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Введение 

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время в эпоху 

глобализации и интеграции остро стоит проблема сохранения малых 

коренных народов. Сокращение численности малых этносов в связи с 

ассимиляцией с другими народами и миграционными процессами приводят к 

исчезновению важной части культурного наследия всей страны. Туризм 

является практически единственным способом поддержания существования 

этнических меньшинств, их традиционного уклада жизни, культуры и языка. 

В настоящее время в России наблюдается рост интереса к изучению 

собственной страны, её этнического многообразия, что обуславливает 

высокий потенциал для развития этнического туризма.  

 Народ вепсы, исторически проживающий в Ленинградской, 

Вологодской областях и республике Карелия, является малочисленным и 

находится «в тени» титульного этноса. Сохранение вепской автохтонной 

культуры, традиционного природопользования и традиционного 

вмещающего ландшафта важно как с культурно-исторической, так и с 

экономической стороны. Создание организованного тематического тура по 

местам компактного проживания вепсов не только способствует 

удовлетворению интереса туристов, но и ориентировано на рост 

благосостояния вепского народа и повышение устойчивости традиционного 

хозяйствования, а также сохранение традиционных культурных ландшафтов.  

Исследования, связанные с вовлечением в туристскую деятельность 

малочисленных коренных народов, сегодня актуальны и имеют довольно 

обширную область практического применения. Практическая значимость 

данной работы обуславливается возможностью ее использования при 

планировании развития туризма и рекреации в регионе, а также при 

проектировании туристских маршрутов.  

Объектом исследования выступает территория компактного 

проживания вепсов в Ленинградской области и республике Карелия.   
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Предметом исследования служит этнический туризм, а также 

перспективы для его развития в регионе. 

Целью данной работы является выработка подходов к организации 

этнического туризма на территориях компактного проживания вепсов через 

создание этнического тура. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить понятие этнического туризма 

2. Проанализировать различные подходы к организации этнического 

туризма  

3. Составить обзор современного состояния этнического туризма в 

России 

4. Проанализировать туристско-рекреационный потенциал и 

перспективы развития данной территории для организации 

этнического туризма  

5. Разработать этнический тур   

В ходе исследования были применены картографический, 

сравнительный, статистический методы, поиск и анализ специальной 

литературы, а также метод социологического опроса. В качестве источников 

информации были использованы научные труды российских и зарубежных 

авторов: статьи, энциклопедии, учебные пособия, а также тематические 

карты и данные сети Интернет. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трёх глав, 

введения и заключения. В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

этнического туризма. Во второй главе проанализирован рекреационный 

потенциал мест расселения вепсов. Третья глава посвящена проектированию 

этнотура. Список литературы содержит 43 источника. Работа 

проиллюстрирована 14 рисунками, 4 таблицами, включает в себя 3 

приложения.  
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Глава 1. Подходы к изучению и организации этнического 

туризма 

В современном мире туризм - одна из наиболее быстро развивающихся 

сфер экономики. Ежегодно увеличивается число туристов, обретают 

популярность новые направления и виды путешествий. Кроме того, 

наблюдается рост интереса к внутреннему туризму, в частности, к такому его 

виду как этнический туризм, являющимся особенно перспективным для 

нашей страны. Развитие этнического туризма выгодно не только для 

туристов и организаторов путешествий, но и для коренного сообщества, 

обеспечения социально-экономического благосостояния и устойчивого 

развития территории.  

1.1. Этнический туризм: определение понятия  

В первую очередь необходимо рассмотреть понятие «этнический 

туризм». В широком смысле оно подразумевает посещение традиционной 

территории проживания какой-либо этнической общности, знакомство с 

традиционной культурой. Однако, это понятие было введено в научный 

обиход сравнительно недавно и различными исследователями понимается 

по- разному. Некоторые исследователи выделяют этнический туризм в 

отдельный вид туризма (Бутузов, 2013, Соболенко, 2020, Щукин, 2002), а 

другие считают его частью культурно-познавательного туризма (Биржаков, 

2014, Сундуев, Хышиктуева, 2009, Трофимов, 2013).  

Расхождения в терминологии вызвано и тем, как разграничивают 

исследователи понятия «этнический» и «этнографический» туризм. В 

таблице приведены подходы к дефиниции данных терминов российскими и 

зарубежными учеными (табл. 1). 

Таблица 1. Определение понятий этнический и этнографический туризм 

Автор Понятия этнический и этнографический туризм не 

разграничиваются 

Yasumura K. Этнический туризм – туризм, 
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достопримечательностями которого являются коренные 

жители и их экзотичность/самобытность (Yasumura, 

1996) 

Биржаков М.Б. Этнический туризм – подвид культурного туризма, 

направленный на знакомство с отдельными нациями и 

народами и их изучение в целях культурного и 

языкового обмена (Биржаков, 2014) 

Трофимов Е.Н. Этнографический туризм – направление культурно-

познавательного туризма, посещение существующих 

поселений, сохранивших особенности традиционной 

культуры и быта различных народов, это и знакомство с 

музеями народного быта (Трофимов, 2013) 

Сундуев Ч.Б., 

Хышиктуева 

Л.В. 

Этнический туризм – это одно из направлений 

культурно-познавательного туризма, которое 

подразумевает погружение туриста в среду коренного 

населения, знакомство с местной национальной 

культурой (Сундуев, Хышиктуева, 2009). 

Автор Этнический туризм Этнографический 

туризм 

Щукин А.Е. Этнический туризм – это 

организация 

специфических 

путешествий, главной 

целью которых является 

рекреация в процессе 

знакомства с материальной 

и духовной культурой, 

особенностями быта и 

традициями любого народа 

(этноса) в сочетании с 

удовлетворением других 

потребностей, 

участвующих в 

путешествиях (Щукин, 

2002) 

Этнографический туризм 

- это организация 

специфических 

путешествий, имеющих 

главной целью сбор, 

изучение и анализ 

информации. связанной с 

расселением, культурой, 

традициями, бытом, 

религией, обрядами и 

другими атрибутами, 

присущими любому 

народу (этносу), в 

сочетании с иными 

целями путешествующих. 

(Щукин, 2002) 

Бутузов А.Г. Этнический туризм – 

путешествия с целью 

приобщения к бытовому 

укладу и обычаям народов, 

ведущих традиционный 

или близкий к нему образ 

жизни (Бутузов, 2013) 

Этнографический туризм 

– путешествия с целью 

изучения, приобщения к 

традиционной 

(доиндустриальной) 

народной культуре тех 

или иных этнических 

групп (Бутузов, 2013)  

Соболенко В.Е. Этнический туризм – это Этнографический туризм 
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более широкое понятие, 

которое заключает в себе 

идею знакомства с 

этносами в целом. К нему 

можно отнести помимо 

этнографического туризма 

еще и ностальгический 

туризм, в состав которого 

также входят 

антропологический, 

джайлоо и аборигенный 

туризмы. (Соболенко, 2020) 

– это прежде всего 

желание и намерение 

узнать народы, 

проживающие вместе на 

одной территории, их 

культуру и традиции. 

(Соболенко, 2020) 

 

По большому счету, различия между этими терминами минимальны. 

Исследователи, признающие понятия синонимичными, чаще всего 

причисляют их к видам культурно-познавательного туризма. Авторы, 

разграничивающие «этнический» и «этнографический», приводят разные 

тому обоснования.  К примеру, Соболенко В.Е. рассматривает «этнический 

туризм» как более широкое понятие, означающее знакомство туриста с 

этносами в целом и вмещающее в себя все прочие подвиды туризма, в том 

числе этнографический (Соболенко, 2020). Щукин А.Е. же считает, что если 

этнографический туризм имеет в большей степени образовательную 

направленность, то этнический туризм ориентирован на рекреацию, 

проводимую путем постижения духовной и материальной культуры 

различных этносов (Щукин, 2002)). В целом исследователи сходятся на том, 

что для развития этнического туризма необходимо наличие живого 

сообщества, живой культуры и традиционного хозяйствования, тогда как 

этнографический туризм существует в условиях музеефикации традиционной 

культуры, познание которой осуществляется через музейные экспонаты, 

костюмированные праздники и мастер-классы.   

Ряд авторов выделяют понятие «этнокультурный» туризм, которое 

чаще всего является обобщающим для этнического и этнографического 

(Зорин, Квартальнов, 2003; Бутузов, 2013). Так по мнению А.Г. Бутузова, 

этнокультурный туризм – совокупность различных форм туристской 
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активности, обусловленных стремлением к познанию многообразия 

феноменов этнокультурной сферы. В данной трактовке этнический туризм 

является подвидом этнокультурного туризма. Ниже представлена типология 

этнокультурного туризма (Рис.1). 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

Рис. 1. Типология этнокультурного туризма [cоставлено по (Бутузов, 2013)]  

          Этнический туризм в качестве вида этнокультурного туризма 

определяется А.Г. Бутузовым как путешествия с целью приобщения к 

бытовому укладу и обычаям народов, ведущих традиционный или близкий к 

нему образ жизни. Этнографический туризм подразумевает путешествия с 

целью изучения, приобщения к традиционной народной культуре тех или 

иных этнических групп. Отдельным видом автор выделяет 

этнопознавательный туризм, под которым имеет в виду 

специализированные путешествия для комплексного изучения этнических 

культур в исторической ретроспективе. Ностальгический туризм, интерес к 

которому носит, по словам Бутузова, сугубо этноцентристский характер, 

рассматривается им как путешествия в места прежнего собственного 

местожительства, районов проживания предков, родственников и членов 

семей, либо же поездки, вызванные стремлением к познанию, приобщению к 

культуре собственного народа или этнических предков. Эколого-

Этнический 

туризм 

Этнографический 

туризм 

Антропологический 

туризм 

Эколого-

этнографический 
туризм 

Этнопознавательный 
туризм 

Ностальгический 

туризм 

Этнокультурный 

туризм 
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этнографический туризм, реализуемый в основном на территориях, 

включенных в список особо охраняемых, представляет собой путешествия, 

предпринимаемые с целью приобщения к самобытной культуре различных 

этно-территориальных сообществ в их привычной среде проживания. А.Г. 

