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Введение 

Отраслевая структура хозяйства аграр-
ных регионов России находится в стадии 
адаптации к рыночным условиям. Основ-
ной отраслью специализации таких регио-

нов остается сельское хозяйство, но как 
один из способов выхода из кризиса появ-
ляются нетрадиционные для них отрасли. 
В Алтайском крае к новым отраслям от-
носится рекреация. 

Часто рекреационное использование 
территории вступает в противоречие с 
другими отраслями хозяйства. Особенно 
остро эта проблема ощущается в горных 
районах, где земельные ресурсы ограни-
чены и практически полностью вовлечены 
в хозяйственное использование.  
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Отрасли сельского хозяйства представ-
лены здесь государственными, коллектив-
ными и фермерскими предприятиями. В 
отраслевой структуре преобладает жи-
вотноводство, в частности скотоводство 
молочного и мясо-молочного направле-
ния. Традиционной отраслью считается 
овцеводство. В структуре сельского хо-
зяйства заметную роль ранее играли сви-
новодство, пчеловодство и рыбоводство, 
в настоящее время происходит постепен-
ное возрождение некоторых отраслей. 
Исключение составляет рыбоводство, ко-
торое ранее было представлено фореле-
выми и другими хозяйствами, а в настоя-
щее время находится в упадке. 

 
Объекты и методы 

Растениеводство в предгорных районах 
имеет преимущественно зерновое направ-
ление. Здесь возделывают озимые и яро-
вые культуры, со специализацией на яро-
вой пшенице. Природные условия благо-
приятны для развития садоводства, овоще-
водства и льноводства. Но развитие ово-
щеводства и плодоводства сдерживается 
проблемами сбыта этой продукции. Прак-
тически все традиционные отрасли хозяй-
ства могут получить значительный импульс 
для развития с притоком отдыхающих в эти 
районы. Но не следует забывать о том, 
что рекреационное использование терри-
тории нередко сопровождается межот-
раслевыми противоречиями, которые мо-
гут перерасти в проблемные ситуации. 

В результате развития рекреации со-
кращаются площади лесов, происходит 
загрязнение водоемов. Наблюдается за-
грязнение воздуха выбросами автотранс-
порта и дымом от костров. Концентрации 
вредных веществ могут достигать 70-90 
ПДК, что сказывается на здоровье самих 
отдыхающих, состоянии растительного по-
крова и животного населения. Возникает 
проблема утилизации мусора на рекреа-
ционных территориях и акваториях. Заму-
соривание снижает эстетическую привле-
кательность мест отдыха и приводит к 
рекреационной дигрессии. 

Влияние рекреации может проявляться в 
уменьшении промысловых запасов дичи и 
рыбы из-за активной спортивной охоты и 
любительского лова. Решение этой про-
блемы возможно посредством создания 
промыслово-рекреационных хозяйств, в 
которых доходы от продажи лицензий ис-
пользуются для охраны и воспроизводства 
промысловых животных. Интенсивное рек-

реационное использование территории 
приводит к уменьшению запасов древеси-
ны, нарушению естественного возобновле-
ния леса. Возникает конфликтная ситуация 
между рекреацией и промышленным ле-
сопользованием. Проблема может быть 
решена с созданием специальных рекреа-
ционных лесных хозяйств, в которых дохо-
ды от продажи лицензий на сбор дикоро-
сов используются для возобновления запа-
сов последних. Лесохозяйственная дея-
тельность в таких хозяйствах может быть 
направлена на рациональное использование 
разнообразных пищевых дикоросов и ле-
карственных растений. Спрос на побочную 
продукцию леса, при условии ее сертифи-
кации, на рынках развитых стран весьма 
высок. Ранее в лесах края осуществлялись 
сбор живицы и выработка пихтового мас-
ла, но в современных условиях объемы 
этого производства ограничены [1].  

Сочетание нескольких отраслей хозяй-
ства на одной территории приводит к 
ухудшению качества и истощению рек-
реационных ресурсов. Особенно заметны 
эти проблемы в районах равнинной части 
Алтайского края, специализацией которых 
являются зерновое хозяйство и скотовод-
ство. Практически все водораздельные 
поверхности распаханы или заняты под 
селитебные системы (рис. 1). 

