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Выполнена геоэкологическая оценка ландшафтов, входящих в рекреационную зону ТПОТТ, с целью 

возможности их использования в туристско-рекреационной сфере. Проведен анализ допустимых 
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В современных условиях формируются новые подходы к сохранению окружающей 

природной среды как к фундаментальной категории, определяющей возможность 

устойчивого развития регионов. Важную роль здесь играют особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) как территории с наиболее сохранившимися природными ландшафтами, 

имеющими природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, как ареалы 

естественной природной среды, места сохранения генетического фонда растительного и 

животного мира. Не менее важной является задача природосберегающего 

природопользования, к которому можно отнести туристско-рекреационную деятельность, в 

частности, эколого-познавательный туризм.  

Эколого-туристическое направление на ООПТ регламентируется Федеральным 

законом № 33–ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и другими правовыми 

актами, предусматривающими использование природоохранных территорий в целях 

развития науки, культуры, просвещения, образования, туризма. В соответствии с данным 

законом (в редакции 2022 г.) эколого-познавательный туризм в России определен одним из 

основных видов деятельности на ООПТ. 

ООПТ являются наиболее важным звеном в развитии эколого-познавательного 

туризма, так как имеют целый ряд преимуществ: 

- располагаются в наиболее живописных, привлекательных, интересных с 

познавательной точки зрения местах; 

- обладают сложившейся системой обслуживания туристских групп, отработанной 

сетью туристских маршрутов, опытом организации просветительской работы; 

- располагают определенной инфраструктурой и подготовленным персоналом; 

- формируют отношение местного населения к конкретному природному резервату и 

существующим на его территории экологическим ограничениям на хозяйственную 

деятельность. 

Для международного Алтайского региона, в который со стороны России входят 

Алтайский край и Республика Алтай; со стороны Республики Казахстан – Восточно-

Казахстанская область, а также приграничные регионы Монголии и Китая, всё более 

актуальным становится сотрудничество в сфере приграничного и трансграничного эколого-

познавательного туризма. Этому способствует наличие значительного количества ООПТ с 

мало измененными эстетически привлекательными ландшафтами, природными и историко-

культурными достопримечательностями, а также приоритет бережного отношения к 

окружающей среде.  

Российско-казахстанское приграничье Западного Алтая (Алтайский край и Восточно-

Казахстанская область) – это территория, обладающая значимыми ресурсами для сохранения 

ландшафтного и биологического разнообразия и развития различных видов туризма, в том 

числе трансграничного эколого-познавательного на ООПТ и сопредельных территориях
1
. 

Здесь предлагается организация трансграничной природоохранно-туристской 

территории (ТПОТТ), в которую войдут функционирующие в настоящее время (24) и 

перспективные (5) ООПТ [15].  

ТПОТТ Западного Алтая предлагается общей площадью около 17,5 тыс. кв. км, из 

которых 12,5 тыс. кв. км расположены в Алтайском крае и около 5,0 тыс. кв. км в Восточно-

Казахстанской области. Протяженность общей границы между государствами в пределах 

                                                           
1
 Садыкова Д.А., Кенжебай Р.Н., Кожабекова З.Е., Саулембаев А.Т., Кубесова Г.Т., Оспанбаева А.А. 

Развитие экотуризма в горных районах Казахстана. // Астраханский вестник экологического образования, 2023, 

№ 1 (73), с. 94-105. DOI: 10.36698/2304-5957-2023-1-94-105 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50205053
https://doi.org/10.36698/2304-5957-2023-1-94-105
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ТПОТТ Западного Алтая – около 250 км. 

Целью создания ТПОТТ является организация и проведение природоохранно-

туристской деятельности, направленной на сохранение и изучение объектов биологического 

и ландшафтного разнообразия территории российско-казахстанского приграничья Западного 

Алтая. 

Территория 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. В Восточном Казахстане ТПОТТ 

расположена на правобережье Иртыша и включает части хребтов Убинского, Станового, 

Чернового, Саманушинского Белка.  

ТПОТТ будет включать следующие ООПТ: 

– со стороны России: Тигирекский государственный природный заповедник, 

государственные природные заказники регионального значения «Лифляндский», 

«Чинетинский», «Чарышский», «Бащелакский», «Каскад водопадов на реке Шинок»; 

– со стороны Казахстана: Западно-Алтайский государственный природный 

заповедник [16]. 

Территория Западного Алтая в Восточном Казахстане характеризуется несколькими 

высотными ландшафтными поясами: горно-степным, горно-лесным и высокогорным, 

преимущественно, горно-луговым, отчасти горно-тундровым с холодоустойчивой 

кустарничковой растительностью.  

