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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ЛАНДШАФТЫ 

РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРИРОДООХРАННО-ТУРИСТСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО АЛТАЯ  

 

Аннотация. В статье приведена методика и результаты оценки рекреационной 

нагрузки на ландшафты трансграничной природоохранно-туристской территории (ТПОТТ), 

расположенной в Алтайском крае вблизи с границей с Восточно-Казахстанской областью. 

ТПОТТ расположена в горно-таежной местности, включает весь спектр высотной поясности. 

Оценка проведена для таксонов ландшафтов категории группы местностей. Также 

выполнена оценка рекреационной нагрузки на ландшафты туристских маршрутов, 

разработанных и реализуемых на базовой особо охраняемой территории Тигирекском 

заповеднике и его охранной зоны. Рассчитанные значения допустимой рекреационной 

нагрузки позволяют осуществлять на ТПОТТ Западного Алтая различные виды туристско-

рекреационной деятельности. Однако, неравномерность туристско-рекреационного 

использования ТПОТТ, концентрация видов деятельности в пределах некоторых отдельных 

ландшафтов может привести к нежелательным перегрузкам и к рекреационной дигрессии 

природных комплексов. 
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ASSESSMENT OF RECREATIONAL LOAD ON LANDSCAPES 

THE RUSSIAN PART OF THE TRANSBORDER NATURE PROTECTION AND 

TOURIST TERRITORY OF THE WESTERN ALTAI 

 

Abstract. The article presents the methodology and results of assessing the recreational load 

on the landscapes of the transboundary nature protection and tourism territory (TNPТT) located in 

the Altai Krai near the border with the East Kazakhstan region. TNPTT is located in the 

mountainous taiga area, includes the entire range of altitude zones. The assessment was carried out 

for landscape taxa of the terrain group category. The assessment of the recreational load on the 

landscapes of tourist routes developed and implemented in the basic specially protected area of the 

Tigirek Nature Reserve and its protected zone was also carried out. The calculated values of the 

permissible recreational load make it possible to carry out various types of tourist and recreational 

activities on the TNPTT of the Western Altai. However, the unevenness of the tourist and 

recreational use of TNPTT, the concentration of activities within some individual landscapes can 

lead to undesirable overloads and to recreational digression of natural complexes. 

Keywords: Altai Krai, East Kazakhstan region, Tigirek Nature Reserve, specially protected 

natural area, permissible recreational load. 

 

Введение. Развитие Алтайского края как региональной туристской дестинации 

предполагает создание внутрирегиональных туристско-рекреационных кластеров (ТРК) или, 

как предлагается их называть в настоящее время, внутрирегиональных туристско-

рекреационных территорий, в частности, на базе муниципальных районов. Использование 

именно термина «туристской территории» войдет в новый закон о туризме, по мнению его 

разработчиков. 

В 2010 году Администрацией Алтайского края было принята Государственная 

программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» [10]. Одним из 

планируемых к формированию туристских кластеров в Программе был назван «Чарышский» 



(иначе «Горный Чарыш»), базирующийся на природных и культурно-исторических 

туристских ресурсах Чарышского и граничащих с ним административных районов, 

входящих в границы водосборного бассейна р. Чарыш.  

Через некоторое время развитие и целевую поддержку получили не все планируемые 

туристские кластеры, однако, сложившиеся, среди которых и «Чарышский», продолжают 

функционировать и развиваться. Одним из путей развития в настоящее время может служить 

организация туристской территории (кластера) в Западном Алтае, которая включает кластер 

«Чарышский» и прилегающие территории, достигая границ с Казахстаном. Принимая во 

внимание то, что данная территория включает ООПТ различных категорий, ее можно 

определить, как природоохранно-туристскую (ПОТТ). 

