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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЛАГОНАКСКОГО НАГОРЬЯ

Лагонакское нагорье один из наиболее погryлярных,lуристскIжрайоIlов Запад

ного Кавказа. Это изолированная высокогорная известняковая область, распоrlо-
женная в Росrryблике Адыгея и Красноларском крае, в меr{лурсчъс БелоЙ и Пшсхи,
fIредставляет собой систему хребюв Каменное море, Ншой Чук, Абадзеш, Утюг и

горньiх массивов Фишт, Оштен, Пшехо-Су,
В настоящее время Лагонакское нагорье входит в состав Кавказского locy,

дарственного природного биосферного заповелника и функциопирует в рсr(иl!{е
биосферного полигона, Является частью территорйй Всемиряого природвого
наследйя (западный Кавказ). Режим охраны и основные припципы ведопия

хозяйствсвноЙ деятельносfи Лагонакского биосферноrо полигона оllрсделя-

1, Постановлеllием Правительства РесIryблики Адыге'l (О псредаче Кавказскому
государственпому биосферному заповеанику высокогорного rlасбиrца Лагонаки))
(N! 2З4 от 1З, 08, 92 п), и решением Исполнйтеllьпого Комитета Сове,га пародных
деп}татов АдылеЙскоЙ автономной области ]Y9 20 от 26, 01.90 г. (О передаче Кав-
казскому государственному биосферному заповеднику Фишт-Оштснскою п{ассива

и хребта Дкиryрсан),
2, Закопом Российской Федерации (Об особо oxpaнrlenlbж лриродпых террию-

риях), включаIощим Положение о биосфсрных полиюна_х (1995 п),

З, Полоjкением о Кавкirзском государственном природном биосфсрI lol!1 заповед-
нике (1997l).

4. Конвенцией об охрапе Всемирного наследия (]972 г), а также Руководствоtrl
по ее выполнению (1999 г),

История развития ryризма на Лагонакском llагорье началасъ практическй
одновременно с организацией сfiлого заповедника в начаlе l920,x m Уже в э,ги

юды бьrпа начата рабоlа гlо поп)ляриlаJииTаловедни}iа и идей о\раны приголы.

органйзации эксьурсий и ryристических маршр)лов|, В конце l920-x юдов были
прелпринягыпервыепопыlкилldноапl)орlани,tаuииг}рисlическойдеяlслlJlо!,и
па территории Кавказского заповедlIика (Краснображев, 19З0). При этом широко
лропагандировмась идея использования заловедника не только д,л я туризма и про-
свещенйя (Крьшов, 1929; Молодчиков, 19Зl), но и в суryбо коммерческих целях
(Шиллингер, 19З 1).

ЛагоЕакский участок Кавказско ю заповедника в активлое тури стское ocBoeI lи е

бьш вовлечен в конце,10-х юдов, в связи с установлеIrи€м в 1947 п зоны абсолI1:утной

заповедности в центрaшьных районах заповедника, Маршрут под лазванием (через

' Первая lту lIа lуристов из 15 чсловск прошла через Белоречевский псрсвал яа Сочи R 1925.
В этФ период в заповелllике б ваqй иsоф,раянь!е тур!Фь] из АIп)ии. Гермапии. Франции, АвdIра-

,l ВН]гьоwпроспоtDпил вr lllи\.lD)llоiамсрi<dч( (у\).еj Ll\ вс о

чсловек (tlГАРСФСе ф,2З06] по Io,1l, JIукйв, В,М. xpycTeroB),
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БелорочеIlск}й перевал) был описан как самодсrтельный в ]948 r Он соединял
пос- Гузерипль, Партизанскук] поляIry! верховья реки Белой, Белоречсвский пере_
вал, кордон (Бабук-Аул>! селсние Солох-Аул] селение Дагомыс и п Сочи. Он не
требовал спецllальвой физичесriой подготовки и былосвоен еще влревности, так
как исIlользов&пся чсркесами лпя торговли, перегона ско,га и tIсволъвиков ((ста_
рая черкесская тропа)) в Турцию во Bpelllcнa Осмаtlской Империи. Об это!r пути
упоминм и 11.Я, Дипник в очерке (Кубанская область в верховьях рек УруштеrIа
и Белой) (1898): (Здесь в саrБlх истохах р, Бслой нахолится Белореченский
или Шитлибский персвал, к которому ид9т меr(лу Фиштом и Оштепопr ловоль-
но сIlосная горlrал трола; Dо Ilей можяо перебраться верхом с ceвepнolo cкJroяa
Кавказа rla юrкпый и]lи обраfl{о. К этому перевалу прежде шло еще весколько
вьючных лорог, но тс, которыс-гяIlулись по р. Гузериплю, впадаючему в Белую,
и его притокам, теперь сделались совершенно непроходимыми частью вслелствие
каltlеIшых и лесIlьlх заваловl частьlо потому, что зароо,пи ryстым лесом, На всем
обширном пространств€, занятом всрховъями Бслой, это единственпый перевм
па южный скпон), писал он (с, ] ),