Бутузов подчеркивает, что антропологический или туризм образа жизни 

является самым перспективным из перечисленных направлением 

этнокультурного туризма и определяет его как поездки, обусловленные 

желанием приобщиться к образу жизни тех или иных этнокультурных групп 

(Бутузов, 2013). 

В иностранной литературе также часто можно встретить термин 

«aboriginal» (Ryan, Aicken, 2005) или «indigenous tourism» (MacCarthy, 2020), 

что дословно означает «коренной» или «аборигенный» туризм. Аборигенный 

туризм находится в тесной связи с экологическим, так как непременно 

включает ознакомление с народом в естественной среде проживания. Также 

он подразумевает прямое или опосредованное (через контроль над 

деятельностью туристических агентств) участие коренного народа в туризме. 

Однако деление этнокультурного туризма на все описанные выше 

дефиниции является условным, так как чаще всего любой реализуемый тур 

одновременно включает несколько подвидов этнокультурного туризма.  

Для целей данного исследования из всего многообразия терминов 

выбран термин этнический туризм, который будет использоваться в его 

расширенной трактовке. Под этническим туризмом будет подразумеваться 

путешествие, совершаемое туристом с целью получения знаний об 

особенностях формирования жизни этноса во времени и пространстве как 

через непосредственное общение с представителями этнического 

сообщества, так и через музейные экспонаты. Понятие «этнический туризм» 

включает в себя знакомство с различными аспектами жизни этноса – бытом, 
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традициями, особенностями жилищных комплексов, традиционным 

хозяйством, вмещающим традиционным ландшафтом.  

1.2 Подходы к организации этнического туризма 

Помимо основного условия организации этнического туризма – 

присутствия живого этнического сообщества, необходимо также наличие 

прочих туристско-рекреационных ресурсов, формирующих этнический 

потенциал. Этнокультурное наследие, природная специфика местности, 

технологии и фольклор как объекты анимации складывают этнический 

потенциал исследуемого района, благодаря которому можно судить о 

целесообразности развития этноориентированного туризма. Исходя из этого, 

этнические ресурсы – это связанные с жизнью конкретного этноса объекты и 

явления, вовлеченные в туристскую деятельность, способные удовлетворить 

духовные потребности потребителей туристских услуг и мотивирующие к 

совершению путешествия. 

В зависимости от типа этнических ресурсов, которыми обладает 

территория происходит выбор подхода к организации этнического туризма. 

Выделяют два основных типа этнических ресурсов: материальные и 

нематериальные. Обычно они представлены в совокупности, чтобы создать 

более полное погружение во время путешествия. 

Материальные ресурсы включают в себя совокупность бытовых, 

культурных и иных материальных ценностей этноса, созданных в процессе 

жизнедеятельности и сохранившихся до наших дней. В первую очередь, это 

историко-культурные объекты: памятники архитектуры и культуры, 

имеющие этническую специфику, традиционные жилища, целостные 

поселения и стоянки, культовые сооружения, места проведения праздников и 

обрядов, этнографические музеи и комплексы. 

Нематериальные этнические ресурсы представляют из себя историко-

культурные ценности народа, выраженные в нематериальной форме. Чаще 

всего это фольклор (песни, танцы, мифы и иные проявления устного 
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народного творчества), а также народные промыслы, обычаи, празднества, 

религиозные ритуалы и кухня. 

Как правило, оба типа этнотуристских ресурсов сконцентрированы на 

одной территории и представляют собой общее наследие прошедших эпох 

общественного развития этноса. При комплексном подходе к организации 

этнического туризма обычно материальные и нематериальные объекты 

используются в совокупности. Таким образом, основой организации 

этнического тура является наличие каких-либо этнических объектов. В 

зависимости от типа объекта показа этнический туризм проявляется в 

следующих формах: 

1. Посещение существующих поселений с сохранившейся культурой и 

бытом проживающего народа. Включает в себя три главные составляющие: 

живое местное сообщество с традиционным укладом жизни, вмещающий 

культурный ландшафт, поддерживающийся в результате хозяйственной 

деятельности этноса и традиционную обрядовую культуру, являющуюся 

частью жизни местного сообщества (Исаченко, 2014). Такие поселения 

бывают как постоянные, так и временные (например, стоянки кочевых 

народов). Такой туризм является менее распространенным, но более ценным, 

так привлекает именно истинный традиционный уклад жизни населения  

2. Знакомство с экспозициями этнографических музеев, центров, 

«этнографических деревень», где выставляются предметы быта или даже 

предпринимается попытка воссоздать полную обстановку этнического 

поселения. В таких местах содержатся образцы традиционной архитектуры, 

предметы быта, проводятся национальные праздники. При этом 

этнокомплексы пользуются наибольшей популярностью, так как человек 

может своими глазами увидеть предмет, принадлежащий к той или иной 

общности или цивилизации, узнать о назначении, иногда потрогать 

собственными руками и ощутить причастность к культуре даже не 

сохранившегося до настоящего времени народа. 
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Некоторые исследователи выделяют отдельной формой знакомство с 

нематериальным социально-культурным наследием (Бабкин, 2008), однако 

данный вид туризма, ориентированный лишь на устное народное творчество 

и мифологию, гораздо труднее сохранить и развивать, так что в настоящее 

время нематериальные этнические ресурсы крайне редко составляют 

полноценный тур. 

Для организации этнического туризма, как и любого другого, прежде 

всего требуется провести анализ рекреационного потенциала 

рассматриваемого района. Более успешна для развития этнического туризма 

территория, обладающая аутентичными поселениями и живым местным 

сообществом, вовлеченным в туристскую деятельность, но сохраняющим 

традиционные виды природопользования. После определения этнических 

объектов значимыми и пригодными для использования в целях рекреации, 

необходимо оценить состояние мест размещения. Затем проектируются 

туристические маршруты, следует этап продвижения на отечественный и 

международный рынки. Но первостепенное значение для организации 

туризма в регионе имеет заинтересованность в этом государства: реализации 

федеральных и региональных программ по поддержке и развитию туризма, 

координации их работы и созданию туристско-рекреационных кластеров. 

1.3 Современное состояние этнического туризма в России 

Россия – страна, обладающая огромным потенциалом для развития 

этнического туризма: на территории проживает около 75 коренных народов 

[28]. В настоящее время наблюдается тенденция роста этнического 

самосознания и интереса к народной культуре, что также выражается в 

усилении интереса к этническому и ностальгическому туризму. Безусловно, 

различные регионы России обладают разными возможностями и уровнем 

вовлеченности в этнический туризм. Лидерами по этому критерию 

выступают Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа, 
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длительное расположение которых на пересечении этномиграционных 

потоков сформировало пестрый этнический состав регионов.  

Наиболее распространенными формами этнического туризма в России 

на данный момент являются: этнографические музеи под открытым небом, 

этнографические музеи-заповедники, археолого-этнографические комплексы, 

этнографические деревни, театрализованные праздники и фестивали.  

Большинство этнографических деревень были специально созданы в 

сельской местности, однако редко включаются в окружающий ландшафт. 

Несомненное преимущество этнографических деревень состоит в 

возможности популяризации этнического туризма, хранить память о 

традиционной культуре коренного народа, если саму культуру уже сохранить 

невозможно. Кроме того, большой плюс этнических ресурсов в том, что они 

обладают внесезонной привлекательностью, что имеет особое значение для 

нашей страны и дает большее конкурентное преимущество перед многими 

другими видами туризма. 

Северо-западный округ Российской Федерации считается одним из 

наиболее перспективных для развития этнического туризма. Особенно в его 

северных районах представлено большое количество различных этнических 

групп. Это такие малые коренные народы как вепсы, ижорцы, карелы, 

ингерманландские финны и другие. Логично, что большое этническое 

разнообразие народов потенциально дает большие возможности для развития 

этнического туризма на базе естественно сохранившихся поселений. 

В зарубежных странах этнический туризм часто совмещается с 

сельским или экологическим. По оценкам экспертов, именно экотуристы с 

низким уровнем притязаний к уровню комфорта составляют ведущий 

сегмент на рынке этнографического туризма (Бутузов, 2009). Поэтому 

сочетание природно-ориентированной и культурно-познавательной 

рекреации должно являться приоритетной задачей при составлении 

этнического тура. 
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Ряд территорий Северо-Запада Российской Федерации обладает 

большим эколого-этнографическим потенциалом, складывающимся из 

благоприятного состояния экологии, наличия особо охраняемых природных 

территорий, на которых удобнее осуществлять рекреацию, и территорий, 

являющихся местом проживания какого-либо этноса. Все эти факторы 

создают уникальные условия для успешного формирования турпродуктов 

этно-экологической направленности. 

Сохранение малых народов приоритетная задача, однако вести 

традиционный образ жизни становится все более трудно и невыгодно. 

