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Национальные парки – выделяемые и сохраняемые
федеральным законодательством обширные по площа-
ди природные ареалы. Впервые были образованы в
США более ста лет назад. Первыми национальными
парками (далее НП) США были: Йелоустон (открыт в
1872 г.), Банф (1885 г.), Глейшер и Йохо (1886 г.),
Йосемит и Секвойя (1890 г.), Ватертон-Лейк (1895 г.).
При этом термин "национальный" подразумевал
исключительную значимость такой территории и ее
статус национального достояния, доступ к которому
должен быть гарантирован для каждого члена обще-
ства.

Первоначально НП США рассматривались, как
«живописная местность, предназначенная для пользы
и удовольствия людей», то есть по отношению к зем-
лям преобладал явный рекреационный подход.
Современная точка зрения на НП предусматривает
гораздо более сильный акцент на выполнении ими
разнообразных природоохранных функций, а также
функций по сохранению особо ценных историко-куль-
турных ландшафтов и памятников архитектуры, поддер-
жанию быта и традиций местного населения.

Но все же необходимо подчеркнуть, что подобная
смена точек зрения не затронула традиционного вос-
приятия американцами своих НП как рекреационных
ресурсов высшего класса.

Современные международные критерии отводят
понятию «национальный парк» вполне определенное
место в системе прочих особо охраняемых территорий.
При этом оказывается, что НП свойственен такой набор
функций, который позволяет достаточно четко отличать

их от разного рода заповедников, заказников, охраняе-
мых ландшафтов и т д.

Более уточненный вариант определения задач, НП
был сформулирован МСОП в 1992 году на IV Всемирном
Конгрессе по Национальным Паркам и Охраняемым
территориям, при этом основные функции НП были
сформулированы так: 1) сохранение биологического
разнообразия; 2) поддержание экологического баланса
и высокого качества окружающей среды; 3) развитие
туризма и рекреации.

Дополнительные функции определены следующим
образом: 1) научные исследования; 2) охрана дикой
флоры и фауны; 3) охрана природных и культурных
достопримечательностей; 4) экологическое образова-
ние. Наконец, к числу возможных функций националь-
ных парков отнесено «рациональное использование
природных ресурсов».

Несмотря на попытки международного экологиче-
ского сообщества унифицировать понятие «националь-
ный парк», в разных странах все равно отмечается своя
специфика в трактовке этого термина. Особенности
российской модели НП обусловлены спецификой их
целевого назначения. НП в России создавались на
фоне уже сформировавшейся системы государственных
природных заповедников, выполняющих важнейшие
природоохранные функции.

Исторически сложилось так, что принятая в России
концепция создания особо охраняемых природных тер-
риторий существенно отличается от концепций зару-
бежных стран, поскольку основой российской системы
стали заповедники – строго охраняемые природные
резерваты.
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В статье выявлен исторический фактор, повлиявший на развитие туристической инфраструктуры отечественных Национальных пар-
ков. Границы зоны рекреационного влияния на территории Прибайкальского национального парка, были определены на основе ланд-
шафтно-географического подхода, основанного на районировании, с учетом целостности туристско-рекреационных экосистем и урбоэ-
косистем. Установлено, что на исследуемой территории располагается семь малых рекреационных ареалов: остров Ольхон; территория
Кругобайкальской железной дороги (КБЖД); поселок Листвянка и Байкальский тракт; территория пролива Малое Море; поселок
Большое Голоустное и окрестности; бухта Песчаная и окрестности; поселок Большие Коты и окрестности. С помощью статистических и
графоаналитических методов проанализировано состояние современной туристической инфраструктуры Прибайкальского националь-
ного парка. На основе полученных данных раскрыты общие принципы планировочной организации семи стихийно сложившихся тури-
стических ареалов, принципы: совмещения, разрозненности, несоответствия и противопоставления.