в 1949 году по этому маршруry прошли первые лробвые группы, их было
немпого, и они были ммочисленвы- Знаменl{гый Всесоюз ый ryристский мар-
пIрут Л9 З0 (По Западному Кавказу), замеЕивший маршрут (Через Белореченс_
кий п€рсвал) начм рабоry в ] 949 г В ]950 г по нему прошли З0 групп общим
числом 877 чел, (Бормотов, 200З), В 1974 г, начал работать ltовый пешеходный
марцрут Nц 825 (По Адыгее к Черномч морю), Пешеходяая часть маршрута со_
единялатурбазу Лагоlrаки - персвал (Абалзешский), приют (Рублепый>, прик)т
(Водопадный)), псревал (Черхесский), приют <Бабук-Аул>, приют <Солох-Аул>,
посе_qок ЛазаревсIФе.

Исюрия ryризма, а также описания традиционных маршрутов пешеходного
ryризма на территории Лагонакского яагорья лодробно описаны в целом ряле
публикачий, из коюрьн упомяIlсм (Рекреационцые ресурсы Адыгеи> (i999), N{o_

нографию И.В, Бормотова (Адыгея ryристсмя) (2003), (Регионмыlые проблемы
функционировап}rя ООЛТ (на примсре Ресlrублики Адыгея)) (200З), Туристский
паслорт Альгей (2006).

В настоящее время па Лагонакском Еагорьс развивается преимуществепно
самодеятельный пешеходвый ryризм. На проlrжении 11оследнп( лет количес-
тво туристов здесь постоянlIо увсличивается. По_видимому, такая тенленция
сохранится и в будуцем, Кроме того, развивастся международное и российс-
lroe инвестирование в рекреационный и ryрисгский бизнес региона. чго так:ке
предполагает увеличение количества различпых категорий рекреантов, В связи
с этим, возникает пеобходимооть функционального зопирования и оценки рекре_
ациовноIо потеrlциiulа ,герритории лагонакского нагорья, природвые комплексы
которого характеризуlотся значительной концентрацисй созологически значим ых
ботанических и зоологическлх объекгов (редкйх, эндемичных и реликювых ви-
лоз растений и животньв; рслких, реликтовьIх или мtlоговидовьв фитоцеlIозов),
потенциальво находяцихся под угрозой уничтожения в результате иIпенсивного
развития туризлrа.
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Фу l Rцuо Ha1 ь ное зонuр овоп uе пе р р ulпор u u
Зонирование в общем смысле предполагает рaLзделение территории на учас,r-

ки с рalзличны}t режимом эксплуfiации. Пракмка зонирования была внсдрсна в
национiйьных парках СlПА, Канады, Европы, вьшолняюцих функции рекреации
и охраны. Функционалъное зонировапие национмьного парка опродсляется ес_
тественными причиIlами! выrcкаюrцими из IIелей рекрсации и охрапы (Забелина,
1987; Николаевский, ]985). Pc)ш.lM особой охраны заповедников России, непрелус-
lilтгривающий вовлечепис территории в какуIо-либо хозяйственную деятельность,
совершенно ]!1еняет 3]lачение понятия (зонирование)l а в нек{тrорых случаях и
целесообразность егt) применения по отноlllе,IиIо к заповсднику (Экололия зало-
ведпых территорий Ро ссйи, 199'7),

Теоретически, если следовать классичсскому принципу неприкосновенности
заповедноЙ территории, ядром заповедника должна бьшь Еся его территория, На
практике хе э,го неосуществимо _в болъшинстве заловеднйltов истор
лась система взаимодействия человекаи природы: имостся сетьтроп, дорог) других
объеmов инфраструкryры, стациопаров! наиболее посещаемых мест: труднодосryп_
BbIx территорий и тд, Поэюму в каждом заповеднике можно выделить несколько
отличающmrcя друг от друга территорий, а именно:

1) Типичные дл, биома, хорошо сохранившиеся природпые сообцества, нахо-
лящиеся в ненарушенном состояний, Это основна.я ценность всякоrо здIовелника
- его так называемое ядро.