Поэтому так важно сейчас не только вовлечь в туризм, но и отыскать 

способы для разумной его организации пока еще остались поселения 

коренных народов. Необходимо, чтобы туризм не превращался в 

единственный стабильный источник дохода для местного населения, но 

оказывал поддержку целенаправленной деятельности по сохранению малых 

народов. 

В настоящее время в России разрабатываются проекты, целью которых 

является стимулирование экономического развития общин коренного 

населения посредством эколого-этнографического туризма как вида 

экономической деятельности самих коренных народов, осуществляемой ими 

на территориях их традиционного природопользования (Соболенко, 2020). 

Гарантией эффективности проектов развития этно-туристского бизнеса 

станет самостоятельное руководство реализацией проектов представителями 

коренных малочисленных народов. Этнические меньшинства являются 

одними из наименее социально-экономически защищенных групп населения, 

поэтому предоставить им все условия для свободного ненарушенного 

ведения традиционного образа жизни – это задача, требующая решения на 

федеральном уровне. 

Этнический туризм в России находится еще на начальной стадии 

становления, однако в стране есть все предпосылки для его развития. 
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Учитывая, что этническое разнообразие постоянно сокращается, данный вид 

туризма будет востребован в связи с его уникальностью и неповторимостью. 

Не стоит забывать, что этнический туризм несет в себе пользу как для 

самих туристов и организаторов туристических услуг, так и для региона, 

поскольку развитие этнического туризма способствует сохранению 

культурного наследия и является фактором устойчивого развития территорий 

проживания. Кроме того, этнографические комплексы выполняют важную 

функцию по формированию толерантного и мультикультурного общества. И 

наконец, развитие этнического туризма в отдельно взятом регионе 

способствует преобразованиям в социально-экономической сфере. Грамотно 

организованная туристско-рекреационная деятельность даёт возможность 

решить многие социально-экономические проблемы как нехватка рабочих 

мест, низкий уровня жизни населения, слабое развитие инфраструктуры и 

других. 
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Глава 2. Рекреационный потенциал территории компактного 

проживания вепсов в Ленинградской области и республике 

Карелия. 

Ареал проживания вепсов на сегодняшний день затрагивает 

территории в Ленинградской, Вологодской областях и республике Карелия. 

В данной работе рассматривается территория компактного проживания 

вепсов в восточных районах Ленинградской области – Подпорожском, 

Тихвинском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Прионежский район 

республики Карелия на юго-западном побережье Онежского озера. 

Рассматриваемая территория будет охарактеризована с позиции природной, 

исторической и этнокультурной специфики для последующего обоснования 

проектируемого этнического тура. 

2.1 Природная специфика региона 

 Регион современного компактного проживания вепсов характеризуется 

неоднородностью физико-географических условий. Можно выделить два 

района: восточные районы Ленинградской области и Карельский ареал. 

Глобальные различия исходят из расположения в пределах разных 

геологических структур: территория Ленинградской области расположена на 

Восточно-Европейской платформе в пределах Русской плиты, а Карелии – в 

пределах Балтийского кристаллического щита. На побережье Онежского 

озера представлены выходы пород протерозойского периода. Южнее на 

Вепсовской возвышенности преобладают породы каменноугольной и 

девонской системы, перекрытые ледниковыми и водно-ледниковыми 

отложениями (Судаков, 2006).  

Значительная часть района входила в зону четвертичного Валдайского 

оледенения, благодаря которому сформировался рельеф территории. Вдоль 

Онежского побережья на юго-западе проходит Шокшинская гряда с 

максимальной высотой 240 м, представляющая из себя ряд камовых холмов. 

Большую территорию ареала проживания вепсов в Ленинградской области 

занимает средневысотная Вепсовская возвышенность – холмисто-моренная 
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возвышенность, пересекаемая камами. Встречаются карстовые воронки. 

Обилие озер, в том числе «периодически исчезающих» из-за карстовых 

провалов - также результат деятельности ледника. 

Наивысшая точка Вепсовской возвышенности – гора Мальгора высотой 

304 м над уровнем моря находится на территории Вытегорского района 

Вологодской области. На территории исследуемого района высочайшая 

точка – гора Гапсельга достигает 291 м и располагается в Ленинградской 

области. 

Характеризуемый район полностью расположен в пределах умеренного 

климатического пояса континентального типа. На Прионежье озеро 

оказывает отепляющее влияние, делая более мягкой зиму и прохладным лето, 

климат Вепсовской возвышенности и прилегающих районов, напротив, 

отличается большей континентальностью. 

Климат района характеризуется довольно коротким, прохладным летом 

и продолжительной, но сравнительно мягкой зимой с неустойчивым 

снеговым покровом. По данным многолетних наблюдений, среднемесячная 

температура самого холодного месяца – января – составляет – -10,5 ˚С на 

востоке Ленинградской области и -11,1 ˚С на вепсских территориях Карелии. 

Самая высокая среднемесячная температура приходится на июль – 16,6˚С и 

15,7 ˚С соответственно (Научно-прикладной справочник…, 1988). 

Средняя годовая сумма осадков на Вепсовской возвышенности 

составляет около 800 мм, на юго-западном побережье Онежского озера – 600 

мм. Территория находится в зоне избыточного увлажнения, что способствует 

ее заболачиванию. Основная масса осадков выпадает в теплый период с мая 

по сентябрь. Зимой значительная часть осадков выпадает в виде снега, 

который лежит примерно 150-160 дней. 

Территория относится к подзоне средней и южной тайги. Средняя тайга 

характерна для Прионежского побережья, южная тайга затрагивает 

территорию Вепсовской возвышенности. Преобладают таежные и лесные 
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европейские ландшафты, представленные в основном ельниками 

черничными на оподзоленных подбурах. Район характеризуется низкой 

сельскохозяйственной освоенностью – менее 5% и самым высоким для 

Ленинградской области показателем лесистости – 70-80% (Исаченко, 

Косарев, 2019). Для сохранения особо ценных природных комплексов и 

коренных пород в 2001 г. на Вепсовской возвышенности был создан 

природный парк «Вепсский лес». Прионежский район обладает меньшей 

лесистостью – около 60% (Леса и их многоцелевое..., 2015). Видовой состав 

представлен хвойными породами: сосна европейская и ель, вторичные леса 

составляют мелколиственные породы береза пушистая и осина (Лесной 

план…, 2018). Значительную площадь занимают заболоченные земли и 

болота. 

В таблице приведены ключевые отличительные особенности 

природных условий исследуемых районов (табл. 2). 

Таблица 2. Особенности природных условий ареалов проживания вепсов в 

Ленинградской области и республике Карелия 

 Ленинградская область Республика Карелия 

Геология и 

рельеф 

Русская плита 

Вепсовская возвышенность 

(максимальная высота в 

районе - 291 м) 

Карстовые формы рельефа 

Балтийский 

кристаллический щит 

Шокшинская гряда 

(максимальная высота 240 

м) 

Климатические 

условия 

Умеренно-

континентальный климат 

Температура июля – 16, 6 

˚С 

Температура января – -10,5 

˚С 

Осадки – 800 мм/год 

Умеренно-континентальный 

климат 

Температура июля – 15,7 ˚С 

Температура января – - 11,1 

˚С 

Осадки – 600 мм/год 

Растительность Южная тайга 

Ельники разнотравно-

черничные 

Средняя тайга 

Ельники черничные, 

сосняки зеленомошные 

 

2.2 Этапы формирования вепской историко-этнографической области 

Ранний этап 
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В формировании вепсского этноязыкового ареала было несколько 

этапов. Ранний этап относится к рубежу I–II тысячелетий н. э., исходя из 

найденных археологических памятников Приладожской курганной культуры 

в Юго-Восточном Приладожье.  Курганы распространялись в бассейнах рек 

Сясь и Тихвинка, Воронежка и Свирь, а также на реках Олонка, Тулокса и 

Видлица (Муллонен, 2012).  

Первые письменные сведения о предшественниках вепсов относятся к 

VI-X вв. н. э. Древнейшее летописное упоминание о вепсах – «вису» оставил 

историк Иордан в VI в. Первое древнерусское упоминание датируется Х 

веком, когда в летописи упоминается племя «весь».  

Предки современных вепсов сыграли важную роль в образовании 

Древнерусского государства, создав, по данным летописи, вместе со 

славянскими племенами: словенами и кривичами — военно-политический 

союз, ставший основой для его формирования. Их участие в таком союзе 

было обусловлено расселением древних вепсов на важнейшем для мировой 

торговли северном отрезке Великого волжского торгового водного пути — 

от Ладожского до Онежского озера. 

В межозерье между Онежским и Ладожским озёрами вепсы жили с X 

в., постепенно заселяя восточные земли после принятия христианства в XIII 

в. Самый крупный ареал расселения вепсов включал межозерье, а также 

территории севернее и восточнее Онежского озера (Рис.2).  

В связи с тем, что вепсы занимали довольно обширную площадь, 

сформировались некоторые языковые и бытовые различия, на основе 

которых выделены три этнографические группы вепсов (Пименов, 

Строгальщикова…, 2018): 

- северные вепсы – проживают на юго-западном побережье Онежского 

озера (на юге Карелии); 
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- средние (оятские) вепсы – исторически проживают в верхнем и 

среднем течении реки Оять (северо-восток Ленинградской области и северо-

запад Вологодской области); 

- южные вепсы – исторически проживают на южных склонах 

Вепсовской возвышенности (восток Ленинградской области и северо-запад 

Вологодской области). 

