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На примере национального парка «Высокий Тауэрн» рассматриваются некоторые аспекты со-
хранения традиционной культуры в национальных парках Австрии. Поднятая проблематика является 
предметом междисциплинарных исследований: истории, этнокультуроведения, этнологического регио-
новедения, социологии. Актуальность исследования определяется рисками потери самобытности для 
ряда этносов, необходимостью защиты, сохранения и презентации их традиционной культуры. Особое 
внимание уделяется вопросам соотношения и возрождения традиционных знаний, обращения к этниче-
ской самоидентификации, получения экономической выгоды. Автором прослеживаются пути решения 
этих проблем на основе анализа накопленного в Австрии опыта организации взаимодействия населе-
ния, проживающего на территории национального парка, его руководства, общественности и органов 
государственной власти через выбор особых социальных технологий, включая «фольклоризм». Осо-
бое внимание уделено ориентации экономики страны на увеличение туристического потока. На основе 
проведенного анализа проблематики автор пришел к выводу, что деятельность национального парка 
«Высокий Тауэрн» наиболее полно отражает принципы, заложенные Альпийской конвенцией, направ-
ленные на развитие рекреационного потенциала территории за счет раскрытия ее историко-культурного 
потенциала. Опыт национального парка «Высокий Тауэрн» отражает эффективность международных 
нормативно-правовых документов в сфере устойчивого долгосрочного развития на микроуровне. 

Ключевые слова: традиционная культура; историко-культурное наследие; фольклоризм; 
национальные парки; экологическая политика. 

1. Введение
Сохранение и развитие традиционной культуры народов — это важная и слож-

ная задача современности. Во многом ее решение определяется необходимостью 
защиты, восстановления и сохранения историко-культурного наследия и природ-
ной среды. Одной из инновационных социальных технологий комплексного реше-
ния этой проблемы является раскрытие рекреационного потенциала территорий 
через повышение их привлекательности для нерезидентов. 

Как известно, национальные парки Австрии и Германии в течение последних 
двух столетий являются интересными и престижными для туристов не только из За-
падной Европы, но и со всего мира. В свою очередь динамика туристического потока 
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ставит перед населением, руководством парков и государством проблему комплекс-
ного решения задач, связанных с сохранением историко-культурного и природного 
наследия, этнической самоидентификации и одновременно повышением благососто-
яния населения городских и сельских анклавов, примыкающих к особо охраняемым 
природным территориям. В силу того, что эта проблема имеет глобальный характер, 
анализ накопленного в Австрии и Германии опыта решения этих проблем видится, 
безусловно, актуальным. В связи с этим следует отметить ряд факторов, требующих 
изучения: 1) наличие в этих странах политики, направленной на системное решение 
вопросов, связанных с жизнеобеспечением горных регионов, сохранением окружаю-
щей среды (экологическая политика) и историко-культурного наследия (традицион-
ной культуры), уменьшением влияния на окружающую среду процесса урбанизации; 
2) взаимосвязь региональных целевых программ использования природных ресур-
сов (природопользования), развития их инфраструктуры, в том числе социальной, 
со среднесрочными программами деятельности прилегающих к ним национальных 
парков (на основе менеджмент-планов); 3) презентацию на всех уровнях, включая 
масс-медиа, культуры жизнеобеспечения населения горных регионов. Последний из 
факторов, с нашей точки зрения, является одним из ключевых для понимания социо-
культурных процессов, протекающих в горных регионах. 

Рассмотрим апробированный в странах Западной Европы опыт на примере на-
ционального парка «Высокий Тауэрн» в Австрии. В качестве источников исполь-
зуются публикации австрийских антропологов и этнографов, архивные материалы 
(блок новостей) национального парка «Высокий Тауэрн», размещенные в сети Ин-
тернет (перевод осуществлен автором). Часть из использованных материалов вво-
дится в научный оборот впервые в отечественной историографии. Значительная 
часть материалов связана с феноменом «фольклоризм» как одним из ключевых фак-
торов сохранения традиционной культуры местного населения и повышения тури-
стической привлекательности национального парка и альпийского региона в целом. 

