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Введение. Стратегия развития туризма в России
на период до 2020 г. [Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р]
определяет одной из приоритетных задач особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) развитие
познавательного туризма. В числе главных мер она
предусматривает создание экологических троп и
туристских маршрутов, их информационное напол-
нение и создание туристской инфраструктуры. Все
это требует изучения рекреационного потенциала
ООПТ и определения способов минимизации нега-
тивного воздействия туристов на природные комп-
лексы. Несмотря на сравнительно большой объем
накопленного по данной теме материала, проблема
оценки рекреационного потенциала остается крайне
сложной в методологическом отношении.

Как известно, рекреационный потенциал терри-
тории включает рекреационные ресурсы, условия их
освоения и инфраструктуру. И если большинство
ученых-географов второй половины прошлого века
[Преображенский, 1977; Веденин, Зорин, 1976; Му-
хина, 1973; Николаев, 1999; Bayfild, 1971; Burden,
Randerson, 1972] посвящало свои труды изучению и
оценке рекреационного потенциала территорий, спе-
циально предназначенных для организации отдыха
и туризма, то в настоящее время значительная часть
отечественных и зарубежных публикаций посвяще-
на оценке рекреационного потенциала ООПТ [За-
белина, 2012; Чижова, 2011; Экологический ту-
ризм …, 2002; Eagles, McCool, Haynes, 2002; Fennell,
2001; Strasdas, 2002].

Однако практически все они касаются, прежде
всего, национальных и природных парков. Гораздо
реже рассматриваются вопросы, связанные с раз-
витием этого вида туризма на территориях государ-
ственных заповедников. И практически единичны
публикации о том, как развивать познавательный
туризм в заказниках. Между тем, туристское осво-
ение территорий российских заказников в последнее

время набирает обороты. Особенно это касается
заказников федерального значения, которые переда-
ются под юрисдикцию заповедников.

Одной из модельных ООПТ, на которых с 2011 г.
реализуется пилотный проект по развитию познава-
тельного туризма, является Байкальский биосфер-
ный заповедник. Он был создан в 1969 г. в Кабанс-
ком районе Республики Бурятия. В 2011 г. под юрис-
дикцию заповедника была передана территория
Алтачейского заказника (Мухоршибирский район
Бурятии). Он был образован в 1966 г. как первый
охотничий заказник Бурятии, а заказником федераль-
ного значения без ограничения срока действия стал
в 1984 г.

Деятельность самого Байкальского заповедни-
ка направлена на сохранение уникальных и типич-
ных природных комплексов Южного Прибайкалья,
включая побережье Байкала и центральную часть
хребта Хамар-Дабан. В настоящее время в турис-
тических целях используется всего лишь 1% терри-
тории заповедника. Дальнейшее развитие познава-
тельного туризма заповедник планирует на терри-
ториях, находящихся под его юрисдикцией.

С этой целью в 2001 г. в рамках проекта ГЭФ
«Сохранение биологического разнообразия в Бай-
кальском регионе» начата работа по определению
оптимального режима функционирования заказни-
ка и созданию стратегии управления его деятель-
ностью. Составлена карта-схема функционально-
го зонирования территории, охарактеризованы рек-
реационные ресурсы и определены возможные
виды экологического туризма: познавательный, на-
учно-орнитологический, ботанический, фототуризм
и этнокультурный [Носков, Мещеряков, 2014].

Материалы и методы исследований. Алтачей-
ский природный заказник площадью 78 тыс. га на-
ходится на западном склоне Заганского хребта. В
настоящее время заказник выполняет функции не
только охраны и воспроизводства промысловых
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животных и естественной среды их обитания, но и
сохранения диких животных, ценных в научном, хо-
зяйственном и культурном отношениях, а также ред-
ких, исчезающих и лекарственных растений. Он яв-
ляется своего рода убежищем для многочисленных
видов фауны и флоры, которые не только обитают на
территории заказника, но и расселяются из него на
сопредельные территории, обогащая ландшафты все-
го региона. Кроме того, он является одним из стаци-
онарных пунктов  лаборатории Байкальского биосфер-
ного заповедника по изучению экологии животных.

