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ПРОБЛЕМАТИКА И НАПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Аннотация. Разнонаправленность экономических, экологических и социальных целей градостро-
ительного освоения территории обуславливает актуальность проблемы сбалансированного развития 
систем расселения на всех территориальных уровнях. 

В целях поиска оптимального направления градостроительного развития территорий с уникаль-
ными природно-климатическими условиями, нетронутыми природными ландшафтами, бальнеологи-
ческими ресурсами, на примере Горного Алтая, автором было проведено исследование утверждённых 
проектов территориального планирования, изучены наработки ряда авторов. 

Проведено рекреационного районирование территории Горного Алтая с выявлением благоприят-
ных для рекреационного освоения районов. Для этих районов обозначены общие задачи, направленные 
на решение проблемы сбалансированного градостроительного развития рекреационной среды с учё-
том природоохранных и экономических целей, а также в целях развития мест отдыха и туризма. 

Для решения обозначенных задач рассмотрен опыт ряда зарубежных стран. Были выявленные 
подходы в градостроительном развитии рекреационной среды, вследствие чего были намечены 
направления градостроительного развития рекреационной среды в отношении исследуемой террито-
рии. Были сформулированы предложения по зонированию территории. Исходя из характера ланд-
шафтного строения территории, было предложено создание ступенчатой системы узлов рекреаци-
онного обслуживания. Иерархически организованная система узлов рекреационного обслуживания в 
сочетании с предлагаемыми подходами к функционально-планировочной организации рекреационной 
среды Горного Алтая направлены на совмещение рекреационных, экономических и природоохранных 
целей градостроительного развития территории этого региона. 

Ключевые слова: градостроительство, территориальное планирование, градостроительное зо-
нирование, ландшафты, рекреационная среда, градостроительные регламенты. 

 
 

Введение. Актуальность вопросов развития 
локальных градообразующих комплексов для 
многих регионов России, обусловлена перспек-
тивой перехода от ресурсно-ориентированной 
экономики к развитию экономики региональных 
систем расселения. При этом наиболее важным 
аспектом станет развитие планировочного кар-
каса региональной системы расселения на основе 
транспортных связей урбанизированных центров 
с производственными, сельскохозяйственными и 
рекреационными центрами. Подобные системы 
расселения разрабатывались советскими градо-
строителями в отношения ряда регионов, в насто-
ящий момент ведутся разработки в отношении 
систем расселения в некоторых административ-
ных субъектах Российской Федерации. В каче-
стве примера, предлагается рассмотреть Сибир-
ский регион, градообразующую базу которого се-
годня формируют: научно-исследовательский 
потенциал Новосибирска, Красноярска, Томска; 
сельскохозяйственный потенциал Алтайского 
края; рекреационный сектор Горного Алтая и 
Саян (рис. 1).  

В каждом из этих субъектов расположен 
свой центр – узел системы расселения, имеющий 
прямые транспортные связи с другими такими же 

узлами. Ряд узлов – крупных городов, располо-
женн в местах пересечения транспортных осей с 
крупными сибирскими реками. Расположение 
этих центров носит характер сетчатой структуры 
с ячейками. Внутри каждой ячейки, между осями 
расселения, выделяются территории сельскохо-
зяйственного освоения и охраняемые природные 
ландшафты. Вдоль осей расселения, связываю-
щих центры, размещаются малые города и насе-
лённые пункты с узкой хозяйственной специали-
зацией. Цепочка этих пунктов формирует полосу 
градостроительного освоения вдоль транспорт-
ных осей – вдоль Транссибирской магистрали, 
Чуйского тракта и транспортной связи Новоси-
бирск – Сургут – Нижневартовск.  

Автором данной статьи предлагается рас-
смотреть вопросы градостроительного освоения 
южного рекреационного пояса в системе расселе-
ния западносибирского региона. В качестве при-
мера предлагается территория в границах Рес-
публики Алтай. 

Объектом исследования являются экологи-
чески ориентированные подходы в градострои-
тельном освоении территории, обладающей уни-
кальным природно-ресурсным потенциалом. 
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Рис. 1. Расположение Горного Алтая в системе расселения западносибирского региона 
 

Предметом является зонирование таких тер-
риторий и принципы формирования планировоч-
ного каркаса с размещением узлов рекреацион-
ного обслуживания, на примере Горного Алтая. 