2. Национальные парки Австрии: опыт экологической и социальной 
политики государства

Отличительной особенностью Альп является не только то, что они расположены 
в умеренной климатической зоне, но и наличие высоко урбанизированных и инду-
стриальных районов. В начале 2000-х годов около 44,0 % населения Альп прожива-
ло примерно в 150 «альпийских городах», располагающихся в крупнейших долинах 
вдоль транспортных путей [Горы мира …, 2004, с. 12—13]. Они представляли собой 
достаточно специфические комбинации сельских и городских элементов культуры, 
как повседневной, связанной с хозяйственной деятельностью сельского и городского 
населения, так и туристической, ориентированной на прием и обслуживание тури-
стических потоков согласно устоявшимся в мире социальным технологиям. 

В экономике горных районов сформировалось две составляющих. Одна из них — 
традиционная, связанная с сельскохозяйственным освоением горных ландшафтов. 
Другая — ресурсная, связанная с раскрытием их рекреационного потенциала. Как со-
циальный, так и экологический факторы определяют мобильность населения. Клима-
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тический цикл и высотная зональность ландшафтов обусловливают традиционный (из 
поколение в поколение) сезонный характер использования природных ресурсов. Выпас 
скота в верхних поясах осуществляется в весенне-летний период; в зимнее время вы-
сокогорные зоны и прилегающие к ним лесные ландшафты полностью выпадают из 
сельскохозяйственного оборота из-за их недоступности. Модели традиционного при-
родопользования сельских анклавов трансформируются, хотя принципиально годовой 
производственный цикл и определяемая им культура повседневности сельского насе-
ления существенных изменений не претерпела. В настоящее время высокогорье, как и 
в прошедшие столетия, частично используется в рекреационных горнолыжных районах. 

В то же время на современные модели природопользования прямое воздей-
ствие оказывает государственная экологическая политика, ориентированная на вы-
вод части ландшафтов из хозяйственного оборота и придание им статуса природо-
охранных территорий. В Альпах в настоящее время развернуто 22 национальных 
парка. Статус альпийского национального парка был распространен в основном на 
крупные по площади пространства ландшафта (десятки тысяч гектаров), находя-
щиеся в малонаселенных регионах [Альпийские национальные…]. Собственно на 
территории Австрии национальные парки были развернуты в шести экологически 
значимых районах, охватывающих площадь 2350 кв. км, что составляет 3,0 % госу-
дарственной территории [Kupper, 2008]. 

Специфика развития национальных парков Австрии заключается в поставлен-
ных на законодательном уровне целях и задачах. А это не только реализуемый курс, 
направленный на сохранение природных ресурсов, обеспечивающих водоснабже-
ние альпийских городов, но и создание условий для устойчивого развития сель-
ских сообществ. Другой особенностью проводимого курса выступают социальные 
технологии, направленные на стимулирование руководства национальных парков 
к координации с экономической деятельностью частных собственников и муници-
пальных земель в раскрытии рекреационного потенциала территории. Таким об-
разом, национальные парки — это не только «активные участники» региональных 
целевых программ рекреационного развития, но и один из важнейших каналов по-
лучения финансовых ресурсов для их реализации. Вследствие многофункциональ-
ности национального парка сельские анклавы рассматривают этот социальный ин-
ститут в качестве союзника в решении проблемы роста благосостояния сельского 
населения. В качестве примера можно привести деятельность общины Амерталя и 
поселения Оед, входящих в глокнерскую группу, которые самостоятельно приняли 
решение о приобретении данной области для последующего создания «зоны запо-
ведного ядра» будущего альпийского парка [Straubinger, 2009, S. 4—5]. 

3. Деятельность национального парка «Высокий Тауэрн» по сохранению, 
развитию и презентации объектов традиционной культуры 

«Высокий Тауэрн» был первым из развернутых Австрии национальных парков. 
Его территория составляет 1856 кв. км, в том числе на территории Каринтии он за-
нимает 440 кв. км, на территории федеральной земли Зальцбург — 805 кв. км, Тиро-
ля — 611 кв. км [Größe …, 2014]. Его созданию (в 1981 году) предшествовал острый 
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социальный конфликт. Первоначально (в 1980 году) для этой территории был разрабо-
тан проект водохранилища объемом в 235 млн куб. м., что подразумевало затопление 
долины, в которой располагались 30 горных хижин (традиционные постройки) и высо-
когорные луга, обеспечивающие ежегодный выпас свыше 200 голов скота. Представ-
ленный на обсуждение проект натолкнулся на сопротивление населения, результатом 
чего и стали признание особого статуса высокогорных альпийских лугов и создание 
национального парка. Земли формируемого национально парка прошли через проце-
дуру зонирования. Центральной зоной (Kernzone, зона «заповедного ядра») допускает-
ся исследование экосистем в ходе естественного их развития. Особо охраняемая зона 
(Sonderschutzgebiete) не подлежит никакому воздействию человека. По внешней зоне 
(Außerzone) национального парка располагаются области горных пастбищ, долгосроч-
ное развитие и сохранение которых являются приоритетными задачами национально-
го парка, поскольку эти пастбища являются характерными для Австрии. 

