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Аннотация. Материал, представленный в статье, был собран в рамках исследовательского
проекта, направленного на изучение культурного и этнографического туризма. Теоретической базой
исследования служит концепция мобильности Дж. Урри. Как и другие регионы, Удмуртия находится
в процессе формирования регионального бренда, а также способов внешнего позиционирования
республики. В ходе исследования был подтвержден статус ключевых элементов повышения при-
влекательности территории. Наибольший интерес у туристов вызывают программы, связанные с
историко-культурным наследием. В 2013–2014 годах наблюдается повышение интереса к этно-
графическим маршрутам в сельскую местность. Этот интерес был связан с разнообразием этниче-
ских программ, что было обусловлено поликультурным пространством региона. После 2015 года
поток туристов начал снижаться из-за кризисных явлений в экономике. Другими причинами сни-
жения интереса туристов стали слабая степень обновления программ, а также проблемы турис-
тической инфраструктуры села и, шире, всего региона. Ресурсом для дальнейшего развития туризма
в республике может стать пакет предложений, связанных с базами отдыха и сельскими усадьбами.
Однако эта стратегия имеет как позитивные, так и негативные последствия. Рекомендации, пред-
ложенные в статье, касаются переориентирования туристических программ на условия снижения
потребительского спроса на внутренние региональные маршруты.
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Расширение возможностей внутреннего туризма рассматривается как ресурс для социально-
экономического развития регионов России. В настоящей статье рассматриваются тен-

денции развития регионального туризма на примере Удмуртской Республике. В ходе исследования
использовались статистические данные Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики,
а также данные из открытых источников.

Социологический анализ туристического опыта тесно связан с практиками мобильности. Со-
гласно теории Дж. Урри классовые стили потребления создают образцы деятельности индивидов
и социальных групп. Одним из элементов потребительской культуры в ХХ веке становится практика
туристических поездок [1, c. 197]. Региональный туризм в последние годы позиционируется в
качестве альтернативы выездному туризму, ставшего менее доступным массовому потребителю
[2, c. 55].

Приток туристов в регион обеспечивает финансовые поступления. Но помимо собственно
финансовой выгоды регионы, которые создают привлекательные туристические программы, за-
пускают процесс формирования бренда территории, накапливая тем самым символический капитал
[3, c. 60]. Другими словами, следуя логике П. Бурдье, мы можем констатировать взаимную кон-
вертацию экономического и культурного капиталов в социальном пространстве [4, с. 59]. Исполь-
зование региональных особенностей в туризме оказывается стратегически значимым и для вклю-
ченности территории в общероссийские, межрегиональные и международные процессы, и для
успешного функционирования системы туризма самого региона. В настоящее время туристский
комплекс Удмуртии включает более 2000 доступных туристам достопримечательностей – при-
родных, исторических, социально-культурных объектов [5], обслуживает его более 300 предприятий –
туроператоров, турагентов, транспортных компаний.

Согласно Национальному туристическому рейтингу, Удмуртская Республика среди 85 субъ-
ектов Российской Федерации занимает лишь 54 позицию, уступая соседям-регионам – Кировской
области (45 место), Пермскому краю (16 место), Республике Татарстан (14 место) и Республике
Башкортостан (11 место) [6]. При этом Удмуртия характеризуется средними показателями условий
функционирования и развития туризма относительно других регионов страны. С одной стороны,
Удмуртия обладает уже известными, привлекательными для туристов программами, работающими
на основе музейных комплексов: «На родине П. И. Чайковского» (Музей-усадьба П. И. Чайковского

1 Статья выполнена в рамках исследовательского проекта «Роль этнокультурных проектов в развитии
сельских поселений в Удмуртской Республике», поддержанного грантом РФФИ (17-13-18002).
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в г. Воткинске) и «Калашников» (Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Ка-
лашникова). С другой стороны, туристическим потенциалом обладают программы, связанные с
посещением уникальных природных объектов, а также программы знакомства с этнокультурным
наследием региона. Исследования туристического потенциала районов Удмуртии, проведённые в
рамках подготовки концепция развития культурно-познавательного туризма в Удмуртской Рес-
публике на 2010–2015 годы [7], показали возрастающую популярность «деревенского» и этногра-
фического или этнокультурного туризма. В культурном наследии республики сохранились элементы
языческой культуры и культовые места мировых религий (буддизма, ислама, христианства). Объ-
ектами туристского интереса являются архитектура, мифология, музыка, история, религия, на-
циональная кухня, народные промыслы, быт и традиции народов, населяющих Удмуртскую Рес-
публику, в первую очередь – удмуртов, коренного населения.