При создании рекреационных предпри-
ятий в таких условиях важно предвидеть 
возникновение и интенсивность развития 
проблемных ситуаций. К ним относится 
загрязнение воздушной и водной среды 
рекреационных территорий выбросами 
промышленных и сельскохозяйственных 
объектов. Особенно остро стоит пробле-
ма переработки отходов животноводства, 
происходят загрязнение и истощение пить-
евых и бальнеологических ресурсов соле-
ных озер в результате нарушения режима 
зон санитарной охраны, а также смыв с 
полей удобрений и пестицидов. Все это 
приводит к солевому и бактериальному 
загрязнению водоемов и подземных вод. 

Одним из способов решения данной 
проблемы является использование биога-
зовых технологий, суть которых заключа-
ется в переработке биологических отхо-
дов в реакторе биогазовой установки без 
доступа воздуха. В биогазовой установке 
происходит переработка навоза и расти-
тельных остатков с получением горючего 
биогаза и высококачественного удобрения 
— биошлама. 
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Рис. 1. Агроландшафты с озерами, имеющими рекреационное значение 

 
Наиболее сложные проблемы возни-

кают в тех районах, где природные рек-
реационные ресурсы находятся под воз-
действием сразу двух и более антропо-
генных факторов. В таком положении, к 
примеру, оказываются пригородные тер-
ритории, где накладывается влияние про-
мышленных и автотранспортных загрязне-
ний. Создание рекреационных территорий 
вблизи крупных городов особенно акту-
ально, здесь даже сельскохозяйственные 
ландшафты воспринимаются жителями 
мегаполисов как источники позитивных 
эмоций и места отдыха. В отпускное вре-
мя могут быть востребованы услуги, пре-
доставляемые предприятиями деревенско-
го туризма, загородными ресторанными 
комплексами, мотелями. В сферу влияния 
рекреационных территорий должны быть 
включены особо охраняемые природные 
территории, такие как природные парки, 
ландшафтные заказники, исторические, 
историко-архитектурные и природно-исто-
рические объекты. 

 
Экспериментальная часть 

Объединить эти объекты в единую 
территориальную систему возможно на 
основе ландшафтного планирования и 
функционального зонирования террито-
рии. Это позволит оптимизировать расхо-
ды на создание социально-бытовой ин-
фраструктуры населенных пунктов, уре-
гулировать противоречия между разными 
видами природопользования, рационально 
использовать трудовые ресурсы город-
ской и сельской местности.  

В настоящее время темпы развития от-
раслей непроизводственной сферы в 

сельской местности традиционно низкие, 
особенно неблагоприятная обстановка 
сложилась в коммунальном хозяйстве и 
здравоохранении. Слабо развита сеть 
розничной торговли и общественного пи-
тания. Низкие доходы населения сельских 
районов сдерживают развитие не только 
розничной торговли, но и общественного 
питания. В результате чего туристы ока-
зываются заложниками ограниченного 
числа предприятий питания, предлагающих 
часто некачественную и дорогую продук-
цию. Практически не развита сеть бытово-
го обслуживания. Узкий спектр бытовых 
услуг и небольшие объемы оказанных 
платных услуг в расчете на душу населе-
ния обусловлены низким уровнем доходов 
населения сельских территорий, способ-
ным обеспечить потребление минималь-
ного набора жизненно важных услуг. И в 
этой сфере отдыхающие наряду с мест-
ным населением лишены элементарного 
набора услуг (рис. 2). 

Горные и предгорные районы Алтай-
ского края отличаются относительно низ-
ким уровнем развития транспортной сети 
и социально-бытовой инфраструктуры в 
целом. Хозяйственный комплекс характе-
ризуется узкоотраслевой специализацией, 
низким уровнем кооперирования отраслей 
хозяйства, низким уровнем инвестиций 
муниципальных образований на содержа-
ние и развитие социально-бытовой инфра-
структуры и, как следствие, низким каче-
ством жизни населения, что проецируется 
и на отдыхающих, посещающих эти тер-
ритории.  
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Рис. 2. Доходы населения г. Барнаула за вычетом прожиточного минимума 
 
Приток отдыхающих может послужить 

импульсом к развитию малого и среднего 
бизнеса в сфере производства товаров 
народного потребления, оказания быто-
вых услуг и розничной торговли и, соот-
ветственно, позволит увеличить доходы в 
виде налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, а также доходы местного 
населения [2]. 

 
Выводы 

Схемы функционального зонирования 
позволяют организовать территорию для 
наиболее оптимального совмещения на ней 
хозяйственных, рекреационных и природо-
охранных функций. С этой целью на ней 
выделяются следующие зоны: особой ох-
раны, регулируемого рекреационного ис-
пользования, обслуживания отдыхающих, 
коммунально-хозяйственная, традиционного 
природопользования, сельскохозяйственно-
го и промышленного производства [3]. 