Таким образом, само зонирование территории парка определяет различие 
подходов к решению проблем сохранения, развития природного и историко-куль-
турного наследия, презентации объектов традиционной культуры. В зависимости 
от зоны подходы имеют некоторые отличия. Ниже мы сосредоточим внимание на 
апробированных социальных технологиях, направленных на защиту природной 
среды, сохранение традиционной культуры (повседневности) и историко-культур-
ного наследия. Поскольку эти сюжеты взаимосвязаны и взаимобусловлены, с на-
шей точки зрения, их необходимо рассматривать в исторической ретроспективе. 

Обращаясь к проблеме сохранения традиционной культуры на территории на-
ционального парка «Высокий Тауэрн» и в целом историко-культурного наследия, 
следует отметить работы австрийского историка Йозефа Плонера [Ploner, 2006]. Он 
выделил несколько основных форм: заботу о культурных ландшафтах, сохранение 
диалектов и традиционной кухни. В рамках проблематики, связанной с сохранени-
ем культурных ландшафтов и заботой о них, исследователь различает следующие 
направления деятельности: 1) поощрение за сохранение, поддержание в порядке и 
защиту культурных ландшафтов; 2) массовые мероприятия, формирующие куль-
турные ландшафты; 3) сохранение местных пород домашних животных. 

Первое направление предусматривает выделение премий за сохранение куль-
турных ландшафтов, что опирается на базовую идею национального парка по сбе-
режению типичного для данной местности вида ландшафта, сформированного 
вследствие устойчивого использования территории. Также местным жителям по-
лагаются компенсации за возникающие осложнения при обработке земли, которые 
возможны в том числе из-за активного посещения туристами данных территорий, 
ведения научной работы (например, мониторинг поведения диких животных) или 
административной деятельности парка (контроль, использование проезжих дорог 
к высокогорью и т. п.). Сохранение пастбищ и сенокосов поддерживает биоразно-
образие многовекового динамического равновесия биосистем, поскольку горные 
сенокосы являются природным защитным механизмом от лавин и прочих стихий-
ных бедствий, что положительно сказывается на облике ландшафтов. Таким обра-
зом, политика национального парка «Высокий Тауэрн» направлена на привлечение 
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и поощрение интереса местных жителей к сохранению локального культурного 
ландшафта.

Начиная с 1990-х годов актуализируется проблема сохранения объектов тради-
ционной культуры местного населения — традиционных построек и архитектурно-
го наследия в национальных парках. Именно в это время министерством Bundesmi-
nisterium für Bauten und Technik, которое занимается вопросами построек и техни-
ки, был инициирован и профинансирован исследовательский проект «Постройки 
в регионах, прилегающих к национальным паркам, на примере Верхнего Мёлльта-
ля» (Bauen in Nationalparkregion — am Beispiel des oberen Mölltales). В течение не-
скольких лет проводились регулярные опросы населения и анализ данных о виде, 
состоянии и использовании фонда существующих построек и архитектурных 
ансамблей, составлялись модели региональных и местных планов с детальными 
директивами по оформлению документации для их содержания, по вопросам заня-
тости жителей, выстраиванию стратегии реализации планов. Отдельным объектом 
исследования стал возрастающий интерес населения к сохранению традиционных 
построек и архитектурного наследия в целом. В настоящее время многие тради-
ционные постройки выкуплены национальным парком, приведены в соответствие 
с санитарными нормами и используются как культурные и выставочные центры. 