 

Рис.2. Границы исторической вепсской территории (Мулоннен, 2012) 

 К XV в. старые торговые пути из Восточной Европы, в которых 

вепсы играли не последнюю роль, оказались заброшены. Межозерье и вепсы 
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перестают быть одной из важнейших этнополитических образований 

Северной Руси. 

Период Российской империи 

После значительных миграций и расширения ареала проживания 

вепсов в письменных источниках для обозначения народа стали использовать 

термин заволочская чудь, который применялся вплоть до начала XX в. 

К началу существования Российской империи сформировались 

основные типы хозяйственного освоения территории, характерных для 

разных групп: северные вепсы были приписаны к Олонецким 

металлургическим и оружейным заводам, средние – к Лодейнопольской 

судостроительной верфи. Во второй половине XVIII в. важную роль в 

экономике вепсов стал играть лесозаготовительный промысел и сплав, 

обслуживание судоходства на реках Свирь, Нева и других. В некоторых 

деревнях в бассейне реки Оять процветал гончарный промысел. 

Впервые наиболее полные данные о численности населения вепсов 

дает Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. В ней 

«народность» определялась по родному языку. Общая численность вепсов на 

тот момент составила 25 284 чел. [29]. В этот период отмечалось падение 

авторитета родного языка и распространение русского, особенно среди 

молодого населения (Этноконфессиональный иллюстрированный атлас..., 

2017). 

Советский период 

После Октябрьской революции в стране был период усиления 

национального самосознания в среде вепсов, как и других народов России. В 

1920-1930 гг. были созданы вепсские национальные районы (Винницкий в 

Ленинградской области и Шелтозерский в Карельской АССР), а также 

вепсские сельские советы. В 1931 г. была впервые создана вепсская 

письменность на основе латинского алфавита, преподавание в начальных 

школах стало проводиться на родном языке. Через несколько лет все 
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обучение в Шелтозерском районе Карельской АССР также было переведено 

на вепсский язык. На вепсском языке стала издаваться учебная и 

художественная литература, пресса. В результате уровень национального 

самосознания народа резко повысился, о чем говорят данные переписи 

населения 1926 г.: численность населения вепсов возросла до 32 785 чел. 

[33]. 

В конце 1937 г. вся деятельность по национальному развитию вепсов 

была прекращена. Немногочисленная вепсская интеллигенция, в том числе 

авторы учебников, была репрессирована. Обучение в школах обратно 

переводится на русский язык, литература на вепсском языке уничтожается. 

Винницкий национальный район и сельские советы утрачивают статус 

национальных. Проводится политика целенаправленной насильственной 

ассимиляции, а именно русификации населения. 

Территория традиционного компактного проживания вепсов 

разбивается на различные административно-территориальные образования. 

Так вепсские земли в Ленинградской области оказались на стыке четырех 

районов: Подпорожского, Лодейнопольского, Бокситогорского и 

Тихвинского, а в Вологодской - Вытегорского и Бабаевского.  Полоса 

расселения вепсов вдоль Онежского озера – Шелтозерское, Рыборецкое и 

Шокшинское сельские поселения входят в состав Прионежского района и 

оказываются обособленными от основной территории. Ареал обитания 

вепсов, ранее бывший достаточно единым, распался на отдельные островки, 

прямой контакт между которыми отсутствует (Рис.3).  



23 
 

 

Рис. 3. Карта расселения вепсов в советский период (Строгальщикова, 2008) 

Национальное самосознание вепсов подвергается сильнейшему 

психологическому давлению в форме отказа властей фиксировать вепсскую 

национальность в официальных документах. В Вологодской и 

Ленинградской областях вепсов объявляют «несуществующими» в 

официальной статистике и при проведении переписей 1970 г. и 1979 г. 

насильно записывают русскими.  

Основные тенденции, наметившиеся со второй половины XX в. и 

продолжающиеся до настоящего времени – стабильное сокращение 

численности населения вепсов и прогрессирующая деградация сельских 

поселений.  
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Новейшее время 

С распадом СССР немногочисленное вепсское сообщество смогло 

добиться права на создание вепсской автономной административной 

единицы. С 1994 по 2004 гг. существовало автономное образование в составе 

республика Карелия – Вепсская национальная волость с центром в селе 

Шёлтозеро. В результате создания автономной вепсской территории была 

воссоздана народная письменность, издана литература на вепсском языке, в 

школах вновь проводили обучение на вепсском. Создание волости имело 

успех и в решении социально-экономических проблем: удалось преодолеть 

кризис лесозаготовительной промышленности, снизить уровень безработицы 

и решить социальные конфликты. Однако, в 2004 г. Вепсская национальная 

волость была ликвидирована и возвращена в состав Прионежского района. 

С 2006 г. вепсы включены в «Перечень коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и 

подлежат государственной поддержке согласно законодательству о защите 

прав национальных меньшинств. Численность населения вепсов по данным 

Всероссийской переписи 2010 г. составляет всего 5936 чел., проживающих на 

территории Ленинградской области – 1380 чел. Этот показатель продолжает 

снижаться по сравнению с предыдущими переписями населения, что 

связывают с ускорившимися процессами ассимиляции и глобализации (Рис. 

4).  
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Рис. 4. Динамика численности вепсов в ХХ в. (Составлено по данным: [33]) 

 Современное расселение вепсов имеет два основных ареала – юго-

западное побережье Онежского озера в республике Карелия и Вепсовская 

возвышенность на территории Ленинградской и Вологодской областей (Рис. 

6). Крупнейшие центры расселения в настоящее время – это деревня 

Винницы в Подпорожском районе Ленинградской области и Шёлтозерское, 

Рыборецкое и Шокшинское вепсские сельские поселения в Карелии, 

созданные после расформирования Вепсской национальной волости в 2004 

году. Поселения не обладают статусом национальных автономий, но 

осуществляют деятельность, связанную с реализацией прав коренного 

народа, и выражают мнение вепсского населения по вопросам использования 

традиционных территорий. Население в селах постепенно сокращается, что 

спровоцировано миграцией молодого поколения в крупные города как 

Петрозаводск и Санкт-Петербург и связано с отсутствием перспектив 

социального и экономического развития (Рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика численности населения в карельских сельских поселениях 

за 2010 – 2020 гг. (Составлено по данным [28, 34, 35, 36, 37, 38])  

 

Рис. 6. Карта современного расселения вепсов (в % от общей численности 

населения района) (Составлено по данным [28]) 
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 Основными сферами занятости работающего вепсского населения на 

территориях компактного проживания в настоящее время являются сельское 

хозяйство и лесозаготовительная промышленность. При достаточной 

поддержке туризм также может стать одной из ключевых отраслей 

экономики района. 

 В наши дни ведение традиционного типа природопользования является 

довольно трудной задачей. Конкуренция традиционного природопользования 

и добывающей промышленности – проблема, которая остро стоит на 

вепсских поселениях в Карелии. На территории компактного проживания 

вепсов в Карелии функционируют более 20 карьеров по добыче диабазов, 

щебня, редкого шокшинского кварцита.  Стоит упомянуть, что северные 

вепсы с XIX в. занимались добычей природного камня, но современные 

промышленные масштабы не только оказывают разрушающее влияние на 

ландшафт, но и мешают комфортному проживанию населения из-за 

шумового и пылевого загрязнения окружающей среды, уничтожение 

дорожной инфраструктуры специальной техникой. В 2019 г. планировалось 

открыть на территории Рыборецкого сельского поселения еще 8 карьеров, 

против чего единогласно выступили местные жители. Территория, 

принадлежащая коренным малочисленным народам, может быть 

использована только с согласия местного сообщества, поэтому на данный 

момент правительство республики заявило о приостановлении работ по 

включению в перечень новых объектов. 

Еще одна проблема, затрагивающая вепсские территории – борьба с 

лесозаготовками в местах традиционного промысла. В Ленинградской 

области у вепсского населения неоднократно возникали конфликты с лесным 

комплексом в связи с массовыми нелегальными вырубкам вблизи 

природного парка «Вепсский лес» и внутри его границ.  В Карелии 

конкуренция с лесной промышленностью продолжается в настоящее время. 

Предприятие «ДОК Калевала» получила в аренду на 49 лет участки леса на 
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территории Шелтозерского, Рыборецкого и Шокшинского сельских 

поселений и планирует начать вырубку летом 2021 года. Коренное население 

намерено активно отстаивать собственные права на неприкосновенность 

традиционного ландшафта. 

2.3. Этнокультурные особенности региона 

Вепсская культура схожа с традиционной культурой некоторых финно-

угорских народов, но имеет ряд отличительных особенностей, касающихся 

быта, верований, национальной благодаря которым вепсы выделяются в 

самостоятельный этнос. 

Традиционными занятиями вепсов было земледелие, животноводство, 

охота. Основными сельскохозяйственными культурами являлись ячмень, 

рожь, овес. Но из-за низкой плодородности, заболоченности почв земледелие 

не покрывало всех нужд населения: для уплаты государственного налога, 

покупки продовольствия в неурожайные годы различные группы вепсов 

осваивали ремесла и промыслы. Из-за обширных залежей красной глины у 

Ояти средние вепсы стали заниматься гончарным ремеслом. C XVIII века 

изделия оятской керамики пользовались спросом сперва у императорского 

окружения, а затем и в Петербурге и Финляндии. 