Горный Алтай – это огромное пространство 
нетронутой цивилизацией природы в системе 
расселения западносибирского федерального 
округа объединяющего единой сетью транспорт-

ных и хозяйственных связей города: Новоси-
бирск (населением 1 млн. 612 тыс. чел.), Омск 
(1,178 млн. чел.), Барнаул (632 тыс. чел.), Томск 
(574 тыс. чел.), Сургут (360 тыс. чел.), Нижневар-
товск (274,5 тыс. чел.) и Бийск (201 тыс. чел.). 

Особый интерес на Алтае представляет соче-
тание в едином комплексе разнообразных при-
родных зон: степной зоны, горных долин, зоны 
темнохвойной тайги и высокогорной тундры. 
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Благодаря географическому положению респуб-
лики в самом сердце Азии – на стыке четырёх 
государств: Казахстана, Китая, Монголии и Рос-
сии, а также уникальным природно-климатиче-
ским условиям, этнографическому колориту и 
возрастающему потоку туристов Горный Алтай 
привлекает инвестиции в развитие рекреацион-
ной деятельности. Десятки инвестиционных про-
ектов по строительству крупных курортно-рекре-
ационных комплексов – туристско-рекреацион-
ная зона «Алтайская долина» на реке Катунь, са-
наторно-курортный комплекс «Altay-West», ту-
ристско-развлекательный комплекс на Телецком 
озере наталкивается на несколько разнонаправ-
ленных целей, взаимоисключающих друг друга. 
Экономические цели заключаются в получении 
высокой прибыли путём максимального исполь-
зования природных, трудовых и финансовых ре-
сурсов, вступают в противоречие с экологиче-
скими целями – сохранением и улучшением при-
родной среды. Одновременно учёт интересов 
охраны природы является ограниченным сред-
ством, неспособным обеспечить экологический 
баланс при растущих потребностях в отдыхе и 
туризме, при необходимости размещения объек-
тов обслуживания.  

Основная проблема заключается в отсут-
ствии механизмов бесконфликтного, непротиво-
речивого и сбалансированного развития террито-
рии одновременно в нескольких целях – рекреа-
ционных, экономических и природоохранных, 
при отсутствии контроля результатов этого раз-
вития в виду не ясности, какое состояние терри-
тории обеспечивает достижение этих целей во 
временной перспективе. 

Цель публикации – выявить подходы к гра-
достроительному освоению уникальных природ-
ных ландшафтов с обширным рекреационным 
потенциалом, совмещающие экономические ас-
пекты развития отдыха и туризма с сохранением 
экологического баланса. 

Предложениями по экологическому зониро-
ванию территорий в системах расселения зани-
мался академик Владимиров В. В. [3], Митягин 
С. Д. [4]. Вопросам развития отдыха и туризма 
посвящены исследования Поморова С.Б. [5], 
Шенгелии Н. О. [7], Буйдышевой С. В. Расчётам 
рекреационной нагрузки на природные ланд-
шафты посвящено исследование Павловой К. 
С.[6]. Экологические проблемы исследованы в 
работах Стоящевой Н. В. [11] Вопросы райони-
рования территории на предмет развития рекреа-
ционной детальности изучены исследователями 

Робертусом Ю.В [9] и Суховой М.Г.[12, 13]. Эко-
номический аспект данной темы рассмотрен в ра-
ботах Скрыпкина В. К. [10]. 

В результате изучения работ этих авторов, а 
также материалов по территориальному плани-
рованию Республики Алтай (разработанных 
ЦНИИП Градостроительство РААСН, мастер-
ская Вильнера М.Я.) [8, 14, 15], на основе соб-
ственных натурных обследований Горного Ал-
тая, автором предложены своё районирование 
Горного Алтая и выделены районы по степени 
рекреационной освоенности (рис. 2). 