Еще одна проблематика напрямую связана с сохранением историко-культур-
ного и природного наследия в национальных парках — это так называемое тури-
стическое использования высокогорных лугов и использование объектов традици-
онной культуры: туризм не должен наносить вред выпасу скота [Positionpapier …, 
2013, S. 55]. В качестве примера можно привести практику организации туристиче-
ских потоков в поселке Иннергшлёс (Innergschlöss) — популярном туристическом 
объекте. Здесь туристам предлагаются различные способы добраться до объекта, 
в том числе конные прогулки [Innergschlöss-Alm …, 2014]. Ряд хижин, в которых 
останавливаются туристы, оборудованы (облицовка деревом, подведен газ и др.) 
и оснащены всем необходимым (солнечные батареи, печи, которые отапливают-
ся дровами, газовые печи с духовкой) для комфортного проживания [Gletscherweg 
Innergschlöß, 2014]. Часть домов была преобразована из хижин пастухов-сыроделов 
(Sehnhütte) в хижины только пастухов. Это было продиктовано, во-первых, тем, что 
на многих пастушьих угодьях производится выпас только крупного рогатого скота 
(Halter) [Jungmeier, 2004 S. 110], а во-вторых, тем, что на территории национально-
го парка многие хижины пастухов пустовали и функционально не использовались. 
Тем не менее, несмотря на некоторый упадок пастушьего хозяйства, на альпий-
ском высокогорье строятся и сыроварни. Например, в 1992 году на лугу Ласнит-
цен (Lasnitzenalm), расположенном на высоте 1900 м, была возведена современная 
сыроварня, которая обеспечивает свежим молоком, маслом, сыром близлежащие 
поселения [Almhütte …, 2015]. 

Отметим и еще одно направление деятельности — каталогизацию амбаров для 
хранения сена (Heustadel) как объектов традиционной культуры. Эта работа прово-
дилась в связи с сохранностью большого количества амбаров, например, в Верх-
нем Пинцгау (Oberpinzgau), поэтому там даже ландшафт был назван Heustadelland-
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schaft. После каталогизации амбары для сена были признаны «самобытной строи-
тельной формой» и вошли в категорию «малых памятников» Европейского Союза. 

Сохранение традиционных построек архитектурных ансамблей осуществляется 
из нескольких источников финансирования. Значительную долю составляют гранты. 
Существенная часть из них идет на сохранение сельскохозяйственных построек во 
внешней зоне национального парка Außenzonen, представляющей преимуществен-
но сельскохозяйственные площади: пастбища, сенокосы, высокогорные альпийские 
луга и соответствующего типа постройки. Особое внимание уделяется финансирова-
нию, направленному на сохранение региональных особенностей строительства, на-
пример, на перенастил крыш лиственничным гонтом. Этот вид народных промыслов 
был поддержан ввиду нескольких причин: во-первых, он является традиционным 
для региона в течение нескольких столетий, во-вторых, данный тип настила долгове-
чен в использовании и хорошо сохраняет тепло, в-третьих, в силу социального харак-
тера поддержки: чтобы старые крестьяне, владеющие техниками создания и настила 
гонтом, смогли сохранить их и передать свои знания молодежи [Ploner, 2006, S. 60]. 

Сохранение редких культурных ландшафтов и характерных для региона эле-
ментов традиционной архитектуры может также рассматриваться как «корпоратив-
ный дизайн», сочетающий специфические туристические представления о сохра-
ненной природе и исконно альпийской культуре горных крестьян. Й. Плонер пола-
гает, что этот фактор является немаловажным при финансировании парком массо-
вых мероприятий, направленных на сохранение ландшафтов. К ним исследователь 
относит проведение массовых праздников у старинных построек, финансирование 
строительства новых зданий в старом стиле круговой блочной постройки (Rund-
bauweise), сохранение и реконструкцию исторических построек, а также сооруже-
ние заградительных сооружений. Здесь важное значение придается сохранению 
стен из природного камня (Natursteinmauern / Trockenmauern), например заборов, 
окружающих высокогорные лужайки, сооружению различных типов деревянных 
заборов, перенастилу крыш и реставрации альпийских высокогорных построек. 

Сохранение и возрождение культурных строительных форм в регионах, приле-
гающих к национальному парку, выполняет две функции. В рамках первой функции 
реализуется возможность использования уже существующих построек и предостав-
ления отчетной документации о деятельности национального парка в фонды куль-
турного наследия (практическая функция). Вторая функция является рекреационной, 
в ее рамках туристы интересуются культурной составляющей национального парка, 
что обеспечивает стабильный туристический поток. 

Остановимся еще на двух аспектах проблемы сохранения традиционной культу-
ры, также являющихся европейским трендом и отмеченных Й. Плонером: сохране-
ние диалектов и рецептов традиционной кухни местного населения. 