Ключевые слова: Национальный парк, туризм, Байкал, культурный ландшафт, туристическая инфраструктура; принципы существую-
щей планировочной организации рекреационных ареалов.
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The article reveals the historical factor that influenced the develop-
ment of tourism infrastructure in Russian national parks. The bor-
ders of the recreational influence zone on the territory of the
Pribaikalsky national park were defined with the use of landscape-
geographical approach based on zoning, while taking into account
the wholeness of tourism-recreational ecosystems and urboecosys-
tems. On the territory under study there are seven small recreation-
al areas: Olkhon Island; the Circum-Baikal Railway; Listvyanka set-
tlement and the Baikal highway; Maloe More Strait; Bolshoe
Goloustnoe settlement and its vicinity; Peschanaya Bay and its
vicinity; Bolshie Koty settlement and its vicinity. Using statistical
and graphoanalytical methods, we have analyzed the condition of
the current tourism infrastructure in the Pribaikalsky national park.
On the basis of the obtained data we have revealed the general
principles of planning of the seven spontaneous tourism areas: the
principles of combination, dispersion, discrepancy and opposition.

Keywords: National park; tourism; Baikal; cultural landscape;
tourism infrastructure; principles of the existing planning of recre-
ational areas.
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При создании первых особо охраняемых территорий
превалировал не эстетический (как, к примеру, в
Северной Америке), а ресурсный подход. Первыми
особо охраняемыми природными территориями СССР
(далее ООПТ) были заповедники. В начале ХХ века
заповедники создавались в основном для восстановле-
ния популяции ценных охотничьих животных. В СССР
необходимость в создании НП возникла позже. Задачи
заповедников не отвечали задачам, связанным с орга-
низацией отдыха на природе для населения страны.

Первые НП были созданы в России в начале 80-х
годов XX века. После создания первых НП научные
споры о его первоочередных задачах, начатые еще в
1970-х годах (когда создавались первые НП в
Прибалтике), продолжались. В центре дискуссии был
вопрос о соотношении природоохранного и рекреа-
ционного предназначения НП, к этому же прибавилось
обсуждение возможностей хозяйственного использова-
ния их территорий. В итоге предпочтения были отданы
охране природы, науки и развитию некоторых видов
хозяйственной деятельности и в меньшей степени
туризму.

Последнее официальное мнение о целевом назначе-
нии НП в России отражает закон от 1995 года ст. 12
определяет, что «национальные парки являются приро-
доохранными, эколого-просветительскими и научно-
исследовательскими учреждениями, территории
(акватории) которых включают в себя природные
комплексы, имеющие особую экологическую, историче-
скую и эстетическую ценность, и которые предна-
значены для использования в природоохранных, просве-
тительских, научных и культурных целях и для регули-
руемого туризма».

Прибайкальский национальный парк (далее ПНП)
был организован в числе первых в период борьбы
общественности за сохранение озера Байкал. Решение
о его создании было принято Советом Министров РФ 13
февраля 1986 года. Парк является особо охраняемой
природной территорией федерального значения. В
1996 году в составе участка «Озеро Байкал» ПНП был
включен в список Всемирного Природного Наследия
ЮНЕСКО.

Территория парка охватывает большую часть (около
470 км) западного побережья озера Байкал – от посел-
ка Култук на юге до мыса Кочериковского на севере.
Таким образом, можно сказать, что ПНП является самым
протяженным среди национальных парков России. Он
занимает восточные склоны Приморского хребта,
южную часть Олхинского плато, бассейн реки Большая
Речка, а также остров Ольхон. Южная часть парка поде-
лена вытекающей из Байкала рекой Ангарой.

ПНП включает в себя самый крупный охраняемый
участок байкальских берегов (почти четверть от их

общей протяженности). Общая площадь парка состав-
ляет 417297 га. Территория ПНП расположена в грани-
цах Слюдянского, Иркутского и Ольхонского админи-
стративных районов Иркутской области.

В национальном парке установлен дифференциро-
ванный режим охраны территории. Парк поделен на
пять функциональных зон. Функциональное зонирова-
ние парка разработано проектно-изыскательским
институтом «Союзгипролесхоз».

Заповедная зона – 21% (площадь 86514 га) –
выделена с целью сохранения в естественном состоя-
нии наиболее ценных экосистем. В ней запрещены все
виды хозяйственной и рекреационной деятельности.
Здесь проводятся научные исследования, а также меро-
приятия по защите лесов от пожаров, браконьерства и
других нарушений природоохранного режима.
Посещение допускается при наличии письменного раз-
решения администрации национального парка.