Территория Алтайского края представлена значительными по площади горными 

лугово-степными и лесостепными природными комплексами. В слаборасчлененных 

пенепленизированных низкогорьях (до 1200-1300 м) господствует черневая тайга. Крутые 

склоны среднегорий заняты темнохвойной тайгой, которая на высоте 1700-1800 м сменяется 

субальпийским редколесьем. На вершинах Коргонского, Тигирецкого и Бащелакского 

хребтов преобладают альпийские и субальпийские луга, горные тундры.   

Для разрабатываемой ТПОТТ Западного Алтая характерно региональное сходство 

ландшафтного разнообразия территории. 

Речные системы территории представляют значительный интерес для любителей 

водного сплава в сложных условиях. В настоящее время осуществляются сплавы по Чарышу 

и его притокам: Кумиру, Коргону и Ине, имеющих статус второй категории сложности. 

Проведенный анализ биологического разнообразия показывает, что в проектируемой 

ТПОТТ произрастает не менее 1700 видов растений и обитает не менее 260 видов животных, 

многие из которых занесены в Красные Книги Алтайского края, Российской Федерации и 

Республики Казахстан. 

Выполнен эколого-ландшафтный анализ и оценены ресурсы развития туризма в 

российско-казахстанском приграничье Западного Алтая. 

Данная ТПОТТ может выступать объектом трансграничного эколого-познавательного 

туризма, где можно организовать ряд мероприятий по его развитию: 

- произвести закладку (обустройство) и разработать эколого-познавательные 

туристские маршруты; 

- создать полигоны для проведения экспериментальной научной деятельности; 

- организовать при кордонах лаборатории для научно-исследовательских работ; 

- создать научно-экологические мониторинговые станции с постройкой стационара; 

-  создать музеи под открытым небом; 

- предоставлять транспортные услуги для проведения исследований в удаленных и 

труднодоступных районах ООПТ.  

В Западном Алтае имеются условия для развития практически всех видов туризма и 

рекреации, а именно: 

- научно-познавательного – спелеотуризм, ознакомление с ландшафтами, 

памятниками природы, археологии, культурно-историческими и другими объектами; 

- спортивного – водный сплав, лыжный, велотуризм, спелеотуризм, парусный (на 
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крупных озерах), скалолазание; 

- рекреационно-оздоровительного – лечение, рыбалка, лицензионная охота, отдых 

выходного дня; 

- религиозно-паломнического в сочетании с рекреацией – посещение «святых мест»; 

- сельского – посещение сельских гостевых усадеб, маральников, питомников, пасек и 

др. 

Развитие сферы туризма и рекреации на ООПТ создает новые экологические вызовы, 

в связи с чем предполагает регулирование воздействия на окружающую среду и управление 

количеством отдыхающих и туристов, как и видов туристско-рекреационной деятельности, 

основанных на различных моделях оценки природных оздоровительных ресурсов. Сущность 

вызова сводится к обоснованию эколого-рекреационной нагрузки на природные комплексы 

(не превышающей пределов их естественных восстановительных способностей) путем 

установления нормативов рекреационного воздействия на них.  

Рекреационная деятельность непосредственно реализуется в пределах природных 

комплексов (ландшафтов). Соответственно, и эколого-рекреационный мониторинг, и оценка 

рекреационной нагрузки осуществляются 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 [10].  

Под рекреационным воздействием понимается посещаемость (количество туристов на 

территории за определенный срок) единицы площади природного территориального 

комплекса (ландшафта) в единицу времени [20]. Под устойчивостью природного 

территориального комплекса к рекреационным нагрузкам понимается его способность 

противостоять этим нагрузкам до известного предела, за которым происходит потеря 

способности его к самовосстановлению [18, 19].  

В качестве анализируемых или оцениваемых компонентов ландшафта 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. 

Рекреационная нагрузка – степень 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. 

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 
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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 [4]. 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 [17]. 

Исследуемая территория Алтайского края согласно физико-географическому 

районированию частично относится к Западно-Сибирской равнинной стране, Степной 

зональной области, Предалтайской провинции, умеренно засушливостепной подпровинции, 

Западнопредалтайскому району; а частично к Алтае-Саянской горной стране, Алтайской 

горной области, Северо-Западной Алтайской провинции и Североалтайской провинции с 

характерными для них ландшафтными комплексами.  

Территория Восточного Казахстана относится к Западно-Сибирской равнинной 

стране, Юго-Западной Алтайской провинции, к Южно-Сибирской горной стране - Алтайской 

горной области - Рудно-Алтайскому округу [3]. 

Для геоэкологического ландшафтного анализа ТПОТТ Западного Алтая использованы 

ландшафтные карты: Алтае-Саянского экорегиона Г.С. Самойловой и др. (2001) [5] и 

Алтайского края Ю.М. Цимбалея, Ю.И. Винокурова (2016) [6] и др.  