С началом правления Петра I на северо-западе Российской империи для 

обеспечения нужд фронта в Северной войне была заложена военная и 

судостроительная промышленность. Оятские вепсы были приписаны к 

Олонецкой судостроительной верфи, а северные вепсы – к Петровским 

заводам (Строгальщикова, 2014). Приобретенные трудовые навыки 

способствовали развитию каменоломного промысла прионежских вепсов. 

Вепсы стали известны как мастера по добыче и обработке камня и 

занимались разработкой единственного в мире месторождения шоршинского 

малинового кварцита. В XIX в. прионежский камень уже шел на экспорт по 

многим странам Европы, из шоршинского кварцита даже был создан 

саркофаг Наполеона Бонапарта в Париже. 
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  Лес всегда играл важное значение в жизни вепсов не только как 

источник пищи, древесины и вспомогательных материалов, но как 

сакральное место. Хотя уже в XI-XII вв. среди вепсов распространилось 

православие, до наших дней сохраняются элементы языческих верований. В 

представлении вепсов владельцем всех лесных пространств является «Мец-

ижанд» - лесной хозяин. Наряду с водяным хозяином «Ведегейне» он 

считался главным божеством и владельцем всех средств существования у 

вепсов. Поэтому селились вепсы в основном по берегам рек и недалеко от 

леса. Поселения вепсов представляют собой пример существования общества 

в согласии с Богом и природой.  

Жилища вепсов имели много общего с домами прибалтийских финнов 

и русских северо-запада России. Основные различия проявлялись в приемах 

домостроительства и декоре (Этноконфессиональный иллюстрированный 

атлас…, 2017). Дома ставили таким образом, чтобы фасад был повернут на 

солнечную сторону, реку или озеро. Дома строились из сосновых бревен, 

количество которых обязательно должно было быть нечетным. У 

прионежских вепсов дом выступал показателем богатства семьи, поэтому 

среди зажиточного населения встречались двухэтажные постройки. Южные 

вепсы с учетом особенностей рельефа строили дома на низкой подклети – 

нижним помещением без окон, используемым для хранения. Для южного 

ареала проживания вепсов не характерны были двухэтажные дома. 

Хозяйственные постройки объединены с домом оригинальным способом – в 

одну постройку двух изб под прямым углом и обязательно с четным 

количеством окон. Под одной крышей с домом позади избы находился 

хозяйственный двор, где вепсы держали скот, хранили сено и бытовые 

орудия труда. Недалеко от дома ставился амбар. Отличительной чертой 

внутренней планировки вепсского дома является положение стола у 

фасадной стены дома, так называемое «финское», и боковое положение 

русской печи. 
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Традиционная одежда вепсов отличалась довольной простотой и 

скромностью. Женский национальный костюм состоял прежде всего из 

льняной рубашки с длинными рукавами, юбки и передника. В праздничные 

дни вепсские женщины одевались в яркие цвета. Украшения были не 

распространены среди вепсских женщин. Мужской костюм состоял их 

рубахи, иногда украшенной вышивками, и штанов из домотканого холста. 

Верхней одеждой в будни служили брюки и спорок. В холодное время года 

мужчины носили овчинные полушубки и шапку из заячьей шкуры. Для 

работы в поле и в лесу вепсы поверх обычной одежды, чтобы ее не 

испачкать, надевали балахон. Самой распространенной и простой обувью с 

сухое время года были берестяные лапти, ступни, сапоги. Зимой носили 

особую обувь – пьекс, ботинки с поднятым носом, который с помощью 

веревочки крепился к лыжам.   

Как и одежда, традиционная вепсская кухня не отличается большим 

разнообразием. При готовке чаще всего использовали пойманную рыбу, в 

связи с чем традиционными блюдами вепсской кухни являются различные 

виды приготовленной рыбы. Возделываемые на угодьях культуры 

использовались для приготовления различных каш, похлебки, выпечки из 

ржаной муки. Из традиционных напитков можно отметить овсяный кисель, 

который непременно готовился на свадебных и поминальных обрядах, 

брусничный сок, хлебный квас, а также квас из репы – «репница». В 

воскресенье и по праздникам в вепсских деревнях пекли овсяные блины, 

калитки, колобы.  

2.4. Анализ этнокультурного потенциала территории компактного 

проживания вепсов 

Этнокультурный потенциал складывается прежде всего из 

совокупности объектов культурного наследия, связанных с этнической 

группой, а также институтов (органы государственной власти, национальные 
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организации), включающих этнические ресурсы в туристическую 

деятельность. 

Сохранение автохтонной культуры вепсов - первостепенная задача как 

для региона, так и для всей страны. Развитие этнического туризма на 

территориях компактного проживания вепсов - самый эффективный способ 

спасти народ от полного «вымирания». Большой вклад в сохранение 

коренных малочисленных народов вносят национальные организации. В 

Винницах с 1997 г. функционирует региональная общественная организация 

вепсской национальной культуры «Вепсария», которая занимается 

деятельностью по сохранению и развитию вепсской культуры через обучение 

вепсскому языку, экспозиционно-выставочную работу и организацию 

деятельности творческих коллективов и любительских объединений. В 

состав «Вепсского центра фольклора» входят музей, Национальный вепсский 

театр кукол «Пейвейне», студия декоративно-прикладного творчества 

«Кядеказ» и фольклорные ансамбли для детей и взрослых. 

Крупнейшими центрами, занимающимися сохранением и 

популяризацией вепсской культуры, являются этнографические 

краеведческие музеи в городе Подпорожье и селе Шёлтозеро. 

Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р.П. Лонина 

расположен на территории компактного проживания северных вепсов. 

Является филиалом Карельского государственного краеведческого музея и 

единственным в России музеем, полностью представляющим вепсскую 

культуру. Основатель – писатель, краевед Рюрик Петрович Лонин еще в 1967 

г. открыл первую экспозицию, а сейчас коллекция музея насчитывает свыше 

6000 объектов, включая археологические находки, посуду, украшения, 

продукцию традиционных промыслов, фотодокументы и т.п. Здание музея 

представляет собой выдающийся образец вепсской архитектуры начала XX 

в., сохранивший внутреннюю планировку, и является самостоятельной 

туристской аттракцией. 
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Музей активно продвигает вепсскую культуру, сотрудничая с 

творческими коллективами, другими заинтересованными организациями. 

Руководители считают, что через высокий интерес «чужих» к вепсскому 

музею, вепсской культуре меняется и отношение вепсов к себе 

(Строгальщикова, 2011). 

Подпорожский краеведческий музей был открыт в 1965 г. благодаря 

усилиям И.С.Толстого и располагался в одной маленькой комнате Дома 

культуры. Сейчас музей обладает уже богатым фондом, знакомящим 

посетителей с историей Присвирья: экспозиции охватывают периоды от 

древнейших времен до наших дней. 

Рассматривая этнический потенциал, нельзя не упомянуть 

сохранившиеся народные промыслы, которые при развитии туризма кроме 

объектов показа могут выступать и в качестве сувенирной продукции. 

Гончарное производство из «оятской» глины в Лодейнопольском районе 

издавна являлось важным промыслом. В селе Алёховщина, открыта студия 

«Оятская керамика», которая знакомит всех желающих с азами гончарного 

дела, ткачества и вышивки. Коллектив центра также вводит учеников в 

историю вепсского края, проводит мастер-классы, организует 

этнографические экспедиции по деревням. 

  Этнический туризм тесно переплетается с событийным, где у туристов 

существует уникальная возможность соприкоснуться не только с элементами 

традиционной духовной жизни, но и лично пообщаться с представителями 

народа. Культура ярче всего представляется через фестивали, ежегодно 

проводимые вепсским сообществом: «Древо жизни», «Enarne ma», «Сырный 

день» (Табл. 3). Вепсский фольклорный праздник-фестиваль «Древо жизни» 

проводится с 1987 г. в селе Винницы и является крупнейшим событием, 

посвященным вепсской культуре. Символ праздника – «священное древо» - 

согласно финно-угорской мифологии, служит осью, связывающей все миры, 

и рассматривается как способ передачи вепсских традиций от поколения к 
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поколению. Фестиваль каждый год имеет новую тему, но всегда включает 

театрализованные выступления, народные гуляния с дегустацией местной 

кухни и мастер-классами по традиционным ремеслам. 

Другим этнофестивалем является «Enarne ma» или «Вонозерская 

земля» - праздник вепсской культуры, ежегодно проходящий в июле в 

деревнях Вонозеро и Тервеничи Лодейнопольского района. Программа 

мероприятия схожа с праздником «Древо жизни».  