От других ООПТ Юго-Западного Забайкалья
данная территория отличается резкой континенталь-
ностью климата, предопределившей развитие в ре-
гионе степных ландшафтов, чередующихся с лес-
ными, которые представлены преимущественно ос-
тепненными сосняками и лиственничниками. В
пределах заказника отмечается самая высокая
плотность диких копытных в Бурятии: изюбрь, ко-
суля, кабан. Также здесь обитают манул и даурс-
кий еж, из птиц – каменный и обыкновенный глу-
хари и азиатская дрофа. Сопредельная территория
отличается богатым культурно-историческим по-
тенциалом.

Для Бурятии Алтачейский заказник представ-
ляет собой весьма перспективную и важную турис-
тско-рекреационную территорию. В развитии туриз-
ма на данной территории большую заинтересован-
ность проявляют представители турбизнеса, чему
способствует не только биологическое и ландшаф-
тное разнообразие территории заказника, но бли-
зость к г. Улан-Удэ и наличие дороги.

Основой для проведения оценки рекреационного
потенциала ландшафтов послужили ландшафтно-
экологические исследования на модельном участке
территории Алтачейского заказника, в которых уча-
ствовали сотрудники и студенты географического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова. Выбор мо-
дельного участка был основан на выявлении места
Алтачейского заказника в сети ООПТ Бурятии, его
ключевых особенностей и задач, а также на основа-
нии его репрезентативности по отношению к индиви-
дуальным особенностям всего заказника.

Полевые работы включали сбор материалов для
составления карты восстановленных природных
территориальных комплексов (ПТК) модельного
участка заказника. Картографирование ПТК прово-
дилось на основе топографических материалов, гео-
логической карты и карты четвертичных отложе-
ний (ФГУП «ВСЕГЕИ», 1:200 000), полевых описа-
ний и спутниковых изображений высокого
разрешения (SPOT6 на 14.09.2013 и Google Earth).

Помимо традиционных характеристик природных
компонентов, полевые описания ПТК включали так-
же особенности хозяйственной деятельности и сте-
пень антропогенной трансформации ПТК, возможное
проявление неблагоприятных природных явлений,
наличие объектов туристского притяжения, оценку
растительного покрова с позиций эстетичности, про-
ходимости, наличия сухостоя, отметки о следах жи-
вотных и встречах с животными на маршруте.

При описании пейзажного разнообразия учиты-
вались обзорность (в градусах), сложность компо-
зиционного устройства (одно-, двух-, трех-, много-
сюжетный), дальность видимости, элементы пейза-
жа (в том числе аспект, акустические и одорические
явления).

Современные антропогенные и особенно свой-
ственные для данной территории пирогенные нару-
шения растительного покрова были определены при
дешифрировании спутниковых изображений (SPOT6
на 14.09.2013 и Google Earth).

Кроме того, в полевых условиях проводился
сбор материала для составления научно-практичес-
кого обоснования создания экскурсионных маршру-
тов. Оно включало рекомендации по их природоох-
ранному благоустройству и информационному насы-
щению. Выбирались способы передвижения по
маршруту, определялись сроки их использования в
разные сезоны года, допустимые рекреационные
нагрузки, а также целевая аудитория.

Детальное комплексное изучение ландшафтных
особенностей территории проводилось путем состав-
ления ландшафтных профилей через долину реки
Алтачей и трансект через котловины самых круп-
ных озер модельного участка: Эхэ-Нур и Бугатэ-Нур.
Площадь озер меняется в зависимости от сезона
и составляет порядка 100–200 тыс. м2 [Абрамова
с соавт., 2014]. Для выяснения гидрохимических
свойств озерной воды было проведено их опробо-
вание. Анализ проб воды осуществлялся в лабо-
ратории мониторинга водных систем кафедры ра-
ционального природопользования географическо-
го факультета МГУ. При описании геологических
обнажений брались образцы горных пород для
уточнения их названий в камеральный период.
Попутно собирался материал для электронного
фотогербария района исследования, который вклю-
чал изображения наиболее характерных видов
растений, а также лекарственных, редких и охра-
няемых видов.

Трассы экскурсионных маршрутов были наме-
чены на основе топографических карт и космичес-
ких снимков при консультировании инспекторов за-
казника. Их мнение, а также результаты опроса на-
учных сотрудников и независимых экспертов
заповедника были положены в основу выяснения
основных проблем охраны природы заказника и вы-
явления возможных проблем природопользования,
которые могут возникнуть при развитии познаватель-
ного туризма. При исследовании природных особен-
ностей территории, в том числе животного мира (ха-
рактер поведения копытных, частота встречаемос-
ти и др.), проводилось анкетирование сотрудников
заказника и Байкальского заповедника.