2) Сообществас нарушенной в разной мере с'rрукryрой, но способлые к восста-
новлению сстест!енного состояния,

З) Системытехногенного происхождения, напримср, внутренняя ивфраструк-
тура.

Внутри за]Iоведника в связи с этим возникает ряд проблем, в частпости,
проблсма дифференцированrого режима охраны, при котором расс]!{атривается
выделение ваправлениЙ особого вяимания (Трспет, 2003), В этоýl смысле зони-
рование заповедников в некоторомроде искусственнол также как и предлагаеtrlые
схеNtы зонирования, предусllrатривающие неllрйкосновенное ядро, буферную и
о\рdнн)ю 1он). пJ.лош]юш)ю анlрологенное влияние. а ltrкже зон) \п"яйс-
твенноЙ деятельности персонаJIа заповедн и ка (Экология заповедных территориЙ
России, l997).

JIaroHaKcKoe вагорье, прежде Bcelo) является частью территории Кавказского
государственного природного биосферного заповедника и, кроме того, частыо
Всемирного природного наследия, Следовательно, для него приоритетной це-
лью является сохранеIlие и изучение естественного хода природпLlх процессов
(сý{, Заков об особо охраняемых пряродных территориях, l995 r), В то же время
Лагонакское наюрье биосферный полиrон Кавказского заповедника, где в оI_

рdl{иченноv обьеме раJрешена lрдиционнdя хоlяЙсIвенная дея|е.lьhо(Iь_ в Iov
числе и 1уризм. Поэтому в осUове функционального зонирования террйтории
Лагопакского нагорья лежит в первую очередь веобхолимостъ сохранения при-
роднь I коvплексов в)словиях. xolb и оlрdllиченной во вреvсни и лросlрансIве.
|,о дово Ibllo dкlивной рекреации и оlраниченноlо пасIбишноIо
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Полифупкциопальность этойтерриlории вытекает из решения природоохраIIных,
а не хозяЙствеtlных вlryтривеломствевных или вflешнихзадач, ГлавноЙ хе заботоЙ
Кавказсlого заповедвика должпа быть борьба с потенциальными или ре?rльными
источl{иками разного рода вмешаl,ел ьства кOк в структуру природных комллексов,
так и в их (правовое лростравствоD.

В lпой связи 1пнирование Лагонакскоl,о наrорья скФгее являеlся режимной
дифференциаIlией территории. Оно предусматривает следующие фуltкциоItмь-
ныс участки (см, рис.), выделснные гr}тем сопоставления схем пространственною

распредсления со iологически и рекреitционно 
,]начиvых обьектов. а так)kе ) част-

ков, хараt{теризующихся рвяой стспенью сохранl{ости/нарушенности природпъtх
комплексов;

1 . Террuпорlв с реэtслмом особой йраны, подабньш юму, кOюрый распространеlt
на основной территории Кавмзского заповелника, Участок охвагывает всршиt{у и
сlijlоны п Оштен, Харамеризуется ваиболее высокой rrонцентрацисй созологи чески
значилilrх объекгов я относительво низкой степеЕьIо парушеqностй природпьD(

2. Террulпорuч оzранllченно?о посеu|енl!я охватьвают участки, ваиболее сохра-
нившие свои первоначалыфе свойства и характеризуюlllиеся высокой концеяlра-
циеЙ созологи ческr'l и рекреационпо зltачимьц объекmв:горные массиOы горФишт
и П Iехо-q/, Каменное море и участок юю-восточного cк,loнa г. Абадзеш. Режим
их функционирования предполагает ограяиченное рекреационпое посещение, от-
с)тсIвие val истра]rьных Dристических lроп. а ,lакже полный запреr лосlоянIlьп
и вреvенньн l)рисгическлх стоянок и пасбишною скотоводства,