Туристско-рекреационная деятельность непосредственно реализуется в пределах 

природных комплексов (ландшафтов, геосистем). Соответственно, и эколого-рекреационный 

мониторинг, и оценка рекреационной нагрузки осуществляются чаще всего покомпонентно 

для типов или видов ландшафтов (геосистем), что предопределяет использование для 

эколого-рекреационной оценки территории ландшафтного метода исследований и 

ландшафтной карты с соответствующей характеристикой природных комплексов [12]. 

Материалы и методы исследования. Для развития туристской территории, а особо 

ПОТТ, важным критерием служит ее рекреационная емкость, т.е. число рекреантов, которые 

без. существенного ущерба для природной среды могут находиться в ландшафтном 

комплексе в единицу времени, а также связанный с данным критерием показатель 

допустимой рекреационной нагрузки для соответствующего типа природного комплекса. 

Природные комплексы и составляющие их компоненты существенно различаются по 

своей потенциальной устойчивости к рекреационным нагрузкам. Под рекреационным 

воздействием понимается посещаемость (количество туристов на территории за 

определенный срок) единицы площади природного территориального комплекса 

(ландшафта) в единицу времени. Под устойчивостью природного территориального 

комплекса к рекреационным нагрузкам понимается его способность противостоять этим 

нагрузкам до известного предела, за которым происходит потеря способности его к 

самовозобновлению [20].  

В качестве анализируемых или оцениваемых компонентов принимают элементы 

рельефа (их геоморфологические характеристики), виды растительности и почв. 

Ландшафтная карта служит моделью, отражающей природообусловленную структуру 

территории с её пространственными отличиями и различной ценностью для рекреационной 

деятельности. 

Дифференциация оцениваемых природных систем и детальность оценки зависят от 

целевого назначения проводимых исследований. При изучении рекреационного 

природопользования анализу подвергаются чаще всего ландшафты топологической 

размерности. Используемые ландшафтные карты в полной мере отражают закономерности и 

специфику природных условий региона или территории и, следовательно, позволяют 

достаточно полно учесть в эколого-рекреационной оценке природных систем все 

многообразие возможностей рекреационной деятельности. Например, в качестве оценочных 

территориальных единиц для Алтайского края приняты природные комплексы категории 

местностей. Достаточный уровень детальности обеспечивает ландшафтная карта масштаба 

1:500 000 [5]. При возможности для локальных территорий используются карты более 

крупного масштаба при их наличии (1:200 000 – 1:50 000).  

Рекреационная нагрузка – показатель непосредственного влияния отдыхающих, их 

транспортных средств, строительства временных сезонных жилищ и других сооружений на 

природные комплексы или рекреационные объекты, которая выражается количеством людей 

или человеко-дней на единицу площади или рекреационный объект за определенный 

промежуток времени [1]. Рекреационная нагрузка является тем показателем, который 

отражает совокупное воздействие данного вида деятельности на ландшафт и представляет 

интегральный показатель рекреационного использования природных объектов, 



определяемый видом отдыха, количеством отдыхающих и временем их пребывания на 

единице площади [3; 16; 20].  

Виды и интенсивность рекреационного воздействия на ландшафты разнообразны: 

– нарушение территории при благоустройстве, установке малых архитектурных форм 

и инженерных устройствах; 

– вытаптывание; 

– селективное уничтожение элементов биогеоценоза; 

– разжигание костров, установка палаток; 

– сбор грибов, ягод, цветов; 

– нарушения почвенного покрова при прокладке колеи, съездах с дорог, эрозия почвы; 

– рубка дров и др. 

Рекреационная нагрузка, вызывающая в природных комплексах необратимые 

изменения, называется критической; нагрузка, близкая к критической, но не вызывающая 

необратимых изменений, называется допустимой; нагрузка, в результате которой уже 

произошли необратимые изменения – недопустимой. 

Допустимая рекреационная нагрузка – максимальная нагрузка, которую может 

выдержать туристская территория без серьезного ущерба для местных ресурсов, без 

негативного впечатления от поездки и без возникновения социально-экономических проблем 

у населения. 