Результаты исследований и их обсуждение.
Основой ландшафтного обоснования развития по-
знавательного туризма на территории заказника яв-
ляется оценка рекреационного потенциала. В общем
виде схема использования оценки рекреационного
потенциала для развития познавательного туризма
представлена на рис. 1.
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Инвентаризация. На первом, инвентаризаци-
онном этапе был проведен сбор и обобщение всей
доступной информации о природной среде терри-
тории и существующих социально-экономических
условиях. Итогом этого этапа является карта вос-
становленных природных территориальных комп-
лексов (ПТК) модельного участка заказника
(рис. 2). На ее основе были составлены карты со-
временного состояния (антропогенных и пироген-
ных нарушений) ПТК и учета природных и антро-
погенных объектов, представляющих особый ин-
терес для посетителей. К их числу относятся
старичные озера, солонцы, смотровые вышки, фо-
толовушки, места повышенной встречаемости жи-
вотных, подкормочные поля для копытных и мно-
гое другое.

Стимулирующие и лимитирующие факторы.
В ходе анализа рекреационных ресурсов заказника
и условий проведения полевых экскурсий на этапе
инвентаризации были выделены факторы, стимули-

рующие и лимитирующие развитие познавательно-
го туризма. Для рекреационных ресурсов стимули-
рующими факторами явились их типичность для за-
падного склона Заганского хребта, показательность
и эталонность. Одновременно с перечисленными ха-
рактеристиками рекреационные ресурсы заказника
обладают ландшафтной и зоогеографической уни-
кальностью. Лимитирующий фактор развития позна-
вательного туризма у рекреационных ресурсов здесь
только один – частичная антропогенная нарушен-
ность.

Для рекреационных условий территории стиму-
лирующий фактор – относительная близость насе-
ленных пунктов, зато лимитирующих факторов нами
было выделено несколько: природно-очаговые забо-
левания (в основном распространение возбудителей
клещевого энцефалита, характерных для региона –
таежный, луговой и треххозяинный клещи), конти-
нентальность климата, заболоченность территории,
пожароопасность и периодически низкая водообес-
печенность.

Частные балльные оценки. Перечисленные фак-
торы нашли отражение в выбранных для рекреаци-
онной оценки четырех категориях: эстетическая цен-
ность, познавательная ценность, медико-биологичес-
кие условия и комфортность. В каждой категории
критерии оценивались по качественной трехбалль-
ной шкале. Выбор качественных, а не количествен-
ных характеристик был обусловлен как характером
исходных данных (использовать количественные
шкалы целесообразно при большом наборе числен-
ных данных, в то время как полевые комплексные
описания отражают только качественные особенно-
сти компонентов ПТК), так и задачами исследова-
ния. Пригодность ресурсов и условий для познава-
тельного туризма лучше всего описывается имен-
но качественными категориями («благоприятно»,
«неблагоприятно», «благоприятно при условии …»),
так как выявлять граничные значения градаций при-
ходится экспертным путем, как и при качественной
характеристике.

При самом неблагоприятном влиянии на разви-
тие познавательного туризма ПТК оценивался в
0 баллов, при наиболее ценных рекреационных ре-
сурсах и условиях – 2 балла. В том случае, если
ПТК существенно выделяется среди остальных по
тому или иному критерию, ему присваивался допол-
нительный балл.

Необходимо учесть, что оценка ПТК по выб-
ранным критериям может меняться в течение года
из-за сезонных явлений. Кроме того, учитывалось
изменение условий в холодный период года по срав-
нению с теплым, поэтому в зависимости от сезона
года ландшафтный контур может оцениваться по-
разному.

В качестве примера приведем одну из частных
оценок – в категории познавательная ценность.
В целом, методика ее проведения в настоящее вре-
мя разработана гораздо слабее остальных оценок
по трем другим категориям. Учитывая конкретные
условия модельного участка заказника, в число

Рис. 1. Схема оценки рекреационного потенциала для познава-
                                     тельного туризма