З , Террuпlорuч разаuпl!я zорнопыэ!сно?о пlyPu1lla, Вк,,] Iочаюг участки со срелпсй
и высокой с,iепеIlью нарчшеllносl и природllых комплексов. низкой концен граllисй
созолоtически ]lIачиvых объскlов. но с устойllивыч снеIовыV покровоv в:jиv-
не-весенпий период и нмичием склонов1 пригодпых дr|я лыжllых трасс: с(лоItы
г, Абадзеш в бассейне Сухого Курджипса и склоны г, Гузерипль в верховьях

р, Арvянка,
4. Террuпlорuu pe?ylupyeMozo ?орllо-пешехоdноzо пурuз!l|а u паслбuulноzо

скопавоёспва- Вклкrчаю,г участки со срелней и высокой степеяью парушеIlности
лриродных комплексов, визкой к)нцентрацией созологически значимых объскгов.
Прелставl,яет собой освовную часть территории биосферного поJIигона, Здесь
располагастся основпая и наиболее используемая час,l,ь троrlиночной сети, до-
пускастся расположенис (в сгрого определенных местах) временньж т}ристских
стояноц проходят всеryрйстские магистрмьные тропы. Разрешается регулируемое
пастбицное скотоводство.

5, Места расположеllия прцютовl ластбищных сюяlrок представляют собой
участки сильно парушIенвьк llриролных комплексов: приtоты Фиruт, Цице, Водо-
падl Бй, д рvянс кий, а также участки рiвмсlцения пастJrшеских бмаганоа и загонов
дJlя скота,
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Рrc, Схемафупкцпопалъвогозо!,ровацяятерриторхrЛ.t!накскоm яагорья:
] 2ранчца Кавkазсkо?о заповеOцака, 2 зана спро?оП охралы, З зо ьl оzранччецно
?а пасеценчя. 1 пурбазьt u праюпы, 5 пФапочные споянкu, б маzлспрйьньre прапы,
7 экскурсаопые маршрупы, 8 золы развuй|я zорлФыхнаzо пурuзма. Оспаlьная пер-

рчпорuя 1l)Ha pazytrupyeMozo zорпа-пеuехоd о2о пурчыа ' па.пбlцно2о скаhавоаспва
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Рекаце dацuu hо цорrluрованuло рекреацаоlrных по?рухок
Опрелелсние смкосги рекреационных территорий - оfин из главI|ых вопросов

тсории и практики ихорганизации, Суtttествуютдва методических подхода с набо-

ром соотаетств}.ющrlх критериев для расчета долусти]lrых нагрузок tla природЕые
комплексы при lr( массовом посеulснии, перRый полюд - э\Флогический, например,
с испоJlьзованио!1 йсi<усственною вьпаmьваlпб (Хмбеков, l985; Kostrovicki, l970 и
лр,). или опираюUlиися на олределение зависи\lоUги состоян ия и жrtзнесIlособносlи
разлrlчных hU\,понеIпов )к,Jсис Iечы о1 факr ичсской рекреаuи0llной наФ} аки (опре-

деление поргаусюйчивости прирдного rroмrmeкca) (Казапсмя, Калмамров4 l975;
Релшас, 1994i Чижова. 2002; Временrтая методика,.,, 1987; КflлихмаU и др,, ]999 и

др,). В lорой - llсихофизиологический. подразумеваюций определеIlие соUимьной
или психологическоЙ рскреационвоЙ емкости (Меллума и др., 1982; Самсонов и др.,
l98б и др,). Если кфuзическмD иJtи <экологическая) емкость зависит от степени
урона_ лричиняемоl'о природному комllлексу, то социмьнttя емкость есть продукт
отношения человека к отдъну. Очевилно, определение допустймъrх ,|агрузок на
туристские тропы и места сгоянок должно лроизводиться на освове сочетания
эl{ологических и психокомфортнь!х критериев (Чижова, 2002),

при этоN{ следует имЕгь в вид/, что предеJrьпо допустимая нагр}зка на ryристские
тропы и мест8 стоянок, определяемм комбинацией психокомфортной и экологи_
ческой емкости, мо)I(ет в значительпой мере реryлироваться ll)лeм использомпия
различных I1еханизмов управлепил рскреационной территорией (Гаврилов, Иг-
наfевко, l987; Репшас, ]994j Лаб8нцева,2002; Реl,ионмьные проблеi!ы..,, 2003).
Повышение эффективяости управления и организации территории, как правило,
лозвоJlяет не только увеличить рекреационную емхость, тем сfuvым, повысив рен_
табельность ryристского бвнеса' но и слособствует сохранению й восстановлениIо
природных комплексовl,

Опрелсле,lие емкос lи,г} рисrских топ и мес I сюянок ис(лсл}емою раиоlIа на\iи
производилось на основе сочстания физическях, экоJlогических и псllхоl'Фмфорrн ьв
критериев (Чижова, 2002).

