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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Копабаева А.А.,Мазаржанова К.М.

Рекреационное природопользование как научное направление
сформировалось недавно. Теоретические и практические разработки
отечественных ученых, датируются в основном, 70-80-ми гг. прошлого века.
Следует отметить, что достигнутые в то время результаты получили высокую
оценку и широкое распространение как в практическом, так и в теоретическом
плане. Главным источником получения необходимых людям материальных и
нематериальных благ служат естественные (природные) ресурсы. К ним
относятся элементы природы, которые на данном уровне развития
производственных сил используются или могут быть использованы для
удовлетворения потребностей человеческого общества.

Под функционированием системы природопользования во времени
понимается эволюция (развитие), представляющая собой процесс
последовательной смены состояния ее отдельных элементов. Используя
природные ресурсы и условия территории, человек оказывает на
окружающую природу различные по силе и характеру воздействия. В
результате этих воздействий происходят разного рода изменения,
возникающие как в отдельных компонентах природы, так и в природных
системах (комплексах) в целом. В связи с этим особое значение приобретает
анализ цепочек преобразования системы (рис. 1).

Рис.1 - Схема преобразования природной системы

Под воздействием человека происходит изменение состава, состояния,
структуры и функций природных систем. Начальное воздействие на тот или
иной компонент природы по цепи вертикальных связей передается на другие
компоненты, а по каналам горизонтальных связей - на другие гео- и
экосистемы.

Данная территориальная система состоит из следующих подсистем (1):
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- управление технологическим воздействием на природный комплекс со
стороны материальной базы туризма и рекреационной инфраструктуры;

- управление рекреационными воздействиями на природный комплекс;
- управление бытовыми антропогенными воздействиями на природный

комплекс;
- управление производственными воздействиями на природные

комплексы и рекреационные ресурсы.
Вопрос об установлении территориальных типов природопользования

решается двумя путями: а) через типологию земель рекреационного
назначения, б) путем разработки системы функционального зонирования
территорий.

В зависимости от уровня рекреационной специализации можно выделить
3 основных типа рекреационного землепользования:

1) территории с высокой интенсивностью рекреации, где другие
землепользователи отсутствуют или имеют второстепенное значение (парки,
пляжи и другие зоны массового отдыха);

2) территории со средней интенсивностью рекреации, выполняющие
одновременно некоторые экологические и производственные функции
(пригородные зеленые насаждения, противоэрозионные леса);

3) территории с незначительным удельным весом рекреации.
Рекреационное природопользование имеет три основные функции:

социально- биологическую, экономическую и природоохранную. Социальная
функция рекреационного природопользования - это удовлетворение
специфических потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, общении с
природой, что способствует укреплению физического и умственного здоровья
общества.



Развитие рекреационной деятельности, как и любого другого вида
хозяйствования, априори предполагает воздействие на те или иные
компоненты экосистемы. Форма и сила воздействия и, соответственно, его
последствия зависят от многих факторов. Среди главных из них назовем
следующие: вид рекреационной деятельности, интенсивность и
продолжительность воздействия, устойчивость экосистемы или ее отдельных
компонентов.

Рекреационное природопользование характеризуется и серьезными
отрицательными последствиями для природных комплексов. Рекреационные
ресурсы имеют определенные запасы. Можно говорить об их исчерпаемости,
которая теоретически определяется порогом нагрузки на них, выше которого
ресурсы либо существенно меняются в сторону меньшей привлекательности,
либо деградируют.

Возрастающие потребности населения в отдыхе неизбежно вовлекают в
сферу рекреационной деятельности новые территории. Поступательное и
устойчивое развитие рекреационного комплекса невозможно без
рационального использования рекреационных ресурсов.

Группа методов, основанных на экспериментах по моделированию
рекреационных нагрузок. Главным достоинством этих методов является
возможность эмпирически оценить общее значение устойчивости
напочвенного покрова к факторам вытаптывания, а при длительных
наблюдениях — изучить содержание рекреационно-демутационного
процесса, выражающегося сменой ассоциаций в процессе восстановления
фитоценоза. Варьирование нагрузок при экспериментальных исследованиях,



чередование сроков воздействия и покоя обеспечивают определение значений
допустимого рекреационного воздействия на биогеоценозы. По утверждению
А. Ж. Меллума, Р.Х.Рунгуле, И. В. Эмсиса, экспериментальный подход
позволяет оценить изменения в биоценозе, протекающие под влиянием
конкретного изучаемого фактора. Рекреационные нагрузки строго
контролируются, а состояние растительности можно оценить в любой момент
времени.