Fig. 1. Procedure of evaluation of the recreational potential
                                  for experiential tourism
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Рис. 2. Карта восстановленных ПТК модельного участка: I – низкогорья эрозионно-денудационные на кислых эффузивах, пере-
крытых четвертичными отложениями различной мощности: Iа – с маломощным чехлом делювиальных супесей с щебнем и дресвой
(абсолютные высоты 720–800 м): 1 – пологие склоны с сосново-лиственничными брусничными лесами на подзолах иллювиально-
железистых, 2 – склоны средней крутизны южной экспозиции с сосновыми бобово-вейниковыми лесами на серогумусовых иллю-
виально-ожелезненных почвах, 2а – нижние крутые части склонов (местами скально-осыпные) с петрофитно-полынной раститель-
ностью на горно-степных каменистых почвах; 2b – останцовые массивы с выположенными вершинами с мощным чехлом делюви-
ально-пролювиальных супесей (абсолютные высоты 700–770 м); 3 – выровненные вершинные поверхности с сосновыми мертво-
покровными лесами на серогумусовых слаборазвитых почвах; 4 – полого-покатые склоны с остепненными сосновыми разнотрав-
но-злаковыми лесами на серогумусовых метаморфизованных почвах: 4а – нижние крутые части склонов южной экспозиции (мес-
тами скально-осыпные) с чабрецово-полынной растительностью на горно-степных каменистых почвах; Ic – с мощной толщей
делювиально-пролювиальных супесей (абсолютные высоты 700–780 м); 5 – выровненные вершинные поверхности с сосновыми
мертвопокровными лесами на серогумусовых слаборазвитых почвах: 6 – пологие склоны слаборасчлененные с сосново-рододен-
дроновыми лесами с пятнами зеленого мха на серогумусовых иллювиально-железистых почвах; 7 – полого-покатые склоны с
остепненными сосновыми разнотравно-злаковыми лесами на серогумусовых метаморфизованных почвах; 8 – придолинные поло-
го-покатые склоны с мелколиственно-сосновыми рододендроновыми разнотравно-вейниковыми лесами на серых почвах; 9 – лож-
бинообразные понижения с лиственничными влажнотравными лесами на серогумусовых иллювиально-железистых почвах; II –
озерные котловины, сложенные илами, песками, супесями: 10 – террасы высокого уровня, слабонаклонные, с мелколиственно-
сосновыми разнотравно-вейниковыми лесами на серых почвах; 11 – террасы низкого уровня с белозорово-овсяницевыми и ситни-
ковыми лугами и тростниковыми болотами в сочетании с солевыми выпотами в береговой зоне на торфянисто-глеевых почвах; 12 –
древнеозерные ложбины с полынно-чиевой растительностью на серогумусовых иллювиально-ожелезненных маломощных почвах
в сочетании с зопниковыми лугами на серогумусовых иллювиально-ожелезненных среднемощных почвах в вытянутых микропо-
нижениях; III – долины и малые эрозионные формы: 13 – выровненные поверхности террас, сложенные аллювиальными супесями
с примесью суглинков с ковыльно-житняковой растительностью на черноземовидных почвах; 14 – уступы террас, сложенные
делювиальными супесями, обводненные (выходы ключей) с влажнотравно-осоковой растительностью на перегнойно-глеевых
почвах; 15 – высокие поймы, сложенные супесями, с кочкарным микрорельефом с ерником на аллювиальных торфянистых глеева-
тых почвах; 16 – низкие поймы периодически заболоченные, сильнозакочкаренные, сложенные легкими суглинками, с разнотрав-
но-осоковой растительностью на аллювиальных торфянисто-глеевых почвах; 17 – слабовыраженные комплексы террас, сложен-
ные аллювиальными супесями с галькой, с сухостоем из березы с разнотравно-вейниковым травостоем и обилием курильского чая
на слоистых аллювиальных маломощных гумусовых почвах; 18 – ложбины временных водотоков, выстилаемые пролювиальными
супесями, с березовыми разнотравно-вейниковыми лесами на серых почвах

Fig. 2. Native landscape pattern map of the sample plot
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показателей были включены эталонность ПТК (реп-
резентативность черт, типичных для заказника и Юго-
Западного Забайкалья в целом), их уникальность,
встречаемость животных и представленность приро-
доохранных и биотехнических мероприятий (табл.).

При значении суммы баллов по четырем кри-
териям от 7 до 9 общая познавательная ценность
оценивалась как высокая, 5–6 – средняя, меньше 5 –
низкая (рис. 3). Возрастные особенности различных
групп посетителей при проведении этого типа оцен-
ки не учитывались.