НссмоФя IlадjIиельвую йсториюразвития тJФйзма, его ияфраструкrура в райове
Лагонакского рекрсационпоIо района в настояцее время лрактически полностью
разрупIена. а какое-либо упрамепие (менеджмеIш) туризма отсутствуют вовсе, В
этих условиях расчетдопустймой рекрсационной яагрузки Nlo)tolo провести только
хриблизи,гельно,

В основу предtожеяпой ниже схемы положепа емкость основllьп ryристскйх
стоянок й психофизиологические критсрии комфортности рекреантов. При этом
llредllолагается. .по большая часть pekpealcтoB будег свяTана преимуulественно с
лорно-пешеходпым туризмом яа ryристских Nlарlпр)тах. Эют же вид ryризма булет
оказымть пмбольшсе воздействие наприролные комплексь,. Другис вилыryризма

1()свовllыспрlluцяпычправлеgияиорвн!за!lиирекреационяLlхтсррпторий.атакхсрегиова]rь-

но-спсцйфическ с llриr,епы эхопогичсски ориеllтированных путей комплексного рsвиlия террпто.
рий Nо{но llайг! в ю-lrсюпвных r,о!ограФця (Эю]огический туриз\t lla п)rfi в Россию) (2002).
(Лацшафтное плаj]ировднис: llрилllипы. мстолы, евролсйскиil й российский олlJтD (2()02), в llубли-
кациях A,l], Дро]дова (2005). B,ll, Чпжовой (1997) и др
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(коппыйryризм, апьпинизм, спелеотуризм) буд}т иметь более ограничеппое распро-
сlранениеиневнеслсушесlвеllllоlовклалавобu+юреirреаци^Illl)lоемкос,ьи
нагрузки, Дополнительно предTожеIlы участки,Ila кoторых п(уrенциально возможно

развrrгие rcрнольDкного туризма! предполaгающего строителъство соответствую-
щеи инфрас l р) Kn ры, Олllако дlя расче га оп I иммоноЙ рекреаllиоllllпй Hal р\lки в

последfiем случае необходимы спеttrиальньте исследования,
ЛагоIlаксrФе наrOрье, в соответствии с лредложелной ниже схемой функциоваrьвоIý

зонирования, имеет четыре учасжа, на когорьх располаmrогся (rOи мог},1,расl1олшаIъ-

ся) стационарные ryристскйе сюянки: 11риюты Фипrг (150 чел,), IЛце, Водопа,цный,
Армяпский -ориевтировочно по 50 чел, Ьавным лимIrтцруощим факюром на всех
приютэх является наличие юплива, Специальные исследовztн!fi по опродслсtмю еm
запасов на приют2х не проводились, Однаlю с ею поисками и использованием связаны
значителыше изменения в составе окруr(ающей лесной расT ш€льности, Более перс-
пективвым является использование переносн ь

к тем приtотам, куда может доехmь танспорг. Ущерба от ломлизованною стояt lоч ного
воздеЙствия в Llелом не избежагь, но его можно уменьшить с ломощью различньп
лес0гехнических приемов и повышения уроввя благоуfiройства (обустройства соот,
ветствуюцей дорожяо-тропиночной сети1 палmочньtх IIJIоцадоц костриц).