Сохранение диалектов как формы нематериального культурного наследия свя-
зано с его носителями — населением. Исходя из концепции парка, диалект является 
не пережитком прошлого, а показателем уникальности региона. Одной из форм де-
ятельности выступает организация краеведческих выставок. Так, программа крае-
ведческой выставки тирольской части национального парка обращает внимание на 
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ценность диалекта для локальной культуры и самоидентификации населения. Для 
реализации этой задачи национальным парком организуются еженедельные вечера, 
на которых представители пожилого поколения рассказывают молодежи об особен-
ностях местного наречия. В архиве национального парка содержатся сборник диа-
лектных слов, описания встреч разных поколений жителей, записи рассказов о быте 
и работе на высокогорных лугах. 

Другая задача — это сохранение традиционной рецептуры блюд. Й. Плонер отме-
чает, что в регионах, прилегающих к национальному парку, сохранение рецептов тради-
ционной кухни является решением, спущенным «сверху». Например, в зальцбургской 
части национального парка в сотрудничестве с консорциумом регионов действует про-
грамма Европейского Союза «LEADER», отвечающая за территориальное долгосроч-
ное развитие при финансировании проектов, ориентированных на сохранение знаний 
о региональных кулинарных особенностей региона. Положительные стороны заключа-
ются в том, что этот проект привлекает туристов и поддерживает малые сельскохозяй-
ственные семейные предприятия. Преимуществом вывода сельскохозяйственной про-
дукции без посредников на рынки пользуется ряд предприятий (от шести до восьми). 
Так национальный парк гарантирует посетителям традиционные продукты или «на-
стоящее», что является ключевым словом в маркетинговой кампании и бренднеймин-
ге. В рамках сотрудничества национального парка и компании «Ja! Natürlich» (GmbH) 
первый является поставщиком молока и молочных продуктов. Следует отметить, что 
торговая марка «Ja!Natürlich» занимается производством продуктов детского питания, 
замороженных продуктов, молока и молочных продуктов, мяса, безалкогольных напит-
ков, овощей, фруктов, выпечки. Все товары продаются под знаком «Биопродукты», что 
является в Европе признаком высокого качества и достаточно прибыльного бизнеса. 
Фирма сотрудничает с австрийскими национальными парками, которые и поставляют 
экологически чистые продукты [Куринских, 2012, с. 122—131]. В рамках реализации 
этого направления периодически проводятся кулинарные выставки, на которых пред-
ставители разных регионов делятся успехами в сельскохозяйственной сфере и блюда-
ми, приготовленными из местных продуктов. 

Для того чтобы определить мероприятия, направленные на сохранение традици-
онной культуры и в целом историко-культурного наследия, нами был проанализиро-
ван архив новостей национального парка «Высокий Тауэрн» за пять лет (2010—2015). 
За основу анализа были взяты направления деятельности «Альпийской конвенции». 
Необходимость исследования определялась следующим: 1) деятельность националь-
ных парков Австрии во многом опирается на международные нормативно-право-
вые акты, 2) первичное изучение архивных данных позволило распределить их по 
группам, сопоставимым с категориями Альпийской конвенции. Напомним, одна из 
деклараций «Население и культура» Альпийской конвенции включает пять направле-
ний деятельности, а в рамках каждого разрабатывается комплекс мероприятий. Рас-
смотрим их более подробно с учетом деятельности национального парка «Высокий 
Тауэрн» за последние пять лет. 

Одной из основных проблем является укрепление общественного сознания, иден-
тичности местных жителей через сохранение культурных особенностей альпийско-



373

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2019. № 11]