На основе Временной методики определения рекреационных нагрузок на природные 

комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха [1] и 

лесохозяйственного регламента Чарышского лесничества Алтайского края [7] была 

выполнена оценка возможности использования типов ландшафтов при организации туризма, 

экскурсии и массового отдыха с выделением категорий: 

– рекомендуемое использование ландшафта с применением соответствующих норм;  

– рекомендуемое использование ландшафта, регламентированное законодательством, 

типовыми правилами и положениями,  

– рекреационное использование не рекомендуется. 

Выполненная оценка показывает, что среди ландшафтов рекреационной зоны ТПОТТ 

рекомендуемое использование для туризма, экскурсии и массового отдыха приходится на 

предгорные равнины, богато-разнотравные лугово-степные комплексы, на среднегорные 

ландшафты. Рекреационное использование ландшафтов высокогорий не рекомендуется для 

массового отдыха, допустимо только для экскурсий эколого-познавательной направленности 

и для организации спортивного туризма. 

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 (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). 

В качестве понижающего коэффициента применен коэффициент крутизны (Кк) [2]. 
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Для проведения оценочных расчетов применяются нормы допустимой рекреационной 

нагрузки на компоненты геосистем согласно нескольким наиболее известным и 

применяемым методикам [1, 7, 13] и др. 

Рассчитаны допустимые рекреационные нагрузки 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 [8] в зависимости от 5 основных факторов:  

1) протяженности дорог;  

2) преобладающей породы;  

3) группы возраста;  

4) группы классов бонитета;  

5) групп типов леса [9] и типа условий произрастания [11].  

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 [14]. 

Понижающие коэффициенты допустимых рекреационных нагрузок на склоновых 

участках горных лесов приняты по [2, 7, 12]. 

Для выполнения оценочных расчетов применялись нормы допустимой рекреационной 

нагрузки на компоненты геосистем [1, 7, 13]. (таб. 1). 

 
Таблица 1. Оценка допустимой рекреационной нагрузки на группы типов ландшафтов, входящие в 

рекреационную зону российской части ТПОТТ Западного Алтая  

Table 1. Assessment of the permissible recreational load on groups of landscape types included in the 

recreational zone of the Russian part of the TNPTT of the Western Altai 

Группы типов ландшафтов 
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ВЫСОКОГОРНЫЕ  

Гляциальнонивальные 2 0,2 1 0,4 

Тундровые  2 0,4 1 0,8 

Альпийские и субальпийские луговые  2 0,5 1 1 

Подгольцово (субальпийско) редколесные 2 0,5 1 1 

СРЕДНЕГОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

Подгольцово (субальпийско) редколесные  2 0,5 1 1 

Лесные  2 0,7 1 1,4 

Лесостепные  2 0,7 1 1,4 

НИЗКОГОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

Лесные  5 0,7 1 3,5 

Лесостепные  10 0,8 1 8 

Степные  10 0,9 1 9 

МЕЛКОСОПОЧНИКИ  10 0,9 1 9 

ПРЕДГОРЬЯ  10 0,9 1 9 

ДОЛИНЫ РЕК 5 0,5 1 2,5 

 

Также выполнен анализ допустимых рекреационных нагрузок на действующие 

туристские маршруты, проходящие в ООПТ, входящих в рекреационную зону ТПОТТ 

Западного Алтая (таб. 2). 
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Таблица 2. Допустимая рекреационная нагрузка на ландшафты действующих маршрутов ООПТ ТПОТТ 

Западного Алтая  

Table 2. Permissible recreational load on the landscapes of the existing routes of the protected areas of the TNPTT 

Western Altai 

№ 

п/п 

Название маршрута Допустимая 

рекреационная 

нагрузка 

человек/

месяц 

челове

к/год 

 Тигирекский государственный природный заповедник 

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 Экскурсионный маршрут «Обзорная площадка на Листвяжной Гриве»  30 150 

8 Эколого-туристическая познавательная тропа имени академика Эрика 

Лаксмана 

30 150 

 Чинетинский заказник 

9 Экологическая тропа «Медвежья» 30 180 

10 Экологическая тропа «Волчья» 30 180 

 Бащелакский заказник 

11 Экологическая тропа «Бащелак» 20 100 

 Заказник «Каскад водопадов на р. Шинок» 

12 Экологическая тропа «Шинок» 30 360 

 Среднее значение  46 235 

 

Согласно выполненным расчетам значения допустимой рекреационной нагрузки для 

категории группы типов ландшафтов, а также для действующих маршрутов ООПТ 

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. 

Планирование экологически ориентированного трансграничного познавательного 

туризма с учетом геоэкологических и социально-экономических особенностей и 

ограничений, проведение зонирования природоохранно-туристской территории – основа 

модели туристско-рекреационного природопользования для исследуемой территории. 

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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