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Аннотация. Российско-казахстанское приграничье Западного Алтая, включающее Алтайский 

край и Восточно-Казахстанскую область – это территория, которая обладает необходимыми 

ресурсами для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, развития 

разнообразных видов туризма, в том числе трансграничного эколого-познавательного на 

ООПТ и на сопредельных территориях. Для оценки перспектив организации трансграничной 

природоохранно-туристской территории (ТПОТТ) в Западном Алтае, а также для определения 

путей рационального и эффективного использования природного и туристского потенциала и 

ресурсов данной территории выполнен геоэкологический SWOT-анализ, результаты которого 

положены в основу геоэкологического обоснования. 
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Среди приоритетных направлений международного сотрудничества современного 

времени в первую очередь можно выделить природоохранную деятельность, туризм, а такжеи 

торговлю. Это находит отражение в деятельности особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) приграничных регионов соседствующих стран, представленных различными 

формами организации, а также становится основой интеграции приграничных территорий за 

счет соответствующей политики и инвестиций, способствующих расширению 

международного туризма и формированию приграничных и трансграничных 

территориальных туристско-рекреационных систем (ТТРС), или трансграничных туристских 

(туристско-рекреационных) территорий (ТТРТ), включающих сферу туризма на ООПТ.  

В Российской Федерации и в Республике Казахстан законами «Об особо охраняемых 

природных территориях» (ООПТ) предусматривается использование природоохранных 

территорий в целях развития науки, культуры, просвещения, образования, туризма [1, 10]. В 

соответствии с последней редакцией закона РФ № 33–ФЗ «Об ООПТ» и «Концепцией 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 

года» познавательный туризм в России определен одним из приоритетных видов деятельности 

на ООПТ. В «Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года» 

экологический туризм выступает важным направлением для реализации в особо охраняемых 

природных территориях и на участках государственного лесного фонда [2, 3]. 

В 2017 г. в международном Алтайском регионе был организован трансграничный 

биосферный резерват (ТБР) «Большой Алтай» в границах Республики Алтай (Российская 

Федерация, далее – РФ) и Восточно-Казахстанской области (Республика Казахстан, далее – 

РК) на базе Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» (РФ) и 

Катон-Карагайского государственного национального природного парка (РК) с целью охраны 

природных комплексов ООПТ российско-казахстанского приграничья и перспективами 

развития эколого-познавательного и научного туризма [11, 12]. ТБР «Большой Алтай» можно 

рассматривать как ТТРС с природоохранным императивом – трансграничную 
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территориальную природоохранно-туристско-рекреационную систему, или трансграничную 

природоохранно-туристскую территорию (ТПОТТ) [4, 5]. 

Рассмотрение ТБР «Большой Алтай» с позиции ТПОТТ обусловливает условия и 

предпосылки для возможности организации ТПОТТ и в Западном Алтае, в приграничье 

Алтайского края (РФ) и Восточно-Казахстанской области (РК) [6]. Российско-казахстанское 

приграничье Западного Алтая – это территория, обладающая необходимыми ресурсами для 

сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и развития разнообразных видов 

туризма, в том числе трансграничного эколого-познавательного на ООПТ и на сопредельных 

территориях [9]. 

ТПОТТ Западного Алтая планируется в горной, в основном горно-таежной территории. 

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

Коксуйского хребтов, а также Тигирецкий хребет. В Восточном Казахстане включены 

правобережье Иртыша и части хребтов Убинского, Станового, Чернового, Саманушинского 

Белка [7]. 

Ядром ТПОТТ Западного Алтая со стороны Алтайского края рассматривается 

туристско-рекреационный кластер (ТРК) «Чарышский» («Горный Чарыш»), один из 11-ти, 

предложенных в рамках долгосрочной целевой программой «Развитие туризма в Алтайском 

крае в 2012-2016 гг.». ТРК «Чарышский» планировался к организации на территориях 

Чарышского, Краснощековского и Третьяковского районов. Здесь расположен единственный 

в Алтайском крае заповедник «Тигирекский», государственные природные заказники 

регионального значения «Лифляндский», «Чинетинский», «Чарышский», «Бащелакский», 

«Каскад водопадов на реке Шинок». Территория ТРК «Чарышский» характеризуется 

значительным биологическим и ландшафтным разнообразием, богатым историко-культурным 

наследием. Со стороны Республики Казахстан ядром ТПОТТ рассматривается Западно-

Алтайский государственный природный заповедник [8]. 

С целью обоснования создания ТПОТТ в Западном Алтае в трансграничье Алтайского 

края и Восточно-Казахстанской области выполнен ее геоэкологический SWOT-анализ. 

Геоэкологический SWOT-анализ применяется как метод анализа экологического 

состояния территории, выявления факторов внутренней и внешней среды, оказывающих 

влияние на территорию, анализа репрезентативности территории для планирования 

рационального и эффективного природопользования, а также обосновании конкретных 

вариантов перехода к устойчивому развитию.  