Зона рекреации и познавательного туризма – 41%
(171108 га) – предназначена для отдыха посетителей и
познавательного туризма. На её территории предусмат-
ривается обустройство туристских и экскурсионных
маршрутов, оборудованных местами отдыха и ночлега,
смотровыми площадками. Разрешен сбор грибов, оре-
хов, ягод. При наличии лицензий и путевок допускается
спортивная охота. Местное население обеспечивается
участками для заготовки дров, сенокосами, пастбищами.

Зона обслуживания посетителей – 3% (13791 га) –
предназначена для обеспечения массового отдыха
посетителей и обеспечения жизнедеятельности посто-
янных жителей национального парка. Разрешено
строительство гостиниц и иных объектов туристическо-
го сервиса.

Зоны хозяйственного назначения – 27% (112000
га). В нее вошли земли близ населенных пунктов и
сельскохозяйственные угодья. Здесь осуществляются
работы, необходимые для обеспечения жизнедеятель-
ности населения, проживающего на территории
Прибайкальского национального парка, поддержанию
социально-экономической инфраструктуры. Ведется
сельское хозяйство, не противоречащее задачам нацио-
нального парка.

Зона традиционного экстенсивного природополь-
зования – 8% (33884 га). Её назначение – сохранение
и восстановление среди местного коренного населения
форм ведения хозяйства, связанных с рациональным
использованием возобновляемых природных ресурсов
(пастбища, дичь, рыба). Здесь допускается любитель-
ская и промысловая охота для местного коренного
населения, сбор грибов, ягод.

Североамериканская модель организации НП пред-
полагает, что основными ресурсами, образующими их
рекреационный потенциал, являются ландшафтная и
культурно-историческая составляющая.
Прибайкальский национальный парк полностью соот-
ветствует этим критериям.

Ландшафтное своеобразие территории ПНП
заключается в совокупности особенностей ее рельефа,
климата, биосферы, гидросферы. Рекреационную цен-
ность территории во многом определяет живописность
природы, так как является основной эстетической
составляющей при оценке его рекреационного потен-
циала.

На территории национального парка выделено 54
памятника природы: геологические – 22, водно-гидро-
логические – 8, ботанические – 2, зоологические – 10,
комплексные – 12.

Культурно-историческое своеобразие территории
Прибайкальского национального парка определяется
множеством существующих на его территории типов
культурных ландшафтов, хранящих в себе историю
освоения современной территории парка человеком.
Исследуемые территории – участки побережья, при-
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древности испытывали антропогенное воздействие.
Согласно списку объектов культурного наследия

(памятников истории, архитектуры) за 2010 год на тер-
ритории Ольхонского района насчитывается 51 памят-
ник архитектуры, 9 памятников истории, 6 памятных
мест. На территории Иркутского района 20 памятников
архитектуры, расположенных в границах исторических
поселений.

В Слюдянском районе находятся памятники истории
и культуры государственного (федерального) значения
в составе памятника градостроительства, архитектуры и
инженерного искусства (историко-ландшафтной запо-
ведной территории) – Кругобайкальская железная
дорога, 217 памятников архитектуры, памятные места –
1, памятники истории – 9.

Границы зоны рекреационного влияния на террито-
рии Прибайкальского национального парка, были
определены на основе ландшафтно-географического
подхода, основанного на районировании с учетом
целостности туристско-рекреационных экосистем и
урбоэкосистем. Таким образом, на исследуемой терри-
тории было выделено семь малых рекреационных
ареалов: Остров Ольхон, территория
Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), поселок
Листвянка и Байкальский тракт, территория проли-
ва Малое Море, поселок Большое Голоустное и окрест-
ности, бухта Песчаная и окрестности, территория
поселка Большие Коты и окрестности. (Рис. 1)

Современная система организации туризма в ПНП
является следствием принятого еще в СССР подхода
при создании первых НП, при котором организация
туристической инфраструктуры не входит в число пер-
воочередных задач парка.

Основными элементами туристско-рекреационного
каркаса территории ПНП являются семь крупных тури-
стических ареалов – районов, в которых сосредоточе-
ны ландшафтные и культурно-исторические ресурсы, а
так же инфраструктура, обслуживающая туристов.

