двумя 

качественными градациями шкалы с соответствующим количественным обоснованием: 

– высокое разнообразие соответствует наличию в районе всех типов памятников; 

– низкое разнообразие соответствует отсутствию в районе всех типов памятников. 

Наибольшим разнообразием типов историко-культурных памятников обладают 

Зайсанский, Катон-Карагайский, Уланский районы (табл. 2). 

 



 
 

Рисунок 3.  Плотность расположения памятников по районам ВКО 

 

Таблица 2. Разнообразие памятников материального наследия в разрезе районов 

Восточного Казахстана 

 

Наименование района 

Восточно-Казахстанской 

области 
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Алтай район 14 4 8 2   

Глубоковский  11 7 2 2   

Зайсанский район 36 9 2 23 1 1 

Катон-Карагайский район 21 8 7 1 2 2 

Курчумский район 41 35 5 1   

Самарский район 15 9 4 2   

Тарбагатайский район 12 2 4 5  1 

Уланский район 38 32 2 2 1 1 

Шемонаихинский район 33 17 11 5   

 

Статус памятников – это показатель ценностных свойств объекта в туризме на 

территории исследований, представлен двумя уровнями государственного и местного 

значения памятников [5]. 

Для оценки статусности памятников может быть использована следующая градация 

оценок: 

– высокий статус соответствует наличию в районе памятников местного 

(количеством более 9) и республиканского (количеством более 2) значения; 

– низкий статус соответствует наличию в районе памятников местного (количеством 

менее 9) и республиканского (количеством менее 3) значения. 

Наибольшее количество значимых памятников республиканского значения 

расположено в Уланском, Зайсанском, Тарбагатайском районах (табл. 3). 

0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009

Плотность расположения памятников по районам 
ВКО

Плотность историко-
культурных объектов



Таблица 3. Статус памятников ВКО в разрезе районов 

 

Наименование района 

Восточно-Казахстанской 

области 

Общее количество 

культурно-

исторических 

памятников 

Статус 

памятника 

местного 

значения 

Статус памятника 

республиканского 

значения 

Алтай район 14 14 - 

Глубоковский  10 9 1 

Зайсанский район 36 33 3 

Катон-Карагайский район 21 20 1 

Курчумский район 41 41 - 

Самарский район 15 15 - 

Тарбагатайский район 12 10 2 

Уланский район 38 33 5 

Шемонаихинский район 33 33 - 

 

Для оценки историко-культурного потенциала районов ВКО применен экспертный 

метод в сочетании с балльной оценкой основных характеристик, учитываемых для развития 

этнографического туризма (табл. 4). 

Использовалась следующая градация оценок: 

1. Наличие высоких показателей – 1 балл; 

2. Наличие низких показателей – 0 баллов. 

 

Таблица 4. Оценка историко-культурного потенциала районов ВКО для развития 

этнографического туризма 

 

Наименование района 

Восточно-Казахстанской 

области 

Основные характеристики памятников 

плотность разнообразие статус 

Алтай район 0 0 0 

Глубоковский  0 0 0 

Зайсанский район 1 1 1 

Катон-Карагайский район 0 1 0 

Курчумский район 0 0 0 

Самарский район 1 0 0 

Тарбагатайский район 0 0 1 

Уланский район 1 1 1 

Шемонаихинский район 1 0 0 

 

Исходя из вышеизложенного, видно, что наибольшим историко-культурным 

потенциалом для развития этнографического туризма обладают Зайсанский и Уланский 

районы Восточно-Казахстанской области. 

Одним из перспективных направлений в познавательном туризме является 

использование скансенов для развития этнотуризма. 

Скансен – этнографический комплекс, основанный в 1891 году в Стокгольме [1]. Он 

стал первым в мире этнографическим музеем под открытым небом, где собраны дома и 

комплексы (кузница, стеклодувная и гончарная мастерская, пекарня) с различных концов 

Швеции, а также зоопарк и аквариум. В настоящее время сложился комплекс традиционных 

скансен-объектов, которые обязательно располагаются в подобных типах музеев: 

современные и реконструированные древние поселения; мастерские: гончарная и 



кузнечная, пекарня; контактные зоопарки с животными, используемые в местном 

животноводстве; участки огородов и садов с традиционным растениеводством. 

Обладая рядом преимуществ, в скансене акцентируется внимание не только на 

познавательный, но и на интерактивный, творческий аспекты, что способствует 

привлечению большего числа туристов [1, 2, 6]. Анализ разных по типологии музеев, по 

ряду критериев показывает большую аттрактивность скансенов для развития туризма, в том 

числе этнографического (табл. 5). 

 

Таблица 5. Сравнение типов музеев 

 

Основные показатели Музей Музей под открытым 

небом 

Скансен  

Наличие выставочных экспозиций + + + 

Наличие музейных фондов + + + 

Создание специальных условий хранения 

экспонатов (температура, влажность, 

уровень освещения) 

+ – – 

Расположение экспонатов под открытым 

небом 

– + + 

Использование экспонатов по назначению, 

их осязание 

– – + 

Использование экспонатов в 

этнографических мероприятиях 

– – + 

 

На территории Республики Казахстан функционируют 245 государственных музеев, 

в том числе 17 музеев республиканского уровня, 54 музея областного уровня, 73 – 

районного уровня, 97 – филиалы областного и районного уровня и 4 частных музея [6]. 