Применен классический алгоритм к проведению SWOT-анализа с позиции 

геоэкологического подхода, заключающийся в рассмотрении сильных, слабых сторон как 

внутренних факторов, возможностей и угроз как внешних факторов среды.  

Основными носителями геоэкологической (эколого-географической) информации 

являются геосистемы (ландшафты) топологического уровня, на котором формируются 

экологические проблемы и экологическое благополучие территории. Рассмотрены и 

проанализированы геосистемы (ландшафты) категории местностей, объединенные в группы 

по геоморфологическому признаку: высокогорные, среднегорные, низкогорные, 

мелкосопочники, предгорные, долинно-речные ландшафты, и затем по биоклиматическим 

характеристикам. В качестве анализируемых или оцениваемых компонентов принимают 

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

К сильным сторонам территории в контексте ее природоохранных и туристско-

рекреационных свойств относятся следующие факторы и условия: 

- наличие эталонных, уникальных и реликтовых ландшафтов; 

- наличие участков с наибольшими ареалами распространения редких, находящихся 

под угрозой исчезновения, эндемичных и реликтовых видов флоры и фауны; 

- наличие уникальных объектов, как природоохранных: ООПТ, памятников природы, 

так и представляющих туристский интерес: памятников истории, археологии, геологии, 

географии; 



- разработанные и реализуемые познавательные экскурсионно-туристские маршруты; 

- национально-культурная самобытность населения, интересные традиции и культура 

коренных народов, представляющие дополнительный туристский интерес.  

Перечисленные факторы создают условия для организации природоохранно-

туристской территории с целью проведения совместной природоохранной деятельности 

приграничных стран, а также для развития эколого-познавательного туризма данной 

территории. 

К слабым сторонам относятся негативные факторы, которые препятствуют 

эффективной природоохранной деятельности и использованию туристских возможностей 

территории: 

- отсутствие единой системы сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия трансграничной территории; 

- недостаточный уровень развития транспортной и информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

- приграничные районы с лесопользованием (заготовка древесины). 

Следующий этап SWOT-анализа включает изучение факторов, связанных с действием 

внешней среды, которые делятся на две группы: возможности и угрозы.  

К возможностям повышения эффективности использования природоохранно-

туристского потенциала территории относятся такие факторы, как:  

- создание и развитие совместных природоохранных проектов, направленных на 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, увеличение видов флоры и фауны 

исследуемой территории; 

- систематизация и дальнейшая разработка маршрутов эколого-познавательного 

туризма как инструмента для повышения эффективности использования имеющегося 

туристско-рекреационного потенциала; 

- развитие транспортной, придорожной и вспомогательной инфраструктуры;  

- привлечение инвестиций для проведения научных исследований и экскурсий, 

создания гостевых домиков и туристических баз, а также приобретение необходимой 

специальной техники.  

В качестве основной угрозы, определяющей риск возникновения неблагоприятных 

факторов, которые могут помешать созданию трансграничной природоохранно-туристской 

территории и создать ограничения для эффективного использования природоохранно-

туристского потенциала, выделена угроза чрезмерного усиления ресурсной функции - 

лесозаготовительные работы со стороны казахстанской территории. Существующая угроза 

способна привести к невостребованности природных объектов, имеющих потенциальную 

природоохранно-туристскую ценность. Стоит учитывать, что значительная доля общей 

площади исследуемой территории является высокоуязвимой к антропогенному воздействию, 

т.к. представлена ООПТ, что в свою очередь предопределяет необходимость развития 

щадящих видов хозяйственной деятельности, каким и является эколого-познавательный 

туризм.  

Также в качестве угрозы следует рассматривать чрезмерные туристско-рекреационные 

нагрузки, в частности, от нерегулируемого туризма, ведущие к снижению био- и 

ландшафтного разнообразия вплоть до рекреационной дигрессии и необратимых изменений 

природных комплексов. 

В результате выполненного геоэкологического SWOT-анализа факторов внутренней и 

внешней среды выявлено, что наиболее важными сильными сторонами, обосновывающими 

организацию ТПОТТ Западного Алтая, являются: 

– выгодное географическое положение территории для организации ТПОТТ Западного 

Алтая с целью «непрерывного сохранения» единых и однородных природных комплексов 

независимо от политических и административных границ; 



– уникальные природные ресурсы – биологическое и ландшафтное разнообразие 

территории, а также культурно-исторические объекты, являющиеся основой развития 

эколого-познавательного туризма. 
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Abstract. The Russian-Kazakh border area of the Western Altai, including the Altai Krai and the 

East Kazakhstan region, is a territory that has the necessary resources to preserve biological and 

landscape diversity, develop various types of tourism, including cross-border ecological and 

educational in protected areas and adjacent territories. To assess the prospects for the organization of 

a cross-border nature conservation and tourism territory (CNCTT) in the Western Altai, as well as to 

determine the ways of rational and efficient use of the natural and tourist potential and resources of 

this territory, a geoecological SWOT analysis was performed, the results of which are the basis for 

geoecological justification. 

Keywords: nature protection, protected areas, tourism, cross-border tourism, Altai Krai, East 

Kazakhstan region. 
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