го жизненного пространства и кооперации альпийского и внеальпийского населения 
путем поддержки языкового понимания, диалога, обмена знаниями. Это направление 
включает ряд мероприятий, в частности, разработку и реализацию проектов в рамках 
международного горного содружества, внутриальпийских и межальпийских программ 
по обмену. В качестве примера можно привести организацию национальным парком 
международного семинара, посвященного вопросам молодежи и Альп. Эксперты из 
шести стран, на территории которых находятся особо охраняемые природные терри-
тории (далее — ООПТ) с преобладанием альпийского ландшафта, обсуждали вопросы 
образования, ключевыми вопросами которого являются осознание ценности сохране-
ния окружающей среды и самоидентификация молодежи в жизненном пространстве. 
С точки зрения кураторов проекта, воспитание чувства привязанности к Альпам у детей 
и подростков является одним из факторов долгосрочного устойчивого развития региона 
[Internationale Tagung …]. Второй комплекс мер связан с проведением мероприятий, вы-
ставок, публикациями исследовательских работ по данной тематике. Это направление 
работы наиболее популярно. Одним из проектов стало издание работы «Национальный 
парк “Высокий Тауэрн” — встречи» (2010), посвященной тирольской части ООПТ, его 
природным и культурным достопримечательностям [Neuerscheinung …, 2016]. Начиная 
с сентября 2010 года стали продаваться так называемые «Горные туры» (Bergtouren»), 
в рамках которых участникам рассказывалось об особенностях жизни горных крестьян: 
их быте, семейном укладе, обычаях [Von Ferleiten …, 2015]. В этом же блоке можно 
упомянуть организацию выставки «Nationalpark-Explorer» (октябрь 2010), экспозиция 
которой состояла из интерактивной карты, демонстрирующей ландшафтные особенно-
сти в форме фотографий и диорам. История культуры была представлена своеобразной 
инсценировкой путешествия во времени [Der Nationalpark …]. Направление Конвенции, 
связанное с сохранением и модернизацией существующих структур населенных пун-
ктов, содействием повышению качества жизни населения, подразумевает восстанов-
ление транспортной инфраструктуры в горных регионах, создание новых актуальных 
образовательных программ с последующей помощью при трудоустройстве молодежи, 
поддержку местных культурных и спортивных объединений. На территории альпийских 
национальных парков эти вопросы также решаются путем создания технически осна-
щенных визит-центров с обязательными курсами и экскурсиями для учащихся общеоб-
разовательных школ. При трудоустройстве предпочтение отдается также местным жите-
лям, хорошо знающим местность. В рамках программы сохранения «живой культуры» 
администрацией национальных парков поддерживается деятельность местных творче-
ских коллективов, их работа учитывается при проведении тематических фестивалей. 

Сохранение региональной идентичности — одно из направлений деятельности 
национального парка. Финансовая поддержка развития инфраструктуры высокогор-
ных лугов позволяет молодому поколению остаться в регионе и продолжить работу 
своих родителей. Так, один луг обрабатывают несколько поколений: старшие — пе-
редавая знания и опыт, молодежь — перенимая их. На территориях, прилегающих 
к национальному парку, расположены более 120 высокогорных лугов с налаженной 
системой жизнеобеспечения, на которых осуществляется выпас около 7000 голов 
крупного рогатого скота пинцгауэрской породы. 
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К завершению летнего сезона национальным парком устраиваются масштаб-
ные празднования [Natur und Landwirtschaft …, 2015], которые охватывают все ре-
гионы, прилегающие к нему. Наиболее интересна с точки зрения сохранения живой 
традиции так называемая «крестьянская осень» (Bauernherbst). При совместном со-
трудничестве национального парка «Высокий Тауэрн» и правления федеральной 
земли Зальцбург ежегодно проводятся комплексные празднования. Каждый город 
земли Зальцбург готовит свои мероприятия для праздника, приуроченные ко вре-
мени уборки урожая: традиционную крестьянскую ярмарку, демонстрацию мест-
ных ремесел, исполнение традиционных для этой местности национальных мело-
дий и приготовление блюд местной кухни. Особое место в праздновании занимает 
отгон скота с высокогорных пастбищ (Almabtrieb). Опираясь на традиции, крупный 
рогатый скот по-прежнему украшается яркими венками, изготовленными уже из 
современных материалов, шествие сопровождается песнями и шутками. 

Особенностью «крестьянской осени» является то, что посетители наблюдают за 
приготовлением шнапса или компота из яблок, других блюд и пробуют их непосред-
ственно на крестьянском дворе или могут попробовать сделать что-то своими руками. 
Мероприятия заблаговременно освещаются в средствах массовой информации. По-
добная PR-кампания ежегодно привлекает в регион сотни людей. 