Вышеперечисленные музеи страны делятся на следующие группы: исторические – 54, 

краеведческие – 89, мемориальные – 57, естественно-научные – 3, искусствоведческие – 11, 

музеи-заповедники – 13 и другие – 18 [11]. 

Несмотря на большое количество музеев и экспонирование части объектов музеями 

на открытом воздухе, официально музеем под открытым небом является только  

«Историко-культурный музей-заповедник «Ботай»» (2018 г.) в Северо-Казахстанской 

области. Здесь на территории в 20 км2 экспонируются реконструированные жилища, 

оригинальные археологические находки, восковые фигуры древних жителей ботайской 

культуры эпохи неолита, найденные на этом памятнике [8].  

На территории ВКО находятся 2 музея, чьи экспонаты демонстрируются под 

открытым небом – это часть этнодеревни «Областного архитектурно-ландшафтного 

этнографического музея» и некрополь «Государственного историко-культурного музея-

заповедника «Берель» [11]. 

Вместе с тем, для развития этнографического туризма скансен имеет ряд 

преимуществ перед музеем под открытым небом, позволяя внедрить полное погружение в 

атмосферу жизни людей в прошедшие исторические эпохи и интерактивно использовать 

историко-археологические объекты. Для развития этнотуризма можно использовать 

имеющиеся в ВКО музей под открытым небом, проводя тематические мероприятия, 

национальные праздники, этнофестивали. 

Возможной перспективой развития этнотуризма в области является создание 

скансена «Акбаур». Данный объект находится на территории Уланского района, который 

по плотности, разнообразию и статусности превосходит показатели других районов ВКО, 

обладая наибольшим потенциалом для развития этнографического туризма. 



Природно-исторический комплекс «Акбаур» расположен в Калбинском Алтае, в 38 

км от областного центра Восточно-Казахстанской области. Включает следующие 

аттрактивные объекты:  

 государственный памятник природы «Синегорская пихтовая роща»,  

 ключевая орнитологическая территория  «Западные предгорья Калбы»,  

 древние горные выработки (III тыс до н.э.- IV век до н.э.),  

 древние поселения (III тыс до н.э.- IV век до н.э.), 

 могильники (III тыс до н.э.- IX век н.э.),  

 каменные изваяния (VII –X вв н.э.),  

 наскальные рисунки (III тыс до н.э.- IX век н.э.).  

Комплекс «Акбаур» практически полностью охватывает Аблакетский сельский 

округ (980 км2) Уланского района, в состав которого входят 4 села: Сагыр (1898 г.), Мамай 

батыр (1908 г.), Бестерек (1930 г.), Желдыозек (1950 г.).  

Исходя из вышеизложенного, наиболее перспективным для развития этнотуризма 

ВКО, будет создание скансена «Акбаур» на территории административной единицы- 

Аблакетского сельского округа Уланского района Восточного Казахстана, который в 

перспективе будет включать местные памятники природы и культуры, а также 

традиционные скансен-объекты (табл. 6). 

 

Таблица 6. Перспектива использования объектов комплекса «Акбаур» в качестве 

скансена 

 

Аттрактивные объекты 

комплекса «Акбаур» 

Использование объектов в предлагаемом скансене «Акбаур» 

Природные объекты 

Государственный 

памятник природы 

«Синегорская пихтовая 

роща» 

Места для пассивного отдыха, традиционных промыслов-

сбора трав, ягод, грибов 

Ключевая  

орнитологическая 

территория  «Западные 

предгорья Калбы» 

Историко-культурные объекты 

Древние горные 

выработки 

Реконструкция кузницы эпохи бронзы 

Древние поселения Реконструированные: поселения разных исторических 

периодов, мастерские по производству гончарных изделий и по 

пошиву традиционной одежды 

Каменные изваяния, 

наскальные рисунки, 

могильники 

Знакомство с нематериальным наследием-языковыми 

традициями, песнями, обрядами, обычаями 

Современные поселения 

Сагыр и Мамай Батыр 

Знакомство с традиционным жилищем, одеждой, 

музыкальными инструментами русских; участки огородов и 

садов с традиционным растениеводством 

Современные поселения- 

Бестерек, Желдиозек 

Знакомство с традиционным жилищем, одеждой, 

музыкальными инструментами казахов; контактный зоопарк с 

животными, используемые в местном животноводстве; 

традиционная охота с ловчими птицами и собаками 

 



Таким образом, территории Восточно-Казахстанской области обладает 

значительным культурно-историческим потенциалом для развития этнографического 

туризма. Для его интенсификации, перспективными являются Уланский, Зайсанский 

районы. Возможным локусом может стать природно-исторический комплекс «Акбаур», 

аттрактивные объекты которого предлагается трансформировать в скансен. 
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