Для размещения зоны обслуживания 
отдыхающих целесообразно использовать 
земли поселений или участки, нуждаю-
щиеся в реабилитации. Это позволит не 
только создать благоустроенные и ком-
фортабельные гостиничные комплексы, 
но и поднимет на новый уровень социаль-
ную инфраструктуру сельских поселений. 
Комплексное рекреационное благоуст-
ройство территории и биотехнические 
мероприятия позволят снизить загрязне-
ние природной среды отходами жизне-
деятельности местного населения и отды-
хающих. Проектирование, строительство и 
эксплуатация объектов с учётом экологи-

ческого каркаса и сложившейся социаль-
но-экономической структуры территории 
позволит снять межотраслевые противо-
речия и создать дополнительные рабочие 
места для местного населения. 

Для размещения коммунально-хо-
зяйственной зоны используются земли по-
селений, на которых проживает обслужи-
вающий персонал, располагаются очист-
ные сооружения, водонапорная башня и 
другие объекты ЖКХ. Здесь осуществля-
ется хозяйственная деятельность, необхо-
димая для функционирования территории. 
Регулярно проводится реконструкция очи-
стных сооружений, создаются новые са-
нитарные объекты. Размещаются прачеч-
ные, котельная, водопровод и канализа-
ционная сеть. Их деятельность проводится 
в соответствии с требованиями СанПиН и 
действующих стандартов в области охра-
ны окружающей среды. Для всех сани-
тарно-технических сооружений и устано-
вок коммунального назначения должны 
быть выделены санитарно-защитные зоны. 

Зона традиционного землепользования 
включает в себя земли сельскохозяйст-
венного назначения. В ее пределах осу-
ществляется хозяйственная деятельность 
местного населения. Использование зе-
мель производится в соответствии с их 
целевым назначением. 

Функциональное зонирование позволя-
ет сохранить не только природное, но и 
социально-экономическое разнообразие 
территории как основу традиционного 
природопользования. Это позволит орга-
низовать рекреационную территорию, 
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гармоничную не только в эколого-
экономическом, но и в этнокультурном 
отношении. 
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Жимолость синяя относится к молодым 

садовым культурам. Высокая зимостой-
кость, регулярность плодоношения и ран-
ние сроки созревания высоковитаминных 
плодов являются ценными качествами, 
способствующими более широкому ее 
распространению и введению в культуру. 

Важным фактором, сдерживающим 
интродукцию жимолости, является ее низ-
кая продуктивность. Это связано, прежде 
всего, с тем, что в селекцию вовлекались 
в основном образцы камчатского и при-
морского происхождения. В этих районах 
преобладают растения со съедобными, 
лишенными горечи плодами, тогда как в 
большей части ареала вкус плодов жимо-
лости горький и они не съедобны [1]. Од-
нако у большинства сортов дальневосточ-
ного происхождения в условиях Западной 
Сибири под воздействием континентально-
го климата происходит снижение продук-
тивности [2]. 

Использование в селекции отборных 
форм алтайской жимолости дает воз-
можность решить задачу по получению 

высокоурожайных сортов [3]. Однако 
доминирование горькоплодности в потом-
стве создает определенные трудности для 
использования в селекции исходного ма-
териала жимолости из алтайских природ-
ных популяций [4]. Полученные на основе 
алтайских исходных форм сорта Сириус, 
Бархат, Селена и другие характеризуются 
высокой продуктивностью, скороплодно-
стью, повышенным содержанием Р-актив-
ных веществ, низкой осыпаемостью, но 
из-за присутствия горечи в плодах могут 
использоваться только для переработки. В 
то же время в литературе есть указания 
на то, что в природных алтайских популя-
циях встречаются отдельные растения со 
сладкими плодами [5], выявление которых 
становится важной задачей интродукции и 
в дальнейшем селекции L. caerulea. 

Целью данной работы были изучение 
популяционной изменчивости плодов  
L. caerulea в природных популяциях Гор-
ного Алтая, характеризующихся неодно-
родностью геологической среды, оценка 
степени воздействия на неё локальных 
факторов, связанных с активной тектони-
ческой деятельностью, отбор перспектив-
ных форм для создания интродукционной 
популяции и сохранения генетического 
разнообразия этого ценного вида.  