К наиболее освоенным районам предлага-
ется отнести: район Чемала – в долине реки Ка-
туни, от посёлка Майма до райцентра Чемал; 
район Телецкого озера – расположенного на се-
веро-востоке алтайских гор, ближе к границе с 
Западным Саяном; район Усть-Кан – на запад-
ной границе Республики Алтай, в долине реки 
Чарыш  

Отдельно автором выделены границы рекре-
ационных районов, инвестиционное освоение ко-
торых только начинается: Онгудайский район, 
расположенный в середине Алтайских гор, в до-
лине реки Урсул; Акташский район, расположен-
ный в восточной части Горного Алтая и. вытяну-
тый в меридиональном направлении от посёлка 
Акташ, в сторону Телецкого озера; район Уймон-
ской долины расположенный в юго-западной ча-
сти Горного Алтая вдоль северной границы Ка-
тунского горного хребта, в долине реки Катунь.  

К районам перспективного рекреационного 
освоения предлагается отнести: Кош-Агачский 
район в юго-восточной части Республики на гра-
нице с Монголией и район «Чуйские Белки» в 
южной высокогорной части Горного Алтая, ря-
дом с зоной покоя Укок. 

Границы всех выделенных рекреационных 
районов предлагается установить по верхним вы-
сотным отметкам горных хребтов, разделяющих 
водосборные бассейны крупных горных рек – Ка-
туни, Чемала, Онгудая, Чулышмана и Бии. 

В отношении этих территорий автором вы-
делен ряд нерешённых сегодня задач. 

Первая задача обусловлена отсутствием ме-
роприятий по сохранению и защите уникальных 
природных ландшафтов от потока самостоя-
тельно путешествующих туристических групп, 
так как туристская инфраструктура Горного Ал-
тая проектируется сегодня без расчёта этих пото-
ков. 

Вторая задача состоит в трудности сохране-
ния ценных прибрежных ландшафтов, по при-
чине перегруженности побережья, застройкой и 
транзитными туристическими потоками. 
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Рис. 2. Выделение рекреационных районов на территории Горного Алтая 

 

Третья задача заключается в противоречии 
планируемого назначения территорий для от-
дыха, туризма и лечения их фактическому ис-
пользованию. Территории, обозначенные градо-
строительной документацией как рекреационные 
зоны, расположены на землях государственного 
лесного фонда или на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и часто используются под жи-
лую застройку. 

Четвёртая задача заключается в отсутствии 
системы объектов рекреационного обслужива-
ния, хозяйственно связанной с существующими 
населёнными пунктами. Следствием этого явля-
ется недостаточное обеспечение продукцией 
местного сельскохозяйственного производства 
курортно-туристских учреждений. 

Методология исследования. Предлагаемая 
для решения обозначенных задач, опирается на 
территориально-градостроительный подход, ко-
торый включает выявление участков территории 
с характерными ландшафтными, экологическими 
условиями и проблематикой. Далее на основе 
примеров из градостроительной практики в отно-
шении похожих территорий, выявляются общие 
подходы к решению сформулированных задач. 

В поиске решения этих задач предлагается 
рассмотреть опыт регионов с характерными гор-
ными ландшафтами – опыт Австрии, Швейцарии 
и Германии. Этот опыт следует применять очень 
ограниченно в социально-экономических усло-
виях Горного Алтая, которые отличает: высокий 
уровень безработицы, нерегулируемый туризм, 
подрывающий экологическую устойчивость, от-
личается и степень развития инфраструктуры: 
плотность автодорог составляет 30 км/1000 км2  
(в Швейцарии этот показатель равен  
170 км/100 км2). Некоторые параметры имеют 
схожие  
черты – интенсивность потока туристов за по-

следние 15 лет и его доля в валовом региональ-
ном продукте Республики Алтай выросла в де-
сять раз, достигнув в 2014 году 11,02 % (по дан-
ным сайта Министерство экономического разви-
тия и туризма Республики Алтай), что харак-
терно для туризма в Австрии. 

Основная часть. Для градостроительной 
организация рекреационной деятельности в Ав-
стрии, характеризующейся преобладанием ко-
ротких трёх и пятидневных путешёствий, принят 
подход, направленный на территориальное раз-
деление краткосрочных и долгосрочных туристи-
ческих потоков, планируя районы отдыха с учё-
том развития одновременно нескольких видов 
туризма на одной территории, при одновремен-
ном формировании сети объектов для авто-путе-
шествий выходного дня [1]. В отношении Гор-
ного Алтая этот подход следует рассматривать с 
позиции формирования линейно-узловой си-
стемы центров обслуживания, включающей, на 
примере Австрии, учреждения обслуживания не-
больших самодеятельных туристических групп и 
автотуристов, а также комплексы для длитель-
ного стационарного отдыха и лечения, что будет 
способствовать сохранению природных ланд-
шафтов в условиях интенсивных транзитных ту-
ристических потоков. 