Общая оценка рекреационного потенциала
(рис. 4) была получена путем суммирования бал-
лов (1 – низкая оценка, 2 – средняя, 3 – высокая)
для каждой категории. Для категорий «эстетичес-
кая ценность» и «познавательная ценность» введен
весовой коэффициент равный двум. Эти категории
наиболее важны при выборе маршрутов и точек эко-
логических троп. Неблагоприятные факторы, ли-
митирующие развитие познавательного туризма и
отраженные в категориях медико-биологической
оценки и комфортности, учитываются при благоус-
тройстве троп, выборе траекторий между точками
и разработке рекомендаций для экскурсий.

В результате проведенной таким образом оцен-
ки высокий рекреационный потенциал имеют сле-
дующие ПТК, которые были включены в экскурси-
онные маршруты:

– нижние крутые части придолинных склонов
южной экспозиции (местами скально-осыпные) с
чабрецово-полынной растительностью на горно-степ-
ных каменистых почвах (№ 2а на карте – рис. 2);

– озерные террасы низкого уровня с белозоро-
во-овсяницевыми и ситниковыми лугами и тростни-
ковыми болотами в сочетании с солевыми выпота-
ми в береговой зоне на торфянисто-глеевых почвах
(№ 11);

– древнеозерная ложбина с полынно-чиевыми
лугами на серогумусовых иллювиально-ожелезнен-

ных маломощных почвах в сочетании с зопниковы-
ми лугами на серогумусовых иллювиально-ожелез-
ненных среднемощных почвах в вытянутых микро-
понижениях (№ 12);

– надпойменная терраса с ковыльно-житняко-
выми степями на черноземовидных почвах (№ 13);

– уступ террасы обводненный (с выходами клю-
чей) с влажнотравно-осоковыми лугами на перегной-
но-глеевых почвах (№ 14).

Применение оценки рекреационного потен-
циала для развития познавательного туризма.
Оценка рекреационного потенциала ПТК модельно-
го участка Алтачейского заказника, проведенная с
использованием указанных карт и поясняющих их
таблиц, послужила основой для предложений по раз-
витию познавательного туризма, в том числе для
разработки экскурсионных маршрутов (экологичес-
ких троп) и рекомендаций по их благоустройству,
предложений по размещению объектов инфраструк-
туры, информационному насыщению экскурсий и др.

В результате исследований было разработано
научно-практическое обоснование создания трех
экскурсионных маршрутов: «Мир Алтачея», «Озе-
ро Эхэ-Нур» и «Озеро Бугатэ-Нур», протяженнос-
тью от 6 до 10 км каждый (рис. 4). Все они полнос-
тью соответствуют четвертому классу туристских
маршрутов по классификации Н.М. Лужковой – «эк-
скурсионная тропа» [Лужкова, 2011]. На базе оце-
ночных карт был разработан комплекс простран-
ственных решений, например:

– первоочередное включение в туристские
маршруты ПТК с высоким, реже средним рек-
реационным потенциалом; участки с низким рек-
реационным потенциалом остаются по возмож-
ности вне зоны экскурсионной деятельности;

– переходы между точками приурочены к
участкам с удовлетворительной или высокой
комфортностью и несколько пониженной меди-
ко-биологической опасностью.

Оценка познавательной ценности ПТК для развития рекреации 

Количество баллов Признак 
0 1 2 

Эталонность 

Типичные региональные 
черты утрачены 
(антропогенная и 
пирогенная 
нарушенность) 

Отдельные примеры 
нарушенности 
естественного 
состояния, 
репрезентативность 
сохраняется  

ПТК репрезентативен в 
отношении природных 
особенностей региона 

Уникальность Распространены на 
значительных площадях 

Редкие ПТК (менее 10% 
территории), 

Уникальные ПТК, 
дополнительный балл – 
за уникальность в 
масштабах всего 
заказника 

Встречаемость животных (главным 
образом водоплавающие птицы, 
охотничьи виды – косуля, изюбрь, 
кабан – и тарбаганы) 

Низкая (практически 
никогда не встречаются 
на маршруте) 

Средняя 
Высокая (нередко 
наблюдать несколько раз 
в течение маршрута) 

Объекты природоохранных и 
биотехнических мероприятий  Не представлены Встречаются 

Представлено несколько 
подобных объектов 
разных типов 
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Зимой предлагается проводить экскурсии с но-
ября по февраль, в период группирования копытных.
В это время года предлагается в основном не пеший
маршрут, а экскурсия на машине по дороге, что дает
возможность увидеть большое количество животных
(в основном изюбрей и косуль) и при этом минимизи-
ровать фактор их беспокойства, поскольку дорога
здесь идет по краю леса. В большом количестве в
любое время года можно видеть следы жизнедея-
тельности животных, в том числе отпечатки копыт,
покопки, отпавшие рога косуль и др., на обмелевших
берегах высыхающих озер Эхэ-Нур и Бугатэ-Нур.