В деревне Сидорово Бокситогорского района ежегодно проходит 

национальный вепсский праздник «Сырный день». В его программе обычно - 

праздничная служба, освящение молочных продуктов, выступление вепсских 

фольклорных коллективов, выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

Таблица 3. Фестивали вепсской культуры (Составлено по данным [32]) 

Название Время 

проведения 

Место 

проведения 

Основные события 

Древо жизни середина июня Винницы - конкурсы 

национального танца, 

костюма  

- выступления 

самодеятельных 

фольклорных 

коллективов  

- продажа изделий 

национальных ремесел 

Enarne Ma 

(«Вонозерская 

земля») 

6-8 июля Вонозеро, 

Терневичи 

 - традиционный аукцион 

- обрядовый хоровод 

- выставка изделий 

декоративно-прикладного 

искусства 

- демонстрация блюд 

традиционной кухни 

Сырный день 21 июля 

(праздник 

иконы 

Казанской 

Божьей матери) 

Сидорово - водосвятный молебен 

перед иконой и 

освящение молочных 

продуктов  

- крестный ход с иконой к 
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озеру для совершения 

«чина купания иконы»  

- выступления творческих 

коллективов 

  

Наиболее полно ознакомиться с вепсской культурой можно на 

территории «Вепсского леса», где помимо аутентичных поселений 

охраняется весь культурный ландшафт. Природный парк «Вепсский лес» - 

особо охраняемая природная территория регионального значения площадью 

190 000 га, созданная в 2001 г. для сохранения коренных ландшафтов 

таежных лесов, участков болот и озер, а также животного и растительного 

мира. На территории леса традиционно проживают вепсы, поэтому гости 

парка могут познакомиться с культурой, традициями и обычаями, 

попробовать местную кухню. В парке также проложены экологические 

тропы для изучения природных особенностей территории: «Лукинская» (в 

окресностях деревни Лукино), «Харагинская» (вокруг Харагинского озера) и 

«Святой камень» (в окрестностях деревни Ярославичи). Экологическая 

направленность этнотура не только благоприятно влияет на сохранение 

рекреационных ресурсов, но и способствует привлечению туристов, 

предпочитающих рекреацию на свежем воздухе осмотру историко-

культурных памятников. 

Таким образом, этнокультурный потенциал двух ареалов проживания 

вепсов довольно разнообразен: территории отличаются по природным 

условиям, историко-культурному развитию и сохранности коренного 

сообщества, поэтому должен использоваться для организации этнического 

туризма комплексно и рационально.  Нужно понимать, что большой 

туристический поток только навредит малому народу и вмещающему 

ландшафту, и пытаться сочетать подходы экологического, 

подразумевающего причинение наименьшего вреда природе, и сельского 

туризма, для которого характерно включение туриста в традиционное 

природопользование.  
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Глава 3. Разработка этнического тура на территории 

проживания вепсов 

 Этнический туризм как самостоятельное направление недостаточно 

представлен на туристическом рынке Ленинградской области. Данная глава 

посвящена проектированию и обоснованию этнического тура на территории 

современного расселения вепсов в Ленинградской области и республике 

Карелии. Кроме того, приводятся результаты исследования предпочтений 

потенциальных туристов и перспективы для продвижения тура. 

3.1 Выявление востребованности этнического тура 

 Перед проектированием тура всегда проводится маркетинговое 

исследование туристского рынка с целью получения сведений о 

востребованности его разработки, выявления целевой аудитории и их 

потребностях. Определение проводится с помощью социологического опроса 

различных групп населения Ленинградской области и республики Карелия, 

являющихся потенциальными потребителями данного тура. 

В анонимном социологическом опросе, проведенном в виде 

анкетирования, приняло участие 97 человек. Анкета включала 14 вопросов 

(Приложение 1). Участники опроса, по большей части, являются 

представителями активного трудоспособного населения, предпочитающие 

путешествовать с семьей или друзьями (рис. 1, 2, 3 в Приложении 2). 

На вопрос «Знаете ли вы о таком направлении как этнический туризм?» 

(рис. 7) подавляющее большинство респондентов – 74,2% ответили 

утвердительно, однако лишь 7,2% хоть раз принимали участие в этническом 

туре. Тем не менее, 24,7% респондентов выразили заинтересованность в 

данном направлении, хотя и не слышали о нем ранее. 
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Рис. 7. Осведомленность респондентов об этническом туризме 

Участникам также был задан вопрос, что их более всего привлекает в 

этническом туре для исследования мотиваций туристов (рис. 8). Наиболее 

привлекательными аспектами, по мнению респондентов, оказались 

знакомство с природными условиями мест проживания народа (64,9%) и 

традиционная кухня (63,9%), непосредственно знакомство с представителями 

народа является лишь третьим по приоритету – 57,7% ответов. 

 

Рис. 8. Основные туристские аттракции в этническом туре  

На вопрос «Слышали ли Вы о коренном малочисленном народе 

вепсы?», положительно ответило около 2/3 опрошенных (рис. 9), однако 

знают, что вепсы проживают в Ленинградской области лишь 57% (рис. 5 в 

Приложении 2).  
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Рис. 9. Осведомленность респондентов о коренном народе вепсы 

Из общего количества опрошенных посещали когда-либо территорию 

современного проживания вепсов лишь 33 участника – 32% (рис. 6 в 

Приложении 2). Тем не менее 78,4% проявили заинтересованность в участии 

в этническом туре, знакомящем с культурой вепсов (рис. 7 в Приложении 2).  

Для выявления базовых потребностей туристов в конкретном 

этническом туре, были заданы вопросы относительно условий проживания, 

питания и оптимальной стоимости тура (рис. 10, 11, 12). Согласно 

результатам, наибольшее число респондентов – 42,3% предпочитают 

остановиться в традиционном доме, 40,2% - в частном секторе, то есть на 

базе отдыха или гостевом доме за пределами городской застройки. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что оптимальным количеством 

участников этнического тура являются малые (до 5 человек) и средние (6 – 

10 человек) группы. На вопрос об оптимальной стоимости за 4-дневный 

этнический тур, включая проживание, питание и экскурсионное 

сопровождение, более половины опрошенных ответило 5000 – 10 000 рублей, 

более 15 000 рублей готовы потратить только 5% респондентов. 
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Рис. 10. Предпочтительный тип размещения 

 

Рис. 11. Предпочтительный размер туристической группы 

 

Рис. 12. Сумма, которую готовы потратить опрошенные за 4-дневный 

этнический тур по территории проживания вепсов 

Исходя из выявленных в ходе опроса данных, стоит сделать следующие 

выводы: 
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1. Этнический туризм и туры этнической направленности являются 

востребованными среди жителей Ленинградской области и республики 

Карелия. Большая часть опрошенных проявила интерес к этническому туру, 

знакомящего с культурой вепсов, что определяет актуальность его 

разработки.  

2. Население еще слабо осведомлено о народности вепсы, 

особенностями их культуры и ареалом проживания, что также 

свидетельствует о недостаточной популяризации вепсского и этнического 

туризма на данной территории в целом. 

3. Основными аттракциями в этническом туре являются знакомство с 

представителями народа, с природными условиями их проживания и 

особенностями традиционной кухни, что позволяет сделать вывод о 

необходимости включения в тур элементов национальной кухни и 

разнообразия этнокультурной составляющей экскурсионной программы 

демонстрацией ландшафтной специфики и отдельных природных объектов. 

4. Возможность получения уникального опыта в ходе этнического тура 

преобладает над желанием размещения с большим удобством. Наиболее 

предпочтительными типами размещения туристической группы являются 

традиционные жилища, а также размещение за пределами города. Стоимость, 

которую готовы потратить большинство опрошенных за 4-дневный 

этнический тур варьируется от 5000 до 10 000 рублей, что ниже средней 

цены подобных туристических услуг на исследуемой территории. 

3.2 Концепция тура  

 В ходе социологического опроса было получено представление о 

предпочтениях целевой аудитории тура. Исходя из этого, туристический 

маршрут по территории компактного проживания вепсов представляет собой 

автобусный тур этнической направленности.  Примерная протяжённость 

экскурсионного маршрута – 425 километров. Маршрут проходит по наиболее 

удобным автомобильным трассам и дорогам. Продолжительность тура - 4 
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дня (3 ночи). Тур предусмотрен для проведения в любой сезон, 

предпочтительнее – в теплое время года. Туристическая группа формируется 

из 15 - 20 человек и подходит для всех групп населения. 

Основные пункты пребывания на маршруте: Шелтозеро, Винницы.  

Размещение предполагается в гостевых домах на берегу Онежского озера и 

реки Оять и для небольших групп в традиционном вепсском доме в 

Винницах. В рамках тура туристам предоставляется питание, проживание, 

экскурсионное обслуживание и культурная программа, включенные в 

итоговую стоимость  (Приложение 3). 

Особенностью данного этнического тура является комплексный подход 

к показу этнической общности через характеристику природных условий, 

особенностей традиционной культуры, промыслов, а также современный 

образ жизни коренного населения. Кроме того, тур совмещает два субъекта 

РФ – республику Карелия и Ленинградскую область, что позволит туристам в 

ходе путешествия проследить различия между двумя обособленными 

ареалами расселения северных и средних вепсов. 

Начало маршрута тура запланировано в Петрозаводске как крупном 

туристском центре, расположенном недалеко от вепсских сельских 

поселений. Окончание экскурсионной программы планируется в Лодейном 

Поле, далее автобус возвращается по трассе «Кола» в Петрозаводск (рис. 13). 

Таблица 4. Программа тура 

День Расстояние Время Мероприятия 

1 день 85 км 9:00 

 

 

 

 

 

Встреча с группой в Петрозаводске. Переезд 

Петрозаводск - Шелтозеро  

- По пути рассказ об истории заселения 

территории, вепсской топонимике. 

- По пути рассказ о карельских вепсских 

сельских поселениях 

12:00 Обед 

13:00 

 

- Экскурсия в Шелтозерском краеведческом 

музее.  
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18:00 Ужин 

Размещение в гостевых домах «Вепсский 

хутор» (пос. Кварцитный) 

2 день -  

9:00 

День в Шелтозеро. 

Завтрак в гостевом доме 

10:30 

 

- Мастер-класс по изготовлению кукол/ 

калиток в музее.  

14:00 Обед 

15:00 Выступление народного хора. 