Сохранение «живой культуры», проведение фестивалей с использованием эле-
ментов аутентичной культуры, ремесленная сувенирная продукция — все это яр-
кие примеры фольклоризма. В зарубежной историографии фольклоризм — фено-
мен, для которого характерно использование и демонстрация народного творчества 
и других элементов духовной культуры вне его первоначального контекста, прида-
ние ему новых функций, целей, а также расстановка новых ценностных акцентов, 
отличных от тех, что были в аутентичном фольклоре [Куринских, 2016]. Согласно 
Х. Мозеру, в фольклоризме выделяется три формы: демонстрация традиционных 
и функционально определенных элементов народной культуры вне контекста куль-
турной группы, демонстрация народных мотивов в другом социальном статусе и 
намеренная имитация и создание «народнообразных» элементов вне всякой тради-
ции [Moser, 1962, S. 177—209]. Все элементы в той или иной степени присутству-
ют в деятельности национального парка «Высокий Тауэрн», то есть на его при-
мере прослеживается использование фольклоризма на основе этнографической 
составляющей региона и заинтересованности местного населения как технологии 
для формирования привлекательности национального парка с целью увеличения 
туристического потока. В этом контексте фольклоризм можно рассматривать как 
производную деятельности не только национальных парков, но и местных общин, 
которые заинтересованы в презентации своей культуры для формирования комму-
никации с приезжающими туристическими группами.

4. Выводы
В заключение отметим, что деятельность национального парка «Высокий Тау-

эрн» представляет синтез социальных технологий, направленных на комплексное 
решение историко-культурных и экологических задач, реализацию принципов Аль-
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пийской конвенции, объединяющей ряд европейских программ, ориентированных на 
рекреационное развитие Альпийского экорегиона. Текущая деятельность руководства 
парка осуществляется на базе визит-центров, в рамках которых реализуются согласо-
ванные друг с другом проекты по разнонаправленной научной и научно-прикладной 
тематике — как естественно-научной, так и гуманитарной. В координации с органами 
государственной власти администрацией национального парка с начала 1980-х годов 
разработан и успешно апробирован комплекс мер, направленных на выявление, музе-
ефикацию и сохранение широкого спектра объектов историко-культурного наследия. 

На примере деятельности национального парка «Высокий Тауэрн» видно, что ре-
ализацию принципов Альпийской конвенции, эффективность принятых международ-
ных нормативно-правовых документов в сфере устойчивого экономического развития 
городских и сельских анклавов региона можно проследить на микроуровне — по ха-
рактеру и содержанию социальных коммуникаций, формируемых при взаимодействии 
федеральных, муниципальных органов власти, руководства национальными парками, 
сельских сообществ и бизнес-структур в сфере туризма. 

Одной из наиболее эффективных технологий комплексного решения проблемы 
сохранения природного и историко-культурного наследия выступает стимулирова-
ние «фольклоризма» как социокультурного феномена и процесса, направленного на 
сохранение и презентацию традиционной материальной и духовной культуры. Со-
путствующие этому феномену процессы: включение в образовательные программы 
курсов по обучению местным диалектам, традиционным технологиям строительства 
(перенастил строений лиственничным гонтом и др.), производства продуктов пита-
ния, одежды, утвари, сувенирной продукции, презентация обычаев, обрядов, тради-
ционной кухни — с одной стороны, позволяют максимально сохранять культурную 
уникальность региона, а с другой — способствуют сохранению этнической само-
идентификации, консервации у части сельского населения традиционного производ-
ственного цикла и практикуемых веками моделей природопользования. 
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On the example of the National Park “Hohe Tauern” some aspects of preservation of traditional 
culture in national parks of Austria are considered. The raised problem is the subject of interdisciplinary 
research: history, ethnocultural studies, ethnological regional studies, sociology. The relevance of the 
study is determined by the risks of loss of identity for a number of ethnic groups, the need to protect, 
preserve and present their traditional culture. Special attention is paid to the issues of correlation and 
revival of traditional knowledge, appeal to ethnic self-identification, obtaining economic benefits. The 
author traces the ways of solving these problems on the basis of the analysis of the experience gained 
in Austria in the organization of interaction between the population living in the national park, its mana-
gement, the public and public authorities through the choice of special social technologies, including 
“folklorism.” Special attention is paid to the orientation of the country’s economy to increase the tourist 
flow. On the basis of the analysis of the problems the author came to a conclusion that the activities of 
the National Park “Hohe Tauern” most fully reflects the principles laid down by the Alpine Convention 
aimed at the development of recreational potential of the territory due to the disclosure of its historical 
and cultural potential. The experience of the National Park “Hohe Tauern” reflects the effectiveness 
of international legal documents in the field of sustainable long-term development at the micro level.

Key words: traditional culture; historical and cultural heritage; folklorism; national parks; envi-
ronmental policy.
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