Ядро ареалов представлено, как правило, сельским
поселением, в котором сосредоточена обслуживающая
инфраструктура. Так же в каждом из них выделяется
определённое количество локусов – точечных элемен-
тов с самостоятельной инфраструктурой, связанных с
отдельными достопримечательностями и рекреацион-
ными учреждениями. Локусы образуют единый плани-
ровочный каркас с функциональным центром туристи-
ческого ареала посредством транспортно-маршрутных
коридоров – осей.

Исходя из выполненного анализа архитектурно-пла-
нировочной организации туристических ареалов ПНП,
можно обнаружить сходные принципы их устройства:

Принцип совмещения природного и антропогенно-
го каркасов. Как следствие реализации этого принципа,
осуществляется использование уникальных и наиболее
ценных в экологическом отношении территорий под
застройку. Большая часть турбаз фактически располо-
жена на территории водоохраной зоны, т.е. на террито-
риях археологического наследия. (Таблица1– 7)

Принцип разрозненности планировочной структу-
ры – организация обособленных (не связанных в еди-
ную планировочную систему) небольших по площади
участков, содержащих в себе объекты размещения
туристов. Об этом свидетельствует тот факт, что сред-
ний участок равен 1 га для каждого рекреационного
ареала ПНП.  При этом самым распространенным
типом застройки является турбаза, то есть постройки
размещаются на небольшом расстоянии друг от друга.

Принцип противопоставления. Схожесть морфоти-
пов объектов размещения планировочной организации
противопоставляется ландшафтному разнообразию
территории. В объемно-пространственном решении
туристических объектов не учитывается простран-
ственное разнообразие перспектив пейзажа, террито-
рии, их организации. По данным таблиц 1–7 (см. гео-
графические разделы на стр. 97, 138, 139, 148, 158,
159, 168) самым распространенным типом застройки
является турбаза, в меньшей степени – гостиницы и
отели. Разнообразия среди типологии объектов разме-
щения не наблюдается.

Принцип несоответствия. Существующая система
культурно-исторических ландшафтов не используется
должным образом. Самой распространенной специали-
зацией туристических объектов, что характерно почти
для каждого из семи туристических ареалов, является
рекреация (отдых без каких-либо определенных
целей). На основании этого можно сделать вывод, что
участки культурно-исторических ландшафтов не
включены в планировочную структуру туризма как ее
элемент. Из чего можно заключить, что их роль в орга-
низации туристических территорий незначительна, а
то и не учитывается вовсе. Таким образом, культурно-
исторические ландшафты играют вторую роль, нежели
природные или не используются вовсе.

Анализ показал, что приведенные принципы суще-
ствующего развития территории идут в противоречии с
принципами совершенствования архитектурно-ланд-
шафтно-планировочной организации ПНП и представ-
ляют собой формулировки конкретных проблем, кото-
рые необходимо решать при организации охраны при-
роды и туризма на Байкале.
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Общая площадь территории рекреацион-
ного ареала

890 га

Общая площадь участков рекреационной
застройки

60 га

Размещение на землях ООПТ землях посе-
лений землях сельскохозяйственного
назначения

60 га/-/-

Количество объектов размещения 2

Размещение в пределах прибрежной
защитной полосы (200 м)/в пределах
водоохраной зоны (500 м)

22

Период функционирования объектов раз-
мещения сезонно круглогодично

-2

Период освоения рекреационного ареала
1980-е – 1

1990-е – 1

Типы объекта размещения

Турбаза – 1,5

Палаточный

лагерь – 0,5

Материал застройки Дерево – 2

Специализация объектов размещения Рекреационная – 2

Общее количество мест 884

Общее количество номеров 251

Средняя этажность 2,5

Бухта Песчаная и
окрестности. Бухта
Песчаная располо-
жена в 80 км пути по
воде от поселка
Листвянка, на юго-
западном побережье
Байкала.
Окрестности бухты
песчаной – это огра-
ниченная по площа-
ди территория от
скалы Бакланий
Камень до бухты
Сенной. Согласно
функциональному
зонированию ПНП
окрестности бухты
относятся к зоне
интенсивного рек-
реационного исполь-
зования, а комплекс
бухты Песчаной –
это особо ценный
участок с заказным
режимом. В настоя-
щее время террито-
рия бухты является
ландшафтным памят-
ником природы.

Характеристики пространственного 
освоения рекреационного ареала

v Бухта Песчаная