В республике, по официальным данным Министерства культуры и туризма Удмуртской Рес-
публики, действует 155 туристских программ [8], 55 из них – в городах, остальные 100 – на терри-
ториях сельских поселений, большинство из них относятся к культурно-познавательным маршру-
там. Самыми популярными из представленных в сельской местности являются проекты: «В гостях
у Тол Бабая» – Шарканский район, «Карамас-Пельга» – Киясовский район, «Резиденция Бабы
Яги» – Граховский район, «Чудотворное село Перевозное» – Воткинский район, «Игра в игре с
Лопшо Педунем», «В поисках Пельняня» – Игринский район, «Истории в стране огородных чучел» –
Малопургинский район. С каждым годом количество турпрограмм, создаваемых на основе этно-
культурных проектов, увеличивается. Так, в 2017 году был открыт новый объект туристского
показа – «Народный Музей исчезнувших деревень» в деревне Сеп Игринского района. Большинство
сельских проектов реализовывались работниками домов культуры. Обычная программа включает
знакомство туристов с обрядами, народной одеждой, предметами традиционного быта, блюдами
национальной кухни.

Наибольший поток в рамках сельских этнокультурных программ наблюдался в 2013–2014 го-
дах. В этот период из-за нарастающего кризиса сократилось число выезжающих за границу.
С другой стороны, победа коллектива «Бурановские бабушки» на Евровидении-2012 и проект «Куль-
турные столицы финно-угорского мира» в деревне Быги вызвали волну интереса к внутрирегио-
нальным туристическим маршрутам. Но содержание программ менялось медленно, поэтому ин-
терес потребителей к региону стал сокращаться с 2015 года (табл. 1). Туристический поток в
республике характеризуется следующим соотношением внешних потребителей услуг учреждений
культуры и въездного туристского потока:

Таблица 1
Соотношение количества туристов внутреннего и въездного направлений

Показатель Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 
Внешние потребители услуг учреждений 
культуры (в том числе экскурсанты) тыс. чел. 381,5 556 664 

 
Въездной туристический поток тыс. чел. 265,5 241,9 266,9 

Динамика статистических показателей развития сферы туризма в республике последних 3 лет
также демонстрирует кризисные процессы (табл. 2). Статистика показывает уменьшение коли-
чества работников туристских предприятий (туроператоров и турагентов): на 27 % в 2015 году и
на 22 % в 2016 году. Численность людей, проживавших в гостиницах (в том числе отелях, панси-
онатах, общежитиях для приезжих), в 2016 году с учетом всех предприятий, предоставляющих
места для ночевок туристов, осталась на уровне показателя 2014 года, который не включал в
себя микропредприятия (субъекты малого предпринимательства, у которых размер годовой вы-
ручки (за прошедший год) и балансовой стоимости активов не превышает 120 млн руб., а числен-
ность работников – 15 человек). Необходимо отметить, что структура данного показателя изме-
нилась – в 2016 году по отношению к 2014 году снизилось количество туристов в «классических»
группах приехавших в отпуск, а также с целью досуга и отдыха, или на санаторно-курортное
лечение (на 13 %). С другой стороны, увеличилась доля приехавших с деловыми целями (на 27 %).
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Таблица 2
Статистические показатели развития туризма в Удмуртской Республике

Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 
Число туристских фирм ед. 198 182 172 
Количество туроператоров в сфере внутреннего  
и въездного туризма  ед. 24 26 25 

Средняя численность работников туристских фирм чел. 449 305 291 

Численность размещенных лиц в гостиницах, тыс. 
чел. 265,482 241,934 266,957 

в том числе с целями поездок: 
отпуск, досуг и отдых;  

тыс. 
чел. 83,705 67,847 70,198 

образование и профессиональная подготовка; тыс. 
чел. 3,885 3,192 5,402 

лечебные и оздоровительные процедуры; тыс. 
чел. 55,491 55,088 50,322 

деловые и профессиональные тыс. 
чел. 99,192 86,439 126,222 

Данные за 2014–2015 годы приведены без учета микропредприятий, а за 2016 год – по полному
кругу хозяйствующих субъектов.