Другими словами, оценка рекреационного по-
тенциала территории заказника легла в основу ее
ландшафтного планирования в полном соответ-
ствии с его основными правилами [Хорошев, 2012].
Так, помимо основного правила «необходимой связ-
ности» (то есть совместимости туристско-рекре-
ационного использования ландшафтов с выполне-
нием главной задачи ООПТ), при ландшафтном
планировании территории Алтачейского заказника
применяются полностью или частично правило «по-

ляризации несовместимых видов землепользова-
ния» (в данном случае туристско-рекреационного
и лесопромышленного), а также правило «совмес-
тимости экологических и социо-культурных инте-
ресов», таких как охрана биологического и ланд-
шафтного разнообразия, с одной стороны, и разви-
тие познавательного туризма и экологического
просвещения – с другой. Используется при этом и
правило «пространственной компенсации»: частич-
ное нарушение экологических функций за счет фак-
тора беспокойства диких животных (которое в той
или иной мере всегда сопутствует проведению ту-
ристско-экскурсионной деятельности) полностью
компенсируется сохранением или восстановлени-
ем их на всей остальной территории заказника и на
прилегающей территории, где не планируется про-
кладка познавательных маршрутов и не проводит-
ся лесопромышленная деятельность.

И только при соблюдении всех перечисленных
и некоторых других правил ландшафтного планиро-
вания возможно реальное совмещение экологичес-
ких и социокультурных интересов на исследуемой

Рис. 3. Оценка познавательной ценности

Fig. 3. Educational value evaluation
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территории – развитие туристско-экскурсионной
деятельности одновременно с продолжением выпол-
нения заказником своих основных функций: охраны
и восстановления численности диких зверей и птиц,
а также редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных и среды их обитания.

Выводы:
– территории заказников при соответствующих

природных условиях и гармоничном сочетании ти-
пичных и уникальных ландшафтов вполне могут
быть пригодны для развития в них познавательного
туризма. Основанием для этого должны служить
ландшафтно-экологические исследования, включа-
ющие детальные описания ПТК и отдельных ком-
понентов, проведение гидрохимического опробова-
ния водных объектов и др.;

– предложенные методические подходы к оцен-
ке рекреационного потенциала ландшафтов, по на-
шему мнению, представляют собой необходимую

базу при разработке научного обоснования разви-
тия познавательного туризма и экологического про-
свещения для любого заказника России в целом и
Юго-Западного Забайкалья, в частности;

– наиболее подходящим для заказников типом
познавательного маршрута является четвертый
класс – «экскурсионная тропа» [Лужкова, 2011]. Для
каждой из них должны быть определены сроки по-
сещения, допустимые рекреационные нагрузки, спе-
циальное природоохранное оборудование, информа-
ционное насыщение, особые правила поведения и др.;

– обязательным условием развития познава-
тельного туризма в заказниках является продолже-
ние выполнения ими своих основных функций: охра-
ны всего природного комплекса, восстановления
численности и воспроизводства диких зверей и птиц
и среды их обитания;

– для поддержания устойчивого развития по-
знавательного туризма на территории заказников

Рис.  4. Оценка рекреационного потенциала

Fig.  4. Recreational potential evaluation
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важной составляющей является разработка про-
граммы рекреационного мониторинга и ее реализа-
ция на практике отдельно по каждому экскурсион-
ному маршруту. Только на основании мониторинго-
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Evaluation of the recreational potential of landscapes of South West Transbaikalia for the purposes
of experiential tourism and environmental education development is discussed. The case study has been
performed in Altachejskij partial reserve, established in 1969 in Buryatia Republic and placed under the
Baikal biosphere reserve jurisdiction in 1985.

Methods of evaluation of the recreational potential, identification of stimulating and limiting factors
in experiential tourism development, and techniques for implementing ecological routes are suggested.
Original maps of native landscape pattern of the sample plot in the partial reserve and evaluation of its
educational value and recreational potential are presented.
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вых исследований можно будет в дальнейшем при-
нимать управленческие решения по корректировке
допустимой нагрузки и поддержанию основного прин-
ципа экотуризма «не навреди».
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