Принятый в Германии подход к функцио-
нальному зонированию речных долин направлен 
на сохранение прибрежных ландшафтов. Для 
этого вдоль рек выделяется полоса водного ре-
зервата со строгим природоохранным режимом и 
выносом всех сельскохозяйственных полей. Да-
лее, параллельно полосе водного резервата на 
осушенных территориях предлагается строитель-
ство рекреационных объектов, объединённых об-
щей сетью пешеходных троп и транспортных 
связей. Склоны гор и холмов предлагается выде-
лить, как особо охраняемый ландшафт. В преде-
лах полосы водного резервата, наряду с лугами и 
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пастбищами, предусмотрено размещение зоны 
отдыха. Этот подход предлагается использовать 
применительно к прибрежным ландшафтам Гор-
ного Алтая, что подразумевает выделение зон-
полос параллельных природным осям – рекам и 
ручьям с соответствующими режимами земле-
пользования, как в Германии. По мере удаления 
такой полосы–зоны от реки в этой полосе меня-
ется и регламент землепользования. 

Решение задачи, связанной с противоречием 
фактического использования территории её целе-
вому назначению лежит в плоскости расширения 
градостроительных регламентов. Наглядный 
пример решения подобной проблемы прослежи-
вается в швейцарской концепции по созданию 
функциональных зон-полос (ЕТН–студия, ав-
торы Рогер Динер, Джаскес Герцог, Марель 
Мале, Пирре де Морон и географ Христиан 
Шмидт) [2]. Особо охраняемые природные тер-
ритории образуют экологический каркас, в узлах 
которого расположены национальные, природ-
ные и этнографические парки. Эти территории 
окружены буферной полосой, сформированной 
курортно-туристическими учреждениями. Па-
раллельно этой полосе расположен ряд городов и 
населённых пунктов протянувшейся в направле-
нии северо-восток – юго-запад, то есть парал-
лельно горной цепи, от озера Обер до Невшатель-
ского озера включая города Цюрих, Цуг и Берн с 
их агломерациями. Параллельно полосе агломе-
раций расположена зона сельскохозяйственного 
освоения, вдоль границ которой расположена 
зона строго регламентированной градострои-
тельной деятельности. Далее расположена зона 
особо охраняемых лесов, на основе которых ор-
ганизованы природные и национальны парки. 
Для каждой из этих зон установлены градострои-
тельные регламенты, утверждаемые на уровне 
автономных муниципальных образований – 
швейцарских кантонов. Следуя этой идее, в отно-
шении алтайских гор предлагается выделить во-
круг особо охраняемых природных территорий – 
заповедников, заказников и резерватов, буфер-
ные защитные ландшафты – территории строго 
регламентируемого рекреационного освоения, с 
ограниченным размещением групп объектов не-
капитального строительства. Для размещения 
крупных туристских комплексов, предлагается 
выделить зону-полосу вдоль основных транс-
портных коммуникаций (Чуйского и Чемаль-
ского трактов) с целью направить потоки тури-
стов вокруг особо ценных и охраняемых ланд-
шафтных территорий за счёт создания закольцо-
ванных туристических маршрутов вдоль этих 
направлений. 

Формирования системы объектов рекреаци-
онного обслуживания предлагается в соответ-
ствии с высотно-поясным характером ландшаф-
тов горной местности (самый нижний пояс – дно 
горной долины со степным ландшафтом, пояс 
темнохвойной тайги на склонах гор, пояс альпий-
ских лугов, самый высокий пояс высокогорной 
тундры), расчленённой сетью мелких рек. Вдоль 
малых горных рек, стекающих с горных склонов 
в долины, будет направленно формирования че-
тырёх ступенчатой иерархически выстроенной 
системы объектов рекреационного обслужива-
ния (рис. 3) [16]. 