18:00 - Посещение Кварцитного карьера 

Ужин 

3 день 140 км 9:00 Выселение из гостевых домов. Переезд 

Кварцитный – Винницы. 

12:00 - Остановка в Гоморовичи. Посещение 

деревянной Часовни Николая Чудотворца 

XVIII века 

14:00 Обед 

15:00 - Посещение Вепсского фольклорного 

центра. 

17:00 - Прогулка по Винницам. Знакомство с 

традиционной архитектурой.   

19:00 Размещение в «Гостевой дом Ольшиных». 

Баня (по желанию). 

Ужин 

4 день 365 км 10:00 Переезд Винницы – Курба (37 км) 

- Посещение природного парка «Вепсский 

лес». Экологическая тропа «Ладвинская» 

(рис. 14)  

 

14:00 

Переезд Курба – Алеховщина (90 км)  

Обед 

15:00  - Посещение Центра возрождения ремесел. 

Мастер-класс по созданию оятской 

керамики. 

19:00 Переезд Алеховщина – Лодейное Поле (48 

км) 

Завершение тура в Лодейном поле.  

22:00 Возвращение в Петрозаводск. 
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Рис. 13. Маршрут тура  

День 1. Петрозаводск – Шелтозеро. Встреча в Петрозаводске. В этот день 

совершим путешествие к карельским вепсским сельским поселениям: 

проедем Шокшинское сельское поселение и остановимся в селе Шелтозеро. 

В ходе движения автобуса экскурсовод познакомит группу с историей 

формирования вепсского этноса и отображении вепсской культуры в 

топонимике этого края. После обеда будет организована экскурсия в 

Шелтозерском вепсском этнографическом музее имени Р.П. Лонина.  

Экспозиция музея включает около 2000 наименований, кроме того, само 

здание музея – деревянный купеческий дом XIX в. представляет собой 

памятник архитектуры. Здесь восстановлен интерьер вепсского 

крестьянского жилища и хозяйственного двора, размещается экспозиция, 

рассказывающая об истории, традициях, культуре вепсского народа. После 
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ужина группа размещается в гостевых домах «Вепский хутор» на берегу 

Онежского озера. 

День 2. День в Шелтозеро. Посетим мастер-класс по вепсским народным 

ремеслам в Шелтозерском этнографическом музее. Местное население 

бережно хранит традиционные технологии и обучает ремеслам всех 

желающих. В ходе тура группе будет предложено поучаствовать в мастер-

классах по изготовлению вепсской куклы-оберега от сглаза и болезней. Затем 

ожидает кулинарный матер-класс по выпечке калиток, после которого 

организовано чаепитие с собственноручно приготовленными пирогами. Во 

второй половине дня нас ожидает выступление «Вепского народного 

ансамбля», которому в 2021 г. исполняется уже 85 лет со дня основания. У 

туристов будет возможность услышать звучание кантеле и других 

национальных инструментов. После возвращения в пос. Кварцитный 

туристам предоставляется возможность посетить уникальное месторождение 

малинового шокшинского кварцита – Кварцитный карьер. Здесь экскурсанты 

воочию смогут увидеть проблемы, с которыми сталкивается коренное 

сообщество, пытаясь сохранить традиционную культуру в соседстве с 

современными горнодобывающими комплексами. Вечером также можно 

насладиться баней или рыбалкой в Онежском озере (в теплый период). 

День 3. Шелтозеро – Винницы.  После завтрака и выселения из гостевых 

домов группу ожидает длительный переезд в Ленинградскую область через 

паромную переправу. В Гоморовичах остановимся, чтобы осмотреть 

примечательный памятник деревянного зодчества XVIII в. – часовня Николая 

Чудотворца. Раньше она располагалась в деревне Плотично на берегу реки 

Свирь, но из-за частых подтоплений была перенесена в Гоморовичи. Далее 

проследуем в Винницы, где после обеда нас будет ожидать культурная 

программа в Вепсском фольклорном центре. Работники центра расскажут 

подробнее о быте вепсов, культуре и укладе жизни, покажут на 

интерактивной карте места расселения вепсов. Вечером будет организована 
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прогулка по Винницам и осмотр местных архитектурных 

достопримечательностей, в том числе подвесного моста через реку Оять. 

Предполагается размещение в гостевых домах на берегу реки Оять: один из 

домов – аутентичный вепсский дом начала XX в. Для желающих есть 

возможность растопить русскую баню.  

День 4. Винницы – «Вепсский лес» – Алеховщина – Лодейное Поле 

(Петрозаводск). В заключительный день тура группа совершит пешую 

прогулку по природному парку «Вепсский Лес», расположенном на границе 

Ленинградской и Вологодской областей. Экологическая тропа «Ладвинская» 

(Рис. 14) протяженностью 6,7 км начинается вблизи поселка Курба. В ходе 

экскурсии посетители познакомятся с естественным характерным 

ландшафтом вепсов: элементами рельефа Вепсовской возвышенности, 

растительностью, озёрами ледникового происхождения и смогут насладиться 

тишиной и уединением. Конец маршрута приурочен к вепсской деревне 

Ладва на берегу Ладвинского озера. 

 

Рис. 14. Картосхема «Ладвинской» экотропы [39] 

После прогулки отправляемся в село Алеховщина, где ожидает обед и 

посещение заключительного пункта путешествия - Центра возрождения 

ремесел. Село расположено на берегу Ояти, который известен залежами 
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красной глины. C XVIII века село Алёховщина стало славиться 

производством оятской керамики, поставляемой даже в императорский 

дворец. В настоящее время благодаря мастерам Центра туристы смогут 

самостоятельно своими руками попробовать гончарный промысел, изготовив 

алёховщинскую игрушку или любое керамическое изделие. Сувениры группа 

забирает с собой. Тур завершается после прибытия в Лодейное поле, где 

часть группы может добраться до Санкт-Петербурга самостоятельно (на 

электропоезде «Ласточка» от ж/д станции Лодейное Поле в 20:13 [41] или на 

рейсовом автобусе), либо продолжить поездку на автобусе до Петрозаводска. 

3.3 Возможности продвижения этнического тура  

Завершающий этап разработки тура – выработка способов 

продвижения продукта на туристическом рынке. Целевая аудитория 

представлена жителями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

республики Карелия, в связи с чем следует разрабатывать маркетинговую 

стратегию применительно, в первую очередь, к данной территории.  

Основными инструментами продвижения любого туристского 

продукта на рынок в настоящее время являются: 

1. Реклама в Интернете – самый распространенный и эффективный 

способ продвижения тура и дестинации в настоящее время. Имеет большое 

количество видов, но наибольший эффект оказывают: 

- баннерная реклама - реклама с использованием графического изображения 

или текстового блока рекламного характера, являющийся гиперссылкой на 

web-страницу с расширенным описанием продукта или услуги. Является 

самым популярным и, вероятно, эффективным видом на данный момент. 

Баннерная реклама этнического вепсского тура может быть размещена на 

общих туристических сайтах и порталах, а также сайтах вепсских 

общественных организаций. 
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- реклама в социальных сетях – один из самых популярных инструментов 

маркетинга на сегодняшний день благодаря беспрерывному использованию 

социальных сетей и наличию диалога с потребителем. Представляет собой 

продвижение сайта в виртуальном пространстве путем публикации контента 

в сообществах, форумах, социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте, 

Twitter и т.д.). Эффективным инструментом продвижения разработанного 

этнического тура следует обозначить размещение в сообществах популярной 

социальной сети «ВКонтакте» таких как «Вепсский край» [42], «Вепсский 

центр фольклора» [43] и т.п. Реклама, размещенная в сообществах, может 

быть замечена как непосредственно участником сообщества, так и 

случайным посетителем страницы. 

2. Реклама в СМИ. Традиционно она включает рекламу на телевидении, 

радио и в печатных изданиях. Хотя этот вид становится менее 

востребованным, но все же остается эффективной для некоторых групп 

населения. Для тура, знакомящего с вепсской культурой, реклама может быть 

опубликована в газетах и журналах туристической тематики, 

преимущественно в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. 

Важным и эффективным способом продвижения тура является 

долгосрочное партнерство с государственными и общественными 

организациями. «Вепсария», «Центр коренных народов Ленинградской 

области» и специализированные организации как «Каичей» - организация 

вепсских мастеров и ремесленников, «Центр возрождения ремесел» – филиал 

«Лодейнопольского центра ремесел» в Алеховщине устанавливают 

взаимовыгодное сотрудничество с организаторами туристских услуг, 

обеспечивающими стабильный организованный туристический поток. 

Событийный туризм часто сочетается с этническим: фестивали, 

народные праздники и ярмарки включаются в программу этнических туров 

как наиболее репрезентативный способ показа культурных особенностей. 

Они ежегодно приносят доход и являются ожидаемым событием для всего 
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местного коренного населения. Для разработанного этнического тура в 

летний период существует возможность организовать поездки на вепсские 

фестивали, в частности праздник «Древо жизни», проходящий в Винницах. 

Проведением фестиваля занимается региональная общественная организация 

вепсской национальной культуры «Вепсария», поэтому организованный 

туризм на фестиваль будет актуален и удовлетворять интересы как туристов, 

так и местного сообщества, являющегося членами организации.  

Областной вепсский праздник «Древо жизни» ежегодно проходит в 

Винницах в середине июня. Каждый год праздник имеет разную тематику, 

что определяет его популярность и актуальность даже при неоднократном 

посещении. В период проведения фестиваля может быть предусмотрены 

специальная расширенная программа тура, описанного в подглаве 3.2. 