В основе многих исследований рекреационных воздействий и допустимой нагрузки 

лежит положение о стадиях «рекреационной дигрессии» по аналогии со стадиями 

пастбищной дигрессии. Н.С. Казанская выделила и описала 5 стадий рекреационной 

дигрессии [3]. Граница устойчивости природного комплекса, т.е. предел, после которого 

наступают необратимые изменения, проходит между 3 и 4 стадиями. Соответственно, за 

предельно допустимую принимается та нагрузка, которая соответствует 3 стадии дигрессии. 

Необратимые изменения в природном комплексе начинаются на 4 стадии, а угроза гибели 

лесных насаждений – на 5 стадии. По оценке А.И. Тарасова пяти стадиям дигрессии в 

среднем соответствует рекреационное давление в 20, 260, 1 200, 3 400 и 7 700 ч/га/год [15]. 

Оценка величин допустимых нагрузок осуществляется через коэффициент рекреации 

(Кр), представляющий собой отношение площади нарушенной растительности и 

поверхности почвы к общей площади ландшафта. Установлены критерии для оценки 3-х 

категорий нарушенности: 

– I - слабонарушенные насаждения (Кр = 5-10%; стадии дигрессии I-II); 

– II – средненарушенные (Кр=11-30%; стадия дигрессии III); 

– III - сильнонарушенные (Кр=31 и более; стадии дигрессии IV и V). 

Для проведения оценочных расчетов применяются нормы допустимой рекреационной 

нагрузки на компоненты геосистем согласно нескольким наиболее известным и 

применяемым методикам [1; 4; 6; 11; 17 – 19] и др. 

По исследованиям института Росгипролес, допустимые рекреационные нагрузки в 

зависимости от функциональных зон были определены в следующих пределах: 

- в зоне тихого отдыха - до 5 чел./ га; 

- в зоне прогулочного отдыха - до 20 чел./га; 

- в зоне активного отдыха - от 20 до 100 чел./га. 

В качестве понижающего коэффициента применен коэффициент крутизны (Кк) [2; 6]. 

 

Таблица 1. Понижающие коэффициенты для физических величин допустимых 

рекреационных нагрузок на склоновых участках горных лесов (по 2; 6) 

 

Крутизна склона, град Коэффициент Крутизна склона, град Коэффициент 

0-5о 1 25,1-30 0,5 

5,1-10 0,9 30,1-35 0,4 



10,1-15 0,8 35,1-40 0,3 

15,1-20 0,7 41-50 0,2 

20,1-25 0,5 51-60 0,1 

 

Для выполнения оценочных расчетов применялись нормы допустимой рекреационной 

нагрузки на компоненты геосистем [1; 6; 11]. 

Результаты и их обсуждение. Выполнены эколого-рекреационные исследования 

планируемой российской части трансграничной природоохранно-туристской территории 

(ТПОТТ) в российско-казахстанском приграничье Западного Алтая, общей площадью около 

12000 кв. км, расположенной в Алтайском крае, ядром которой служит ТРК «Чарышский». 

ТПОТТ Западного Алтая расположена в горной, в основном горно-таежной местности. В 

Алтайском крае в нее входят части Колыванского, Бащелакского, Коргонского и 

Коксуйского хребтов, а также Тигирецкий хребет и включать следующие ООПТ: 

Тигирекский государственный природный заповедник, государственные природные 

заказники регионального значения «Чарышский», «Бащелакский», «Каскад водопадов на 

реке Шинок», «Чинетинский», «Лифляндский» [13; 14; 21]. 

Рассчитана допустимая рекреационная нагрузка на ландшафты российской части 

ТПОТТ Западного Алтая. Для расчета установлен ряд критериев и допусков. Так, 

коэффициент рекреации в целом для ТПОТТ принят I категории нарушенности (Кр < 5%), 

как и для оцениваемых групп типов ландшафтов. Предельная рекреационная нагрузка на 1 га 

леса в день составляет от 0,3 до 100 человек [7] в зависимости от 5 основных факторов: 1) 

протяженности дорог; 2) преобладающей породы; 3) группы возраста; 4) группы классов 

бонитета; 5) групп типов леса [8] и типа условий произрастания [9]. 