Предлагается также выделение трех участков дrя размещения временных пма-
точньш стоянок, в котоРьш единовременно мож9т н:L\одиться до l20 человек (райовы
Рубленного балаганц Майrопского перевала, хребта Наrой-Чук), Они располапuотся
между основными приютами и предназначепы для обеленных или внеплановьrхос
тановоктуристов. не имеюцих возможности вовремя добраться до приюl,а, Общее
число ryристов, способных единовременно р:вместиться на приютах и стоянках,
может составпть, таким образом, около 400 человек, При продолжительности ry-
ристскоlо сезона. равной l00 лням в lодJ. рекреационная e\4Koclb высокоlорнUй
части Лагонакского наmрья при развитиитольIо юрно-лешеходного ryризма можст,
соответственно, достигнуть 40 тыс, чел./дней. С уче,гом среднего числаryристов в
группе около 10, обцее количество групп может составиTъ 40 в лень,

Предложеннь,е нормfiивы психокомфортной емкости стоянок в Сочинском на-

циональном парке(Самсонов и др,, ] 986) (для обеспеченшl нормаJlьного вечернею
(у|лыха кю!сdоЙ ?руппе посепuпепеЙr, сос,гавляlоI ] rc мФ Lee 1 za jleca, Однако цслью
посеulепия Лаговакскою нагýрья в большеЙ степенйявляется собственно лвIDксние
по маршруу (с различпыми при этом мотивами), и поэтому остановки налриютах
и. coolBelclBeHHn. всlпечи г}гисlической lр}ппы с лруlой lр)ппой восllринима-
lоlся как неиJбежносlь. Олросы ра,личныч NаlегориЙ г}тиLгов показми, чlо пhи

aо.товы мириться с соседством на приlотах, компенсируя недостаток уелинения на
дновных переходах.

Общм дшна магистралыlъж топ биосферного полиюна состаь.1яет около 80 км,
Обцепризнанно, .iтo линсйное двIriкоI]ие по тропам о.раничивает ущерб природе
й локаJIизует его на площади! составляющой менее 0,1% используемой территории
(Manning, 1979), Опасвые признаки деIрадации почвенно-растительноло покрова
исчезают )DKe на расстоянии 1,5-2 м от центра тропы при ее ширине до 2 м (Шадже,
Шадже,200З). (Линейное распределение нагрузок пивелируеrи упроцает их отно-



шения с пространством и BpertfeнeNll растягимст лопустимые иrггервальL найденные

дIя едиIиц пlIощади, и преобразуеr критичсскосдавлецие рекреации в приемлемое)
(Забелшlа, l987, с. ] 26). l Io этой при,tиле, д,lя тропы осноsолоJIагающим критериел,
ее рекреаrцопllой сilкости вьtступает психокомфортный крrгерий. Характерисги-
ками тропы являются ее длина и извилистость. сложяость и безопасность, lllирина
1оны шу\IовоIо влияllия. з;шесенносT ь оdрркак\шей местнос lи. BVcc l и1!lость ]пчск
обзора. l lеобход и \loe sремя д lя ocN,oIpa основньгх достопримечате.пьных объекlов и

Ескогорые другле- Одirако эти и другие призI rаки тропы с ючки зрешм рекреацион-
fiой емкости имеютотllошение пе к области физической вывосливости ландшафта,
а олять же к области блаrоустройства т€рритории,

Иlак. с учетоv равномерIlого распределеllия rуристов по приtотatм и равIlой
преллочтитсльности маршр}тов, следует ожидать, что lIакаждые 2 кмтропы будет
приходиться l ,ryристичсская групrrа. РеалыIо плотность групл lIa части мдршру-
тов или в опредсленное время дIIя (уryеннее или вечерllес) окФt(ется выше сред-
ней примерно в 2 З раза, но яе превысит уровепь одной группы па 0,5 км. ф]ке
если расстояпис Nlежду группами в некоторые периолы времеl!и достигнет 200
250 м, с точки зренйя критерйя llсихологичсской комфортIIости оно являстся
вполне прие]!|лсмыIll,

Вышепривсленный расчет рскреационной нагрузки на природные комплексы
ЛiгоIIаr,ского Ilаlорья имееl ряд с}цесlленных (опушений. но в целоv освован
на дли Iсльноv опы le ryрис l(кого освоения )Tolo района и реалы{ой сOвременной
ситуаlши. Тем бо]lее, что llрел,rагаемые различныIlrи ав,lорами методы (самсонов
и др,, 1986; Поляков, Хавбеков. 1987; Bpeмct{Haя метолика.,, |987: Репшас, 1994;
Кмихман и лр, lqq9идlr.)иvеrот raкжe большой ) ровснь догr}шсний и приго.rны

лля конкретных территорий или рекреациояных участков с опрелеленным набором
природно-эftономичес(их показm€лей.
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