Вместо 4-дневного тура с 1 ночевкой в Винницах (Табл. 4), расширенный 

маршрут включает дополнительную ночевку в Винницах и день на участие в 

празднике. Таким образом, программа включает 5 дней (4 ночи), в которой 

четвертый день полностью посвящен участию туристов в празднике «Древо 

жизни». Преимуществом данного предложения является знакомство с 

настоящими представителями вепсского населения всех трех регионов, в 

которых проживают вепсы, их разговорным языком и возможность 

приобрести уникальные сувениры народных мастеров.  
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Заключение 

В данной работе этнический туризм рассматривается как 

самостоятельное направление туризма, при котором турист получает 

представление об особенностях формирования жизни этноса во времени и 

пространстве как через непосредственное общение с представителями 

этнического сообщества, так и через музейные экспонаты. Термин 

рассмотрен в сравнении с другими определениями отечественных и 

зарубежных исследователей. Также были рассмотрены различные подходы к 

организации этнического туризма, среди которых приоритетным видом 

можно назвать посещение «живых» аутентичных поселений. 

Вторая глава исследования включает комплексный туристско-

рекреационный анализ территории компактного проживания вепсов в 

Ленинградской области и республике Карелия. В главе сделан вывод о 

территориальной неоднородности двух ареалов, их отличиях с точки зрения 

природной, этнокультурной специфики и особенностей формирования 

данного этноса. Анализ туристского потенциала исследуемой территории 

показывает приоритетность развития этнического туризма в сочетании с 

экологическим (показом природных и культурных ландшафтов) и 

событийным (участие в народных фестивалях). 

Итогом данной выпускной квалификационной работы послужила 

разработка проекта тура этнической направленности по территории 

компактного проживания вепсов в Ленинградской области и республике 

Карелия как обладающих большей транспортной доступностью и 

рекреационным потенциалом территорий. Для выявления величины спроса 

среди потенциальных туристов был проведен социологический опрос, по 

результатам которого большинство респондентов оказались заинтересованы 

в участии в данного рода туре. Кроме того, опрошенные были слабо 

осведомлены о народе вепсы и месте их проживания. Малоизвестность и 
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интерес туристов являются значимыми факторами, позволяющими судить о 

перспективности туристического маршрута.  

Комплексный подход к показу территории через соединение двух 

разрозненных ареалов проживания вепсов выражается в концепции тура: в 

республике Карелия и Ленинградской области участники тура могут 

познакомиться с двумя этнографическими группами вепсов, немного 

отличными в культуре, природным условиям проживания и проблемам 

настоящего времени.  

Данный проект является значимым для общего развития сферы туризма 

и расширения системы туристских маршрутов Северо-Запада России. Регион 

долгое время является одним из наиболее посещаемых для историко-

культурного туризма, однако этнический туризм, особенно для 

Ленинградской области, на данный момент является слабо развитым 

направлением. Внедрение новых видов туризма, диверсификация 

туристических услуг положительно повлияет на рост туристской и 

инвестиционной привлекательности территорий.   

 Развитие туризма непосредственно влияет на развитие социально-

экономического положения региона, что напрямую отражается уровне 

благосостояния граждан. Развитие этнического туризма в рассматриваемых 

регионах, в том числе через создание новых маршрутов этнических туров, 

способствует задействованию многих не используемых ранее туристско-

рекреационных ресурсов и должно являться одним из приоритетных 

стратегических направлений социально-экономического роста. 

Помимо экономического эффекта, туризм в местах проживания 

малочисленных коренных народов помогает в решении важных социальных 

проблем. Вовлечение слабо задействованных или находящихся в 

конфликтных отношениях с современными видами природопользования 

территорий в туризм, предоставление возможности заниматься 

традиционным хозяйством – единственный способ естественного сохранения 



50 
 

и поддержки исчезающих народов нашей страны. Кроме того, знакомство с 

живыми представителями другого этноса, понимание чужой культуры 

способствует созданию более толерантного общества, которое, несомненно, 

необходимо в такой многонациональной стране как Россия.  
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Приложения 

Приложение 1. Анкета 

1. Укажите Ваш пол:  

Мужской 

Женский 

2. Укажите Ваш возраст:  

до 18 лет 

18 - 25 лет 

26 - 45 лет 

46 - 60 лет 

старше 60 лет 

3. С кем Вы обычно 

путешествуете?  

Один 

С семьей 

С друзьями 

Другое 

4. Знаете ли вы о таком 

направлении как этнический 

туризм?  

Да, принимал участие в этническом 

туре 

Да, но только слышал 

Нет, но хотел бы узнать 

Нет, не заинтересован 

5. Считаете ли Вы этнические 

туры привлекательным видом 

путешествий? 

Да 

Нет 

6. Что Вас больше всего 

привлекает в этническом туре 

(выбрать не более 3 пунктов)? 

Знакомство с представителями 

коренного населения 

Знакомство с природными 

условиями мест проживания народа 

Фольклор 

Традиционная архитектура 

Традиционная кухня 

Традиционные промыслы и 

ремесла 

Возможность приобрести 

уникальные сувениры 

7. Знаете ли Вы о коренном 

малочисленном народе вепсы? 

Да 

Нет  

8. Знаете ли Вы, что народ вепсы 

проживает на территории ЛО? 

Да 

Нет 

9. Если Вы посещали район 

современного расселения вепсов, 

то в каких населенных пунктах 

Вы были? 

Шелтозеро 

Рыбрека 

Шокша 

Винницы 

Алеховщина 

Другое (написать где) 

10. Хотели бы Вы поучаствовать 

в туре, который познакомит с 

культурой вепсов, проживающих 

на территории Ленинградской 

области и в Республике Карелия?



 

 
 

Да 

Не интересует 

11. Какой тип размещения в ходе 

этнического тура Вы бы 

предпочли? 

Проживание в отеле/гостинице (в 

пределах города) 

Проживание в частном секторе 

(база отдыха/гостевой дом) 

Проживание в традиционном 

жилище 

Другое  

12. Хотели бы Вы попробовать 

блюда национальной кухни в 

ходе поездки? 

Да 

Нет, предпочитаю питаться 

привычной едой 

13. Каков, по Вашему мнению, 

оптимальный размер группы? 

Индивидуальный тур 

До 5 человек 

6-10 человек 

Более 10 человек 

14. Какую сумму Вы готовы 

потратить на 4-дневный 

этнический тур по территориям 

(включено проживание, питание 

и экскурсионная программа)? 

До 5000 рублей 

5000 – 10 000 рублей 

10 000 – 15 000 рублей 

Более 15 000 рублей 

 

Приложение 2. Результаты опроса 

 

  

Рис. 1. Пол респондентов                           Рис. 2. Возраст респондентов 

 

 



Рис. 3. Предпочтения в выборе 

компании для путешествия   

Рис. 4. Привлекательность 

этнических туров

 

Рис. 5. Ответ на вопрос «Знаете ли Вы, что народ вепсы проживает в 

Ленинградской области?» 

 

Рис. 6. Наиболее посещаемые респондентами населенные пункты ареала 

проживания вепсов 

 

Рис. 7. Интерес к этническому 

туру, знакомящего с культурой 

вепсов                                                 

Рис. 8. Интерес к дегустации блюд 

традиционной кухне во время 

этнического тура 

      

 



 

 
 

Приложение 3.  Калькуляция стоимости тура 

В Приложении приведен расчет стоимости этнического тура по 

территории компактного проживания вепсов, описанного в подглаве 3.2, для 

туристической группы из 15 человек. 

Таблица 1. Расчет стоимости тура 

 Стоимость за 

группу  

(15 человек) (в 

рублях) 

Стоимость на 1 

человека  

(в рублях) 

Транспортные услуги  

40 000 

350 

 

2667 

24 
Аренда автобуса 

Билет на паромную переправу через р. 

Свирь в Вознесенье 

Услуги гида-экскурсовода 5000 334 

Услуги размещения   

43 000*2 ночи = 

86 000 

15 000 

 

5733 

 

1000 

«Вепсский хутор» 

 

«Гостевой дом Ольшиных» 

Питание  

6000 

15 000 

9000 

3000 

 

200*2 = 400 

500*2 = 1000 

300*2 = 600 

200 

Столовая в Шелтозеро (2 обеда) 

Кафе «Рыбацкий причал» (2 ужина) 

Обед, ужин в «Гостевой дом Ольшиных» 

Обед в кафе «У Ольги» (с. Алеховщина) 

Экскурсионная программа  

 

800  

3000 

 

500*2 часа = 

1000 

7500 

 

3000 

3750 

 

 

53 

200 

 

67 

 

500 

 

200 

250 

Шелтозерский музей:  

экскурсия 

мастер-класс по изготовлению 

кукол/калиток 

выступление народного коллектива 

 

Программа в Фольклорном центре в 

Винницах 

Вход в «Вепсский лес» 

Мастер-класс в Центре возрождения 

ремесел  

Итого: 198 400 13 228 

 

Исходя из расходов, указанных в Таблице 1, себестоимость тура на 1 

человека составляет 13 228 рублей. 



 

 
 

НДС (18%): 13 228*0,18 = 2381 

Прибыль (10%): 13 228*0,1 = 1322 

Учитывая затраты на НДС (18%) и сумму прибыли (10%), итоговая 

стоимость тура на 1 человека составляет 16 930 рублей. 

 