Категории лиц, приезжающих с не туристическими целями, также активно посещают музеи.
По данным Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, сформированным по от-
четам, предоставленным администрациями муниципальных образований Удмуртской Республики,
общее количество туристов и экскурсантов, то есть не резидентов муниципальных образований,
побывавших в учреждениях культуры в 2014 году, составило 381,5 тыс. чел., в 2015 году – 556 тыс. чел.,
а в 2016 году – порядка 664 тыс. чел.

Анализ представленных показателей свидетельствует о переориентации системы туризма в
Удмуртской Республике на внутреннего потребителя, на создание турпродукта сегмента 2–3 ча-
совой автомобильной доступности от места проживания, а также о возможном возврате к досуговой
модели организации туризма. Как следствие, это может привести к разобщенности субъектов
туристской отрасли региона, к ослаблению межрегиональных связей, снижению заинтересованности
федеральных органов управления в республиканских туристских проектах (с учётом возросшей
конкуренции между регионами и проводимыми международными мероприятиями), снижению при-
тока финансовых средств, приносимых туристами из других регионов и стран. Вместе с тем,
можно снизить отрицательные последствия такого процесса за счет развития предложений для
внешнего потребителя, предлагаемых базами отдыха, сельскими усадьбами и учреждениями
культуры, которые, выступая одновременно объектами и субъектами туристической деятельности,
чаще всего, являются инициаторами создания турпрограмм в Удмуртской Республике.

***
Таким образом, в настоящее время Удмуртии, как промышленному региону, приходиться фор-

сировать уже пройденный другими регионами путь, чтобы на соответствующем уровне вписаться
в единое российское туристическое пространство. Учитывая сложившиеся тенденции и организа-
ционную подчиненность субъектов туристской деятельности различным ведомствам, требуется
целенаправленная координация деятельности по развитию туризма государственных и муници-
пальных органов власти, а также организаций всех форм собственности. Необходимо насыщать
информационную среду, не только виртуальную, но и пространственную, в том числе туристскую
навигационную систему, совершенствовать инструменты статистки, отражающие процессы раз-
вития регионального туризма, внедрять гибкий режим работы учреждений культуры, реализовывать
поддержку предпринимательских проектных инициатив сельских жителей в сфере туризма.
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF LOCAL TOURISM
IN UDMURT REPUBLIC

The presented in the article material was collected in the framework of a research project aimed at
studying cultural and ethnographic tourism. The J. Urry’s concept of mobility is used as the theoretical
basis of the study. Like many other regions of Russia, Udmurtia is in the process of forming a regional
brand, as well as ways of external positioning of the republic. In the course of the study, the status of key
elements for increasing the attractiveness of the territory was confirmed. The greatest interest among
tourists is caused by programs related to the historical and cultural heritage. In 2013–2014 there was an
increase in interest in ethnographic routes to the countryside. This interest was related to the diversity of
ethnic programs, which was due to the multicultural space of the region. After 2015, the flow of tourists
began to decline due to the crisis in the economy. The other reasons for the decline in tourists’ interest
became the low degree of the programs’ renewability, as well as the problems of the tourist infrastructure
of the rural areas and, more broadly, the entire region. A resource for further development of tourism in
the republic may be found in a package of proposals related to recreation centers and rural estates.
However, this strategy has both positive and negative consequences. The recommendations proposed in
the article refer to the reorientation of tourism programs on the conditions for reducing consumer demand
for domestic regional routes.
Key words: Local tourism; Ethnic projects; Regional development.