Таблица 2. Оценка допустимой рекреационной нагрузки на группы типов ландшафтов 

российской части ТПОТТ Западного Алтая 

 
Группа типов ландшафтов Рекреационная 

нагрузка, чел./га 

Коэффициент 

крутизны 

Допустимая 

рекреационная 

нагрузка, чел./га 

ВЫСОКОГОРНЫЕ 

Гляциальнонивальные 2 0,2 0,4 

Тундровые 2 0,4 0,8 

Альпийские и субальпийские 

луговые 

2 0,5 1 

Подгольцово (субальпийско) 

редколесные 

2 0,5 1 

СРЕДНЕГОРНЫЕ  

Подгольцово (субальпийско) 

редколесные 

2 0,5 1 

Лесные 2 0,7 1,4 

Лесостепные 2 0,7 1,4 

НИЗКОГОРНЫЕ  

Лесные 5 0,7 3,5 

Лесостепные 10 0,8 8 

Степные 10 0,9 9 

МЕЛКОСОПОЧНИКИ 

Степные 10 0,9 9 

ПРЕДГОРЬЯ 

Степные 10 0,9 9 

МЕЖГОРНОКОТЛОВИННЫЕ И 

ДОЛИНЫ РЕК 

5 0,5 2,5 

 

Также выполнен анализ допустимых рекреационных нагрузок туристских маршрутов, 

разработанных и реализуемых на базовой ООПТ с российской стороны ТПОТТ – 

Тигирекского заповедника и его охранной зоны (таб. 3). 

 



Таблица 3. Допустимая рекреационная нагрузка на ландшафты действующих 

маршрутов Тигирекского заповедника и его охранной зоны 

 
Название маршрута Допустимая рекреационная нагрузка 

человек/месяц человек/год 

1.Экотур «Большой Тигирек» 18 54 

2. Экскурсионный маршрут «В Логово Гиены» 14 70 

3. Экскурсионный маршрут «Страшный или вперед в прошлое» 30 150 

4. Экскурсионный маршрут «Знакомство с горой 

Семипещерной» 

30 150 

5. Водный маршрут сплав по реке Иня 30 150 

6. Экскурсии «Тайны Тигирекских пещер», пеший и водный 

маршруты 

30 150 

7. Маршрут «Обзорная площадка на Листвяжной Гриве»  30 150 

8. Эколого-туристическая познавательная тропа, академика 

Эрика Лаксмана 

30 150 

 

Выводы. Согласно выполненным расчетам значения допустимой рекреационной 

нагрузки для категории группы типов ландшафтов, типы ландшафтов, а также для 

действующих маршрутов Тигирекского заповедника и его охранной зоны позволяют 

осуществлять на ТПОТТ Западного Алтая различные виды туристско-рекреационной 

деятельности. 

Однако, неравномерность туристско-рекреационного использования ТПОТТ, 

концентрация видов деятельности в пределах некоторых отдельных ландшафтов может 

привести к нежелательным перегрузкам и к рекреационной дигрессии природных 

комплексов. В связи с чем необходимо проведение функционального зонирования ТПОТТ и 

получение величин фактической допустимой рекреационной нагрузки в выбранных участках 

ландшафтов с разной устойчивостью и разными видами рекреации. Необходимо также 

получение данных по реальной рекреационной нагрузке путем натурных наблюдений и 

хронометража в пиковые периоды массового отдыха. Полученные данные должны стать 

базой для назначения обоснованных лесохозяйственных и природоохранных мероприятий. 

Использование уточненных нормативов предельно допустимых рекреационных 

нагрузок на основе реальных фактических данных позволит учитывать особенности 

эксплуатации различных ландшафтов ТПОТТ Западного Алтая. Это также будет 

способствовать решению вопросов о своевременном реагировании при проявлении 

негативных экологических факторов и управлении проведением природоохранных работ. 
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