В самом нижнем высотно-ландшафтном гор-
ностепном поясе с предельно допустимой рекре-
ационной нагрузкой до 5–6 чел./га предлагается 
выделить полосу расширенного градостроитель-
ного освоения для размещения узлов первой сту-
пени – туристских комплексов большой вмести-
мости, с преимущественным развитием сель-
ского туризма, а также объектов для размещения 
и обслуживания автотуристов. 

Следующим типом рекреационных узлов бу-
дут являться группы небольших сооружений для 
размещения и обслуживания туристов, располо-
женные в среднегорном высотном поясе (500 – 
1 500 м. над ур. моря) с допустимой рекреацион-
ной нагрузкой 4 чел./га, связанных с природ-
ными, бальнеологическими, этнографическими 
или археологическими объектами. 

Узлы третей по счёту ступени рекреацион-
ного обслуживания следует размещать в формате 
мобильных сооружений для кратковременного 
пребывания небольших туристических групп (до 
7 человек на срок не более 2 дней). Мобильный 
характер этих сооружений обусловлен размеще-
нием их в высотно-ландшафтном поясе альпий-
ских лугов (высота 1 500 – 2 000 м. над ур. моря) 
с предельно-допустимой рекреационной нагруз-
кой до 3 чел./га. 

Завершается система узлов отдельным объ-
ектом обслуживания туристов (горным аилом, 
приютом для альпинистов, причалом для спла-
вов), расположенного на высоте в высокогорном 
поясе (свыше 2000 м над ур. моря), непосред-
ственно у природного объекта (ледника, горного 
озера или водопада). Перечень объектов обслу-
живания здесь сведен к минимуму и ограничен 
лишь самым необходимым для временного пре-
бывания постояльцев, состоящим из мобильных 
элементов туристского жилища. 

Планировочными связями для рекреацион-
ных узлов будут являться, автомобильные до-
роги, конные и пешие маршруты, проложенные в 
долинах малых горных рек и ручьёв. 
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Рис. 3. а – общая модель зонирования территории характерного рекреационного района – горной долины,  
б – предлагаемая модель зонирования характерного участка вдоль русла горной реки 

 
Вывод. Изложенные предложения в отно-

шении, обозначенных автором, задач сводятся к 
решению основной проблемы – проблемы согла-
сования разнонаправленных целей: рекреацион-
ных, экономических и природоохранных целей 
градостроительного развития территории Гор-
ного Алтая. Предлагаемое зонирование предпо-
лагает территориальное разграничение направле-
ний градостроительного освоения территории по 
приоритетным целям. Ступенчатая линейно ори-
ентированная система узлов рекреационного об-
служивания предназначена для равномерного 
распределения рекреационных нагрузок в целях 
сохранения природных ландшафтов при одно-
временном обеспечении максимально широкого 
выбора мест массового отдыха, что пределяет 
направление градостроительного развития рекре-
ационной среды Горного Алтая. 
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THE PROBLEMS AND DIRECTION OF URBAN DEVELOPMENT  

OF THE RECREATIONAL TERRITORY IN GORNY ALTAI 
 

Abstract. Different directions of economic, environmental and social objectives of urban development 
determines the importance of balanced development of settlement systems at all territorial levels. The author 
conducts research on approved territorial planning projects in order to find the optimal direction of urban 
development of territories with unique climatic conditions, intact natural landscapes, balneological resources, 
on the example of Gorny Altai. The recreational zoning of the Altai Mountains territory with the identification 
of areas favorable for recreational development is carried out. Common tasks are designated for these areas. 
They are aimed at solving the problem of a balanced urban development of a recreational environment, taking 
into account environmental and economic goals, as well as for the development of resting places and tourism. 
The experience of a number of foreign countries is considered to solve the above-mentioned problems. 
Approaches to the urban development of the recreational environment are identified. Subsequently, directions 
of urban development of the recreational environment in relation to the study area are outlined. Proposals for 
zoning the territory are formulated. The creation of stepped system of recreational services is suggested based 
on the nature of the landscape structure. Hierarchically organized system of recreational service centers in 
combination with the proposed approaches to the functional and planning organization of the recreational 
environment of Gorny Altai is aimed to combine recreational, economic and environmental goals of urban 
development in the region. 

Keywords: town planning, territorial planning, urban zoning, landscapes, recreational environment, 
town planning regulations. 
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